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ся детальная стратиграфическая схема юрских и меловых об 
разованнй с описанием резервов этих осадков, указаны границы 
распространения пород основных стратиграфических подразде
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ческого развития изученной территории в юрское и меловое 
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мела юго-восточного Зангезура.
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В в е д е н и е

В юго-восточном Зангсзуре широкое развитие имеют вул
каногенные п нормально-осадочные отложения юры и мела, 
с которыми связан ряд месторождений рудных (медных и по
лиметаллических) и нерудных полезных ископаемых. В связи 
с этим детальное изучение стратиграфии и распространения 
юрских и меловых отложений представляет не только науч
ный, но также практический интерес.

Настоящая работа посвящена стратиграфии юрских и ме
ловых отложении юго-восточного Зангезура. Основной зада
чей работы являлась детализация и уточнение стратиграфии 
этих отложений путем составления детальных стратиграфи
ческих разрезов, изучения собранной в них фауны и геоло
гического картирования района развития указанных отложе
ний. Необходимость такой работы /вытекала и из того, что по 
стратиграфии юрских и меловых отложений имелся ряд спор
ных и неясных вопросов.

В результате исследований, проведенных автором в юго- 
восточном Зангезуре с 1955 по 1958 гг., составлены крупномас
штабная геологическая карта района развития юрских и мело
вых отложений на территории около 800 кв. км, детальные 
стратиграфические разрезы отдельных свит вулканогенных и 
нормально-осадочных пород и изучена лично собранная из 
них разнообразная фауна. На основании ,проведенных работ 
значительно уточнена и детализирована стратиграфия района 
и устранен ряд противоречивых мнений по вопросам страти
графии юго-восточного Зангезура.



В работе, кроме стратиграфии района, дается также опи
сание части собранной и определенной автором фауны (ам 
монитов и гастропод), имеющей важное значение для обосно
вания возраста разных свит. В процессе камеральной обра
ботки была определена также многочисленная фауна брахио- 
под, пелеципод и других, описание которых в данной работе 
не приводится.

Одновременно были изготовлены и изучены более двух
сот прозрачных шлифов горных пород и полированные срезы 
фауны (гастропод). Микропалеонтологическому анализу бы
ли подвергнуты 150 образцов, в которых, однако, характерной 
микрофауны не оказалось.

Работа выполнена под руководством академика Академии 
наук Армянской ССР С. С. Мкртчяна.

При обработке материалов автор пользовался консульта
циями проф. В. Ф. Пчелинцева, проф. Н. П. Луппова, члена* 
корреспондента АН СССР В. П. Ренгартена, проф. М. С. Эри 
стави, академика АН АрмССР К. Н. Паффенгольца, проф.
В. Н. Котляра и доц. Б. С. Вартапетяна.

Обработка палеонтологического материала проводилась 
во ВСЕГЕИ и в Геологическом музее им. А. П. Карпинского 
АН СССР под руководством В. Ф. Пчелинцева и Н. П. Луппо 
ва. Определения рудистов нижнего мела были проверены
В. П. Ренгартеном, пелеципод нижнего мела — Т. А. Морд- 
вилко, брахиопод К. Ш. Нуцубидзе. Аммониты байоса оп 
ределены автором и Т. А. Гасановым и просмотрены В. И. 
Зесашвили. Остальная часть фауны определена В. П. Рен
гартеном (иноцерамм), Т. А. Мордвилко (часть пелеципод 
нижнего мела), Е. С. Порецкой (морские ежи) и М. Р. Абдул - 
касумзаде (пелециподы верхней юры).

При подготовке работы в печать автор учел ряд ценных 
замечаний Г. Я. Крымгольца и С. С. Кузнецова, ознакомив
шихся с рукописью работы.

Всем указанным лицам автор выражает свою глубокую 
благодарность.



Рис. 1. Схема распространения юрских меловых отложении в юго-восточном Зангезуре.
1. Границы исследованной территории. 2. Верхнемеловые отложения. 3. Нижнемеловые отложения. 4. Верхнеюрские отложе

ния. 5. Среднеюрские отложения. 6. Цавский и Лернашен-Дарбасский интрузивы.



Г л а в а

История изучения 
юрских и меловых отложений 

юго-восточного Зангезура

Первые указания на развитие юрских и меловых отло
жений в южной Армении имеются в работах Г. Абиха (1873, 
1902). Им фаунистически обоснован верхнеюрский возраст 
известняков г. Тапасар (он относил эти известняки к зоне 
Diceras arietinum Lam. ) .  Известняки вершины г. Хуступ, на 
основании найденных в них орбитолин, Г. Абихом отнесены к 
верхнему мелу (сеноман), но в настоящее время доказан их 
нижнемеловой возраст. Заслугой Г. Абиха является обнаруже
ние «ургонских» известняков с фауной рудистов и гастропод 
на левом берегу р. Воротан у с. Аликулиушаги и на водораз
деле рр. Халадж и Кашуни (Чай-Зами). Указанные известня
ки по аналогии с ургонской фацией юго-восточной Франции 
он относил к верхнему неокому. Из мраморизованных извест
няков ущ. р. Воротан (район с. Татев) Г. Абих отмечает фау
ну морских ежей и морских лилий верхней юры.

Следующие палеонтологически важные данные приводят
ся геологами Кавказского горного управления — Цулукидзе, 
Архиповым и Халатовым. В бассейне р. Вохчи в районе с. Ка 
варт в туфопесчаниках и песчанистых известняках ими собра
на фауна, указывающая на верхнеоксфордский возраст вме
щающих пород. На водоразделе рр. Кашуни и Халадж, в рай
оне гг. Тапасар, Кяки и Ахчикаин, среди известняков верхней 
юры ими на основании фауниетических данных выделяются 
коралловый и портландский ярусы.



В работе Ф. Освальда (1916) данные по стратиграфии: 
южной Армении цитируются по работам предыдущих иссле
дователей.

В 1911 г. была опубликована работа Л. К- Конюшеиского. 
посвященная описанию геологического строения и рудных ме
сторождений Зангезура. В работе, в основном, подтвержда
лись стратиграфические данные предыдущих исследователей 
о титонском возрасте известняков гг. Таиасар, Кяки и др. Од 
нако следует отмстить, что Л. К. Конюшевский ошибочно к ти- 
тонскому ярусу относил также известняки неокома района сс\ 
Арцваник, Ужанис («Зейвинская свита» по К. И. Паффен- 
гольцу).

Из красноцветных песчанистых известняков нижней ча 
сти вулканогенной свиты левобережья р. Халадж к югу от 
с. Антарашат (Тортни) и ниже с. Севакар Л. Конюшевски.м 
указывается фауна брахиопод, характерная для лузитана. 
Указанный автор первым отнес к палеозою известняково-слан
цевые породы района сс. Шишкерт и Гиратах. Палеозойский 
возраст ошибочно приписывался также вулканогенным поро
дам хребта Эшак-Мейдан. К карбону были отнесены нижне 
меловые известняки вершины и западного склона г. Хуступ. 
Обоснованием этому послужила найденная в вышеупомяну
тых известняках микрофауна, которая ошибочно им была оп
ределена как Fusulina.

В 1936 г. Кафанский район был закартирован В. Г. Гру
шевым и А. Л. Додиным. Среди их сборов из известняков 
водораздела рр. Халадж и Кашуни В. Ф. Пчелинцев опреде
лил характерные титонские гастроподы и рудисты и сделал 
вывод о ниж!нетит:онеком возрасте этих пород. Несмотря на 
фаунистические данные Цулукидзе, Архипова и Конюшев- 
ского, указанные исследователи вулканогенную свиту, зале 
гающую над кварцевыми порфиритами и под титонскими из
вестняками, относят к доггеру и высказывают предположение 
о присутствии в ее составе также келловея и Оксфорда.

Примерно к этому же времени относится работа В. Н. 
Котл яра и А. Л. Додина, посвященная описанию Кафанского 
медного месторождения. Структурно-геологическая карта Ка
фанского месторождения, составленная В. Н. Котляром, А. Л. 
Додиным и В. Г. Грушевым в 1934—1935 гг., до настоящего 
8



времени является одной из лучших карт этого района, и £ыдс: 
ленные на ней толщи своими контурами в основном сохраня
ются почти на всех последующих геологических картах.

Вопросы стратиграфии юрских и меловых отложении 
нашли свое детальное освещение в работах К. Н. Паффен- 
гольца (1932, 1937, 1948, 1951, 1959). Указанный автор при
знает наличие трех отделов юры, развитых в вулканогенной и. 
вулканогенно-осадочной фациях. Tanaicap-KiapMipiaKapiCKyK) (вул
каногенную свиту он относил к титану и установил линзооб
разный характер залегания известняков титона внутри вулка
ногенной свиты. Одновременно К. Н. Паффенгольц «зейвин- 
ские» известняки отнес к верхнему титону. Вопреки мнению- 
В. П. Ренгартена К. Н. Паффенгольц утверждает о наличии 
непрерывного разреза мела от верхнего баррема до датского 
яруса включительно в восточной части района.

Весьма ценными являются работы В. П. Ренгартена 
(1940, 1941, 1950, 1956, 1959 и др.) по стратиграфии и фауне- 
меловых отложений Малого Кавказа, в том числе и южной 
Армении. Он впервые дал детальное стратиграфическое под
разделение мела Закавказья, обосновав его определением 
большого количества фауны. В. П. Рснгартон тапасар-кар.мра- 
K.aipiCKyio вулканогенную свиту относил к валя/нжин-гагериву, 
а «зейвинские» известняки вместе с известняками вершины 
г. Ханага — к верхнему баррему. В. П. Ренгартен установил 
наличие нижнего и верхнего апта в районе с. Агарак и отсут
ствие нижнего апта у с. Давид-Бек (Зайва).

По стратиграфии юрских отложений исследованного рай
она интересные данные имеются в работах А. Т. Асланяна. 
На основании находки аммонитовой фауны и сопоставления с 
другими районами Малого Кавказа он установил байосский 
возраст свиты кварцевых порфиритов Кафанского рудного 
поля, которые предыдущими исследователями были отнесены 
к нижней юре или к ааленскому ярусу. Покрывающую среднюю 
•ору вулканогенную свиту А. Т. Асланян на основании данных 
Цулукидзе, Архипова, Халатова, Конюшевского и своих на- 
олюдсний отнес к верхнему Оксфорду—кимериджу. Хуступ-чи- 
мянскую вулканогенную толщу, а также подстилающую се 
вулканогенно-обломочную свиту и эпидотизированные брек-



•мпевидные порфнриты («нижняя» вулканогенная толща) А. Т. 
Асланян (1958) объединил в один стратиграфический комп
лекс, который отнес к нижней юре.

Важными являются также работы С. С. Мкртчяна (1944. 
1946, 1958), в которых детально освещаются вопросы не толь
ко стратиграфии, а также тектоники и рудоносности район:'. 
Многолетними работами С. С. Мкртчяна были внесены су
щественные изменения как в стратиграфию, так и в вопросы 
^структуры и металлогении Зангезура. Им впервые было уста
новлено наличие верхнего девона и нижнего палеозоя в райо
не с. Шишкерт. С. С. Мкртчян выделяет в Зангезуре две зоны, 
резко отличающиеся друг от друга по геологическому строе
нию, по истории геологического развития и по металлогении

В 1948 г. геологом АрмГУ Г. Т. Тер-Месропяном была 
проведена крупномасштабная геологическая съемка на тер
ритории южной части Кафанского района. Он придерживался 
стратиграфической схемы К. Н. Паффенгольца. Им в извест
няках вершины г. Карентак была собрана брахиоподовая фау
на нижнего мела, а в известняках района с. Гехануш (Гют- 
кум) — брахиоподы юры.

В 1950—1952 гг. крупномасштабным геологическим кар
тированием Сисианского, Горисского и северной части Кафам- 
ского района занимался геолог АрмГУ П. Л. Епремян. Им 
установлено наличие известняков неокома в бассейне верхне
го течения р. Кашуни. а также отложений верхнего мела (ту- 
рона) между сс. Татев и Сваранц и на г. Чурчур. Одновре
менно П. Л. Епремян без достаточного обоснования выделяет 
свиту среднеюрского возраста в районе сс. Тандзатап, Татев 
и на восточном склоне г. Петрос-хач. Указанным автором к па
леозою отнесена вулканогенно-осадочная свита сс. Сваранц, 
Лцен и восточного склона г. Мечеттю. Поэтому для увязки 
этих свит он вынужден был допустить наличие в этом районе 
целого ряда крупных и мелких разломов, ограничивающих 
почти каждую из выделенных им свит.

Исследованиями автора отрицается наличие палеозоя и 
средней юры в районе сс. Тандзатап, Татев, Сваранц. Не под
тверждается также мнение П. Л. Епремяна о среднеюрском 
возрасте хуступ-чимянскоп вулканогенной толщи и красно-
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цветных известняков Чертова моста (у с. Татев), верховьев 
р. Халадж и вершины г. Гянджибут.

Р. А. Аракелян и Г. О. Пиджян (1956) «нижнюю» вулка
ногенную толщу относят к байосу, 470 подтверждается и дан
ными автора. Указанные исследователи утверждают о сред- 
иеюрском возрасте оруденения Кафанского месторождения.

В 1953 г. некоторые разрезы нижнемеловых отложений 
Кафанского района были изучены М. С. Эристави и В. Л. 
Егояном (1955). Они сделали предположение о наличии ниж
него баррема в низах свиты известняков нсокома и нижнего 
апта у с. Давид-Бек. Указанными авторами дано также опи 
сание собранной ими нижнемеловой фауны.

Нижнемеловые отложения Кафанского района частич
но изучались также А. Г. Халиловым (1959), который, в ос
новном, придерживался стратиграфической схемы В. П. Рен 
гартена.

Одновременно с автором в 1955 —1956 гг. Ю. А. Лейе про
водил детальную геологическую съемку Кафанского рудного 
поля. Он «нижнюю» вулканогенную свиту относит к лейасу

В работах Э. Г. Малхасяна (1956, 1957) дано петрографи
ческое описание пород района Кафанского месторождения.

Кроме указанных 'работ, в районе Кафанских рудников 
проводились также более детальные работы но отдельным во 
просам минералогии, структуры и геологического строения 
Ю. А. Араповым, Б. С. Вартапетяном (1948), Д. Н. Логви- 
ным, С. С. Ванюшиным (1957).



Г л а в а  II

Краткий очерк стратиграфии 
юго-восточной части Армянской ССР

В юго-восточной части Армянской ССР широко развиты 
вулканогенные, вулканогенно-осадочные, осадочные и мета- 
морфизованные отложения палеозоя, мезозоя и кайнозоя.

Докембрий и нижний палеозой. Наиболее древним чле
ном геологического разреза описываемой области, согласно 
данным С. С. Мкртчяна (1948, 1958), является мощная свита 
(2 км) метаморфических сланцев, представленных амфиболо- 
выми и кварцевыми разностями, и порфиритов с редкими пач
ками и линзами мраморов, метаморфизованных туфокон- 
гломератов и туфобрекчий. Эта свита развита по левобережью 
р. Араке в районе се. Алдара, Нювади, Шишкерт и к северо- 
западу от последнего. На основании литологического состава 
указанная свита С. С. Мкртчяном коррелируется с породами 
верхней части разреза кембрия-докембрия Арзакендского мас
сива.

Верхний предел возраста свиты метаморфизованных по
род левобережья реки Араке определяется на основании 
трансгрессивного налегания на ней фаунистически охаракте
ризованных отложений верхнего девона.

Следует отметить, что до исследования С. С. Мкртчяна 
упомянутая свита предыдущими геологами (А. Л. Додин и 
др.) была отнесена к мезозою, а метаморфизм пород объяс
нялся контактовым воздействием интрузивных тел.

Верхний девон. Верхнедевонские отложения в Зангезуре 
установлены С. С. Мкртчяном (1948, 1958). Они протяги



ваются от вершины г. Помаран в северном-северо-западном 
направлении до с. Шишкерт и северо-западнее от последнего 
и представлены трансгрессивной свитой осадочных пород (из
вестняки, черные глинистые, слюдистые сланцы и кварциты), 
залегающей на свите докембрия-нижнего палеозоя.

В известняках средней части свиты С. С. Мкртчян обна
ружил Cyrtospirifer ex gr. verneuili Murch. ,  указываю
щий на верхнедевонский возраст вмещающих его пород.

Средняя юра. В разрезе средней юры автор выделяет
1. Нижний байос. Свита эпидотизированных брекчиевид 

v ы х зеленоватых пор ф и р и то в.
2. Верхний байос. Свита плагиоклазовых, кварцплагио- 

клазовых, кварцевых порфиритом и их пирокластических про
изводных.

Верхняя юра (с нижним и средним валанжином).
1. Верхний сжсфор i (лузитан)— кимеридж. Овита вулка

ногенно-обломочных пород с линзами и прослоями известня
ков и песчаников.

2. Тптон — средний валанжин. Свита порфиритов и туфо- 
брекчий с линзами известняков.

Нижний мел (без нижнего и среднего валанжина). В раз
резе нижнего мела автор выделяет:

1. Верхний валанжин - - готсрив. Агаракская подсвита 
брекчиевидных известняков.

2. Нижний и верхний баррем. Кармирванкская подсвита 
(окремненные розоватые известняки).

3. Апт. Нормально-осадочные и вулканогенные отложе
ния.

Верхний мел. Верхний мел представлен следующими яру
сами:

1. Верхний турон (?) — нижний коньяк. Татевская свита 
карбонатных пород с прослоями вулканогенного материала.

2. Верхний коньяк. Сваранцская свита (туфоконгломера- 
ты, туфопесчаники, песчаники и туфобрекчии).

3. Сантон. Сраберд-такцарская вулканогенная свита (ту
фобрекчии, порфириты и др.).

Эоцен. В Мсгри-Сисианском районе на Мегри-Гюнейском, 
Пирамсарском и Баргушатском хр., по данным С. С. Мкртчя-



па (1958), на верхиедевонских отложениях трансгрессивно за
легает мощная вулканогенная свита, которая выражена ос
новными порфнрнтами, туфами и туфобрекчиями. Указанной 
свитой сложен также Зангезурский хр. от вершины г. Капут- 
джух (3906 м) до гг. Ахмачит и Казанлич.

По данным Ш. А. Лзизбековд н Р. Н. Абдуллаева (1947). 
эта свита в Ордубадском районе налегает на фаунистически 
охарактеризованные отложения датского яруса и трансгрес
сивно перекрывается вулканогенно-осадочной свитой средне
го эоцена с богатой фауной: Turritella imbricataria La m k., 
Cytherea nitidula  Lamk. .  Hippagus leatins Desh. ,  Patio- 
pea intermedia Sow.  и др. Возраст упомянутой вулкано
генной свиты определяется как нижний эоцен.

Вулканогенно-осадочные образования среднего эоцена в 
Мегри-Сисианском районе имеют небольшое развитие. Они 
встречаются на Баргушатском хребте, где прослеживаются 
от вершины г. Альмаран до сочленения указанного хребта с 
Зангезурским.

В пределах Кафанского района отложения эоцена отсут
ствуют. К востоку, в Кубатлинском районе Азербайджанской 
ССР, у с. Али кули угнали на отложениях сенана залегает свита 
песчано-мергелистых пород мощностью в 250 м. Среди сборов 
К. Н. Паффенгольца из нижней части свиты В. Т. Балахмато- 
вой была определена следующая микрофауна: Uvigerina ex 
«г. costellata Мог., Pulvinulinelta cutter Pa r k ,  et  J o n e s ,  
niobigerina triloculinoides Pl um. ,  Acarinina crassaefor- 
mis Gal l ,  et  Wis.  и другие, характерные для эоцена. К. Н. 
Паффенгольц указанную свиту относит к палеоцену—ниж
нему эоцену.

Южнее, у с. Агбюз, по данным С. С. Мкртчяна, на верх
немеловую свиту трансгрессивно налегают отложения сред
него эоцена (песчаники, мергели и др.).

Олигоцен. Отложения, условно отнесенные С. С. Мкртчя
ном к олигоцену, представлены вулканогенно-осадочными об
разованиями (мощностью до 2 км), которые выражены ту
фобрекчиями, андезитами, обсидианами и туфогенными поро
дами. Они развиты на левобережье р. Сисиан и слагают скло
ны Зангезурского хребта. На подстилающих породах нижнего,



среднего и верхнего (?) эоцена эти отложения залегают транс
грессивно и с угловым несогласием.

Плиоцен. К указанному возрасту относятся песчано-гли 
нисто-диотомитовая свита, развита^ в бассейне среднего тече
ния р. Воротан в пределах Сисианского района, мощная ту
фообломочная свита, слагающая обширное Горисское пла
то, а также угленосные отложения в бассейне р. Мегри.

Глинисто-диатомитовая толща развита в долине р. Воро 
тан в районе сс. Сисиан, Шаки, Агуди, Вагуди, Шамб и Дар- 
бас. Общая мощность этой свиты в районе сс. Шамб—Дарба 
составляет 200 м. В составе свиты наряду с диатомитовыми. 
глинами имеются и вулканические пески и пемзы. У с. Шамб, 
в нижней части разреза, а также у с. Уз в диатомитовых гли
нах встречается богатая и хорошо сохраненная флора. Из сбо 
ров А. Л. Тахтаджяна и А. А. Габриеляна первым определены: 
Fraxinus oxycarpa W., Celtis cancasica W., Potamgeton 
lucetis L., Myrophyllum spicatum L., Quercus iberica St ev.  
По заключению А. Л. Тахтаджяна, флора эта не древнее 
верхнего плиоцена. Вопрос о возрасте сисианской диатоми- 
товой свиты еще является спорным. Большинство исследо
вателей ее относят к плиоцену, а К. Н. Паффенгольц — к 
миоцену.

К плиоцену относится также туфообломочная свита Го- 
рисского плато. Сложена она из туфобрекчий с подчинен 
ными слоями туфов и андезитов, которые налегают на отло
жения юры, iM-ела и олигоцена. Указанная авита 'развита в. 
ущелье р. Воротан, выше сс. Шинуайр, Хот, Эйвазлы, в райо
не с. Мазра, г. Горис и др. Туфобрекчии дают своеобразные 
формы выветривания — пирамиды и столбы («каменные гри
бы»), на вершинах которых сохраняются крупные обломки* 
андезитов, предохраняющих их от последующего разрушения 
(рис. 2, 3). Мощность свиты от 50 до 500 м.

По данным ряда исследователей (А. Н. Соловкин, А. А. 
Габриелян, Л. Н. Леонтьев и В. Е. Хайн), горисская (герюсин- 
сыая) свита относится к постплиоцену.

Наблюдения С. С. Мкртчяна (1958) показали, что горис
ская туфобрекчиевая свита древнее четвертичного времен!! 
и лав Учтапалярского плато. Последние перекрывают горис



Рис. 2 Выхода пород гориссксй пу. каногешю-обломочной 
cbmt.j  (.каме'шыс гриб.»*) между сс. Шииугйр и Хот.

Pii;. То же.



скую туфобрекчиевую свиту, глинисто-диатомитовые отложе
ния и должны быть отнесены к постплиоценовому времени.

К плиоцену относится также свита континентальных озер
ных угленосных образований, которые сохранились на не
больших участках в верховьях р. Мегри-гет в районе сс. Нор* 
Аревик, Мюлк, Гуль, Тей и Агарак. Представлены они чере
дованием пачек песчаников и глинистых сланцев с тонкими 
прослоями углистых сланцев. Из этой свиты у с. Нор-Аревик
С. А. Тараян собрал фауну, среди которой А. А. Габриеляном 
были определены: Melanopsis nobilus Sen. ,  Melania sp.

gr. andrussovi Sen., Trochus sp. и другие, указывающие 
на плиоценовый возраст вмещающих их пород.

Постплиоцен. Постплиоценовые отложения в пределах 
юго-восточной Армении представлены аллювиально-делюви
альными отложениями и лавовыми (андезито-базальтовыми) 
потоками. Последние широко развиты в северной части райо
на, на левобережье р. Воротан, между гг. Сисиан и Горис.

Во время излияния лавы переходили и на правобережье 
р. Воротан, о чем свидетельствуют останцы лавовых покровов 
у сс. Татев, Тандзатап и Барцраван.

Молодые лавовые потоки встречаются в Кафанском райо
не. Один из таких потоков шириною 0,5—1 км установлен на 
левом берегу р. Халадж и протягивается от с. Норашеник в 
юго-восточном направлении до совхоза «Соник» на протяже
нии 10 км. Ниже с. Арачадзор, на npia-вом берегу р. Халадж, 
сохранились останцы этого лавового потока. Второй поток лав 
расположен в районе с. Арцваник. Центр излияния находится 
на вершине г. Арцваник. Лавы имеют роговооб-манковый ан
дезитовый состав. По-видимому, этот поток был крупным, но 
значительная часть его размыта последующей эрозией. Не
большой покров андезито-базальта у с. Чапни на левом бере
гу р. Севакар представляет собою часть первоначального арц- 
ваникского покрова. Третий поток андезитов и андезито-ба- 
зальтов установлен в районе с. Давид-Бек. Центр излияния 
расположен па изолированной вершине, в 0,5 км к востоку от 
перевала Кармракар. Лавы спускались до р. Кашуни и пере
крывали карбонатные отложения неокома и вулканогенную 
свиту титоиа — среднего валанжипа.



Стратиграфия юрских и меловых отложений 
юго-восточного Зангезура

В геологическом строении исследованной территории ос* 
новную роль играют мощные свиты вулканогенных и вулкано
генно-осадочных образований средней и верхней юры. Значи
тельное развитие имеют также карбонатные и вулканогенные 
отложения нижнего и верхнего мела. Породы нижней юры 
здесь не обнаружены (возможно, что они еще нс вскрыты 
зрозией, так как основание средней юры не обнажается).

Л. СРЕДНЯЯ ЮРА

Фаунистическп доказывается наличие только байоеского 
яруса. Образования аалена и бата в описываемом районе не 
обнаружены. На основании литологических особенностей от
ложения байоса можно подразделить следующим образом:

а) свита нижних брекчиевидных эпидотизированных пор- 
фиритов, известная в литературе под названием «нижняя вул
каногенная толща» (нижний байос);

б) вулканогенная свита плагиоклазовых, мандельштей- 
новых, кварц-плагиоклазовых и кварцевых порфиритов, их ту
фов и туфобрекчий с прослоями осадочных пород (верхний 
байос).

а) Нижний байос

Самыми древними образованиями в разрезе юры Кафан- 
ского района являются брекчиевидные эпидотизированные зе-



геновато-синеватые гюрфириты, их туфы и туфобрекчии (ниж
няя вулканогенная свита), обнажающиеся в ядре Кафанской 
антиклинальной складки на обоих склонах долины р. Вохчи 
и окрестностях г. Кафан. Лучшие обнажения этой свиты на
блюдаются в ущельях рр. Галидзор, Куртамяк, на правом 
склоне ущелья р. Чинар-дараси, а также на восточной и юж
ной окраинах г. Кафан.

В составе свиты преобладают брекчиевидные порфириты 
( плагиоклазовыми и авгитовыми разновидностями, среди ко
торых последние имеют ограниченное развитие и констатиро
ваны у восточной окраины г. Кафан. Заметное участие в свите 
принймают также туфобрекчии, туфы, прослои и линзы туфо- 
песчаников.

Видимая мощность указанной свиты (основание ее не об-’ 
лажается) составляет 500 -600 м.

Разрез нижней вулканогенной свиты, составленной запад
нее г. Кафан на левом склоне долины р. Вохчи (по Куртамяк-
.К0)Му /ущелью, представлен в таком виде (снизу вверх):

1. На левом берегу р. Вохчи, н ядре Кафанской антиклиналь
ной складки, обнажаются синевато-зеленоватые плотные эпидотизи- 
рованные порфиригы с порфировыми выделениями плагиоклазов и 
пироксенов. Встречаются в значительном количестве зерна эпидота.
Эти породы прорваны дайкообразной интрузией габбро-диорита.

...................................................................  Видим, мощность 35 м.
2. Серые брекчиевидные порфириты и порфирит-брекчии, ко-

орые местами сильно пиритнзнронапы......................................................30 м.
3. Туфобрекчии с крупными обломками (диаметром от 5 др 

15—20 см) порфиритов и зеленовато-бурых мелкозернистых туфо-
енных пород. Цемент туфовый. ..................................23N.

4. Сине-зеленоватые и зеленовато-серые брекчии порфири-
гов. Вкрапленники представлены плагиоклазами.................................9,5 N.

5. Серые плагиоклазовые порфириты............................................ 27 N .
6. Брекчиевидные эпидотизированные серо-зеленоватые пор

фириты. ............................................................................................................ 30 м.
7. Гидротермально сильно измененные порфириты. Цвет ко

ричневатый или желтоватый (зависит от степени изменения). • *110 и.
8. Зеленоватые, местами слабо гидротермально измененные, 

<>рекчневидные порфириты, порфирит-брекчии и туфобрекчии. • 215 и.
9. Поток плагиоклазойых, сильно измененных порфиритов. • 36 и.
10. Маломощная (5 м) пачка зеленовато-серых, мелкозерни

стых, тонкослоистых туфопесчаннков, налегающих согласно на под
стилающие породы.



11. Пачка песчаников совершенно согласно сменяется пла-
гноклазовыми норфиритами и туфобрекчиями.......................................7 м.

12. Выше следует пачка туфопесчаников (нижняя часть пач
ки), порфнритов и туффитов (верхняя часть пачки). • • 14 м,

13. Зеленоватые туфоконгломераты с мелкими гальками. В
результате изменения порода получила коричневатый цвет. -4 м.

Породы сл. 10—13 местами гидротермально сильно изменены.
14. Желтовато-зеленоватые мелкозернистые туфопесчаники. 7 м.
15. Чередование тонкослоистых, крупнозернистых и мелко

зернистых зеленоватых туфопесчаников. • *20 м.
Выше следуют плагиоклазовые маидельштейновые порфириты 

и их туфобрекчии.
Слои 10-11 представляют собой переходные породы от 

нижней свиты к куртамякской осадочной пачке (сл. 12—15).
Аналогичный фациальный состав имеет нижняя вулкано 

генная свита на правом берегу р. Вохчи, на юго-западной ок
раине г. Кафан.

В ущелье р. Чинар-дараси к северу—северо-западу от РТС 
наблюдается следующая последовательность пород верхней 
части описываемой свиты в восходящем порядке:

1. Авгитовые брекчиевидные порфириты и их брекчии с про
слоями мелкозернистых туфопесчаников. Видим, мощи. 40—50 м.

2. Переходные слои от порфнритов в чинардарасинскую оса
дочную пачку, представленную чередованием порфнритов и туфо
песчаников. • • 20 м.

3. Пачка песчаников, известковистых песчаников и туфопес-
чаннков с потоком, в верхней части, порфнритов. . 70—80 м.

Выше следуют барабатумские кварцевые порфириты.
Как видно из приведенного разреза, авгитовые брекчие

видные порфириты в верхней своей части переслаиваются по
родами чинардарасинской осадочной пачки и постепенно пе 
реходят в них. Следовательно, между нижней вулканогенном 
свитой и осадочной пачкой не имеет места перерыв в осадко- 
накопленш!. Эта тесная взаимная связь указанных пород от
мечена также Р. А. Аракеляном и Г. О. Пиджяном.

Несмотря на тщательные поиски, нам не удалось обнару
жить фауну и прослоях и линзах песчаников нижней свиты. 
Возраст свиты брекчиевидных зеленоватых порфнритов опре
деляется по ее стратиграфическому положению. Нижний воз
растной предел не поддается определению, так как подсти
лающие ее породы нигде не обнажаются.
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В настоящее время установлено 
(Т. Л. Гасанов, 1954), что нижняя 
вулканогенная толща Келабекского 
района, с которой обыкновенно па- 
раллелизовалась нижняя вулкано
генная свита Кафанского района, 
подстилается фаунистически охарак
теризованными отложениями верх
него тоара и нижнего аалена и не 
может быть древнее нижнего бай- 
оса.

Верхней границей свиты яв
ляется куртамякская (- чинардара- 
синская) осадочная пачка основа
ния свиты верхнего байоса. Там, 
где эта осадочная пачка отсут
ствует, нижние брекчиевидине пор- 
фириты совершенно постепенно пе
реходят в порфириты верхнебайос- 
ской вулканогенной свиты. Такой 
переход прекрасно наблюдается на 
правом склоне ущ. р. Галидзор, в 
0,5 км выше от ее устья, где зе
леноватые брекчневидные порфи
рита выше по склону постепенно 
и незаметно переходят в плагио- 
клазовые порфириты и их мандель- 
штейновые разновидности. Исходя 
из вышеуказанного и учитывая ре
гиональные данные, свиту брекчие
видных эпидотизированных порфи- 
ритов следует отнести к нижнему 
байосу.

Большинство предыдущих ис
следователей данную свиту, а так
же вышележащие кварцевые и бес-
кварцевые порфириты, под названием <гнижняя порфиритовая 
толщал, относили к нижней юре, так как верхнебэйосские 
кварцевые порфириты, которые подстилаются нижними пор-
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Рис 4.
Разрез нижнего байоса 
ущелья р. Куртамяк.



фиоитами, на северо-восточном склоне Малого Кавказа 
долгое время ошибочно считались ааленскими.

А. Т. Асланян (1958) считает, что кварцевые порфириты 
налегают на размытую поверхность подстилающих пород, и 
состав которых он объединил хуступ-чимянскую вулканоген
ную толщу, вулканогенно-обломочные породы района сс. Ге- 
хануш, Вачаган, Шгарджик, нижнюю вулканогенную свиту, а 
также мандельштейновые плагиоклазовые и кварц-плагиокла 
зовые порфириты («кератофиры» по его терминологии) райо 
на сс. Арфик — Ленгруппа. Этот сложный комплекс вулкано 
генных пород указанный исследователь сначала относил к па 
лсозою, а позднее — к лейасу.

О возрасте хуступ-чнмянской и вулканогенно-обломочной 
свит речь будет идти ниже, а здесь только нужно отметить, что 
кварцевые порфириты по простиранию фациально переходят в 
плагиоклазовые и кварц-плагиоклазовые порфириты («керато
фиры»), что было отмечено еще В. Н. Котляром.

В последнее время некоторые геологи (Ю. А. Лейе, С. С. 
Ванюшин, Э. Г. Малхасян, Д. Н. Логвин) считают, что свита 
нижних брекчиевидных порфиритов должна быть отнесена к 
нижней юре на основании региональных сопоставлений и транс
грессивного перекрывания «нижней осадочной серией» (верх
ний байос). О согласном залегании пачки указанных осадоч
ных пород было сказано выше. Кроме этого, трансгрессивность 
пачки осадочных пород (если даже она существовала) не мо 
жет служить основанием для отнесения нижней вулканоген 
Hoi' свиты к лейасу, так как на северо-восточных склонах Ма 
лого Кавказа иногда наблюдается трансгрессивное налегани- 
всрхнебайосской вулканогенной толщи на породы нижнебай 
оссчой (нижней) вулканогенной свиты (Т. А. Гасанов, 1954)

Выше было отмечено, что и при региональном сопостав
лении ошибочно приписывать нижнеюрский возраст нижним 
порфиритам Кафанского района. Правда, раньше на Малом 
Кавказе к лейасу были отнесены довольно мощные свиты вул
каногенных пород. Но более детальное изучение, проведенное 
за последние 10—15 лет, показало ошибочность такого реше 
ння вопроса. Вулканогенные породы, отнесенные к лейасу, г> 
действительности имеют среднеюрский возраст. Лейас же на



Малом Кавказе представлен почти исключительно нормаль
ными осадочными отложениями. В Грузин, в Борчалинском 
районе (Лококий массив), отложения нижней юры представ
лены нормально осадочными фациями, а вулканические про 
дукты в них отсутствуют. По данным К. Е. Габуния, П. Д. 
Гамкрелидзе, А. Джанелидзе, И. Р. Кахадзе (1947), К. Ш. Ну- 
цубидзе и В. И. Зесашвили (1955) лейас вместе с ааленом в 
бассейне р. Лок-чай представлен свитой (мощность 350— 
500 м) конгломератов, кварцевых и слюдистых песчаников и 
глинистых сланцев, которая трансгрессивно налегает на поро 
ды Локского кристаллического палеозойского масрива и 
трансгрессивно перекрывается вулканогенными образования
ми байоса. В этой свите встречается фауна аммонитов, дву- 
створок, гастропод и криноидей нижнего (без геттанга), сред 
него и верхнего лейаса.

В 1946 г. по найденным в свите Leioceras cf. costatum 
Qu e n s t .  и Grammoceras cf. flu itans  Opp.  в ней впервые 
фаунистически было доказано наличие нижнего аалена (В. 
Комар и Б. Высоцкий). Присутствие аалена было подтвержде
но также данными В. И. Зесашвили (1955), который из этих 
отложений определил Hammatoceras subinsigne Орр .  и 
двустворчатые.

На северо-восточных склонах Малого Кавказа, на терри
тории Азербайджанской ССР, лейас представлен не вулкано
генными образованиями, как предполагали многие исследова
тели, а нормально осадочными породами.

Мощная (600—1500 м) свита пироксен-плагиоклазовых 
порфиритов туфобрекчий, туфоконгломератов с прослоями ту- 
фопесчаников (так называемая «нижняя вулканогенная тол
ща» Кедабека), согласно данным Т. А. Гасанова, в верховьях 
р. Асрик-чай (у сс. Беюк-Кишлак, Чиркинли) трансгрессивно 
налегает на свиту песчано-глинистых пород. Нижнеааленский 
возраст последних доказывается наличием Leioceras cf. ора- 
Чпит Rei n. ,  Catulloceras aratum  Bu c k  m.

Эта толща согласно перекрывается толщей верхнебайос- 
ских кварцевых порфиров.

Руководствуясь тем, что нижняя вулканогенная толща 
Кедабекского района расположена между фаунистически оха-



рактернзованными отложениями нижнего аалена и верхнего 
байоса, Т. А. Гасанов относил указанную толщу к нижнему 
байосу и отрицал существующее в литературе мнение о ниж
неюрском возрасте этой толщи.

В Нагорном Карабахе к нижнему байосу относится вул
каногенная толща, представленная чередованием различных 
порфиритов, туфобрекчий, туфоконгломератов и туфопесчани- 
ков, которые по рр. Колотаг, Балари и другим перекрываются 
толщей кварцевых порфиров верхнего байоса.

Предыдущие исследователи для параллелизации взяли 
также нижнюю часть разреза юрских отложений Нахичеван 
ского района. По данным П. Боннэ (1922) и К. Н. Паффен- 
польца (1948), ib бассейне левого притока р. Араке — р. Her 
рамчай над доломитизированными известняками верхнего (?) 
триаса залегает толща порфиритов основного типа (порфири- 
то-базальты) мощностью 300 м, которая трансгрессивно пере
крывается ааленскими песчаниками. На основании этого воз
раст порфиритовой толщи определяется как лейас.

Следует отметить, что Нахичеванский и Зангезурский 
районы входят в различные тектонические зоны, и невозмож
но проведение фациальных аналогий между ними. Кро 
ме этого, в последнее время на основании детальных исследо
ваний К. О. Ростовцев (1957) указанные вулканогенные по
роды Нахичеванского района отнес к низам средней юры.

б) Верхний байос

Верхний байос представлен свитой бескварцевых, кварц- 
плагиоклазовых и кварцевых порфиритов и их пирокластиче
ских производных. Они имеют довольно широкое развитие в 
центральной части района. В бассейне среднего течения р. Вох- 
чи указанные отложения окаймляют свиту нижних брекчие 
видных порфиритов и в северном-северо-западном направле
нии через хр. Саяд-даш переходят в бассейн р. Халадж, где 
развиты на обоих склонах долины этой реки в районе сс. Ара- 
чадзор, Дзорастан (Хлатах), Норашеник, Охтар, Карадга и



фермы Чанахчи и слагают ядро Халаджской антиклинальной 
складки.

Вулканогенная свита верхнего байоса имеет пестрый фа
циальный состав, в который входят плагиоклазовые, кварц 
плагиоклазовые и кварцевые порфириты, их туфы и туфобрек- 
чии, прослои и линзы осадочных и вулканогенно-осадочных по
род. Упомянутые фации как по простиранию, так и в верти
кальном направлении довольно часто меняются, переходя 
друг в друга, в целом образуя единый литолого-стритиграфи- 
ческий комплекс, который согласно подстилается свитой ниж
них порфиритов и трансгрессивно перекрывается вулканоген
но-обломочными образованиями верхней юры.

Ниже приводится краткая характеристика отдельных 
фаций.

1. П л а г и о к л а з о в ы е  п о р ф и р и т ы .  Среди пород 
описываемой мощной вулканогенной свиты наиболее широка 
развиты плагиоклазовые порфириты, их туфы и туфобрекчии.

В районе Кафанского месторождения плагиоклазовые 
порфириты залегают над свитой нижних порфиритов на обо
их крыльях антиклинали: к западу и юго-западу от с. Арфик, 
на склонах Галидзорского ущ., в ущелье левого притока р. 
Вохчи, восточнее г. Гянджибут, на правом склоне ущ. р. Box- 
чи, между южной окраиной г. Кафан и сс. Вачаган, Бага- 
бурдж, Гомаран и Казанчи. Они слагают также водораздель
ную часть рр. Вохчи и Халадж, между гг. Саяд-даш (1560,7) 
и Гянджибут (1639,8). Макроскопически это зеленовато-се
рые различных оттенков плотные породы. Порфировые выде
ления представлены плагиоклазами, с которыми редко встре
чаются и темноцветные минералы.

Значительное развитие имеют манделыитейновые разно
видности этих пород, которые отличаются от плагиоклазовых 
порфиритов лишь своей мандельштейновой текстурой. Минда
лины (диаметром от долей мм до 1 см) выполнены карбона
том, кварцем, цеолитом, эпидотом и хлоритом. Мандельштей- 
новые порфириты встречаются в разных частях свиты. На во
доразделе рр. Куртамяк и Каварт, в Галидзорском ущ. они 
приурочены к нижней части свиты и налегают непосредствен
но на куртамякскую осадочную пачку или на нижнюю вулка



ногенную свиту, а западнее г. Саяд-даш встречаются в верх
ней части свиты.

Плагиоклазовые порфириты развиты также в районе с. 
Неркин Вачаган. В овраге, спускающемся с восточного скло
на высоты с отметкой 1281,2, наблюдается следующая после
довательность пород в восходящем порядке:

1. Над свитой эпидотизированиых брекчиевидных порфиритов у 
дороги Кафан-Вачаган налегают зеленоватые порфириты с порфировы
ми выделениями полевых шпатов и темноцветных минералов. В них 
встречаются прослои и линзы туфов и туфобрекчий.

2. Кверху они переходят в мандельштейновые плагиоклазовые пор
фириты зеленоватого цвета. Миндалины выполнены карбонатом (в ниж
ней части горизонта) и хлоритом (в верхней части горизонта). Эти пор
фириты прослеживаются до вершины горы.

3. Юго-западнее вышеуказанной вершины над манделынтейновымн 
порфиритами имеются зеленоватые мелкозернистые порфириты с порфи
ровыми выделениями плагиоклазов и темноцветных минералов.

4. В 1,5 км к северо-востоку от с. Верин Вачаган свита зелено
ватых порфиритов трансгрессивно перекрывается туфоконгломератами 
‘верхней юры, гальки которых состоят из подстилающих мандельштей- 
новых порфиритов.

Породы слоев 1—3 совершенно сходны с таковыми ущ. 
рр. Галидзор, Куртамяк и района с. Арачадзор (см. ниже). 
Это подтверждается и их стратиграфическим положением 
(между нижней вулканогенной свитой и трансгрессивной сви
той верхней юры). Аналогичный разрез имеется и между 
г. Кафан и с. Багабурдж, а также к востоку от него. Севернее 
указанного селения гальки туфоконгломератов верхней юры 
состоят из подстилающих мандельштейновых порфиритов. Не
которыми геологами (Р. А. Аракеляном и Г. О. Пиджяном) 
вышеописанные породы были отнесены к верхней юре.

На Куртамякском водоразделе/ где плагиоклазовые пор
фириты значительно гидротермально изменены, наблюдается 
следующий разрез (рис. 5):

1. На брекчиевидные нижние порфириты, в верхней части 
которых имеются прослои туфопесчаников, налегает пачка крупно
зернистых и мелкозернистых песчаников и туфопесчаников • 35—40 м.

2. Пачка осадочных пород согласно сменяется кверху плагио-
клазовыми порфиритами с прослоями туфобрекчий. • • • 180—200 м.

3. Зеленовато-серые мандельштейновые плагиоклазовые порфи
риты. Миндалины (диаметром 1 — 5 мм) выполнены карбонатом • 25 м.



4. Местами гидротермально измененные порфирит-брекчии и
гуфобрекчии. • • 18 м.

5. Мандельштейновые плагноклазоные порфириты. Минда
лины выполнены кварцем и карбонатом - 35 м.

6. Зеленовато-серые мелкозернистые пбрфириты и туфобрек-
чни. • • • • • • •  85 ~90 м.

У с. Арфик эти породы срезаются Мец-Магаринским раз
ломом.

В северо-западном и западном направлении плагиоклазо- 
вые порфириты переходят в ущ. р. Галидзор, па правом скло
не которого пачка осадочных пород, подчиненная этой вулка
ногенной свите, отсутствует, и плагноклазоные порфириты 
постепенно и незаметно переходят в подстилающую свиту 
нижних брекчиевидных порфиритов.

К северу и северо-западу от Курта- 
мякского водораздела нлагиоклазовыс 
порфириты постепенно переходят в кварц- 
илагиоклазовые порфириты.

На восточном склоне г. Гянджибут 
плагиоклазовые порфириты перекрывают 
ся вулканогенно-обломочной свитой лу- 
знтана — киммериджа.

В бассейне р. Халадж выходы пла- 
гиоклазовых порфиритов встречаются в 
районе с. Норашеник и фермы Бадал- 
юрт, восточнее с. Охтар, у с. Карадга v 
в окрестностях фермы Чанахчи. Почти во 
всех указанных местах названные иорфи- 
риты богаты линзами и прослоями туфо- 
брекчий и туфов и фациально переходя г 
в кварц-плагиоклазовые порфириты. Под
стилающие их отложения здесь не обна
жаются, а перекрывающими являются 
вулканогенно-обломочные породы лузита- 
иа. Нужно отметить, что в нижней части 
среднеюрской свиты между с. М. Охтар и 
устьем реки Хотанан имеются участ
ки брекчиевидных зеленоватых порфиритов, постепенно пе
реходящих в плагиоклазовые порфириты.
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Крупные выходы зеленоватых плагиоклазовых иорфирп* 
тов встречаются также на правом склоне ущ. р. Халадж, в 
1—1,5 км к северо-востоку от с. Каварт, где они, падая на се
веро-восток, трансгрессивно кроются туфоконгломсратами 
верхней юры. Эти порфириты протягиваются как в западном, 
так и в северном направлениях и переходят на левый берег
р. Халадж. Некоторыми исследователями (Р. А. Аракелян, 
Г. О: Пиджян, Э. Г. Малхасян) вышеуказанные порфириты 
были отнесены к верхней юре.

2. К в а р ц -  п л а г и о к л а з о в  ые п о р ф и р и т ы  и их 
пирокластические образования среди среднеюрских вулкано
генных отложений играют значительную роль. В районе Ка- 
фанского месторождения они имеют сравнительно небольшое 
развитие. Их крупные выходы встречаются в окрестностях 
развалин с. Катар, нос. Ленгруппа, к западу и северо-западу 
от с. Арфик, у башкендского перевала, на юго-восточном от 
роге г. Саяд-даш. Они встречены почти во всех рудниках, осо
бенно в рудниках № 1 -2  и б, где и являются основными ру
довмещающими породами.

Кварц-плагиоклазовые порфириты макроскопически зе
леновато-серые породы с порфировыми выделениями пла
гиоклазов и кварца, причем бипирамидальные вкрапленники 
кварца отсутствуют.

По простиранию в северо-западном направлении, в вер
ховье Галидзорского ущелья они фациально переходят в пла- 
гиоклазовые порфириты. Постепенный переход между пла- 
гиоклазовыми и кварц-плагиоклазовыми порфиритами наблю
дается западнее с. Арфик.

На левом склоне ущелья р. Каварт, к юго-востоку от*
с. Каварт, кварц-плагиоклазовые порфириты постепенно пе
реходят в кварцевые порфириты «Барабатумской серии».

Мощность кварц-плагиоклазовых порфиритов и их брек
чий на правом склоне ущ. р. Каварт составляет 300 -350 м.

Кварц-плагиоклазовые порфириты достигают максималь
ного своего развития в бассейне р. Халадж. Здесь они вместе 
с плагиоклазовыми порфиритами слагают ядро Халаджской 
антиклинальной складки. Крупные выходы кварц-плагиокла
зовых порфиритов отмечаются между сс. Арачадзор и Дзора-



стан, на ловом берегу р. Халадж между сс. Охтар, Допруо, 
Антарашат и Карадга, а также в районе устья р. Хотанан. Me 
стами преобладают брекчии порфиритов. Кварц-плагиоклазо- 
вые и плагиоклазовые порфириты часто фациально замешают 
друг друга.

Между сс. Охтар и Антарашат в самой верхней части 
описываемой свиты появляются маломощные (15—30 м) по
токи фиолетовых кварц-плагиоклазовых порфиритов, в кото
рых вкрапленники кварца встречаются в обильном количест
ве, но имеют мелкие размеры. Местами кварц отсутствует и 
порода переходит в фиолетовый плагиоклазовый порфирит.

Видимая мощность (подстилающие породы не обна
жаются) среднеюрской свиты бассейна р. Халадж составля
ет 300—350 м.

В разных своих частях породы среднеюрской вулканоген
ной свиты бассейна р. Халадж слабо или сильно гидротер
мально изменены. Местами (к востоку и к северу от с. Охтар 
и др.) гидротермальному изменению подвергались также ниж
ние слои лузитан-кимериджской вулканогенно-обломочной 
свиты, которая налегает на породы средней юры трансгрес
сивно.

Следует отметить, что вся свита кварц-плагиоклазовых и 
плагиоклазовых порфиритов и их пирокластолитов бассейна 
р. Халадж некоторыми исследователями была отнесена к па
леозою, а позднее к лейасу (А. Т. Асланян, 1958). Г. О. Пид- 
жян и Р. А. Аракелян выходы кварц-плагиоклазовых порфи- 
рнтов в некоторых ущельях рассматривали как среднсюрские 
окна из-под верхнеюрских пород, а остальную преобладающую 
часть указанной свиты объединили с туфоконгломератовон 
■свитой и отнесли к верхней юре. Это и заставило их допу
стить наличие второстепенных куполовидных структур, в яд
рах которых, согласно их мнению, обнажаются рудовмещаю- 
щне кварц-плагиоклазовые порфириты. Однако детальное 
картирование показало, что кварп-плагиоклазовые порфириты 
и их пирокластические образования имеют более широкое 
развитие, обнажаясь не только в ущельях, а также на водо
разделах притоков р. Халадж, и вместе с бескварцевы.мн пор-



фнритами образуют единую, довольно мощную свиту, кото
рая обнажается непрерывно по обоим берегам упомянутой 
реки и слагает ядро Халплжской антиклинали.

3. К в а р ц е в ы е  п о р ф и р и т ы *  и их пирокластиче
ский материал развиты только в восточной части Кафанского 
месторождения: на ловом склоне ущ. р. Каварт, в районе 
с. Барабатум, Шаумянских рудников, откуда в северо-восточ
ном направлении протягиваются до русла р. Халадж, а в юго- 
восточном направлении — до р. Вохчи и переходят на правый 
склон долины этой реки, обнажаясь севернее сс. Ахкенд и Ка- 
занчи. Впервые эти породы были выделены В. Н. Котляром 
и А. Л. Додиным в 1936 г. под названием «Барабатумская се
рия».

Кварцевые порфириты имеют зеленовато-серый цвет. Во 
вкрапленниках выделяются крупные (0,5—3 см) кристаллы 
бипирамндального кварца, а также призмы роговой обманки 
и вкрапленники плагиоклаза.

В кварцевых порфиритах часто встречаются линзы и про
слои туфопесчаников и песчаников.

Восходящий разрез этой свиты на левом склоне ущелья 
р. Каварт, напротив с. Арфик, имеет следующий вид (рис. 6):

1. Сильно разрушенные грязно-всленые измененные порфириты 20 м.
2. Маломощная пачка тонкослоистых зеленоватых песчаников,

и которых встречаются гальки (диаметром 0,5—5 см) зеленовато-серых
пиритизнрованных п о р ф н р и т о в . ..........................................  .0,3 м.

3. Туфобрекчии серо-зеленоватого цвета, в которых имеются
зерна темноцветных минералов, плагиоклаза, кварца, а также об
ломки разных пород и туфопесчаников. 2,5 м.

4. Сильно измененные бурые туффиты с тонкими (0,1—0,2 м)
прослоями туфопесчаников 3 м.

5. Конгломерат с гальками пнритизированных порфиритов, в
которых вкрапленники представлены кварцем 0,2 м.

6. Неяснослоистые серо-зеленоватые мелкообломочные туфо-
брекчни кварцевых порфиритов, которые в верхней своей части пе
реходят в грубозернистый песчаник 5 м.

* Ш. А. Азизбеков, на основании детального петрографического 
исследования, предлагает называть малокавказские кварцепые порфири
ты (кварцевые порфиры по терминологии некоторых геологов) кварце
выми плагиопорфирами.



7. Пачка тонкослоистых серых с желтоватым или зеленоватым от
тенком мелкозернистых, слабо мергелистых песчаников, в верхах кото
рой встречается фауна аммонитов, среди которых оказались: T a tro p h y l- 
loceras ex gr. tatricum  P u s h ,  N an n o ly to cera s  cf. ilan en se  S t r e m . Из 
*той пачки происходят также, указанные А. Т. Асланяном, lio lc o p h y llo - 
te r a s  m editerraneum  N eum ., P h yllo cera s  sp., L y to c e ra s  sp. I и 11 (круп
ные формы) и P erisp h in c tes  sp.

Пласты падают на СВ 85° под углом 40°. . 9 м.
8. Желтовато-серые грубообломочные песчаники, которые квер

ху обогащаются кварцсодержащим туфовым материалом и посте
пенно переходят в породы пачки 9. . . .  . . . 4 м .

9. Грубообломочные туфобрекчии кварцевых порфиритов. Они
местами сильно рассланцованы. 35 м.

10. Выше следуют зеленовато-серые кварцевые порфириты с
крупными бипирамидами кварца, вкрапленниками плагиоклаза и ро
говой обманки . . . .  200 м.

11. Лаво-брекчии кварцевых порфиритов, в которых обломки
и цементирующий материал имеют одинаковый состав. 14 м.

12. Туфы кварцевых порфиритов светло-серого цвета. . 0,4 м.
13. Пачка тонкослоистых, зеленовато-серых, мелкозернистых,

полосчатых туфопесчаников, представленная чередованием бурых, 
светлых и зеленых прослоев. Мощность каждого прослоя 0,1—1 см, 
иногда 3—5 см. 5 м.

14. Маломощный поток кварцевого порфирита. 0,6 м.
15. Тонкослоистые зеленоватые мелкозернистые туфопссчаники 1,5 м
16. Порфирит-брекчии, в которых основная «цементирующая»

масса представлена кварцевыми порфиритами, а обломки (диаметром 
1—15 см) — как кварцевыми (в преооладающем количестве), так и 
фиолетовыми плагиоклазовымн (в подчиненном количестве) порфи
ритами. . . . .  , 7  м.

17. Зеленовато-серые кварцевые порфириты, которые кверху
постепенно переходят в свои туфобрекчии. 25 м.

18. Кварцевые порфириты трансгрессивно и с угловым несогла
сием перекрываются вулканогенно-осадочными образованиями верх
ней юры.

Слой 1 представляет собой верхи нижней вулканогенной 
свиты. Слои осадочных пород (2—8), на основании встречен
ной в них фауны и региональных данных, можно относить к 
верхнему байосу. К указанному возрасту следует относить и 
верхние слои (9—17), постепенно переходящие в нижние.

Вышеотмеченные фации толщи кварцевых порфиритов 
невыдержанные и быстро переходят друг в друга.

В северо-западном направлении, в районе с. Каварт, квар



цевые порфириты фациально переходят в кварц-плагиоклазо- 
вые порфириты, что отмечалось и В. Н. Котляром, Р. А. Ара
келяном, Г. О. Пиджяном.

На правом берегу р. Вохчи 
кварцевые порфириты развиты се
вернее сс. Ахкенд и Казанчи. К се
веру от последнего селения указан
ные порфириты фациально замеща
ются бескварцевыми порфиритамн. 
Здесь как кварцевые, так и бесквар- 
цевые порфириты перекрываются 
вулканогенно-обломочной свитой лу- 
зитана-кимериджа.

Кварцевые порфириты имеют 
такое же стратиграфическое положе
ние, что и плагиоклазовые и кварц- 
плагиоклазовые порфириты. Как 
кварцевые, так и бескварцевые пор
фириты подстилаются свитой ниж
них порфиритов и трансгрессивно 
перекрываются вулканогенно-обло
мочными породами верхней юры.

Ясно, что кварцевые, кварц-пла- 
гиоклазовые и бескварцевые порфи
риты являются одновременными об
разованиями, что подтверждается 
также часто наблюдаемыми посте
пенными переходами или фациаль
ными замещениями между ними.

Именно таким стратиграфиче
ским соотношением упомянутых по

род обусловлено то обстоятельство, что кварцевые порфири
ты имеют в указанном районе локальное развитие, и больше 
нигде, как на юго-западном крыле Кафлнской антиклинали, 
так и к северо-западу, в бассейне р. Халадж, не появляются в 
верхах среднеюрских образований, а плагиоклазовые и квирц- 
плагиоклазовые порфириты непосредственно перекрываются 
верхнеюрской вулканогенно-обломочной свитой.
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В отдельных участках кварцевые, кварц-плагиоклазовые 
п плагиоклазовые порфириты гидротермально сильно измене
ны. К таким участкам приурочены месторождения и проявле
ния медной и полиметаллической руд в бассейнах рр. Ка- 
варт и Галидзоо, у с. Шаумян, в бассейне р. Халадж (Ан 
тарашатское, Халатахское, Доврусское, Хотананское, Нора- 
шеникское, Бадалюртское, Халаджское рудопроявления), 
юго-восточнее г. Гянджибут, к северо-востоку от с. Шгар- 
джик, севернее с. Ахкенд и другие.

Как видно из вышеизложенного, на различных уровнях 
описываемой вулканогенной свиты встречаются линзы и про
слои осадочных пород. Сравнительно выдержанная и мощная 
(50—80 м) пачка осадочных пород отмечается в основании 
свиты плагиоклазовых, кварц-плагиоклазовых и кварцевых 
порфиритов и является маркирующим горизонтом для расчле
нения этой свиты от нижней вулканогенной свиты. Развита эта 
пачка на северо-восточном крыле Кафанской антиклинали, 
обнажаясь в ущелье р. Чинар-дараси, напротив с. Арфик, в 
Куртамякском и Галидзорском ущ. Под влиянием тектони
ческих нарушений отдельные части осадочной пачки смещены 
относительно друг друга, что вместе с быстрой фациальной из
менчивостью дало некоторым геологам повод считать их раз
новозрастными. Однако указанные осадочные породы, имею
щие одинаковое стратиграфическое положение и одинаковое 
взаимоотношение с подстилающими и покрывающими порода
ми, должны рассматриваться как одновременные образования.

Представлены интересующие нас осадочные породы ту 
фопесчаниками, туффитамн, прослоями и линзами конгломе
ратов и брекчий. В ущ. р. Чинар-дараси в средней части оса
дочной пачки имеются известковистые песчаники.

Линзы и ррослои осадочных пород встречаются также в 
средней и верхней частях кварцевых и плагиоклазовых пор
фиритов. На г. Саяд-даш в верхах среднеюрской вулканоген
ной свиты, непосредственно в юго-западном и восточном при- 
контактовых частях альбитофиров, имеются маломощные 
линзы желтовато-зеленоватых туфопесчаников, постепенно 
переходящие во вмещающие плагиоклазовые порфириты.



В верхах толщи кварцевых порфиритов некоторые геоло
ги (С. С. Ванюшин, Ю. А. Лейе, Э. Г. Малхасян —1957) вы
деляют аналогичную саяддашским песчаникам довольно 
широкую полосу осадочных пород под названием «верхняя 
осадочная серия средней юры», в которую фактически вклю
чена часть пирокластических образований кварцевых порфи
ритов, а местами (в районе е. Каварт и др.) и гидротермаль
но измененные базальные слои туфоконгломератовой свиты 
верхней юры*. Этими же геологами осадочные породы Курта- 
мякского ущ. и ущ. р. Чинар-дараси считаются разновозраст
ными. Ю. А. Лейе предполагает, что осадочные породы напро
тив с. Арфик и ущ. р. Чинар-дараси принадлежат к «верхней 
осадочной серии» и сброшены от кровли кварцевых порфири
тов на значительное расстояние вниз, а затем пододвинуты 
под кварцевые порфириты. Однако такому предположению 
противоречат следующие факты:

1. Отсутствие кварцевых порфиритов под арфикскими и 
чинар-дарасинскими осадочными породами и туфоконгломс- 
ратов над ними.

2. Отсутствие аналогов этих осадочных пород на кровле 
кварцевых порфиритов.

3. Переслаивание нижней части пачки осадочных пород 
с подстилающими нижними брекчневидными порфиритами и 
их туфобрекчиями.

4. Трудно представить, что пачка осадочных пород от 
кровли кварцевых порфиритов была сброшена именно до уров
ня подошвы кварцевых порфиритов как против селения Ар
фик, так и в ущ. р. Чинар-дараси и потом была пододвинута 
под свиту кварцевых порфиритов.

Р. А. Аракелян и Г. О. Пиджян совершенно правильно счи
тают пачки осадочных пород рр. Чинар-дараси и Куртамяк 
единым стратиграфическим горизонтом. Указанные осадочные 
породы залегают в основании как кварцевых, так и плагио-

* Согласно схеме этих геологов, гидротермальное изменение не 
выходит за пределы средней юры, и поэтому они вынуждены часто гра
ницу средней и верхней юры проводить среди перхнеюрскнх пород.



клазовых порфирнтов, что объясняется фациальной изменчи
востью указанных вулканогенных пород по простиранию.

Наличие кварцевых песчинок в туфопесчаниках с. Арфик 
:i ущ. Чинар-лараси обусловлено том, что они тесно связаны 
с туфобрекчиями кварцевых порфиритов.

После вышеприведенного краткого описания обратимся 
к вопросу о возрасте рассмотренной мощной вулканогенной 
свиты. Фауной она бедна. До настоящего времени фауна най
дена только в основании кварцевых порфирнтов напротив 
с. Арфик. А. Т. Асланян относил эти иорфириты к верхнему 
байосу. Нужно отметить, что из найденной фауны Tatro- 
phylloceras ex gr. tatricum  P n s c h  имеет широкое страти
графическое распространение (верхний лейас—верхняя юра), 
//olcophylloceras mediterraueum Neum. ,  хотя встречается 
и в верхней юре, но не спускается в нижний байос (верх
ний байос келлоией), a Nannolytoceras cft ilanensc S t r em.  
распространен в верхнем байосе и в бате.

На основании этой фауны нижний возрастной предел сви
ты устанавливается как верхний байос, верхний же предел оп
ределяется трансгрессивным налеганием на нее вулканоген- 
ли-обло.мочной свиты луз!итана — кимериджа

Следовательно, арфикские туфопесчаники и кварцевые 
иорфириты несомненно имеют среднеюрский, а не нижнеюр- 
ский возраст, как предполагало большинство предыдущих 
геологов. Д ля большей конкретизации возраста этих пород 
лп>1 должны использовать региональные данные. Почти всеми 
исследователями Малого Кавказа признано, что кварцевые 
иорфириты Кафанского района являются стратиграфическим 
и литологическим эквивалентом кварцевых порфиров северо 
восточных склонов Малого Кавказа (бассейны рр. Тертер, 
Шамхор, Машавера, Гасан-су, Акстафа), возраст которых 
ошибочно принимался как аален на основании неправильно 
определенной фауны.

В 1940 г. Г. Я. Крымгольц переопределил собранные В. Н. 
Котляром аммониты из толщи кварцевых порфиров Човдар- 
ского района Азербайджанской ССР как Lytoceras aff. fas- 
(iculatum  Sim.,  Calliphylloceras disputabile Zi t t .  и h o i- 
(ophylloceras mediterraneum  N e u m. и сделал вывод о сред-



яебатском возрасте вмещающих пород. Одновременно он 
нижнюю вулканогенную свиту этого района относил к ниж
нему бату, а верхнюю вулканогенную свиту к верхнему 
бату.

При изучении юрских отложений бассейнов рр. Акстафа и 
Дебед А. Т. Асланян (1949) в туфах кварцевых порфиров об
наружил характерные верхнебайосские Garantiana garan- 
tiana (Г Orb. ,  Parkinsonia parkinsotii Sow. ,  P. orbignyi 
Wetz.  н другие и сделал вывод о верхнебайосском воз
расте кварцевых порфиритов северо-восточных склонов Ма
лого Кавказа, а позднее и Кафанского района.

Из кровли толщи кварцевых порфиров северо-восточных 
склонов Малого Кавказа (в районах сс. Баян, Човдар, Кущи, 
Шарукар, Нузгер) Т. А. Гасанов (1954) указывает следую 
щую характерную верхнебайосскую фауну: Parkinsonia su- 
barietis Wetz. ,  P. planulata Q u e n s t . ,  P. cf. planulata 
Q u e n s t .  var. mutabilis Nic., Oppelia subradiata Sow.,  
Perisphinctes cf. martinsi d ' O rb . ,  Lytoccras cf. fascicula- 
tum Sim.,  Pseudophylloceras kndernatschi H a u e r  var. 
samtsc/iikensis К a k h., Holcophylloceras medUerraneum 
N e u m. и др.

Исходя из этого и учитывая, что упомянутая толща под
стилается нижней вулканогенной толщей (нижний байос), 
указанный исследователь мощную толщу (2000 м) кварцевых 
и бсскварцевых порфиритов, туфобрекчий, туфоконгломератов. 
туфопесчаников отнес к верхнему байосу. Горизонт кварцевых 
порфиритов развит также в Нагорном Карабахе, где пере
крывается отложениями бата (бассейн р. Колатаг).

Таким образом, на Малом Кавказе верхний возрастной 
предел кварцевых порфиритов фаунистически устанавливаем 
ся как верхний байос.

Исходя из найденной фауны и регионального сопоставле 
ння, кварцевые порфириты Кафанского района можно отно
сить к верхнему байосу.

Что же касается плагиоклазовых и кварц-плагиоклазовых 
дарфиритов, то выше уже отмечалось, что они являются стра
тиграфическими эквивалентами кварцевых порфиритов и, по
добно последним, должны быть отнесены к верхнему байосу.



Возраст плагиоклазовых и кварц-плагиоклазовых порфн- 
ритов до последнего времени определялся как лейас, так как 
считалось, что они подстилают кварцевые порфириты, отне
сенные к аалену.

Указанные бескварцевые порфириты некоторыми иссле
дователями параллелизовались с пирокеен-плагноклазовыми 
порфиритами «подкварцпорфировой свиты Човдарского райо
на АзССР, которая раньше была отнесена к тоарскому ярусу.

Однако исследованиями Ш. А. Азизбекова (1947), М. В. 
Гзовского, В. А. Комар, Т. А. Гасанова было доказано, что в 
Човдарском районе «подкварцпорфировая» свита не обна
жается, и верхняя вулканогенная свита находится в тектони
ческом контакте (Дашалтинский разлом) с свитой кварцпор- 
фиритов, вследствие чего ее приняли за «подкрарцпорфпро- 
вую» свиту.

Из вышесказанного следует, что провести параллель меж
ду бескварцевыми среднеюрскими порфиритами Кафанского 
района и таковыми Човдарского района не представляется 
возможным, так как они имеют различные стратиграфические 
положения по отношению к свите кварцевых порфиритов.

Следует также указать, что в настоящее время изучения
ми Л. И. Леонтьева (1950), Т. А. Гасанова (1954) и других 
геологов установлено, что на северо-восточных склонах Мало
го Кавказа, хотя кварцевые порфиры представляют характер
ную и довольно широко распространенную фацию верхнего 
байоса, они все же не являются его единственной фацией и 
часто замещаются бескварцевыми порфиритами, что подтвер
ждается и нашими вышеприведенными данными по юго-во
сточному Зангезуру.

Л. Н. Леонтьев нижний возрастной предел кварцпорфи- 
ровой свиты определяет как средний байос, а верхний — верх
ний байос*..

В Грузии байос. по данным ГГ Гамкрелидзе, А. Джане
лидзе, И. Р. Кахадзе (1947) представлен двумя фациями: вул-

* .'I. И. Леонтьев и байосе принимает три подъяруса.



каногеннои (иорфиритовая свита) и глинисто-песчанистой. 
При этом, преимущественным развитием пользуется первая 
из них. Граница между этими фациями, имея юго-восточное 
направление от крайней северо-западной части Главного Кав
казского хребта, по мере движения к востоку, отходит к югу. 
К югу от этой линии байос в Грузии (южная часть геосинкли
нали южного склона главного хребта, Грузинская глыба, Ан- 
тикавказская геосинклиналь) и почти на всем Малом Кавказе 
представлен вулканогенными образованиями.

В районе Локского массива, согласно данным И. Р. Ка- 
хадзе (1947) и В. И. Зесашвили (1955), байосскис отложения 
•представлены мощной порфиритшой свитой (1500—2000 м), 
нижняя часть которой сложена альбитовыми порфиритами 
(опилитами) и их пирокластолитами (мошн. 120 м), а верхняя 
часть — ап дез и но - роговоабманков ым и, андезинов прочее новы
ми и лабрадоро-пироксеновыми порфиритами и их пирокла
столитами. В указанной свите у с. Ахкергш найдена фауна: 
Calliphylloceras heterophylloides Орр. ,  Pseudophylloceras 
kudernatschi H a u e r ,  Eurystomiceras cf. polyhelictum  
В6 ckh,  Oppelia subradiata Sow.,  Posidonia buchi Roem. ,  
которая свидетельствует о наличии в свите трех верхних 
зон байоса. В. И. Зесашвили (1955) считает, что вулкано
генная деятельность в этом районе начинается в нижнем 
байосе (возможно и в верхнем аалене), и, следовательно, 
порфиритовая свита обнимает весь байос.

Вышеизложенные данные показывают, что в пределах со
седних с Армянской ССР районов Малого Кавказа весь байос 
сложен вулканогенными толщами, а отложения аалена и лей 
аса представлены нормальными осадочными фациями.

В Алавердском районе северной Армении байос (общей 
мощностью 1700 м) представлен эпидотизированными брек
чиевидными порфиритами и их пирокластолитами, каратофи- 
рами, кварцевыми порфирами и их туфами, плагиоклаз-пиро 
ксеновыми порфиритами. На различных стратиграфических 
уровнях этих пород встречаются пачки песчаников и туфопес- 
чаников. Среди этих образований А. Т. Асланян выделяет по
роды лейаса, аалена и байоса. Следует отметить, что до этого 
указанные отложения В. Г. Грушевым, К. И. Паффепгольцем



и другими исследователями были отнесены только к средней 
юре (к байосу) на основании фауны, определенной Редлихом,
В. Ф. Пчелинцевым, Г. Я. Крымгольцем, И. Е. Худяевым. В 
последнее время П. Ф. Сопко и Н. Р. Азарян опять отрицают 
наличие лейаса в Алавердском районе. Н. Р. Азарян (1959) 
считает, что пачки осадочных пород, отнесенные раньше к 
плинсбаху, тоару, аалену и верхнему байосу, образуют еди- 
ную толщу, которая имеет байосский возраст. Из самого ниж
него горизонта этой толщи Н. Р. Азарян под руководством 
Г. Я. Крымгольца и В. Ф. Пчелинцева определил: Cadomites 
deslongchampsi D e f r ,  Partschiceras abichi Uh l i g ,  Nan- 
nolytoceras okribensis К a k h., Dinolytoceras zivagoi Bes-  
no s,, Parkinsonia parkinson i Sow.,  P. planulata  Q u e n s t . ,  
P. neuffensis Opp. ,  Perisphinctes (Grossouveria) cf. def- 
rancei d'Orb. и другие, характерные для верхнего байоса.

Резюмируя вышеизложенные данные, можно сделать вы
вод о байосском возрасте вулканогенных образований цент
ральной части Кафанского района, причем нижнюю вулкано
генную свиту нужно относить к нижнему байосу, а свиту пла- 
гиоклазовых, кварц-плагиоклазовых и кварцевых порфиритов 
вместе с пачками осадочных пород — к верхнему байосу. Воз
можность присутствия в верхах этих отложений батского яру
са исключается, так как последний в Грузии и в Северной 
Армении представлен регрессивной свитой песчанистых (в 
Грузии они угленосные) пород, которые в Кафанском районе 
отсутствуют (может быть они полностью были уничтожены 
перед мощной верхнеюрской трансгрессией).

Б. ВЕРХНЯЯ ЮРА 

(с нижним и средним валанжином)

В исследуемом районе наибольшее распространение име
ют верхнеюрские отложения. Образования келловея и ниж
него Оксфорда отсутствуют, а верхний Оксфорд*, кимеридж и

* Согласно решению Совещания по унификации стратиграфических 
схем мезозойских отложений Альпийской зоны юга СССР (Ессентуки— 
Тбилиси, 1958), верхний Оксфорд понимается в объеме лузитана.



титон (вместе с нижним и средним валанжином) представле
ны мощными вулканогенными свитами, которым подчинены 
также и нормальноосадочные и туфоосадочные породы.

а) Верхний Оксфорд (лузитан) — кимеридж

Отложения лузитана и кимериджа слагают трансгрессии; 
ную мощную (1000 — 1200 м) вулканогенно-обломочную свиту; 
представленную туфоконгломератами, туфобрекчнями, порфи- 
ритами, туфами, туфопссчаниками, линзами и прослоями пес
чаников и карбонатных пород.

Эти отложения, в виде довольно мощного кольца, окайм
ляют вулканогенную свиту байоса центральной части Кафан- 
ского района, налегая на нее трансгрессивно с базальным кон
гломератом в основании, и широко развиты также в районе 
с. Чакатен (на юге) и в глубоком каньоне р. Воротан (на се
вере) .

Нижняя часть вулканогенно-обломочной свиты фаунисти- 
чески охарактеризована. Фауна собрана из прослоев и линз 
известняков, подчиненных различным горизонтам этой свиты.

Туфоконгломераты н туфобрекчии указанной свиты в 
Кафанском руд.но!М поле и за его .пределами так тесно свя
заны друг с другом, что как в горизонтальном направле
нии, так и в разрезе быстро и многократно переходят друг в 
друга. Кроме этого, чистые туфоконгломераты или чистые ту
фобрекчии встречаются редко и на небольших участках, обыч
но же они развиты в смешанном виде, т. е. в породе одновре
менно имеются и гальки, и плохо окатанные обломки порфи 
ритов и других пород. Это не конгломерат и не туфобрекчия. 
Такую промежуточную и преобладающую в свите породу 
лучше было бы назвать, например, туфоконгломератобрекчп- 
ей. На основании вышеуказанного, нельзя согласиться с мне
нием некоторых исследователей, согласно которым среди вул
каногенно-обломочных образований Кафанского района выде
ляются две самостоятельные свиты: туфоконгломератовал 
(нижняя) и туфобрекчиевая (верхняя).

Следует также отметить, что хотя количественные соотно
шения хорошо и плохо окатанных галек в породе меняются в



горизонтальном п вертикальном направлениях, однако это из
менение незакономерное и неодностороннее. Поэтому в верх
ней части свиты лузитана—кимериджа часто наблюдается пре
обладание хорошо окатанных галек (северо-восточнее с. Ачх- 
лу, у сс. Чакатен, Гехануш, В. Хотанан, у фермы Тапур и др.) 
и, наоборот, преобладание угловатых обломков пород в ниж
ней части свиты (у сс. Антарашат, Ахкенд и др.).

Описанная свита имеет пестрый фациальный состав. В 
ней преобладают туфоконгломератобрекчии, а порфириты и 
осадочные породы играют подчиненную роль, но встречаются 
довольно часто. Являясь трансгрессивной, вулканогенно-об
ломочная свита налегает на разные горизонты пород байоса.

В районе с. Каварт наблюдается следующая восходящая 
последовательность пород (рис. 7):

1. У северной окраины упомянутого селения развиты туфо- 
брекчии средней юры, которым в верхней части подчинена маломощ
ная пачка серых известковистых песчаников с обломками пелеципод. 6 м.

2. Базальные конгломераты свиты верхней юры, в которых галь
ки (диаметром 1—20 см) состоят из подстилающих среднеюрских 
пород: зеленовато-серых кварцевых («Барабатумская серия»), кварц- 
плагиоклазовых, розоватых и других порфиритов. Цемент песчани
стый. Порода гидротермально слабо изменена (изменены как цемент,
так и гальки). . . .  . . . .  30—40 м.

3. Кверху конгломераты постепенно переходят в редкогалеч-
иую разновидность, имеющую вид песчаника, в которой гальки встре
чаются в незначительном количестве.................................................... 15 м.

4. Породы пачки 3 кверху постепенно и незаметно переходят
в грубозернистые грязно-зеленоватого цвета плотные песчаники. Име
ются остатки морских лилий. . . .  1,5—2 м.

5. Средне- и крупнозернистые зеленые песчаники с редкими
гальками (диаметром до 0,3 м) фиолетовых мелкозернистых пор
фиритов. 1,5 м.

В цементе оказались Spondylopecten (Plesiopecten) sub• 
spinosus Sc hi., Aequepecteti sp. (определения M. P. A6- 
дулкасумзаде).

Из этого слоя происходит также указанная Цулукид
зе, Архиповым и Халатовым (1869) фауна (согласно исправ
ленному списку Ф. Освальда (1906): Cylindrophyma mille- 
porata G о 1 d f., Melonella radiata Q u e n s t . ,  Tremadictyon 
reticulatum  Goldf . ,  Craticularia clathrata Go l d f . ,  C. can- 
cellata Goldf . ,  Verrucocoelia verrucosa Go l d f . ,  M ytilus 
amplus Q u e n s t . ,  Pentacrinus astralis Q u e n s t .



6. Чередование туфоконгломератов лилового цвета (с галь
ками плагиоклазовых фиолетовых порфиритов) и туфопесчаников с 
редкими гальками таких же порфиритов. 30 м.

7. Туфоконгломераты с маломощными потоками зеленоватых
плагиоклазовых порфиритов. Они слагают водораздельную часть 
хребта к северо-востоку и востоку от с Каварт. Уцелевшая от эро
зии мощность. . . . .  СО м.

Вышеуказанные слои (2—7) пластуются согласно и свя
заны между собою постепенным переходом. Пласты падают 
на СВ .60—65° под углом 25°.

На основании найденной в слое 5 фауны Цулукидзе, Ар
хипов и Халатов относили эти породы к верхнему Оксфорду. 
Найденный нами Spondylopecten (Plesiopecten) subspinosus 
S с hi о t h., имея широкое 'стратиграфическое распространемие 
(бат-кимеридж), не противоречит этому возрасту.

На левом берегу р. Каварт, у истока 
этой реки, в более высоких горизонтах 
туфоконгломератов имеется линза (мощ
ностью 20 м) осадочных пород, представ
ленная чередованием зеленоватых песча
ников и темно-серых плотных известня
ков. В известняках встречаются остатки 
фауны плохой сохранности, среди кото
рых Цулукидзе, Архипов и Халатов ука
зывают верхнеюрский Spongites glome- 
ratus ( -) Q u е n s t.

На восточном крыле Кафанской ан
тиклинальной складки вулканогенно-об
ломочная свита лузитана—кимериджа на
легает над подстилающими кварцевыми 
порфиритами трансгрессивно и с угловым 
несогласием (15—20°). Мощность базаль

ных конгломератов изменчива от 0,1 м до 30—50 м (район 
с. Каварт). Иногда базальный конгломерат отсутствует и тог
да основание верхнеюрской свиты представлено грубозерни
стыми зеленоватыми песчаниками, которые представляют вы
держанный горизонт и были выделены В.,Н. Котляром под 
названием «грубозернистые туфы». Мощность этих пород ко
леблется в пределах 1—30 м. Грубозернистые песчаники
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кверху постепенно переходят в туфоконгломераты и туфокон- 
гломератобрекчии, в которых имеются многочисленные пото
ки (мощностью 5—30 м) серых-темно-серых мелкозернистых 
или розоватых плагиоклазо-вых порфиритав. Часто отдельные 
такие потоки порфиритов, в результате размыва покрывающих 
пород (туфоюонгломератобрекчий), образуют отдельные изоли
рованные вершины. Одна из таких порфиритовых вершин 
(928,0) находится в 1 км к востоку-юго-востоку от пос. Шау 
мян.

На юго-западном крыле Кафанской антиклинали вулка
ногенно-обломочная свита лузитана кимернджа трансгрессии 
но налегает на вулканогенную свиту верхнего байоса, а к се
веро-западу от с. Бсх—на свиту нижних брекчиевидных порфи-

Р и с .  8.  С к а л а  « У р л ц - к а р *  ( м о с т о ч н е е  с.  Г е х а н у ш ) .  Т у ф о к о н г л о 

м е р а т ы  л у з и т а н а  к и м е р н д ж а .

ритов нижнего байоса. Преобладающей породой в этой верх
неюрской свите является туфоконгломератобрекчия с зелено
ватым или фиолетовым туфовым цементом и гальками, и об
ломками различных порфиритов, известняков. В туфоконгло



мератобрекчиях встречаются потоки п линзы диабазовых, 
плагиоклазовых и мандельштейновых порфиритов, а также 
прослои и линзы известняков, песчаников и туфопесчаников.

Самая выдержанная пачка карбонатных пород, подчинен
ная этой свите, обнажается в районе с. Гехануш. Протягивает
ся она на расстоянии около 6 км от правого берега р. Гюткум 
(Арпалыхчай) через с. Гехануш в западном направлении до 
правого склона ущ. р. Вачаган, к юго-востоку от с. Верин B;i 
чаган. Указанная пачка осадочных пород изменяется в мощ
ности в результате фациального перехода в туфоосадочные по
воды и поэтому в плане имеет прихотливые контуры. Пред
ставлена она серыми и розоватыми, чистыми и песчанистыми 
известняками и песчаниками, которые постепенно переходят 
друг в друга и фациально замещаются туфопесчаниками и 
туфоконгломератобрекчиями. В средней части розовых из
вестняков у с. Гехануш встречается обильная фауна брахио- 
под, иелеципод, белемнитов, морских лилий и аммонитов. Сре
ди сборов Г. Т. Тер-Месроляна из этих известняков К. Ш. Ну- 
цубидзе были определены: Rhynchonella cf. alagirica Uhl. ,  
Rh. sp. (ex gr. arolica Opp.  et Waag.) ,  Terebratula aft. 
dorsiplicata E. Desl . ,  Aulacothyris aff.pala cTOrb.  и пло
хой сохранности белемниты, указывающие на лузитан-ки- 
мериджский возраст известняков. А. Т. Асланян (1958) из 
этих пород указывает Ochetoceras canaliculatum  Buch,  
датирующий верхний Оксфорд. В овраге к западу от упо
мянутого селения и на правом берегу р. Гехануш, напротив 
мельницы, мы собрали многочисленные белемниты, брахио- 
поды, пелециподы и несколько экземпляров аммонитов, ко
торые оказались ближе неопределимыми.

В районе с. В. Вачаган наблюдается следующий восходя
щий разрез вулканогенно-обломочной свиты верхней юры 
(рис. 9):

1. На зеленоватые плагиоклазовые и манделыитейновые пор
фириту байоса (см. вышеприведенный разрез стр. 26) трансгрессив
но налегают туфоконгломераты, в которых мелкозернистый туфовый 
цемент имеет зеленоватый цвет, а гальки (диаметром ' —15 см) 
представлены плагноклазовыми и мандельштейновыми порфиритами 
байоса, которыми туфоконгломераты подстилаются. м.

2. Туфоконгломераты переходят в туфоконгломератобрекчии с



хорошо окатанными и угловатыми гальками зеленоватых, фиолето
вых и серых плагноклазовых порфиритом. Им подчинены потоки 
фиолетовых плагноклазовых мандельштсйиовых порфиритом, в кото
рых миндалины выполнены хлоритом. На левом склоне ущелья, во
сточнее с. В. Вачаган в свите туфоконгломератобрекчий имеется 
несколько маломощных (8—12 м) потоков зеленовато-серых плагио- 
клазовых порфиритов. Один из таких потоков, обнажающийся на 
дороге у родника восточной окраины указанного селения, Р. А. Араке
ляном и Г. О. Пиджином был принят за среднеюрскне породы, об
нажающиеся, по их мнению, в виде окна из-под верхнеюрских туфо- 
конгломератов в ядре куполообразной антиклинальной складки. Но
это «окно* в самом цело представляет по
ток (мощностью 8 м) верхпеюрских платно- 
клазовых порфиритов, который и залега
ет среди туфоконгломератобрекчий верх
ней юры, что можно наблюдать, прослежи
вая эти порфириты вниз по склону, в 15- 
20 м ниже от дороги на левом борту ма
ленького оврага. Аз. пал. ЮН 1б()\ -.25 .

..................................................  200—250
«3. фиолетовые порфириты с порфи

ровым выделением плагиоклазов и темно
цветных минералов. Имеются и миндалины, 
выполненные хлоритом. Порфириты образу
ют крупную линзу, которая обнажается и 
ущелье р. Вачаган, к югу от с. В. Вачаган. 
Кверху они переходят в серо-зеленоватые 
и брекчиевидные порфириты с линзами и 
прослоями туфобрекчий. . . 180—200

4. Серые и розоватые нсяснослоистые 
плотные крупно- и среднезернисгые из
вестняки, которые образуют линзу среди 
туфобрекчий и быстро выклиниваются в 
северо-восточном и южном направлениях. 30 

.5. Туфоконгломератобрекчий с облом
ками зеленоватых, серых, фиолетовых пор- 
фиригов. • • • - 1 3 0

6. Породы горизонта 5 согласно кро
ются пачкой толстослопстых известняков, 
представленной чередованием красноватых 
крупнозернистых и серых мелкозернистых 
разновидностей. • . • - 6 0

Красноватые известняки являются 
аналогом таких же пород района с. Гехаиуш. 
лузитаиа кимериджа.
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7. Конгломераты. Цемент зеленовато-серый, песчанистый с
примесью туфогеиного материала. Гальки (диаметром 1-10 см) 
представлены исключительно мелко- и среднезериистыми серыми 
известняками. • .................................................................... 50 м.

8. Туфоконгломераты кверху сменяются толстослоистыми,
мелко- и крупнозернистыми, слабо-розоватыми известняками. • 40 м.

9. Мелкообломочные туфоконгломератобрекчии грязиозе- 
леноватого цвета. В вертикальном и в горизонтальном направле
ниях, в результате уменьшения диаметра галек и обломков, поро
та часто переходит в грубозернистый туфопесчаник такого же 
цвета, что и туфобрекчии. Этими туфобрекчиями сложена вершина
г. Хан-юрт ( 1 5 9 1 . 6 ) . .....................................................  • 80—100 м.

10. Выше по водоразделу (юго-западнее от вершины г. Хан-
юрт) следуют серые плагноклазовые порфириты с фиолетовым и зе
леноватыми оттенками............................................................................. 80 м.

11. Порфириты кроются туфоконгломератобрекчиями с круп
ными обломками плагиоклазовых порфиритов различных цветов. 70—90 м.

12. Породы слоя 11 согласно сменяются хуступ-чимянской 
вулканогенной толщей титон-средневаланжинского возраста.

Выделенные выше породы встречаются и в соседних участ
ках, но в другой последовательности и с другими мощностями.

Аналогичный разрез свиты наблюдается и в районе с. Бех, 
где в 1ниж1ней чаете! туфобрекчии залегает маломощная пач- 
::а (25 м) розоватых средне- и крупнозернистых известняков. 
На высоте с отм. 1052,5 (к северу от с. Бех) над туфоконгло
мератобрекчиями сохранились остатки древней террасы 
р. Вохчи, сложенной, в основном, крупными глыбами различ
ных известняков титона и нижнего мела. В одной из глыб 
оказалась богатая фауна гастропод: Nerinea binodosa Е t.* N. 
robusta С о s s m.t указывающая на титонский возраст из
вестняка. Из других глыб Г. Т. Тер-Месропяиом была собрана 
фауна, среди которой М. С. Эристави были определены: Nei- 
thea cf. quinquecostata Sow.,  N. cf. sexcostata Woods .  
В других глыбах темно-серых известняков встречаются ОгЫ- 
tolina , Briozoa и другие, совершенно идентичные таковой 
темно-серых известняков вершины г. Хуступ. Некоторые ис
следователи считали указанные известняки с. Бех находящи
мися в первичном залегании и относили их вместе с вулкано
генными образованиями этого района к палеозою или лейасу. 
Как отмечалось выше, более детальные изучения показывают, 
что глыбы бехскнх известняков накопились на древней тер*



расе р. Вохчи, являясь обвалом хуступ-карентакскнх нижне
меловых известняков и линз титонскнх известняков хуступ-чи- 
мянской вулканогенной толщи

Описываемая свита имеет сложное фациальное взаимоот
ношение, .выражающееся в -частых фациальных переходах *». 
выклинивании пород между отдельными разрезами. Такое фа
циальное изменение наблюдается также во времени. Это за
трудняет составление сводного литологического разреза свиты.

Мощная пачка карбонатных пород, подчиненная свите 
вулканогенно-обломочных отложений, встречена в ущелье 
р. Ванкдара (правый приток р. Вохчи). Ввиду значительной 
мощности (около 80 м) эта пачка переходит по простиранию 
на северный и северо-восточный склоны г. Цнацукар (1378,6). 
Нижняя часть пачки представлена грубо- и крупнозернистыми 
розовато-серыми известковыми песчаниками, средняя часть— 
толстослоистыми средне- и мелкозернистыми песчанистыми из
вестняками, а верхняя часть— плотными грубозернистыми 
красноватыми известковыми песчаниками. Пласты падают на 
ЮВ 150—160° под углом 25—30°.

В северо-западном направлении полоса лузитан-киме- 
риджских пород переходит на левый берег р. Вохчи, где обра
зует широкое поле развития в районе сс. Шгарджпк и Ачхлу, 
обнажаясь также в ядре Шикахох-ачхлинской антиклиналь
ной складки второго порядка. Пестрый фациальный состав 
свиты сохраняется и в этом участке, где она содержит мно
гочисленные линзы и прослои известняков и туфопесчаников, 
потоки и линзы плотных плагиоклазовых порфиритов.

Между сс. Шгарджик и Ачхлу в близмеридиональном на
правлении нами записан следующий разрез в восходящем по
рядке (рис. 10): 1

1. На левом берегу р. Вохчи, в 0,8 км к югу от с. Ачхлу, об
нажаются туфоконгломератобрекчии с крупными гальками зелено
вато-серых брекчиевидных порфиритов 50—70 м.

2. Поток зеленовато-серых порфиритов. Вкрапленники пред
ставлены полевыми шпатами. Имеются и крупные миндалины, вы
полненные х л о р и то м .................................................................... 15—20 м.

3. На порфириты согласно налегают плотные, мелкозерни
стые, светло-серые известняки, которые образуют обрывы . 40 м.

4. Известняки согласно кроются грязно-зеленоватыми грубо- и 
крупнозернистыми туфопесчаииками, которые кверху постепенно



переходят в пачку мелкообломочных и плотных туфобрекчий, широко 
развитию между сс. Шгарджик и Ачхлу. Обнажаются в виде высо
ких обрывов над шоссейной дорогой, ведущей в Каджараи. 133 м.

5. Туфокоигломератобрекчин с 
крупными (диаметром 6—10 см) галь
ками и обломками розоватых, фио
летовых плагиоклазовых и зелено- 
вато-серых порфиритов. В верхней 
части имеется прослой известкового 
туфопесчаника • • • • . .  180 м.

6. Породы пачки 5 постепенно
переходят в зеленоватые плотные ту- 
фопорфириты и мелкообломочные ту- 
фобрекчии.............................................  100 м.

7. Зеленоватые туфоконгломе-
раты с мелкими и крупными галька
ми темно-серых мелкозернистых пор
фиритов ............................................. 50 м.

8. Туфоконгломераты согласно 
кроются зеленовато-серыми плотны
ми мелко-среднезернистыми порфн- 
ритами. Вкрапленники представлены, 
в основном, плагиоклазами, но име
ются и темноцветные минералы • 150 м.

Пласты падают на С З  310 , .^16 . 
Слои 5 — 8, а также нижеопи

санные слои 9—10, хорошо обна
жаются на иодоразделе рр. Арпа- 
лых и Сулудара к западу-северо- 
западу от с. Шгарджик.

9 Туфокош ломерагы с хорошо 
окатанными гальками (диаметром 5—
10 см) серых известняков н иорфи-
ритов (рис. 1 1 ) ......................................80 м.

10. Плотные серые плагнокла- 
зовые порфирнты и порфиритобрек- 
чии хуступ-чимянской толщи.

Сравнительно крупные линзы 
карбонатных пород имеются на вер
шине г. Гянджпбут и юго-западнее 

с. Дзорастан. К северо-западу от указанного селения, на высо
те с отм. 1437,4 вместе с подстилающими порфиритами байоса, 
туфоконгломератобрекчии верхней юры подвергались доволь
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Рис. 11.
Туфоконгиомераты с хорошо окатанными галь
ками известняков и порфиритов в верхах свиты 
верхнего Оксфорда—кимериджа к северо-западу 

от с. Шгарджик.

В основании верхнеюрской свиты, на южном отроге 
г. Гянджибут, развиты грубозернистые песчаники, совершенно 
идентичные таковым у с. Каварт и содержащие, подобно по
следним, морские лилии и плохо сохраненные остатки другой 
фауны.

На правом обрывистом склоне верхнего течения р. Ха* 
ладж, между с. Карадга и кочевками сс. Охтар, Норашеник и



Доврус, вулканогенно-обломочная овита лузитана—кимериджа 
представлена плагиоклазовыми порфиритами, которым подчи
нены прослои и линзы туфоконгломератов, туфобрекчий, пес
чаников и известняков. Порфириты имеют серый цвет с ро 
зоватым и фиолетовым или зеленоватым оттенками. В отдель
ных участках (в 2 км к западу от с. Карадга, в 3 км к юго 
западу от фермы Чана.хчи и ар.)» кроме 'плагиоклаза, имеются 
и вкрапленники кварца. Часто порфириты переходят в порфи
рит-брекчии, а последние в туфобрекчии.

У верхней границы леса правого склона ущелья р. Чанах- 
чи, к северо-востоку от кочевок с. Норашеник, в вулканоген
ной свите развита довольно мощная (100—120 м) пачка оса
дочных пород, представленная зеленоватыми песчаниками, ко
торые в нижней части крупнозернистые, и включают тонкие 
прослои серых известняков, а в верхней части — мелкозерни
стые и переходят в серые известняки, пересеченные прожил
ками кальцита. Пачка осадочных пород подстилается туфо- 
брекчиями и перекрывается темно-серыми порфиритами с 
крупными вкрапленниками плагиоклаза и темноцветных ми
нералов.

Мощная (150—200 м) линза карбонатных пород, подчинен
ная свите туфоконгломератобрекчий, обнажается на обоих 
берегах р. Чанахчи, в 4 км к западу от фермы Чанахчи. Пред
ставлена она чередованием известковистых серых песчаников, 
песчанистых розовато-серых известняков и мелкозернистых 
песчаников.

Свита туфоконгломератобрекчий широко развита на ле
вом склоне ущелья р. Халадж (Чанахчи) в районе ферм Па- 
шакенд, Тапур и с. Антарашат. На берегу упомянутой реки 
они образуют громадные обрывы. Подстилающими их поро
дами являются плагиоклазовые и кварц-плагиоклазовые пор
фириты байоса, а покрывающими — известняки и вулканоген
ные лороды титона хребтов Хачдаш и Инджабель.

На левом склоне ущ. р. Антарашат наблюдается следую
щий восходящий разрез пород лузитана—кимериджа (рис. 12):

1. На свиту кварц-плагиоклазовых и плагиоклазовых порфи- 
ритов байоса к югу от с. Антарашат налегают туфоконгломераты. 30— 40 м.

2. Красновато-розовые песчанистые средне- и крупнозернистые



плотные известняки с богатой фауной брахиоиод, морских ежей, 
пелеципод и редко аммонитов, среди которых оказались: Spondylo- 
pecteti cf. тог earns В u v. (верхняя юра), Entolium cf. spatha- 
latum Ro e m.  (байос-титон), Rhynchonella dilatata Rol l .  
i ссквзн), Rh. cf. quadriplicata Z It. f верхняя .юра), Rh. cauca- 
sica Uhl .  (келловей Оксфорд). Rh. cf. orbignyana Opp .  (кел- 
ловей-рорак), Rh. cf. pinguis  Roe m.  (рорак-секван), Se/taliphoria 
arolica Opp.  et W a a g. (рорак-секван), S. ex gr. arolica Op p .  
et Wa a g . ,  5. cf. lacunosa Q u e n s t. (рорак-секван), 5. corallina 
Le ym.  (рорак-секван), S. moeschi Rol l ,  (секван), Terebratula 
cincta С о 11. (лузитан), T. cincta С о t t. var. b N a 1 i v k i n [ лузитан),
T. cf. andelotensis H a a s  (оксфорд), T. cf. subsella Leym. ,  T. 
sibsella L e y m.  (лузитан), T. ex gr. subcanaliculata O p p .  (верхняя 
юра), Zeilleria aff. abdiensis M о 1 s. (верхняя юра), Aulacothyris 
aff. pala d ‘ О г b., неопределимые аммониты из надсемейств Phyllo- 
cerataceae и Lytocerataceae, Oppelia s p .  (аммониты и пелециподы 
определены М. Р. Абдулкасумзаде). ;

Л. Конюшевский (1911) из этих пород указывает Te
rebratula semisella Et.—Douv., T. subsella Leym. ,  T.zieteni 
Lor. (лузитан-кимеридж), T. cf. gregaria Su e s s, Waldhei- 
mia sp., Rhynchonella caucasica LI hi., Rh. cf. plicatissima, 
Rh. cf. orbignyana Opp. ,  Pecteti sp. Haploceras sp., En- 
i rinus sp.

Среди сборов П. Л. Епремяна из этого слоя М. С. Эристави
определил S ep ta lip h o ria  cf. lacunosa  Q u e n s t. • • 18—20 m .

3. Зеленоватые среднезернистые туфопесчапикн. . 8 м.
4. Тонкослоистая пачка чередования мелкозернистых серо-зе-

.н новатых туфогенных и серых известковистых песчаников. . 10 м.
5. Туфоконгломераты с гальками различных порфиритов. . . 25 м.
6. Зеленоватые мелкозернистые тонкослоистые (по 1—2 см)

! iсчаники. . . . .  ^ . 5 м ,
7. Плагиоклазовые темно-серые порфириты. Вкрапленники

плагиоклаза достигают до 1—1,2 см. 180 м.
8. Порфириты согласно кроются (к ЮВ от с. Антарашат)

пачкой тонкослоистых темно-серых туффитов..................................16 м.
9. Чередование редкообломочных туфобрекчий и среднезерни-

стых туфопесчаников грязно-зеленоватого цвета. 4 м.
10. Мелкогалечный туфоконгломерат, гальки которого состоят

из плагиоклазовых порфиритов. . . .  . . Ю м .
11. Породы пачки 10 вверху постепенно переходят в средне-

н рнистые известковые песчаники серого цвета. Пласты падают на СВ 
65—70° под углом 25—30°. . . . .  . 3 , 5  м.

12. Конгломераты с известковым цементом. 2 м.



13. Мелкозернистые плотные серые, темно серые порфнрнты.
Вкрапленники представлены плагиоклазом и пироксеном. 80 к ,

14. Крупногалечные туфоконгломерагобрекчии, включающие
несколько маломощных (по 5—15 м) потоков серых мелкозернистых 
плагноклазовых порфиритов.  100 м.

15. Поток серых порфиритов с порфировыми выделениями
плагиоклазов и пироксенов.......................................................................... ПО м.

16. Чередование туфобрекчий (с крупными обломками фиоле
товых, серых и др. порфиритов) и не мощных (20—30 м) потоков 
темно-серых мелкозернистых плагноклазовых порфиритов, где первые 
преобладают над последними. Этими породами сложена выс. с отм.
1598,3 м. ........................................  250 м-.

17. Многократное чередование фиолетово-серых туфобрекчий
и темно-серых-серых плагноклазовых порфиритов. Туфобрекчий и 
порфириты развиты почти равномерно. 180 м.

18. На породы слоя 17 согласно налегает пачка известняков 
с богатой фауной нижнего титона: P a ra d ic e ra s  fa v r e i P e e  1., Р.— 
a lsu sen se  Peel . ,  P h a n ero p tyx is  ren evieri L о г., P h . s ta szy e ii 
Z e u s c h n .

Фауна, встречаемая в слое 2, известна из лузитана За 
падноп Европы, Донбасса, Крыма и Кавказа. Хотя некоторые 
их них указываются также из нижнего Оксфорда Западной 
Европы и Северного Кавказа, но общий комплекс фауны го
ворит за лузитанский (секванский) возраст красноватых из
вестняков. Характерная фауна кимериджа отсутствует.

Ввиду того, что в вышеприведенном разрезе не наблю
дается перерывов в осадконакоплении, то, безусловно, в раз
резе между фаунистически охарактеризованными отложения
ми секвана и титона, присутствует также кимеридж.

Верхнюю границу кимериджа мы условно проводим меж
ду слоями 16 и 17, так как в слое 16 вулканогенно-обломоч
ный материал еще преобладает над порфиритами, а в слое 17 
они развиты равномерно.

Нижние слои вышеприведенного разреза по простира
нию невыдержанные \\\ быстро выклиниваются сначала крас 
ноцветные известняки, а потом и слои 5—7.

Ниже с. Севакар Л. Конюшевский указывает следую
щую лузитан-кимериджскую фауну: Terebratula zieteni 
Lor. ,  Т. semisella Et. — Douv. ,  Septaliphoria lacunosa 
Q u e n s t .  var. sparsicosa Quens t . ,  масса неопределимых 
аммонитов.



Г1. Л. Епремяи на левобережье р. Ха 
ладж в районе ее. Хотанан, Доврус, Ан
тарашат и к западу от последнего выде
лил мощный (250 -400 м, судя по карте) 
горизонт конгломератов и счел их базаль
ным слоем верхней юры и, без фауниетп- 
ческих данных, отнес к Оксфорду. В свя
зи с этим, указанный исследователь вы
нужден был красноватые известняки с 
фауной лузитана, находящиеся страти
графически ниже этого горизонта, вме
сте с подстилающими и покрывающими 
породами (горизонты 1 4  вышеприве
денного разреза) отнести к средней юре.

Конгломераты в основании верхней 
юры действительно наблюдаются к юго- 
западу от с. Доврус, но они невыдержан
ные и быстро выклиниваются в северо-за
падном и юго-восточном направлениях. В 
районе сс. Антарашат, Охтар, Н. Хотанан 
и Норашеник нижняя часть вулканоген
но-обломочной свиты ‘богата довольно 
выдержанными по простиранию пачками 
туфоосадочных и нормально-осадочных 
(карбонатных) пород.

У с. Охтар и к югу от с. И. Хотанан 
(на правом берегу р. Хотанан) нижние 
слои верхнеюрской свиты вместе с под
стилающими порфиритами байоса гидро
термально сильно изменены.

Далее к юго-востоку вулканогенно
обломочная свита по склонам ущ. р. Ха- 
ладж протягивается до р. Вохчи и, пере- 
клинально загибаясь, переходит на пра
вый склон долины этой реки, где она 
окаймляет выход байосских вулканоген
ных пород.

Вулканогенно - обломочная свита 
трансгрессивно налегает на вулканоген
ные образования байоса и кверху посте
пенно переходит в верхнюю вулканоген
ную свиту гитова среднего валанжина.
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Следует отметить, что, несмотря ни данные Цулукидзе и 
Л. Конюшевского, последующие исследователи вулканогенно 
обломочную свиту левобережья р. Халадж считали среднеюр 
ской. Эта ошибка была исправлена В. П. Ренгартеном, кото
рый указанную свиту снова отнес к верхней юре (оксфорд- 
кимериджу). Позднее А. Т. Асланян вулканогенно-обломоч
ной свите приписывает верхнеоксфордский* — кимериджский 
возраст.

Как было отмечено выше, на основании находки фауны 
из нижней части расматриваемой свиты у с. Каварт, Цулуки
дзе сделал заключение о верхнеоксфордском возрасте вклю 
чающих эту фауну пород.

Встреченная нами, в низах вулканогенно-обломочной сви
ты в районе с. Антарашат, фауна, несомненно, указывает на 
лузитан (секванский подъярус). Преобладающее большинство 
найденных здесь форм описано из секвана Грузии, Крыма, 
Донецкого кряжа и из ророка и секвана Центральной и За
падной Европы. В этом случае в разрезе не остается места 
для нижнего Оксфорда, так как между норфиритовой свитой 
байоса и пачкой известняков секвана имеется только немощ
ный (30—35 м) немой слой туфоконгломерата, который или 
принадлежит еще к секвану, или возможно — к рораку. Что 
касается указанной Цулукидзе фауны из района С. Каварт, 
нужно отметить, что последняя, имея более широкое страти
графическое распространение, встречается также в кимерид- 
же, почему и Ф. Освальд (1906) относил включающие ее по
роды к кимериджу. Найденный А. Т. Асланяном у с. Гехануш 
Ochetoceras canaliculatum Buch  известен из верхнего 
Оксфорда.

Ввиду постепенного перехода описанной свиты на северо- 
восточном и юго-восточном крыльях Кафанского антиклинорич 
в фаунистически охарактеризованные образования титонн, 
верхний возрастной предел ее следует ограничить верхним ки- 
мериджем.

* Под верхним Оксфордом А. Т. Асланян понимает отложения 
древнее лузитана, так как он включает лузитан в состав кимериджа, 
как нижний подъярус последнего.



Рис. 13.

Туфоконгломераты (внизу) и пачка известняков (наверху) 
лузитана—кимериджа у с. Чакатен.

Учитывая, что граница кимериджа и титона часто уста
навливается не фаунистически, а условно, на основании лито
логических особенностей, возможно, что кимеридж охваты
вает также низы порфиритовой свиты или титон — верхи вул
каногенно-обломочной свиты, особенно в таких районах (се. 
Севакар, В. Гедаклу, Чакатен и др.), где в них линзы осадоч
ных пород, содержащих фауну, отсутствуют, а свиты лузи- 
тана — кимериджа (во всяком случае ее верхняя часть) и ти
тона представлены сходными фациями. В этом случае грани
цу верхней и нижней свит левобережья р. Халадж условно 
нужно провести по той части вулканогенных образований, где 
преобладающая роль от туфоконгломератобрекчий переходит 
к порфиритам.

В южной части района, к югу от с. Гехануш, вулканоген- 
но-обломо.чная свита верхней юры широко развита в районе 
с. Чакатен. К востоку от этого селения, у фермы |Ш|индря.н, на



блюдается многократное чередование туфоконгломератобрек- 
чий и потоков розоватых и зеленоватых плагиоклазовых и 
плагиоклаз-пироксеновых порфиритов.

К востоку эта свита переходит на территорию АзССР.
Линзы и прослои песчаников и известняков встречаются 

часто. На левом склоне ущ. р. Чакатен, восточнее с. Чакатен. 
наблюдается следующий разрез свиты (рис. 14):

1. Туфоконгломерат с гальками серых порфиритов. Вид. мощи. 50 м.
2. Кверху состав цемента постепенно меняется и порода пе

реходит в конгломерат с известковым цементом. . . .  3 м.
3. Темно-серые плотные мелкозернистые известняки. . . . 11м.
4. Конгломерат. Гальки представлены порфиритами, а цемент

известковый. . . . . . .  5 м.
5. Туфоконгломераты с гальками серых порфиритов. 7 м.
6. Серые плотные мелкозернистые известняки. 13 м.
7. Туфоконгломератобрекчни с обломками различных порфи

ритов. . . . . .  30—40 м-

Вышележащие слои здесь размыты эрозией.
Сравнительно крупные линзы красноватых средне- и круп

нозернистых песчанистых известняков залегают в свите туфо- 
брекчий и порфиритов между сс. Чакатен и Гехануш, в ущ. 
р. Арпалыхчай. В верхней части вулканогенно-обломочной сви
ты, на правом берегу указанной реки (напротив фермы Сег 
.ряк), развиты туфоконгломераты с мелкими (диаметром ч 
1—4 см), но хорошо окатанными гальками порфиритов.

Туфоконгломератобрекчни района с. Чакатен к западу 
по простиранию, фациально замещаются зеленовато-серыми и 
серыми порфиритами и их брекчиями, которые развиты на 
северо-восточном отроге г. Гидра-кая (2133,6) и на южных 
склонах г. Хан-юрт.

Аналогичные порфириты и их пирокластолиты встречают 
ся в районе с. Шикахох, в ядре Шикахохской антиклинали, где 
они обнажаются из-под порфиритов хуступ-чимянской толщи, 
с которой связаны постепенными переходами.

Вулканогенно-обломочную свиту района сс. Чакатен, Гс 
хануш, Вачаган и Шгарджик Г. Т. Тер-Месропян и К. Н. Паф 
фенгольц (1948) относят к сродней юре. Но такой трактовке



вопроса противоречат вышеприведенные фаунистические дан
ные. Г. Т. Тер-Месропян приводит список фауны из района 
с. Гехануш, на основании которого следовало бы включающие 
породы относить не к средней, а к верхней юре. К. Н. Паффен- 
гольц протягивает вулканогенно-обломочную свиту, обнажаю
щуюся в районе вышеуказанных селений, в северо-западном - 
северном направлении до бассейна р. Ха- 
ладж, где в состав ее включает кварц- 
плагиоклазовые и бескварцевые порфи- 
риты района сс. Охтар и Карадга, считая 
их среднеюрскими. Но фациальный со
став и встреченная фауна показывают, 
что вулканогенно-обломочной .свите пра
вобережья р. Вохчи. и с. Шгарджик в 
бассейне р. Халадж стратиграфически 
соответствуют не кварц-плагиоклазовые и 
бескварцевые порфириты байоса, а по
крывающие их вулканогенно-обломочные 
отложения (p-он сс. Хотанан, Антарашат, 
фермы Пашакенд), что подтверждается и 
при прослеживании этих свит по прости
ранию до района фермы Чанахчи, где 
первая из них, периклинально загибаясь, 
переходит на левый берег р. Халадж. 
Вулканогенно-обломочная свита лузита- 
на— кимериджа бассейнов рр. Вохчи п Ха
ладж подстилается кварцевыми и плагио- 
клазовыми порфиритами байоса и пере
крывается первая хустуи-чимянской толщей, а вторая— та- 
паоар-кармр.а карской вулканогенной овитой титона—среднего
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Риг. 14.
Разрез лузитана— 
кимериджа у с. 

Чакатен.

валанжина.
Р. А. Аракелян и Г. О. Пиджян совершенно справедливо 

вулканогенно-обломочную свиту правобережья р. Вохчи счи
тали верхнеюрской. Однако, принимая байосские плагиокла- 
зовые порфириты и их пирокластолиты бассейна р. Халадж за 
верхнюю юру, они рассматривали их как аналоги нижней ча
сти верхнеюрской свиты района сс. Казанчи, Багабурдж, Ва
чаган, Бех.



В бассейне р. Кашуни (Чай-Зами) отложения вулкано
генно-обломочной свиты лузитана — кимернджа имеют незначи
тельное развитие и констатированы только у с. Тандзавер, в 
ядре Тандзаверской антиклинальной складки. Представлены 
они туфоконгломератобрекчиями, обнажающимися из-под 
вулканогенной свиты титона—среднего валанжина, с которой 
связаны постепенными переходами.

Широкое распространение имеет вулканогенно-обломоч
ная свита в каньоне р. Воротан, на обоих его склонах, обра 
зуя громадные и почти недоступные обрывы. Здесь лузитан. 
кимеридж и титон представлены в одинаковой туфоконгломе- 
ратобрекчиевой фации, что затрудняет выделение в этой сви
те отдельных ярусов верхней юры.

В свите, 'кроме туфокангло!мерато!брекчий, часто встре
чаются также потоки порфир'итов, прослои и линзы известня
ков hi известковистых 'Песчаников серого и розовато-серого 
цвета.

На отдельных участках (у сс. Галидзор, Барцраван, ущ. 
р. Джайнам-дара и др.) указанная свита подвергалась гидро
термальному изменению и минерализации (барцраванское, 
шахвердлярское и др. рудопроявления полиметаллической л 
медной руды).

Подстилающие породы верхнеюрской свиты не обна
жаются. Покрывающими являются известняки неокома (гг. 
Кяпаз, Уюги-Хут), вулканогенно-осадочная свита верхнего ап- 
та (на хребте Окузарат) или гор-исская вулканогенная сви
та плиоцена (левый склон ущелья р. Воротан).

У Нортона 'моста, н,а .правом склоне ущ. р. Воротан, наблю
дается следующий восходящий разрез верхнеюрской свиты 
(рис. 15):

1. В основании каньона обнажаются толстослонстые краснова
тые известняки с тонкими прослоями конгломератов. В 3 м выше от 
моста в красноцветных плотных мелкозернистых известняках встреча
ется богатая, но плохой сохранности фауна, среди которой оказались 
многочисленные P le g io c id a r is  aff. f i lo g r a n a  A g a s. (определение 
Е. С. Порепкой), B elem nites sp. indet., остатки морских лилий, 
аммониты неопределимые и д р . ............................... Видим, мощи. 35 м.

Из этого слоя А. А. Флоренский указывает Mesoteuthis sp.t 
Dactylioteuthis sp. Ввиду плохой сохранности эти опрсделе-



иия нужно считать неправильными, тем более, что они проти
воречат установленному комплексом фауны верхнеоксфорд
скому (лузитанскому) возрасту вмещающих пород.

Из красноцветных известняков у Чертова моста происхо
дят, по-видимому, также указанные Г. Абихом Plegiocidaris 
coronata Sc h loth,  (оксфорд—кимеридж), P. blumenbachi 
G о 1 d f. (оксфорд -кимеридж), Pentacrinus cingulatus 
Miinst . ,  Apiocrinus, Belemnites sp., Cnemidae, губки. Не
сколько дальше Г. Абих нашел хорошей сохранности Se- 
ptaliphoria lacunosa Q u e n s t .

2. Серые мелкозернистые крепкие изиестняки с слаборозова
тым оттенком. . . .  30 м.

3. Чередование туфобрекчий и грубозернистых зеленоватых
туфопесчаников. Обломки в туфобрекчиях представлены различными 
иорфиритами. . 37 м.

4. Поток сильно выветренных плагиоклазовых порфиритов с
линзами мелкообломочных туфоконгломератобрекчий. . 2 5  м.

5. Зеленовато-серые порфириты с порфировыми выделениями
плагиоклазов и пироксенов. Часто порфириты фациально замещаются 
туфобрекчнями с крупными обломками порфиритов. . . . 190—200 м.

6. Выше залегает трансгрессивная окузаратскля свита верхне
го апта с базальным конгломератом в основании.

Встреченный в пачке 1 Plegio- 
lidaris aff. filograna  A gas.  ши
роко распространен в секване и 
описан из бат—секпана Франции и 
нижнего Оксфорда—секвана Крыма. 
Septaliphoria lacunosa Q u e n s t .  
является лузитанской формой. Она 
встречена, как указывалось выше, 
в известняках секвана района с. Ан- 
тарашат.

Характер фаций и состав фау
ны не оставляют сомнения в иден
тичности этих пород с верхнеокс- 
фордскими (секванскими) красно
ватыми известняками района с. Ан- 
тарашат, Гехануш и др. Указанная 
Г. Абихом фауна иглокожих из из
вестняков пачки вышеприведенного
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Рис. 15.
Разрез л уз и тана— 
кимериджа района 

с. Та те в.



разреза не противоречит секванскому возрасту включаю
щих их пород.

Вышележащие согласно залегающие слои 2—5, на осно
вании стратиграфического положения и сопоставления с ана
логичными образованиями других частей района, следует от
нести к кимериджу -титону, хотя возможно, что отложения ти- 
тона частично (быть может и полностью) были размыты пе
ред верхнеаптской трансгрессией.

Следует отметить, что подстилающие лузитан отложения 
в районе Чортова моста нигде не обнажаются, а мнение 
П. Л. Епремяна о среднеюрском возрасте как указанных крас
ноцветных известняков, так и покрывающих их вулканогенных 
пород, на основании вышесказанного, не может считаться 
правдоподобным.

Отложения лузитана— кимериджа имеют широкое рас
пространение в восточной части Малого Кавказа. В пределах 
ДашкСсанского синклинория, согласно данным М. Р. Абдул- 
касумзаде (1956), лузитан представлен свитой карбонатных 
пород мощностью в 300 м (на г. Кяпаз) с характерной фауной: 
Stylismilia coralline, Koby ,  Calamophyllia etalloni Koby* 
Rhynchonella astieriana d ‘ Orb. ,  Rh. pinguis Roem. ,  Те- 
cebratula kokozensis Mo is., Diceras aff. sinsirum  Desh. ,  
Nerinea urcisinensis Th.

Выше залегает мощная свита (500 м) вулканогенных по 
род (туфоконгломераты, туфобрекчии, потоки порфиритов, ту- 
фопесчаники) с фауной кимериджа: Cwniocora haimei Edw. 
et U., Chactetes capiliphormis Mich. .  Ismenia pectiniculoi- 
des S c h 1 о t h.. Montlivaultia compressoides Koby .

В районе Шамхорского антиклинория кимеридж, по дан
ным М. Р. Абдулкасумзаде, представлен вулканогенной сви
той, мощностью более 1000 м. На Аерикчайском участке эта 
свита подстилается осадочно-пирокластическими образова
ниями «иж'него мальма (келловей—Оксфорд), а на левом бе- 
репу р. Дзегамчай — к северо-западу от о. Яныхлы — эффузив
но-пирокластическая свита кимериджа непосредственно нале
гает на образования (туфы кварцевых порфиритов) байоса. 
Кимеридж сложен здесь комплексом пирокластических и эф
фузивных порол, внутри которого насчитывается более деся
ти покровов порфиритов (илагиоклазовых, илагиоклаз-пирок-
со
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Ц е ф а л о п о д ы 1

1 1 O ch etoceras canalicu latum  В u с h. — — — -- 1 -

П е л е ц и п о д ы I 1

2 S p o n d ylo p ecten  (P lesiopecten) su b sp in o su s  S с h l. • — +  ' —
3 S p o n d ylo p ecten  m orean u s  В и v. . . . .  . . 4- — 1 + —
4 E n to liu m  cf. spa th u la tu m  R o e m.  • . . .  . . ■h , 1 j | -1
5 M y tiiu s  am p lu s Q u e r i s t . ...................................... i

j
11 j —

Б  p a x  и о п о д ы j 1

6 ! R hynchonella  d ila ta ta  Rol l . — _ ! _ 1 _
7 ! R h yn ch on ella  caucasica  U h 1. • , 1 —
8 R hynchonellla  cf. qu a d rip lica ta  Z 1 t t. • j — 1 •- + —
9 R hynchonella  cf. a la g ir ic a  U h 1. • — — — —

ш ! R hynchonella  cf. o rb ig n ya n a  O p p . -  • , — i _ 1 —
и R hynchonella  cf. p in g u is  R oem. — — — • v- 1 — —
12 S ep ta lip h o r ia  a ro lica  Op p .  e t W a a g .  • — — — j_ I — —
13 S ep ta lip h o r ia  lactm osa  Q  и e n s t. г — — — ~  1 — —
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14 S ep ta lip h o r ia  lacunosa  Q u e n s t. var sp a rsico sa  Q u e n s t .  • _ 1
15 S ep ta lip h o ria  cora llin a  L e y m . ............................................................ < — — I
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сеновых, диабазовых и др.), которые чередуются с туфобрск- 
чиями, туфоконгломератами, туфопесчаниками и туффитами.

По данным Л. Н. Леонтьева (1950), в районе с. Дастафюр 
весь непрерывный разрез мальма от келловея до кимериджа 
включительно переходит в вулканогенную фацию.

Южнее, на юго-восточном окончании Карабахского хреб
та, келловей и Оксфорд представлены осадочно-туфогенными 
образованиями, а кимеридж и тнтон — свитой карбонатных 
пород мощностью более 250 м. Из нижней части известняков 
и районе с. Хузабирт М. Р. Абдулкасумзаде указывает киме- 
риджскую фауну: Cheirothyris acnlata Z i е t., Terebratula 
vogdti Mo is., T. yailensis Mo is.

В северной Армении A. T. Асланян (1949) к кимериджу 
относил регрессивную свиту песчаников и микроконгломера- 
гов, верхняя часть которой представлена туфобрекчиями пор- 
фиритового состава. Указанная свита согласно подстилается 
осадками (мощностью 400 м) лузитана, выраженными извест
няками и доломитами с примесью вулканогенного материала. 
Нижнюю часть известняков лузитана Иджеванского района 
указанный исследователь относит к рораку на основании най
денной в ней Terebratula aff. andelotensis Haas ,  T. cf. 
rauraca Rol l . ,  T. cf. etalloni R о 11., а верхнюю часть—к сек- 
вану. Секванская фауна А. Т. Асланяном была обнаружена 
в известняках западнее с. Тала, откуда он указывает: Ne- 
rinea cf. euginiensis. Pee l . ,  Poliptyxis cf. nodosa Vol t z . ,  
Eustomia aff. germani E ta  11.

А. Джанелидзе и И. P. Кахадзе доказано наличие киме
риджа в вулканогенной фации в Западной Грузии, где киме
ридж характеризуется регрессивностью отложений. В долине 
Цхенис-Цхали и в Окрибе регрессивная пестроцветная гип
соносная толща кимериджа включает несколько покровов лав 
базальтового и трахитового типов с сопутствующими им пи
рокластическими образованиями.

Следует отметить что, как видно из вышеизложенного, з 
кимеридже на Малом Кавказе намечается активизация вул
канизма, который, усиливаясь в направлении с северо-запада 
на юго-восток, довольно интенсивно проявился на северо-во
сточных и восточных склонах Малого Кавказа и достиг свое



го максимума в юго-восточной Армении, где вулканическая 
деятельность началась в лузитане и почти непрерывно про
должалась до среднего валанжина включительно.

б) Титон — средний валанжин

Наличие в районе образований титона — среднего валан
жина устанавливается фаунистически. Выражены они вулка
ногенными и карбонатными фациями, причем вторые подчи
нены первым.

Среди вулканогенных фаций преобладают потоки плагио- 
клазовых, плагиоклаз-пироксеновых, диабазовых и других 
лорфиритсв, сопровождающихся своими пирокластическими 
производными. Вулканогенные и нормально-осадочные поро
ды слагают единую мощную (1000 — 1200 м) свиту, образова
ние которой началось с начала титона (местами с конца ки- 
мериджа) и кончилось в конце среднего валанжина.

Отложения титона—среднего валанжина образуют тапа- 
сар-жа-рмракарюкую свиггу* «и хуотул-Ч1И1М1Янокую толщу.

Т|а,иаса<р-,к.ар,мр1акаре.кая овита широко развитая северной 
части района, в «междуречье рек Халадж и Воротам, и выра
жена потоками различных порфиритов, туфобрекчиями, туфо- 
конгломератами. Этой свите подчинены также довольно мощ
ные пачки и линзы известняков. Самые крупные из последних 
встречаются на водоразделе рек Халадж и Кашуни, где они 
слагают привершинную часть г. Тапасар (2408,8), водораз
дельную часть хребта Инджабель, районы гг. Кяки, Аламлу, 
Ахчикаин и др. По простиранию такие линзообразные тела из
вестняков на указанном водоразделе прослеживаются на про
тяжении до 5—7 км.

* Указанная свита первоначально была установлена на г. Тапасар, 
почему и в литературе известна под названием стапасардагской* толщи. 
Дальнейшие исследования показали, что на г. Тапасар развита лишь 
нижняя часть свиты, а полный ее разрез наблюдается восточнее, в 
районе Кармракарского (кызылдашского) перевала. Исходя из этого, 
названная свита нами переименована в гтапасар-кармракарскую». Нужно 
также отметить, что название тапасардагская свита (толща) ранёе (К. Н. 
Паффенгольц. В. Г. Грушевой) применялось лишь для известняков вер
шины г. Тапасар.



Хотя линзы известняков приближаются друг к другу, но 
по простиранию не соединяются и не образуют единый гори
зонт, а, как отмечали также К. Н. Паффенгольц (1951) и С. С. 
Мкртчян (1958), фациально выклиниваются, кулисообразно 
заходя друг за друга. Такой характер залегания линз карбо
натных пород должен быть подчеркнут, так как большинство 
исследователей этого района ошибочно считают, что извест
няки водораздела рек Халадж и Кашуни образуют единую 
титонскую свиту и время их образования рассматривается ими 
эпохой затишья вулканической деятельности и отложения 
карбонатных пород.

При детальном картировании района выяснилось, что вул
каногенные породы и известняки титона имеют сложные фа
циальные взаимоотношения. Они переслаиваются и, являясь 
одновременными образованиями, фациально замещают друг 
друга.

Такое взаимоотношение пород хорошо наблюдается, на
пример, на юго-восточном склоне возвышенности с отм. 1992,8, 
на приводораздельной части хр. Инджабель, у тропы Антара- 
шат-Тандзавер. Здесь наблюдается следующий восходящий
разрез (рис. 16.).

1. Грязно-зелеповатые плагиоклазозые порфириты. • 25 м.
2. Порфириты согласно перекрываются среднезернистыми

песчанистыми известняками красноватого цвета. • . 2  м.
3. Последние согласно переходят в серые толстослоистые 

мелкозернистые известняки. прорезанные прожилками кальцита. 9,5 м.
4. Мелкозернистые туффиты коричневатого цвета. 2 м.
5. Розоватые среднезернистые песчаники. • • - 8 , 5  м.
6. Туфобрекчии с розовато-коричневатым цементом • 2 м.
7. Выветрелые зеленоватые туфопесчаники средне- и круп

нозернистые. • • • • 20 м.
8. Туфопесчаники постепенно переходят в мелкозернистые

известковыетые песчаники. . . .  * 2 , 5  м.
9. Толстослоистые массивные серые известняки с фауной

нижнего титона P a ra d icera s a lsu sen se  P ee l . ,  D icer a s  sp. • 53 m .
10. Выше по разрезу известняки сменяются туффитами и ту-

фонорфиригамн серого и темно-серою цвета. • • 47 м.
11. На вершине высоты с отм. 1992,8 породы пачки 10 пере

крываются (контакт 3jjepHOBaH' серыми зоогеннымн массивными
известняками неокима, которые образуют невысокий карниз и сла
гают плоскую вершину этой высоты. В известняках встречается 
фауна рулисюв. * • . • • 12 м.



Из вышеприведенного разреза видно, что вулканогенные 
породы переслаиваются известняками. В результате фациаль
ного замещения мощность нижнетитонских известняков зна
чительно уменьшается, наряду с чем увеличивается мощность 
вулканогенных пород.

Фауну в известняках г. Тапасар 
впервые обнаружил Г. Абих (1859), ко
торый относил ее сначала к турону (па- 
раллелизовав с фауной известняков с. 
Заглик), а в другой своей работе (1879) 
указывал на свою ошибку и относил эту 
фауну к верхней юре, к зоне Diceras 
arietinum  Lam. Им были определены 
следующие формы: Calamophyllia pseu- 
dostylina М. — Е., Cal. moreausiana 
Mich. ,  Diceras (Heterodiceras) escheri 
de Lor.,  Heterodiceras luci Dei r . ,  D i
ceras arietinum  Lam., Nerinea stram- 
bergensis Pet . ,  N t pupaeformis A b i c h ,  
N. mutabilis Ab ich ,  N. bergouscheti 
Abich,  Ptygmatis bruntrutana T h u г m., 
Itieria pseudo-moreana A b i c h .

Список этих форм приведен в ра
боте Ф. Осфальда (1906), который, ис
ходя из сходства этой фауны с фауной 
Штрамбергских известняков, относил их 
к титону.

Следующие фаунистические данные 
мы находим в работе Цулукидзе, Ар- 

Рис* 16. хипова и Халатова (1869), которые из
Разрез тиюна—сред- известняков, залегающих в верховьях 

него валанжина на v  , , ,  v
хр. Инджабель. ЛвВЫХ ПРИТ0К0В Р- Халалж (Чаундур), 

указывают: Ptygmatis bruntrutana
T h u r m Pt. mandelslohi? Bronn,  Nerinea voltzi d ‘Orb. ,? 
или N. castor d 'Or b? ,  Spongites glomeratus Q u e n s t . .  
Sp. perforatus Q u e n s t . ,  Astrophorus calophorus Quens t . , .  
Scyphia bronni Mflnst . ,  Stylina decemradiata Quens t . , .  
Mycrophyllia sp. (переходная форма между M. fusciata  н
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;И. Helvetica d ' O r b . ,  Ser/'tila socialis Goldf . ,  Diceras (He- 
terodiceras) escheri de I.or., 1). sttpra/urensis Thurm. ,  
неполные экземпляры маленьких раковин Turritella, Tro- 
chus. M ontlivaultia, Thecosmiliaw много других кораллов и 
обломки Cidaris.

Нижние слои карбонатных пород указанные ангоры от
носили к коралловому ярусу (лузитан), на основании най
денной в них Dicerus Heterodiceras) escheri d e  Lor и D. 
suprajurensis Tiiurm., а верхние слои к портланду (тптон). 
Согласно данным Цулукидзе. Архипова и Халатова эти яру
сы (лузитан и тигон- связаны между собой постепенным пе
реходом и образуют склоны высокого хребта с вершинами 
Кпки, Таиасар и пр.

Рис. 17. Известняки титона на южном склоне г. Тапасар.

Титонский возраст известняков гг. Тапасар и Кяки был 
подтвержден также последующими исследователями, а что 
касается указания Цулукидзе (1869) о наличии лузитана в 
нижней части известняков, то это является неправильным, так
как фаумистически охарактеризованные отложения (красно



цветные известняки) лузитани находятся стратиграфически 
значительно ниже, в нижней части вулканогенно-обломочной 
свиты верхнего Оксфорда—кимериджа, а известняки гг. Тапа- 
сар и Кяки подчинены другой, верхней вулканогенной свите, 
налегающей на первую. Кроме этого, мы в самом основании 
тапасарских известняков на хр. Инджабель (к северу от фер
мы Тапур) собрали нижнетитонские Paradiceras cf. favrei 
Pee l . ,  Par. alsusense Pde l .

В глыбах известняков у фермы Тапур встречался Dip- 
tyxis sp., а в осыпе известняков на перевале у тропы Ан- 
тарашат—Тандзавер были найдены Phaneroptyxis staszyeii 
Z e u s c h n . ,  Ph. kokkozensis (Vogdt )  Pee l . ,  Nerinea sp.

Цулукидзе, Архиповым и Халатовым (1Я69) к кимериджу 
были отнесены известняки г. Ахчикаин, для которых, как бу
дет оказано наже, нами установлен верхшетитонский — пижме- 
валанжинский возраст.

В. Г. Грушевым и А. Л. Додиным в известняках (преиму
щественно в их средних и верхних частях) гг. Тапасар, Кяки 
и хр. Инджабель была собрана богатая фауна, среди которой 
В. Ф. Пчелинцевым были определены Phaneroptyxis гепе- 
vieri Lor.,  Phan, staszyeii Z e u s c h n . ,  Nerinea silesiaca 
Zi t t . ,  Diozoptyxis a jfin is  Gernm.,  Paradiceras speciosum 
Miinst .  (очень крупные формы), Matheronia salevensis 
F a v г e и Pteroceras wimmisense Rol l .  Последние три фор
мы, по В. Ф. Пчелинцеву, являются руководящими для 
нижнего гитона. Исходя из этого, указанные геологи всю 
толщу известняков относили к титоиу.

В. П. Ренгартек из известняков г. Тапасар указывает: 
Poliptyxis ialpachensis Pee l . ,  Diptyxis conoidea Pet . ,  
Phaneroptyxis staszyeii Z e u s c h n . ,  Ph. ohtusiccps Zi t t . ,  
Ph. kokkozensis (Vogdt )  Pee l ,  iопределе-шя В. Ф. Пче- 
линцева).

П. Л. Еиремяном из известняков района перевала между 
с. Тандзавер и г. Тапасар указываются титонские Ptygma- 
tis cf. nodosa d ‘ Orb. ,  Phaneroptyxis austriaca Zi t t . ,  Lit- 
hodomus sp. (определения В. Ф. Пчелинцева).

Таким образом, все имеющиеся фаунистические данные 
говорят в пользу титонского возраста известняков района



гг. Тапасар и Кики. Тем самым доказывается отсутствие лузи- 
тана в нижней части этих известняков.

Относительно указанной Цулукидзе фауны Diceras 
(Heterodiceras) escheri d е Lor.  и D. suprajurensis Thurm. ,  
можно отметить следующее: J

l) возможно, что они собраны не из титонских известня
ков г. Тапасар, а из красноцветных, действительно лузитан- 
ских известняков у с. Антарашат; 2) с другой стороны, воз
можно, что они определены неправильно.

Мы подробно остановились на этом вопросе по той при
чине, что почти всеми геологами для характеристики верхне
юрских отложений Кафанского района приводился и приво
дится в настоящее время указанный разрез Цулукидзе, Архи
пова и Халатова без всякой оговорки. Поэтому часто на гео
логических картах известняки водораздела рек Халадж и Ка- 
шуни закрашены под цвет титона, а в соответствующих им 
текстах говорится о присутствии в них лузитана, следователь
но, и кимериджа, так как разрез непрерывный.

Следует также отметить, что еще Ф. Освальд в своей ра
боте (1906), приводя список указанных Цулукидзе и Архипо
вым форм из известняков района гг. Тапасар и Кяки, эту фау
ну полностью относил к титону и исключал возможность при
сутствия лузитана и кимериджа в этих породах.

Тапасар-кармракарская вулканогенная свита налегает на 
подстилающую вулканогенно-обломочную свиту согласно и 
связана с ней постепенными переходами. Начинается она пор- 
фиритами (или чередованием порфиритов и их пирокластоли- 
тов), а местами (на г. Тапасар и др.) известняками нижнего 
гитона, которые являются стратиграфическим эквивалентом 
порфиритов нижней части свиты в других участках, где из
вестняки отсутствуют. Линзы известняков в описываемой сви
те развиты неравномерно. В одних участках они встречаются 
часто, в других почти полностью отсутствуют.

На юго-западном склоне г. Кяки, северо-восточнее с. Ан
тарашат, наблюдается следующий-восходящий (разрез (рис. 18).

1. На породах кимериджа (на сдое 16 разреза, приведенного 
на стр. 46) согласно налегают вулканогенные породы, представлен
ные чередованием темно-серых плагиоклазоиых порфиритов и се- 
ро-фиолеювых туфобрекчий с обломками порфиритов. 180 м.



2. На вулканогенные 
пачка известняков.
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породы совершенно согласно налегает
75 м.

В нижней части пачки известняки розо
вато-серые. толстослоистые и мелкозернистые. 
Средняя часть пачки представлена темно-серы- 
мы, толстослоистыми известняками, которые со
держат богатую, но плохо сохраненную фауну 
гастропод и двустпорок: P a ra d icera s  sp., Jletero- 
d icera s  sp., P h a n ero p fyx is  sp.

В верхней части пачки порода средне- 
слоистая (по 0,1-—0,5’, мелкозернистая и имеет 
серо-розоватый цвет.

Эти известняки являются восточным про
должением мощной пачки известняков г. Танасар 
и хр. Инджабель.

5. Выше следуют темно-серые плотные 
плагиоклазовые норфириты и их иирокластоли- 
ты. В верхней части порфиритов появляются 
миндалины (диаметром 0,1— 0,8 см*, выполнен
ные хлоритом. Этот слой слагает вершину и се
веро-западный и юго-восточный склоны г. Аджи- 
мамедюрт (2040,7)

На южном склоне г. Кяки, северо-западнее 
с. Хотанап, в верхней части порфиритов имеется 
мощная (80—100 м) пачка фиолетово-серых ту- 

фоконгломератов с хорошо окатанными крупными гальками фио
летовых и серых плотных илагпоклазопых и плагиоклаз-пироксено- 
вых порфиритов. . . .  . 17() 200 м.

4. На порфирнтах п их пнрокластолнтах г. Аджимамсдюрт 
согласно налегают серые массивные окремнепныг известняки, сла
гающие склоны и вершину гг. Кяки и Аламлу. Уцелевшая от эрозии 
мшмн. . . . .  . . . . . .  !80—200 м.

На i рсбис М', жду гг. Кяки и Лламлу известняки (в 40 м 
выше ОТ ОСПОВсШИЯ) содержит богатую фауну, среди которой

Ew.. .v'/v'.v,.У. У-Уг г»'м Л
’«■УлУ.уУ^ч

Рис. 18.
Разрез тапасар кар- 
мракарской свиты 

па г. Кяки.

оказались: Itieria rugifera Zit t . ,  Phaneropfyxis staszyeii 
Ze us c h n . ,  Paradiceras sp. (cf. alsusense Peel . ) .

На юго-восточных склонах г. Кяки фауна встречается 
почти во всех частях известняков пачки 4, но она обильна в ее 
нижней и верхней частях. В делювии нижней части известия 
ков пачки -! к северо-западу от с. В. Хотанан были найдены 
Paradiceras alsusense Peel . ,  Heterodiceras commune 
Boehm,  Scrinea silesiaca Z i 11.

На вершине г. Кяки известняки богаты фауной Dicer as



плохой сохранности, среди которой удалось определить Рага- 
(liceras cf. alsusense Рбе1. ,  Nerinea sp.

Из известняков южного склона г. Кякн П. Л. Епремяном 
указывается Ptygmatis cf. nodosa d ’Orb.  (определение 
В. Ф. Пчелинцева).

Известняки пачки 2, содержащие' фауну типа штрамберга, 
относятся к нижнему титану, потому что среди встреченной в 
них фауны имеются руководящие формы нижнего титона: 
Matheronia salevensis F a v г е, Paradiceras speciosum 
Miinst . ,  Pteroceras wimmisense Roll . ,  Paradiceras cf. fav-  
rei P 6 el.

Возраст известняков пачки 4, на основании встреченной в 
них фауны, устанавливается также как титон. Присутствие 
здесь Itieria rugifera Zi t t .  может служить основанием для 
отнесения этих известняков к более высоким горизонтам тито
на, так как согласно данным В. Ф. Пчелинцева (1931) в Крыму 
верхний титон содержит фауну типа штрамберга и отличается 
присутствием Itieria rugifera Zi t t .  и Triptyxis acutecoch- 
teata Bro i l i .  Бройли относит их уже к нижнему мелу. 
Однако, как совершенно справедливо отмечает В. Ф. Пче- 
линцев, с этим мнением не позволяет согласиться совмест
ное присутствие в Крыму с вышеуказанными вилами таких 
несомненно юрских видов, как Nerinea posthuma Zi t t . ,  
Procerithium climax Zit t . ,  Nerinea jeanjeani Roem. ,  Na- 
tica ceres Lor.

В Кафанском районе Армении вместе с Itieria rugifera  
Zi t t .  встречается фауна типа штрамберга (Phaneroptyxis 
staszyeii Zeusch. и др., характерные для титона Швейцарии, 
Крыма и Кавказа).

Верхнетитонский возраст известняков гг. Кяки—Аламлу 
(пачка 4) подтверждается также тем, что они имеют страти
графически более высокое положение, чем известняки г. Та- 
пасар и хр. Инджабель, нижнетитонский возраст которых не 
вызывает сомнений. Стратиграфическое взаимоотношение 
этих двух пачек известняков можно наблюдать на юго-запад
ном склоне г. Кяки, где известняки г. Тапасар и хр. Инджа- 
■бель подстилают порфириты.и туфобрекчии г. Аджимамед-



юрт, а последние, и спою очередь.— известняки гг. Кякп 
Аламлу.

К востоку, где известняки пачки 2 выклиниваются, вул
каногенные породы слоя 3 совершенно постепенно и незамет
но переходят в породы слоя 1.

Вулканогенные породы г. Аджимамедюрт (слой 3), безу
словно, должны быть отнесены также к титону, так как. под
стилаются и перекрываются титонскими известняками, следе 
иательно, они никак не могут иметь валанжин-готеривскин 
возраст, как предполагают В. П. Ренгартен и другие геологи, 
которыми аналогичный возраст был приписан также вулка
ногенной свите вершины г. Тапасар.

Как было отмечено выше, известняки титона не образуют 
единый горизонт, а подчинены мощной вулканогенной свите 
водораздела р. Халадж и Кашуни, залегая в ней в виде от
дельных линз. Поэтому известняки неокома согласно налегают 
то на порфириты, то на известняки титона.

Сторон ни юн вал анжин - готер'1 i вс ко го в оз р аст а тапасар- 
кармракарской вулканогенной свиты приводят в пользу своей 
концепции факт залегания туфобрекчий и порфиритов меж
ду заведомо титонскими известняками и известняками верши
ны г. Кяки, ошибочно относимыми ими к верхнему баррему.

Титонский возраст известняков г. Кяки был обоснован 
выше. Это подтверждается также старыми данными Цулуки
дзе, Архипова, Халатова (1869). Кроме фаунистических дан
ных, о титонском возрасте известняков г. Кяки говорит также 
то обстоятельство, что они по простиранию линзообразно вы
клиниваются северо-восточнее с. В. Хотанан, в ущелье одно
именной реки, в мощной порфиритовой свите, стратиграфиче
ски значительно ниже уровня ахчикаинских известняков, в ко
торых встречается валанжинская фауна.

Полный разрез свиты титона -- среднего валанжина на
блюдается по линии сс. Шабадин Кармракар и представлен 
в следующем виде (снизу вверх) (рис. 19):

1. Юго-восточнее с. Шабадин, выше вулканогенно-обломочной 
свиты, имеется многократное чередование порфиритов и туфобрекчий. 200 м.

2. Плагиоклазовые и плагноклаз-пнрокссноные порфириты, со
держащие маломощные прослои и линзы пирокластического мате
риала. Имеются и потоки манделыптейновых порфиритов. . . 140—150 м.



3. На левом склоне ущелья, в 2 км к западу от перевала Карм-
ракар, на порфиритах согласно налегает слон темно серых мелко
зернистых известняков. • <> ч.

4. Поток темно-серых порфмритов с порфировыми выделения
ми полевых шпатов и пироксенов . . . .  27 м.

5. Брекчиевидные серые известняки. . * . 25 м.
6. Зеленоватые грубозернистые туфопесчаники. . . .  25 м.
7. Пачка известняков (мощи. 45 м). Нижняя часть имеет жел

товато-серый цвет. Встречаются мелкие G a stro p o d a  и обломки 
другой фауны. В них оказалась богатая, но плохой сохранности ми
крофауна, срецн которой Ю. А. Мартиросян определила A nom ali- 
па sp., G lob igerin a  sp.

Из известняков нижней части этой пачки, к северу от 
с. Шабадин, П. Л. Епремяи указывает Phaneroptyxis austria- 
са Zi t t . ,  Nerinea sp., Natica sp., Isetospira sp., Rhyncho- 
nella sp. (определения В. Ф. Пчелинцева), а А. Т. Асланян— 
Rhynchonella incostans Sow.

Средняя часть пачки представлена серыми мелкозерни
стыми, а верхняя часть — брекчиевидными серыми известня
ками с плохо сохраненной фауной гастропод.

В верхней части пачки известняков, в 1,5 км к западу от 
вершины г. Ахчикаин, имеется слой мощностью 1 — 1,5 м с 
фауной гастропод, среди которой оказались многочисленные 
экземпляры Triptyxis belbekensis (V о gd t) Рс е 1., Ostrea sp.

8. Поток зеленовато-серых плагиоклазовых порфиритов. 38 м.
9. Темно-серые — черные туффиты с прослоями кремния . . 3 м
10. Чередование коричневато-фиолетовых туффитов и зеленова

то серых мелкозернистых песчанистых тонкослоистых мергелей. . 2 м.
11. Маломощная пачка, представленная чередованием тонко

слоистых (по 3—5 см) кремнистых известняков и кремнистых песча
ников. . . . . . .  2,5 м.

12. Тонкослоистые грубозернистые туфопесчаники. 2 м.
13. Чередование среднезернистых зеленоватых песчаников и

бурых тонкослоистых (по 5—! 0 см) туффитов...................................И м .
14. Светло-серые — розоватые мелкозернистые нзвестковистые

туфопесчаники. ........................................  30 м.
15. Коричневато-фиолетовые тонкослоистые (1—5 см) туффиты. 12 м.
16. Многократное чередование потоков фиолетово-серых и тем

но-серых мелкозернистых плагиоклаз-пироксеновых порфиритов, в 
которых имеются и миндалины, выполненные хлоритом и карбона
том. . . . . .  350—400 м.

Этими порнфиритамн сложен Ахчиканн-Кармрнкарский хребет.



Рис. 19.
Разрез титона—среднего 
валанжина района карм- 

ракарекого перевала.
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17.  В I ,3 км к с е в е р о - з а п а д у  o i  д о м а  о ;  и х ; .  К а р м р а к а р », па

л е в о м  б о р т у  н е б о л ь ш о г о  о в р а г а ,  п о р о д ы  горы %онт п 10 п о с т е п е н н о  п е 

р е х о д я т  в в е р х  в т у ф о м с с ч а н и к и  и т у ф о к о н г д о м е р а т ы  с р е д к и м и  г а л ь 

к а м и  п о р ф и р и т о в .  . . . .  15 м.

18.  М е л к о з е р н и с т ы м  т е м н о - с е р ы й  п л о т н ы й  п е с ч а н и с т ы м  б р е к 

ч и е в и д н ы й  и з в е с т н я к .  • • • - 1  м-

19.  П а ч к а  о с а д о ч н ы х  п о р о д ,  н и ж н я я  ч а с т ь  к о т о р о й  п р е д с т а в 

л е н а  г р я з н о - з е л е н о в а т ы м и  к р у п н о з е р н и с т ы м и  п е с ч а н и к а м и ,  п е р е х о -

i я щ и  м и  выше в м е л к о з е р н и с т ы е  с е р о - з е л е н о в а т ы е  п е с ч а н и к и  • 13  м.

Р и с .  2 0 .  П е с ч а н и к и  и и з в е с т н я к и  п а ч е к  19 и 2 0  з а п а д н е е  п е р е в а л а
Кармрлкар.

2 0 .  П о р о д ы  п а ч к и  19 п о с т е п е н н о  п е р е х о д я т  в п а ч к у  ж е л т о 

в а т о - с е р ы х  т о н к о с л о и с т ы х  1 п о  5  - 1 0  с м )  м е р г е л и с т ы х  и п е с ч а н и -

i w x  и з в е с т н я к о в .  • . . .  - 2 0  м.

2 1 .  Ч е р е д о в а н и е  м е л к о г а л е ч н ы х  и к р у п н о г а л е ч н ы х  т у ф о к о н г -  

ю м е р л т о в  б у р о - к о р и ч н е в о г о  ц в е т а .

В в е р х н е й  ч а с т и  о н и  с о д е р ж а т  м а л о м о щ н ы й  1 м :  п р о с л о й  

п е с ч а н и с т о г о  и з в е с т н я к а  с б о г а т о й  ф а у н о й  и с т р о н о д :  Nerinea ali-
К.  А  1 i е  v ,  N. s p .  n o v .  . . . .  4 3

22 .  П а ч к а  р о з о в а т о - ж е л т о в а т ы х  и з в е с т к о в и с т ы х  г р я з н о - з е л с -

н ы х  г р у б о з е р н и с т ы х  и с р е д и е з е р и и с т ы х  з е л е н о в а т ы х  п е с ч а н и к о в .  2  м.



23. Туфоконгломсратм с ильками фиолетовых иорфиритов.
На разных горизонтах встречаются маломощные |(),б 1 м) прослои
извсстковистых песчаников и известняков • 3 м.

24. Темно-серые-желтоватые песчаники с обломками Pelecy-
poda  и G a stro p o d a . • • • • • - 2  м.

26. Породы пачки 24 согласно перекрываются розовато-серы
ми брекчиевидными известняками, образующими низкие обрывы на 
водоразделе рр. Кармраклр и Кашуны, к северо-западу от пост
роек Кармракар. В известняках встречаются Requienia g ry p h o id e s  
М a t h., M onopleura  cl*, sulcata  M a i h.. N atica  sp., N erinea  sp.. Te- 
reb ra tu la  sp.

Все слои вышеприведенного разреза пластуются между 
собой совершенно согласно, указывая на непрерывность осад- 
конакопления.

Пачку 1, которая постепенно переходит в нижележащую 
свиту вулканогенных пород луштана—кимериджа, нужно отно
сить к нижней части титона. Возможно, что низы ее принад
лежат еще к кимериджу. Пачки 2 G и нижняя часть пачки 7, 
в которой встречается титонская фауна (Phaneroptyxis aus- 
triaca Zi t t . ,  Rhynchonella incostans Sow.),  следует также 
отнести к титону.

Найденный в верхней части пачки 7 Triptyxis belbe- 
kensis (V ogd t )  Pa el., известен из нижнего валанжина Кры
ма, исходя из чего к указанному возрасту должны быть от
несены и включающие эту фауну породы.

Пачки 24—25, как будет указано ниже, имеют верхнева- 
лапжинский-готеривский возраст. Поэтому пачки 8—23 нуж
но относить к нижнему — среднему валанжину.

Возможно также, что в самых верхних слоях вышеприве
денного разреза (т. е. в верхах тапасар-кармракарскои свиты), 
кроме среднего валанжина, присутствует также нижняя часть 
верхнего валанжина, так как самые верхи свиты фаунистиче- 
ски не охарактеризованы, и их разграничение от покрываю
щих известняков с верхневаланжинской фауной проводится 
на основании не фаунистичсских данных, а литологических 
особенностей*.

* В. Л. Егоян в своей сводке по стратиграфии меловых отложе
ний Армении, написанной для тома стратиграфии многотомной работы 
.Геология Армении1* (находится в печати), склонен несколько повышать 
верхний возрастнбй предел гапасар-кармракарской и соответственно ниж-



Известняки г. Лхчиканп (пачка 7) по простиранию в во- 
сточи )м направлении г.ыкли:ШР.:.*отся и I км к юго-западу от 
дома отдыха Кармракар, у фермы с. Ссвакар, фациалыю за
мешан.д> пор рьритами и туфобрекчиями. Уместно отметит;», 
чао никаких базальных конгломератов в основании этих из
вестняков или в основании покрывающих их порфиритов, от
меченных некоторыми геологами, нами не было встречено. 
Наоборот, из вышеприведенного разреза видно, что извест
няки в своих нижней и верхней частях переслаиваются с под
стилающими и покрывающими вулканогенными породами.

Ахчикаинскис известняки Цулукидзе, Халаговым и Ар
хиповым (1869) были отнесены к кимериджу. В качестве дока
зательства они указывают из этих пород Zeilleria pentago- 
nalis В г., Rhynchonella inconstans Sow.,  Terebratula sub- 
sella Leum.  Однако, как отмечает и А. Т. Асланян, эти 
данные недостаточны для вывода о кимериджском их воз
расте, потому что среди них имеются формы и лузитана 
(Terebratula subsella Leum.)  и титона (Rhynchonella incon
stans Sow.). Rhynchonella inconstans Sow. /К. Валенти
ном (1891) указывается также из известняков титона П1у- 
шинского плато.

На основании всего вышесказанного можно сделать вы
вод, что линзы известняков в 1.\лканогенной свите находятся 
на разных стратиграфических уровнях и нс образуют единого 
стратиграфического горизонта, что подтверждается также 
встреченной в них фауной. Известняки г. Тапасар, хр. Инджа- 
бсль имеют нижнетитопский возраст, верхняя часть известня
ков г. Кяки—верхнститонский, известняки г. Ахчнкаин—верх- 
петитонский-нижневаланжинский.

К северу, в бассейне р. Кашуни. породы титона ергднег.» 
валанжина слагают оба сто склона. Представлены они и нор- 
фиритамн и их пирокластолнтами. Кроме илагиоклазовых и 
плагиоклаз-нир: кссневых порфиритов, имеются также отдель
ные небольшие потоки кварц-плагиоклазовых порфиритов

тою возрастную границу зейиинской сии г. Не имея возможности под
робно обсуждать указанную точку зрения, нужно лишь отметить, что 
доводы В. Л. Егоянл по этому вопросу неубедительны, тем более, что он 
в достаточной степени нс знаком с разрезами меловых отложений Занге- 
*ура. Им допускаются ошибки также при анализе фауны неокома.



(между с. Тандзавср м фермой Мач, в районе между с. Нор- 
Арачадзор и .развалинами древней крепости на левом берегу 
р. Кашуни и др.). Между -сс. Апвани и Курткала ташасар-карм- 
ракарская свита богата крупными :и мелкими линзами из
вестняков. У северо-восточной окраины с. Агвани серые пес
чанистые известняки согласно залегают в вулканогенной сви
те и содержат прослои туфоконгломератов.

В известняках западной окраины с. Тандзавер, в 30 м вы
ше основания, мы встречали горизонт с богатой фауной, сре
ди которой оказались Megadiceras urkustense Рбе1. ,  Para- 
dicer as cf. alsusense Pee l . ,  Phaneroptyxis staszyeii 
Ze us ch n . ,  указывающие на титонский возраст известняков.

Породы титона- среднего валанжина в этом районе под
стилаются туфоконглсмсратобрекчиями кимерпджа, обнажаю
щимися в ядре тандзаверской антиклинали.

В районе сс. Нор-Арачадзор, Агбулах и Шамсуз вновь по 
являются многочисленные мелкие и крупные линзы известня
ков, часть которых содержит титонскую фауну. Разрез, со
ставленный по у:ц. р. Агбулах от района с. Нор-Арачадзор до 
вершины г. Кяпаз, имеет следующий вид (в восходящем по
рядке) (рис. 21):

1. В русле р. Кашуни имеются порфириты и туфоконгломе- 
ратобрекчии с крупными обломками порфиритов.

2. Маломощная (0 м) пачка известняков серого цвета.
3. Темно-серые-серые плотные плагиоклазовые порфириты. . 85 м.
4. В 0,5 км к западу от с. Нор-Арачадзор на порфиритах 

согласно налегают толстослоистые светло-серые мелкозернистые 
плотные известняки, в верхней части которых на высоте с отм.
1544,0 и у русла р. Агбулах встречается богатая фауна гастропод и 
двустворок, среди которых удалось определить P h a n e ro p ty x is  оЪ- 
tusiceps Z i t  i., Phan, s ta s zy e i i Z e u s c h n . ,  Phan, a u str ia ca  Z i 11.,
Phan, ren ev ieri Lor., P ty g m a tis  m andelsloh i B r o n n ,  D icer a s  sp. 55 \i.

5. Мощная вулканогенная свита г. Кяпаз, представленная по
токами серых, фиолетовых плагиоклазовых и темно-серых плзгио- 
клаз-пироксеновых порфиритов, сопровождающихся своими пиро- 
кластолитами. . . .  . . . 700—750 м-

6. Порфириты согласно кроются известняками неокома, сла
гающими вершину г. Капаз.

Фауна сдоя 4 характеризует титонский ярус. Все виды, 
встреченные и этой пачке, известны из титона Западной п 
Центральной Европы, Крыма, Кавказа. Из них только Ptyg-
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//tails mandelslohi B r o n n  известен из лузитана Западной 
Европы. Цулукидзе, Архипов и Халатов (1869) указывают 
этот вид также из титонскнх известняков верховьев левых 
притоков р. Халадж.

Нужно отметить, что известняки сло
ев 2 и 4, а также района сс. Нор-Арача- 
дзор и Шамсуз образуют линзы в вулка
ногенной свите и по простиранию быстро 
выклиниваются, фацнально замещаясь 
вулканогенными породами.

Исходя из согласного напластования 
и фациальных особенностей пород, мы к 
титону относим слои 1—4 и нижнюю 
часть слоя 5. Верхнюю часть слоя 5 нуж
но относить к нижнему и среднему валан- 
жину, так как карбонатная свита неоко- 
ма начинается с верхнего валанжина, а 
нижний и средний валанжин обыкновен
но вместе с титоном выражен в вулкано
генной фации.

Следует отметить, что В. Г. Груше
вой и А. Л. Додин известняки района 
с. Нор-Арачадзор и покрывающую эти 
породы вулканогенную свиту и вообще 
аналогичные образования бассейнов рр.
Халадж и Кашуни относили к средней 
юре.

В ущелье р. Воротан, как уже было 
отмечено при описании отложений лузи
тана — кимериджа, образования титана 
(возможно и нижней части валанжина) 
фациально неотделимы от кимериджа.
Они имеют широкое развитие и образуют мощную вулкано
генную свиту, сложенную туфоконгломератами, туфобрек- 
чиями, потоками различных порфиритов, линзами и прослоя
ми извсстковистых пород. Линзы и пачки известняков встре
чаются на разных горизонтах свиты: у развалин с. Пашара- 
джур, между сс. Барцраван, Галидзор и Шинуайр. Самая
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Рис. 21.

Разрез титона—сред
него валанжина 

района с. Нор-Ара- 
чалзор.



мощная пачка известняков наблюдается по шоссейной доро 
ге Кафан -  Горне. Она развита на участке поворотов «Тае*" 
(правый склон ущелья р. Воротан) и по падению переходит 
на левый берег этой реки, откуда протягивается в северо-за
падном направлении до с. Шинуайр.

В верхнеюрской свите бассейна р. Воротан преобладают 
туфоконгломераты и туфобрекчии, гальки которых (диамет
ром от 5 до 40—60 см) состоят из различных порфиритов, из
вестняков, туффитов. Часто в ней встречаются потоки кварц- 
плагиоклазовых (у с. Галидзор; на правом склоне ущелья
р. Джайнамдара, северо-западнее с. Шурнух; к северу or
с. Шурнух; между сс. Шурнух и Сейтас и др.) и бескварцевых 
порфиритов. Последние в районе между сс. Барцраван, Паша- 
раджур и Шурнух и в некоторых других участках преоблада
ют над вулканогенно-обломочными породами.

Верхнеюрская вулканогенная свита в восточном направ
лении переходит на территорию Азербайджанской ССР, где 
туфоконгломераты и туфобрекчии играют уже подчиненную 
роль в отношении порфиритов, занимая небольшую площадь 
у сс. Сейтас, Юхари-Джибикли, Мамедли, Халлава и др. До
вольно выдержанный горизонт известняков в этой свите раз
вит в районе с. Гейарджик и к востоку от с. Мемедли. У устья 
р. Аликулиушаги в вулканогенной свите встречается мощная 
пачка серых и темно-серых толстослоистых известняков с 
крупными, но плохо сохраненными Diceras sp. и Nerinea sp. 
Фациально эти известняки вполне сходны с аналогичными 
карбонатными образованиями титона бассейнов рр. Халадж 
и Кашу ни.

В восточной части области титон-средневаланжинская 
свита представлена обычной вулканогенной фацией — порфи- 
ритами и их пирокластолитами. Линзы и пачки осадочных 
пород встречаются редко и представлены песчаниками и ту- 
фопесчаниками. Эта свита на всем своем протяжении (у сс. 
Арцваник, Алмалу, Ужанис и др.) согласно перекрывается 
агаракской подсвитой известняков верхневаланжинского - 
готермвекого возраста.

На левом склоне ущелья р. Хдранц, между сс. Агарак и
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Хдранц наблюдается следующий разрез описываемой вулка
ногенной свиты в восходящем порядке (рис. 22):

1. В русле р. Хдранц, в ядре агарак- 
ской антиклинальной складки обнажаются зе
леновато-серые выветренные мандельштен- 
новые порфириты. Миндалины (диаметром 
0,1—0,4 см) выполнены карбонатом.

2. Поток серых порфиритов с круп
ными (диаметром до 1 см) миндалевидны
ми включениями карбоната.

3. Пачка желтоватых мелкозернистых 
песчаников .

4. Туфоконгломераты с гальками 
фиолетовых и зеленовато-серых порф зри- 
тов. .

о. Поток порфиритов светло-серого 
цвета. Вкрапленники представлены плагио
клазом и темноцветными минералами. • 1,5

6. Грубозернистые бледно-фиолетовые 
тонкослоистые (по 5 —10 см) песчаники.

7. Поток фиолетовых плотных плагио- 
клазовых порфиритов

8. Туфобрекчии с обломками плагио- 
клазовых серых и фиолетовых порфиритов.
Цемент имеет пепельно-серый цвет.

9. Мелкозернистые темно-серые плот
ные порфириты . . . .

10. Фиолетово-серые туфобрекчии с 
крупными обломками порфиритов.

11. Плагиоклазовые порфириты тем
но-серого цвета с фиолетовым оттен
ком. . . . .  250 270 м.

12. Фиолетовые коричневатые пор
фириты и норфириг-брекчин.

13. Мощный поток темно-серых пор
фиритов с мелкими вкрапленниками пла
гиоклазов. . . . .

14. Туфобрекчии с крупными облом
ками порфиритов.

15. Туфоконгломераты с гальками 
розоватых, серых и фиолетовых порфиритов. 15 м.

16. Свита известняков верхнего ва- 
•ланжина -готерива с богатой фауной гастро-
под и пеленипод: N erin ea  re n n g a r te n i P e e  1., D io z o p ty x is  va ld en -  
x is  P i e t ,  et C am  p., D io z . m arcousana  d ' О г b., C y p r in a  berneti- 
s is  L e у m. и другие.
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Разрез титона—сред
него валанжина 

района с. Хдранц



Вышеописанная вулканогенная свита (слои 1 — 15) яв
ляется юго-йосточным 1продопжением тапасар-кармрака рекой 
свиты и фациально соответствует ей. Учитывая это и соглас
ное перекрывание ее известняками верхнего валаижина-готе

Рис. 23. Тонкая трещиноватость и фиолетовых 
порфиритах хуступ-чимянской толщи у с. Шикахох.

рива, слон 1 — 15 вышеприведенного разреза следует отнести к. 
титону—среднему валанжину. Подстилающими являются поро
ды (туфоконгломератобрекчии и порфириты) кимериджа (рай
он с. Н. Гедаклу и др.), которые в ядре хдранцской антикли
нали еще не вскрыты эрозией. Мощность свиты титона- сред
него валанжина в районе с. Арцваник составляет 1000—1200 м.



Возможно, что 1з низах ее (г. Пеллор и др.) присутствуют так
же верхи кимериджа.

В южной части юго-восточного Зангезура вулканогенно
обломочная свита лузитана - кимериджа согласно перекры
вается мощной (до 1 км) вулканогенной толщей, представлен
ной фиолетовыми и темно-серыми порфиритами и их пирокла- 
столптами с редкими прослоями осадочных пэрод. По данным
С. С. Мкртчяна (1958), порфириты дают ряд переходных раз
ностей от кислых плагиоклазовых до более основных лабра
доровых и авгит-лабрадоровых. В верхней части свиты разви
ты кислые порфириты, а в низах — более основные разности.

Слагает эта толща скалистый Хуступ-Чимянский хр. я 
имеет пестрый фациальный состав. В хуетуп-чимянской тол
ще в отношении порфиритов туфобрекчии и прослои осадоч
ных пород имеют весьма ограниченное развитие.

К востоку и юго-востоку от г. Хуступ породы хуступ-чи- 
мянской толщи образуют широкую полосу развития в районе 
г. Эшак-Мейдан, сс. Шишкерт и Шикахох, далее переходят 
на территорию Азербайджанской ССР, где (в районе с. Кара- 
гель), периклинально загибаясь, переходят на левый берег 
р. Вохчи. Здесь указанная толща фациально замещается та- 
I: ас ар - к а р м ра кар с кой вул каноген ной свитой.

На юге, в районе сс. Цав, Анд и Шишкерт, хуступ-чимян- 
ская толща прорывается Цавским интрузивом, южнее которо
го эта толща, имея широкое развитие, распространяется до 
р. Араке и переходит на территорию Ирана. На г. Бартаз ука
занная вулканогенная толша перекрывается известняками нео- 
кома.

От с. Шишкерт в северо-западном направлении до райо
на с. Гучулу вулканогенная хуступ-чимянская толща перекры
вается известняками неокома (на гг. Комбах, Хуступ, Карен- 
так и др.) и подстилается свитой вулканогенно-обломочных 
пород лузитана — кимериджа.

На правом склоне ущ. р. Вохчи, по ущелью ее безымян
ного правого 'притока (между р. Ванкдара !и р. Джрахорсу) 
наблюдается следующий ‘восходящий разрез (рис. 24):

1. Порфириты и туфоконгломератобрекчии кимериджа сог
ласно сменяются плотными серыми плагиоклазовыми иорфири- 
тами. . . . . . . .  80—100 м.



2. Довольно мощная (70 м), но ограниченная по протяжению 
(I км) линза темно-серых мелкозернистых известняков. В верхних 
частях встречается богатая, но плохой сохранности фауна, среди 
которой оказались P h a n e ro p ty x is  ob tusiepps 7. j l l., D iccra s  sp., 
кораллы.

Кверху (отчасти и по простиранию) в известняках появля
ются хорошо окатанные гальки фиолетовых плагноклазовых пор

фиритом, количество и диаметр которых 
постепенно увеличиваются, п порода пере
ходит м конгломерат с известковым цемен
том.

3. Еще выше известковый цемент,
постепенно замещаясь туфовым цементом, 
совершенно исчезает, и порода представ
лена уже туфоконгломератом с туфовым 
цементом и мелкими и крупными гальками 
плагноклазовых порфиритом. Этот переход 
отчетливо выражен у восточного конца лин
зы известняков (в 1.8 км к юго-западу от 
с. Шглрджик). • • • 40—50 м-

4. Фиолетовые и фиолетово-серые 
плагноклазовыс порфириты, которые квер
ху сменяются плагиоклаз-пироксеновыми 
порфиритамн, а последние опять фиолето
выми нлагиоклазовыми порфиритамн, при
чем полевой шпат имеет розоватый цвет.
Такое многократное изменение состава пор- 
фиритов наблюдается и но простиранию

пород и происходит постепенно и незаметно. Порфириты образуют 
скалистые и почти недоступные склоны гг. Карентак и Комбах. В 
отдельных участках развиты также пирокластолиты порфиритов. 700—800 м.

5. На вершинах указанных гор порфириты кроются извест
няками пеокома с фауной брахиоиод, пелеципод, морских ежей и др.
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Рис. 24
Разрез т и ю т - с р е д 

него валанжина 
г. Карентак.

Известняки слоя 2 образуют линзу в толще порфиритов и 
там, где они отсутствуют, порфириты слоя 1 -постепенно пере
ходят в породы слоев 3 и 4.

Фауна, встреченная в известняках, указывает на их ти 
тонскин возраст. Комплекс фауны показывает аналогичность 
этих и тапасарскпх известняков. Ввиду согласного перекры 
тия карбонатной свитой пеокома (верхний валанжнн—баррем} 
и гю аналогии с тапасар-кармракарской свитой -слои 3 —4 сле
дует относить к хитону — среднему валаижнну и слой 1—услов
но — к титону.



На северном склоне г. Хуступ в верхней части титон-сред- 
неваланжинской толщи большое развитие имеют туфобрекчим 
фиолетовых порфиритов, обломки которых (диаметром до 
0,3—0,5 м) представлены фиолетовыми плагиоклазовыми и 
плагиоклаз-пироксеновыми порфирита'ми. Цемент туфовый м 
1нмеет фиолетовый цвет. Указанные вулканогенные образова
ния согласно кроются свитой известняков неокама.

Толща фиолетовых порфиритов в северном направлении

Рис. 25. Г. Чимян. Выходы порфириюп и туфобрекчий хуступ-чимянсксн
толщи. Вил с севера.

через с. Джрахор переходит на левый берег р. Вохчн и сла
гает высокий скалистый Чимянский хребет (рис. 25). Hi 
иосточных склонах указанных хребтов фиолетовые порфириты 
и их пирокластолиты подстилаются вулканогенной свитой лу- 
штана — кимериджа.

Линзы и пачки нормально осадочных пород в хуступ-чи- 
мянской вулканогенной толще встречаются очень редко. Они 
имеют широкое развитие в верховьях р. Халадж в переходной 
зоне от этой толщи в тапасар-кармракарскую свиту. Представ-



.юны осадочные породы известняками, известковыми сланца
ми, песчанистыми известняками, песчаниками, туфопесчани- 
ками. Мощность пачек этих пород часто не превышает 20- 
30 м, но они довольно выдержанные и протягиваются на рас** 
стоянии 1—3 км.

На восточном склоне выс. с отм. 2386,5 между кочевками 
сс. Норашеник и Н. Хотанан в пачке осадочных пород, под
чиненной порфиритовой свите, встречается поток порфирита 
(мощностью 5 м) и прослои туфоконгломерата (мощностью 
7 м).

В верховьях р. Халадж (Чанахчн) пачки осадочных по
род подчинены различным горизонтам вулканогенной толщи. 
Это подтверждается следующим схематическим разрезом по
род, составленным выше от границы леса, западнее кочевки 
с. Арачадзор (снизу вверх) (рис. 26):
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Рис. 20
Разрез хуступ-чимян- 

ской толщи в 
верховьях р. Халадж.

1. Темно-серые плотные мелкозерни
стые порфиригы, развитые у упомянутой 
кочевки.

2. Пачка известняков. Порода се ниж
ней части имеет красноватый, а н верхней 
части- серый цвет. * • 40—50 м.

3. Серые плагиоклазовые порфириту, 
сопровождающиеся туфобрекчиями с об
ломками порфиритов и известняков. 120 -140 м«

4. Пачка серых и светло-серых сред
незернистых песчаников, в нижней части 
которых встречаются прослои мелкозерни
стых серых известняков. • • 25 — 30 м.

5. Грубозернистые зеленовато-серые
туфонесчаникн и мнкротуфоконгломе- 
раты . • • -80 — 100 м.

6. Темно-серые мелкозернистые плот
ные известняки. • • • 35- 40 м.

7. Плагиоклазовые порфириту серого 
цвета. Они слагают вершину с отм. 2755,6.

400-450 м.
В верховьях р. Халадж низам пор' 

фиритовон свиты подчинены также ма
ломощные (15—30 м; пачки черных 
сильно рассланцованных известняков.

На южных и юго-западных скло



нах хр. Хач-лэш хуступ-чимянская толща фациалыю пере
ходит и 'вулканогенную тапасар-кармракарскую свиту, что 
впервые было установлено К. Н. Паффенгольцем.

В составе вулканогенной свиты, слагающей хр. Хач-даш, 
кроме порфиритов, заметную роль играют также туфобрекчии 
с крупными и мелкими обломками серых известняков и пор
фиритов (рис. 27). Диаметр обломков 'Известняков достигает 
0,7—0,8 м. В одном из таких известняковых обломков на юж
ном отроге хр. Хач-даш, в 2 км к западу от вершины г. Тапа- 
сар, мы встречали фауну гастропод удовлетворительной со
хранности, которая была определена как Phaneroptyxis оЬ- 
tusicers Z itt. ,  Phan. sp. (cf. renevieri Lor.).

Указанная фауна характеризует титонский возраст об
ломков известняков и известна также из пачек титонских из
вестняков г. Тапасар, с. Нор-Арачадзор, правого берега р. Вох- 
чи (против с. Ачхду) и др. Плохая окатанность и крупные раз
меры обломков известняков показывают, что они переносились 
из близких участков.

Над отмеченными туфобрекчиями согласно залегает ма
ломощная (20—25 м) пачка серых известняков.

Учитывая, что обломки известняков встречаются в туфо- 
брскчиях средней части свиты, можно предполагать, что об
разование этой (следовательно и верхней) части свиты проис
ходило в верхнем титоне или в нижнем и среднем валанжине. 
Нижнюю часть свиты следует относить к нижнему титону.

К северо-западу вулканогенная свита хр. Хач-даш транс
грессивно перекрывается окузаратской вулканогенной свитой 
верхнего апта.

Следует отметить, что, хотя нет фауннстических данных о 
присутствии нижнего и среднего валанжина в верхах хуступ- 
чимянской толщи, но исходя из фациального перехода послед
него в тапасар-кармракарскую свиту и их одинакового страти
графического положения, хустун-чимянскую толщу нужно так
же относить к титону - среднему валанжину.

В заключение следует отметить, что А. Т. Асланяном 
(1958) хуступ-чимянская вулканогенная толща, равно как и 
подстилающая ее свита вулканогенно-обломочных образова
ний (район сс. Чакатен, В. Вачаган, Шгарджик и др.), отно-



Т а б л и ц а  2
С П И С О К

видов титон-средневаланжинскнх отложений юго-восточного Зангезура

Названия видои

Юго-восточный
Зангезур

о
S

Гаст роподы

1 N erinea sile sia ca  Z I И . ...........................
2 I Nerinea s tra m b e rg e n s is  P e t . ...............
3 I N erinea pu pae f o r  m is A b I c l i ...............
A N erinea m u tab ilis  A b I c l i ...................
5 N erin ea  b erg o u sch e ti A b I c h . . . .  
0 N erinea ro b u s ta  С о s s i n .......................
7 N erinea  a liza d e l К. A 11 e v • • . . • •
8 P ty g m a tis  m an delsloh i В г о n n • • • •
9 i P ty g m a tis  cf. n odosa  V о 1 t z ..............

10 ! P ty g m a tis  b ru n tru tan a  T h u r m .  . . .
11 ! D ip ty x is  conoidea  P e t . ...........................
12 - D io z o p ty x is  a f f in is  G e in m . ................
13 T r ip ty x is  belbekensis (V о j* d t) P e e l .
11 * 1 11 I tier ia pseitd o -m o rra n a  A b i c li • • • •
15 | Jfieria г  и g i f  era  Z l i t ..........................
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16
17
18
19
20 
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33
34
35

36

£37

P h a n e ro p ty x is  s ta szy c ii Z e u s c h n . ...................
P h a n ero p tyx is  k o k k o ze n s is  (V о g d 11 P ё e I.
P h a n e ro p ty x is  re n e v ie r i L o r . ...............................
P h a n e ro p ty x is  o b tu s ic e p s  Z 1 11. ....................
P h a n ero p tyx is  a u s tr ia ca  Z I t t . ............................
P o iip ty x is  ja lp a c h e n s is  P e e l . ..............................

П елециподы
D icer as su p ra ju re n s is  T h u r m . ...........................
D icer a s  (H eterod icer a s )  esc h er i L o r . -  • •
H etero d icera s  luci D e f r . ......................................
H eterod icer a s  com m une В о e h ni ......................
P a ra d ice ra s  a lsu sen se  P ё e 1 . ...............................
P a ra d icera s  cf. f a v r e i  P ё e I . ...............................
P a ra d ice ra s  spsciosu m  M t i n s f ........................
M egad icer a s  u rk u s  ten se  Р ё е 1 . .........................
M ath eron ia  sa le v e n s is  F a v r e ...........................
P terocard iu m  w im m inense  R o l l . ........................

Б рахи оп оды
R hynchonella  i neon stu n s  S o w . ...........................

К о р а л л ы
C alam ophyllia  p se u d o s ty lin a  M. E . ..................
C alam ophyllia  m orrea u sia n a  M i c h . ...................
S ty iin a  decem radia ta  Q u e n s l .  • •

Г уб к и
Scyph ia  bronn i M u n s t . .......................................

Черви
S erpu la  so c ia /is  G o l d ! .

-1
-4

-4



сятся к лейасу на основании того, что якобы в районе г. Ка- 
фан подстилают порфириты байоса. Однако указанные отло
жения в фациальном отношении совершенно сходны с верхне
юрскими образованиями северо-восточного крыла Кафанской 
антиклинали, что подтверждается и фаунистическими данны
ми. Встреченный в хуступ-чимянской толще Phaneroptyxis 
*obtusiceps Zi t t .  и другие, несомненно, указывают ва титов- 
ский возраст включающих пород. Тем самым и выявилась не
убедительность мнения о том, что данная свита уходит под 
отложения средней юры. В самом деле, среднеюрские порфи 
риты района г. Кафан подстилают вулканогенно-обломочную 
свиту (лузитан—кимеридж), а последняя в свою очередь под
стилает хуступ-чимянскую толщу.

Из вышесказанного следует, что необоснованным являет 
ся также представление П. Л. Епремяна о среднеюрском воз
расте хуступ-чимянской толщи.

В литературе было выражено также мнение о меловом 
возрасте указанной толщи. Такое представление опровергает
ся, кроме вышеприведенных фактов, также и тем, что хуступ- 
чимянская толща перекрывается фаунистически охарактери
зованной свитой карбонатных пород неокома.

Аналогом тапасар-кармракарской (Свиты является выдс- 
ленная А. Г. Халиловым (1959) к востоку, в соседнем Куба- 
тлинском районе АзССР, гейялская вулканогенная свита. Из 
этой свиты А. Г. Халилов и Г. А. Алиев (1958) указывают пе- 
лециподы и гастроподы, которые не противоречат титон-сред- 
иеваланжинскому возрасту свцты, хотя указанные исследова
тели, сопоставляя эту свиту с тапа'сар-'кармракарской, отно 
сят ее к валанжину -готериву, так как раньше к этому возра
сту не совсем обоснованно была отнесена также тапаспр-кар- 
мракарская свита.

На северо-восточных склонах Малого Кавказа достовер
ные титонскис отложения известны в пределах АзССР, в райо
не с. В. Агджакенд, где представлены они красноцвстнымм 
желтоватыми известняками, из которых В. В. Богачев указы
вает Ptychophylloceras ptychoicum Q ue r i s t .  Известняки 
здесь подстилаются вулканогенными породами кимериджа.

но



С Х Е М А
С О П О С Т А В Л Е Н И Я  Ю Р С К И Х  О Т Л О Ж Е Н И Й  М А Л О Г О  К А В К А З А  ( А Р М Е Н И И ,  А З Е Р Б А Й Д Ж А Н А ,  Г Р У З И И )

Отдел Ярус Подъярус
А р м е н и я А з е р б а й д ж а н  (северо-восточные 

склоны Малого Кавказа) [ по данным 
Т. А. Гасанова, М. Р. Абдулкасум- 

заде и др.)

Г р у з и я

Юго-восточный Зангезур 
(по В. Т. Акопяну)

Северная Армения (по данным 
А. Т. Асланяна, Р. И. Азаряна и др.)

Локский массив (п° данным 
И. Р. Кахадзе, В. И. Зесашвили 

и др.)
Дзирульский массив (по данным И. Р. Кахадзе и др.)

Нахичеванская АССР (по данным 
К. О. Ростовцева, П. Боннэ и др.)

титон

сх
2

S
X
сх
а>
CQ

верхний
Порфириты, туфобрекчии. туфоконг
ломераты с мощными пачками из
вестняков и песчаников. Itieria rugi- 
fera  Z i 11. ,  Paradiceras speciosum 
M u n s t., P. alsusense Peel . ,  Pha 
neroptyxis obtusiceps Z i 11., Ph. aus- 
triaca Z I 11 . ,  Ph. staszyeii Zeuschn.

Серые и светло-серые плотные из
вестняки с Dicer as

киме-
ридж

верхний

нижнии

Порфириты, туфобрекчии, туфо- 
конгломераты с пачками известня

ков

О к с 
форд

верхний
(лузитан)

Туфоконгломераты, туфобрекчии с 
потоками порфиритов и пачками 
известняков. Ochetoceras canalicu- 
latum  В и с h, Spondylopecten mo- 
reanus В u v., Septaliphoria arolica 
Op p .  et W a a g., S. corallina 
L e у m., 5  moschi Rol l . ,  Terebra- 

tula cincta С о 11.

Порфириты, туфобрекчии, туфы, из 
вестняки, доломиты, песчаники

Порфириты, туфобрекчии, туфоконг- 
ломераты, туфопесчаники с линзами 
коралловых известняков. Goniocora 

hanimei Е d w. et H. и др.

Известняки, доломиты, песчаники 
с прослоями туфопесчаников и ту
фов. Sowerbyceras tortisulcatum 
<Г Orb. ,  Spondylopecten ex gr. mo- 
reanus Buv, ,  Terebratula cf. rau- 
raca Rol l . ,  Pseudonerinea pupoi- 
dea Peel . ,  Nerinea cf. eugeninsis 
P e e l . ,  Ptygmatis pseudobruntru- 

tana Z e u s c h n .

Массивные известняки и извест- 
ковистые доломиты с Entolium iva- 
novi P e e l . ,  Terebratula etalloni 
Rol l . ,  Stylosmillia coraHina К о b у, 

Calamophyllia flabellum  В 1 e 1 n v.

нижнии
Порфириты туфобрекчии, туфы, 

туфопесчаники, песчаники
Известняки, песчаники, глины, арги- 
литы, туфопесчаники, туфоконгломе- 
раты, туфобрекчии и порфириты. 
Calliphylloceras manfredi О р р. и др.

кел-
ловей

верхний

средний

нижнии

Песчаники, туфопесчаники и гли
нистые сланцы с Macrocephalites 
macrocephalus S с h 1 о t h„ Hecti- 

coceras pseudopunctatum  L a h.

Песчаники, аргилиты, туфопесчаники, 
туфоконгломераты, туфы, порфириты. 
Sowerbyceras tietze Т i 1., Partschice- 
ras  cf. isomorphum  Gem. ,  Hectico- 
ceras metamphalum B o n . ,  Macroce

phalites pila  N i c.

ex
2
Os
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x
«=f
01
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Бат
верхний

нижний

Туфопесчаники, глинистые сланцы 
и андезитовые порфириты. Calli
phylloceras disputabile Z 1 11. ,  Oppe- 
lia fusca  Q u e n s t . ,  O. aspidoides 

Opp. ,  Camptonectes lens Sow.

Песчаники, туфопесчаники, глины, 
известняки, туфоконгломераты, ту
фобрекчии, порфириты Oppelia cf. 
sub fusca  Q u e n s t . ,  Lima duplicata 
Sow., Limatula tsonensis K a k h .

Известковистые песчаники с про
слоями алевролитов. Hecticoceras 
lunuloides К i 1-, Rhynchonella alema- 

nica R о 1.

Известняки, глины. Calliphylloceras 
flabelatum  N e u m., Oppelia fusca  
Q u e n s t., O. aspidoides О p p., Ca- 

domites rectolobatus H a u e r

верхний

байос

Кварцевые, кварц-плагиоклазовые, 
плагиоклазовые порфириты, их ту
фы, туфобрекчии с пачками пес
чаников и туфопесчаников. Hol- 
cophylloceras mediterraneum N е - 
u m., Tatrophylloceras ex gr. ta tr 't- 
сит P u s h ,  Nannolytoceras cf. ila- 

nense S t r e m .

Кварцевые порфириты, кератофи
ры, их туфы, туфобрекчии с про
слоями туфопесчаников, агломера
ты. Parkinsonia parkinsoni S о w., 
Oppelia subradiata S о w., Nanno- 
lytoceras okribense К a k h., Parts- 
chiceras abichl U l h . ,  Holcophyllo- 

ceras mediterraneum N e u m.

Кварцевые порфириты, их туфы и 
туфобрекчии, порфириты, туфоконг
ломераты, туфопесчаники. Parkinso
nia parkinsoni S o w . ,  Р. subarietis 
We t z . ,  Oppelia subradiata Sow., 
Perisphinctes martinsi d ‘ О г b., Pse- 
udophylloceras kudernatschi H a u e r

Андезито-роговообманковые, ча
ще андезито-пироксеновые порфи
риты. их туфобрекчии, туфы, ту
фопесчаники, глинистые-туфоген- 
ные песчаники. Calliphylloceras he- 
terophylloides O p p . ,  Oppelia subra

diata S o w .

нижнии

Плагиоклазовые иавгитовые, брек
чиевидные, эпидотизированные пор
фириты, их пирокластолиты с про
слоями туфопесчаников (нижняя 

вулканогенная свита)

Плагиклазовые и авгитовые пор
фириты, их туфы, туфобрекчии с 
пачками туфоконгломератов и пес
чаников (нижняя вулканогенная 

свита)

Чередование мощных покровов пла- 
гиоклазовых, авгитовых, авгитопла- 
гиоклазовых порфиритов, их туфов, 
туфобрекчии, туфоконгломератов и 
туфопесчаников (нижняя вулкано 

генная свита)

Плагиоклазовые порфириты (спи- 
литы) и их пирокластолиты'

Свита порфиритов, туфобрекчии, туфопесчаников. Eurys- 
totniceras polihelictum В б k h., Stephanoceras freycincti В a y- 
1 e, 5. cf. zieteni Q u e n s t . ,  Oppelia tsevensis Ka k h . ,  Ga- 

rantiana cf. bifurcata Z l et .

Глины с прослоями алевролитов и 
известняков. Garantiana dichotoma 
В e n t z., Parkinsonia parkinsoni 
S o w . ,  P. planulata  Q u e n s t . ,  Op
pelia subradiata S о w., Perisphinc
tes martinsi d ’ О rb., Cadomites des- 

longchampsi D e f r.

Песчаники, туфопесчаники, песча
нистые глины, известняки. Otoites 
sauzei d ’ О г b., Camptonectes ara- 
tus W a a g., Pholadomya fidicula 

Sow.

Аален
верхний

нижнии
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cx
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тоар

верхний

средний

нижний

домер

плинсбах

синемюр

геттанг

Песчано-глинистые сланцы, 
чаники

пес- Песчано-глинистые сланиьь песчани
ки и конгломераты. Pseudogrammo- 
ceras fallaciosum  В а у 1 е, Grammo- 
ceras cf. toardense d 4 О r b., Ham- 
mztoceras cf. insigne S c h u b.f Ca- 
tulloceras aratum  B u c k m . ,  Leioce- 

ras aff. opalinum Re i n .

Кварцевые, слюдистые песчаники 
и глинистые сланцы. Arietites opi- 
noides d ‘ О г b., A. cordieri К а - 
n a v., Tropidoceras masseanum 
d’Orb , Oxynoticeras cf. haueri Fuc., 
Amaliheus margaritatus M o n t  f., 
Peronoceras fibulatum  S o w . ,  Dac- 
tylioceras cf. requinianum  d ’ O r b . ,  
Pseudo,grammocer as fallaciosum
В а у 1 e, Grammoceras cf. toarcien- 
se d ’ О г b., Hammatoceras subin- 
signe О p p., Leioceras cf. opalnum 

Rein.

Глинистые сланцы
ники

и песча-

Зоогенные известняки, мерге
листые сланцеватые глины, 
кварцевые песчиники, глини

стые сланцы

Зоогенные известняки, квар
цевые песчаники, мергели
стые сланцеватые глины, 

кварцевы песчаники

Aegoceras sp., Amaltheus 
margaritatus M о n t f., A. spi- 
natus В г u g., Arieticeras 
bertrandi К i 1., Dumortieria 
cf. levesquei d ’ Orb. ,  Harpo- 
ceras aalense Z i e t., Ham
matoceras speciosum J a n . ,  
/ / .  tenuinsigne V a c., Pseo- 
doleioceras cf. cazezi M o- 

n e s t.

Диабазовые порфириты, мандель- 
штейновые базальты, туфы, туфо
брекчии, туфоконгломераты и алев

ролиты

Базальные конгломераты Туфогены континентального происхожднния, 
порфириты и их пирокластолиты

кварцевые

Подстилающие образо
вания Не обнажаются Метаморфические сланцы нижнего палеозоя Отложения триаса
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Рис. 27. Туфобрекчии тзпасар-кармракарскоН свиты на хр. Хач-даш.

Рис. 28. Печки известняков в гейялской вулканогенной свите v с. Гейял.



К юго-востоку от района упомянутого селения верхнеюр
ские известняки широко развиты в бассейне среднего течения 
р. Тертер. Согласно данным Ш. А. Азизбекова и К. Н. Паф- 
фенгольца, известняки этого района в фациальном отношении 
несколько отличаются от предыдущих тем, что они часто пес
чанисты, местами содержат большую примесь туфогенног> 
материала и изредка прослаиваются туфобрекчиями.

Титонские отложения известны также в Шушинском райо
не, где к титону относятся известняки верхней части Шушин- 
ского плато (с фауной Rhynchonella inconstans Sow. и др.Г 

В пределах Грузинской ССР титон представлен карбонат
ными породами, которые широко развиты на южном склона 
Главного Кавказского хребта.

Фаунистически охарактеризованные отложения валанжи- 
на в северной Армении и в азербайджанской части Малого 
Кавказа неизвестны.

И. НИЖНИП М М

На основании фаунистических данных устанавливается 
наличие отложений валанжина, готернва, баррема и аита.

а) Неоком (без нижнего и среднего валанжина) 
восточной части района

Неоком представлен свитой карбонатных пород. В во
сточной части района данная свита протягивается в северном 
северо-западном направлении от хр. Сусан-даг на юге до 
района с. Давид-Бек на севере и впервые выделена К. Н. Паф- 
фенгольцем иод названием «зейвинской свиты». Почти всюду 
нижняя часть свиты в основном выражена брекчиевиднымн 
известняками, а верхняя часть окремненными розоватыми- 
красноватыми известняками, которые отличаются также со
держащейся в них фауной. Исходя из этого, зейвинскую сви
ту известняков можно разделить па две подсвиты: а) агарак- 
ская (нижняя) и б) кармирванкская (верхняя) подевпты. 
Первую из них мы относим к верхнему валанжину—готернву, а 
вторую --- к баррему.



К этому возрасту в восточном части района относится 
игаракская подсвита, мощность которой составляет 180- 200 м. 
Представлена она известняками, которые часто брекчиевидны, 
но иногда переходят в плотную, небрекчиевидную, разновид
ность. Налегает эта подсвнта на тапа!сар-ка1рмракарскую вул
каногенную свиту титона — среднего валанжина и постепенно 
переходит в вышележащую кармнрванкскую подсвиту барре- 
ма. Известняки верхнего валанжина—готерива образуют не
прерывную полосу, проходящую в близмеридиональном на
правлении от района с. Агарак через сс. Ужанис, Кахнут (Мо- 
гес), Арцваник до района с. Давид-Бек, образуя почти всю
ду ряд довольно высоких обрывов.

До настоящего времени указанная подсвита, а также пе
рекрывающая ее кармирванкская подсвита были отнесены или 
к верхнему баррему*, или к титону.

Верхневаланжинекий-готеривский возраст агаракской 
подсвиты устанавливается на основании фаунистических дан
ных, что подтверждается также ее стратиграфическим поло
жением.

Нами было составлено несколько разрезов описываемой 
иодсвиты, в результате чего выяснилась фациальная выдер
жанность ее почти на всем протяжении.

У с. Агарак наблюдается следующая восходящая после
довательность пород (рис. 29):

1. На фиолетовых плагиоклазовых иорфиритах залегает пачка
мелкогалечных конгломератов с зеленоватым и желтовато-зелено
ватым цементом • • • • • • 2.5 м.

2. Плотные песчанистые известняки светло-серого цвета. 0.3 м.
3. Чередование конгломератов и желтоватых мелкозернистых

песчаников. Мощность каждого прослоя конгломерата 0,5—1,0 м, а 
песчаников—0,3—0,4 м. • • • • 4 м.

4. Пачка серых с желтоватым отгеиком мелкозернистых брек
чиевидных известняков • . . .  140 — 150 м.

* Из предыдущих исследователей только М. С. Эристави и В. Л. 
Вгоян предполагали, чго в низах свиты известняков присутствует ниж- 

;иий баррем.
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Из нижней части пачки были определены: Diozoptyxis 
marcousana cl’ Orb., Dioz. valdensis P ie t ,  et Cam p., AY- 
rinea renngarteni P ee l . ,  Natica sp., Monopleura sp., Re- 
quienia sp.. Protocardia sp.

Из средней части определена следу
ющая фауна: Nerinea renngarteni P e e l . ,  
Natica sp. icf. karakaschi P e e l . ) ,  Re- 
quienia ammonia G о 1 d f.. R. gryphoides 
M ath .,  R. cf. triangularis M ath ., Mo- 
nopfeura sulcata M ath ..  M. sulcata 
c l’Orb. (non M ath.) , M. imbricata 
M a t h., Pachytraga kafanensis R en n g . ,  
Cyprina bernensis Leym . var. lata 
M ordv .,  Protocardia ex gr. imbricata- 
ria L eym  последние две формы оп
ределены Т. А. Мордвилко). Рапораеа 
sp., Pecten sp.

В. П. Ренгартен (1959) из этой пач
ки в районе ее. Агара к, Егвард и Сара- 
лы Хаттаб указывает: Exogyra minos 
Coq., Cardium cf. landeronense Lor., 
Cyprina cf. sedgwicki W alk., Trigonia 
vectiana Lyc., Gervillia alaeformis 
Sow., Monopleura sulcata M ath .. Pa
chytraga kafanensis R en n g .,  Requienia 
gryphoides M ath ., Nerinea archimedi 
d ‘ Orb., Trajanella sp., Neritopsis sp.,
Pleurotomaria sp., Ty/ostoma sp., Xodo- 
sariidae, Textuloriidae, Rotaliidae, Mi- 
lioliidae.

А. Г. Халиловым (1959) из района 
вышеуказанных селений приводятся: 
Cucculaea glabra P a rk .  var. fibrosa 

Sow., Lima cf. carteroniana d ’ Orb., Sphaera cf. corruga- 
ta Sow., Cardium cottaldinum  d ’ Orb., Protocardia ct. 
sphaeroidea (F orb .) ,  Cyprina bernensis Leym ., Trigonia 
sp., Monopleura urgonensis M ath .,  M. urgonensis M ath , 
var. dibrariana Bog., M. sulcata M ath ., Requienia gry-
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Рис. 29
Разрез верхнего 

валанжина—готеризз 
у с. Агарак.



phoidbs M ath .. Agriopleura marticensis d ’Orb., Pachytra- 
ga kafanensis R en n g .,  Nerinea vogdtiana  M ort., Л'. cf. 
ar chime di d ’Orb., /Чу g mat is frag ilis  P e e l . ,  Natica java-  
schowi T o u la ,  Oonia cf. gigantea  P ee l . ,  Echinobriscus ro- 
berti d ’O rb . var. quadrata C hal.,  Terebratula acuta 
Q u e n s t.

П. Л. Епремян из этого слоя указывает Septaliphoria 
corallina Leym . var. neocomensis .lac. et F a l l ,  (определе
ние M. С. Эрнсгави) (готерив баррем).

M. С. Эрнстави и В. Л. Егояном у с. Агарак были най
дены Requienia cornusimilis E g o ia n ,  Pachytraga kafanen
sis R enng .,  Monopleura sp. (из нижней части известняков', 
Requienia costellata E g o ia n .  R. gryphoides M ath ., R. cf. 
triangularis M ath .,  Monopleura sulcata M ath .

5. Розовато-серые, местами желтоватые мелко- и среднезернистые 
песчанистые известняки нижнего баррема, в которых оказались следую
щие аммониты: Olcostephanus elegans К а г., Protetragonites crebrisulca- 
tus U li 1., Barremites compsense К i 1.

Конгломераты пачки 1 нужно считать внутриформа- 
ционными, так как к северу и югу они отсутствуют, и пач
ка 2 совершенно согласно налегает на подстилающие вулка
ногенные породы.

Встреченные в нижней части пачки 3 гастроиоды Dio-  
zoptyxis marcousana d ’ Orb., Dioz. valdensis P ie t ,  et 
C a m p . ,  Nerinea renngarteni P i  el. указывают на валан- 
жинский возраст включающих их пород, найденная из этой 
же пачки Cyprina bernensis Leym . var. lata M o rd v . из
вестна из готерива Северного Кавказа и Доно-Медведицких 
поднятий, Protocardia ex gr. imbricataria L e y m .—из готе- 
рива и баррема. Исходя из этого и учитывая, что пачки 
1—3 подстилаются вулканогенной свитой титона —среднего 
валанжина и согласно перекрываются известяками нижнего 
баррема, агаракской подсвите (пачки 1—3) необходимо при
писать верхневаланжинский-готеривский возраст. Указанно
му возрасту не противоречат также следующие формы, фи- 
гурирующие в списках фауны В. П. Ренгартена и А. Г. Ха
лилова из этих отложений: Cyprina bernensis Leym . (валан-



жин — готерив), Gervillia alaeformis cl’ Orb. (готерив—апт), 
Exogyra minos С о q. (готерив—апт), Lima cf. carteroniana 
•d’ Orb. (готерив—апт), Limatula tombecki d ’О rb. (готерив— 
апт), Sphaera corrugata Sow. (готерив—апт), Cardium cot- 
taldinum d ’Orb. (валанжин—апт), Zeillcria tamarindus 
Sow. (валанжин — альб), Terebratula acuta Q u e n s t .  (готе
рив— баррем), T. cf. praelonga So w. (неоком).

Встречающиеся в этих списках Cardium cf. landero- 
nense Lor. (нижний баррем), Cyprina cf. sedgwicki Wal k ,  
апт), Trigortia vectiana Lyc.  (баррем-апт), Cucculea glab

ra Pa r k .  var. fibrosa Sow. (баррем-апт) на Малом Кавка
зе, по-видимому, имеют более широкое стратиграфическое 
распространение, чем в Западной Европе.

Интересной является находка в низах свиты известня
ков у с. Агарак М. С. Эристави и В. Л. Егояном (1955) но
вых видов рудистов Requienia cornusimilis Е go ia n, R. cos- 
tellata  E g o i a n ,  которые, по их мнению, являются фило
генетически более древними, чем типичные ургонские виды 
этих же родов.

Относительно присутствия ургонских рудистов {Requie
nia gryphoides b \a ih ., Monopleura sulcata Math. )  в из
вестняках верхнего валанжина—готерива будет сказано ниже. 
Здесь лишь отметим, что перекрывание содержащих эту 
фауну известняков отложениями нижнего баррема показы
вает, что они никак не могут быть верхнебарремскими и, 
безусловно, древнее баррема.

К северо-западу от с. Агарак известняковая свита неоко- 
ма протягивается в виде высокого карниза через сс. Ужанис. 
Алмалу, Арцваннк до Кармракарского перевала и с. Давид- 
Бек. Сравнительно полный разрез этой свиты наблюдается у 
с. Арцваннк. К северо-востоку от упомянутого селения нами 
составлен следующий разрез в восходящем порядке (рис. 30):

1. На туфоконгломератах верхней части тапасар-кар.мракарскои
свиты залегает оолитовый песчанистый известняк. • • 0.2 м.

2. Серые мелкозернистые известняковые песчаники и извест
няки с Lim a (M anteUum) sanctae-crucis Р i с (. et С л m р., /.. (M an- 
tellum ) lo ttga  Room.  • • • • • 20 м.

3. Грубозернистые грязно-зеленоватые песчаники (нижняя 
часть пачки), которые постепенно переходят в туфоконгломераты



с хорошо окатанными гальками (диаметром 2 
нпрфиритов. . . . .

4. Песчанистые среднезериистые известняки 
В средне»! части пачки имеется прослой 
конгломерата с известняковым цементом.
I» верхних слоях пачки встречаются: Tri- 
цпта longa A g a s.. Cardinт cf. gilleroni 
P i e t ,  et Camp. ,  C. cf. voltzi L e у in.. C. 
cf. inornatum d‘0  г b., Cyprina sneetonensis 
.Word v.. Dosinimeria vendoperana L e у ш. 12 м

5. Маломощный слои известкови- 
стых буровато-серых песчаников, из ко
торых удалось собрав многочисленные 
хорошей сохранности Trigonia longa A g a s.
определение Т. Л. Мордвилко). • 0,8 м

6. Серые мелкозернистые слабо брек-
чиевидиые известняки • • 8 м

7. Гонко- и среднеслоисгые (5 — 15 см ]
плотные среднезернистые известняки • 4 м

8. Мелкозернистые среднеслоистые 
слабо брекчисвидные и песчанистые изве
стняки с крупными глстренолами и Neithea 
cf. atava Roem.  (иеоком --аит). Из них 
А. Г. Халилов указывает Terebratula acu
ta Q u е n st. (гогерив-баррем ! , Nerinea >p.,
Natica sp., M u c h  la sp. • • 118 .»/

9. Серые крупнозернистые песчани
стые известняки, которые кверху переходят 
в тонкослоистые серые мелкозернистые 
плотные известняки с характерными ниж- 
небарремскими аммонитами.

6 см ) фиолетовых
24 м

серого 
Г

цвета.

л 1 *Л  if»

ш ш
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Рис. 30.
Разрез верхнего ва-

Найденная в низах подсвиты Lima лаижина—готерива 
(Mantellum) sanctae-crucis Pi e t ,  et У c- Арцваник. 
Camp,  указывает на валанжин, a L. (M antellum) longa 
R o e m . —на неоком (валанжин—баррем).

Встреченные в пачках 4 и 5 Trigonia longa A gas .  
(готерив), Cardium cf. gilleroni Pi e t ,  et Camp,  ('валанжин),
C. cf. voltzi Leym.  (неоком Франции, нижний готерив Се
верного Кавказа), С. cf. inornatum d ’ Orb.  (неоком), Cyp
rina speetonensis Mo r d v .  (готерив-апт), Dosinimeria ven
doperana Leym.  (готерив! в комплексе указывают на го
терив. На основании фаунистических данных и стратиграфи-



ческого положения, пачки 1- 3, может быть и нижнюю часть 
пачки 4, нужно относить к верхнему валанжину, пачки 4—8— 
к готериву. Не исключена возможность, что в пачках 1—3 
(т. е. в низах агаракской полсвиты) присутствует не весь 
верхний валанжин, а только верхняя часть этого подъяруса. 
Граница готерива с барремом условно проводится между 
пачками 8 и 9.

i

Рис. 31. Свита известняко в неокома (верхний карниз) у с. Арцваник.

Таким образом, пачки 1—8, согласно налегающие на вул
каногенную свиту титона — среднего валанжина и согласно 
подстилающие нижнебарремские отложения, должны быть 
отнесены к верхнему валанжину — готериву.

К востоку, между сс. Арцваник и Кахнут, свита верхнего 
валанжина — готерива в фациальном отношении почти не ме
няется, только в нижней части ее широко развиты брекчие- 
вндные известняки, с которыми обыкновенно связана фауна 
рудистов.

Юго-западнее с. Кахнут, в 1,5 км, на южном склоне выс. 
с отм. 1674,0, где известняки образуют второстепенную антп-



клинальную складку, наблюдается следующий разрез в вос
ходящем порядке (см. рис. 32):

1. На фиолетовых порфирита* титоиа- среднего валанжипа за
легает пачка серых грязно-зеленоватых тонкослоистых песчанистых 
известняков, в которых встречаются мелкие включения зеленых 
пород • • • • • 3,5 м

2. Чередование тонкослоистых (2—7 см) серых плотных мер
гелистых известняков и песчаников • • • 10 м

3. Серо-розоватые среднезернистые известковые песчаники
с фауной пелеципод и брахиопод плохой сохранности: Cyprina sp., 
Terebratula sp. • • • • • • 8 м

4. Брекчиевидные оолитовые серые известняки с богатой 
фауной рудистов, гастронод, брахиопод. среди которых оказались 
Requienia gryphoides S\ a t li.. Monopleura cf. sulcata M a I h.. Cyp
rina sp., Protocaniia sp., Terebratula acuta Q u e n s I., Nerinea sp. 17 м

5. Серые среднеслоистые по 10-15 см) плотные мелкозер
нистые известняки • * • • • • 12 м

6. Слабо брекчиевидные среднеслонстые известняки серого
цвета . . .  7 л

7. Брекчневидные оолитовые тонкослоистые серые известняки. 5 м
8. Плотные толстослоистые мергелистые известняки серого

цвета • • • • • • 7 м
9. Брекчиевидные, на поверхности разрушенные, серые, сла

бо мергелистые известняки. Б средней части пачки встречались: 
Requienia gryphoides М a t h., Monopleura sp., Cypina sp., Natica sp., 
Nerinea sp. В верхнем части пачки имеется слой серого известня
ка, переполненный крупными гастроподами из родом Natica и Ne
rinea. • • • • • • 80 м

10. Многократное чередование брекчиевидных серых и ро
зовато-серых мелкозернистых известняков • • 36 м

11. Выше следуют отложения нижнего баррема с характер
ной аммонитовой фауной.

Все вышеотмеченные пачки, постепенно переходя друг 
в друга, составляют непрерывный разрез. Согласное нале
гание на вулканогенную свиту титона—среднего валанжина 
и перекрывание барремом указывает, что пачки 1 — 10 имеют 
верхневаланжинский-готеривский возраст. О наличии фауны 
рудистов (Requienia gryphoides Math. ,  Monopleura sulca
ta Math,  и др.) в этих известняках будет сказано ниже.

От района с. Кахнут до с. Агарак непрерывно прослежи
ваются в виде карнизов известняки агаракской подсвиты, ко-
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торыс сохраняют сном брекчисвидный облик и на неси этой 
протяжсииости содержат богатую фауну рудистон п других

мелеципод К северу от с. Ужанис и из
бегни ках нстречаются Requienia sp.. 
Monopleura sp., Protocar dia sp.

К западу п юго-западу от с. Д'гарак 
изнес гняки верхнего валанжина—готерииа 
слагают водораздельную часть хр. Пила- 
сар, на западной приводораздельной ча
сти которого они серые и брекчиевидные, 
не ре ходя тис выше в среднезернистую 

[  ̂  ̂ ^ ( плотную розовато-серую разновидность,
■j-.j. I |  I  а последняя в свою очередь в мелко- 
----  зернистый розоватый известняк. В брек

чиевидных известняках i b основании) мы 
встречали следующую фауну: Requienia 
gryp/ioides Math. ,  Monopleura sulcata 
Math. ,  M. cf. rugosa Math. ,  Terebra- 
tula sp

lx северу-северо-западу от арцва- 
нпкского участка описываемая подсвита 
развита также в районе Кармракарского 
перевала и с. Давнд-оек, где, ввиду по
логого рельефа, занимает значительную 
площадь. Представлена она брекчиевид
ными, серыми известняками, плотными 
средне- и толстослойными песчаниками 
11 м е р гели с т ы м и известняками с е р о г о 
цвета, которые местами имеют розова
тый оттенок и содержат тонкие линзы 
п промласты кремния.

Между домом отдыха „Кызыл-даш14 
(„КармракарД и с. Давид-бек в этой 
подсвите встречены: Requienia sp., Mo- 
nopleura sp., Lacunosella malbosi Piet . ,  
Belbekella sp., Tcrebratula acuta Q u e 
ll s i ,  T. moutoniana d ’Orb. ,  Zeilleria 
favrei Lor.

У южной окраины указанною дома отдыха в основании

■
Щ
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а
\ ... I

Рис. 32.
Разрез верхнего ва- 
ланжипа гогерива 
к юго-западу от с. 
К ах нут (вы с. 1074,0).



Р и с .  3 3 .  И з в е с т н я к и  а г а р а к с к о а  п о л е н т ы  у  п е р е п а л а  К а р м р а к а р .

брекчиевидных известняков были найдены крупные Monop
leura sp., Nerinea sp., Terebratula sp.

Северо-западнее Карм pa карского перевала брекчиевид
ные известняки согласно налегают на тапасар-кармракарскую 
вулканогенную свиту, верхняя часть которой выражена ту
фоосадочным и образованиями. Здесь наблюдается следую
щий разрез (рис. 34):

1. И л п а ч к у  2 3  ( с м .  с т р .  6 9 )  с п и т ы

т и т о н а  с р е д н е г о  и а л а н ж и н а  с о в е р ш е н н о  

с о г л а с н о  н а л е г а е т  м а л о м о щ н а я  п а ч к а  т е м 

н о - с е р ы х ,  ж е л т о н а т ы х  с р е д н е -  и м е л к о з е р 

н и с т ы х  п е с ч а и п к о н  с о с т а т к а м и  ф а у н ы  г а -  

с т р о п о д  и п е л е ц и п о д :  Nerinea s p .  ( м е л к и е  

ф о р м ы  ', Pecten s p .  • • 2  м
2.  Р о . ю н а т о - с е р ы е  б р е к ч и е в и д н ы е  

м е л к о з е р н и с т ы е  и з в е с т н я к и ,  о б р а з у ю щ и е  

н е в ы с о к и е  о б р ы в ы  на в о д о р а з д е л ь н о й  ч а 

с т и  х р е б т а .  В н и х  в с т р е ч е н ы :  Requienia 
gryphoides М  a i 1 \ ,  Monopleura s p . ,  Tereb
ratula acuta Q u e n s i . ,  Nerinea s p .  2 5  3 0  м

3.  Д а л ь ш е  м е с т н о с т ь  з а д е р н о в а н а ,  н о  

п о  с к л о н у  в н и з  и м е ю т с я  о т д е л ь н ы е  в ы х о 

д ы  с е р ы х  и р о з о в а т ы х  м е л к о з е р н и с т ы х  и з 

в е с т н я к о в ,  в к о т о р ы х  на ш о с с е й н о й  д о р о -

Рис. 34.
Р а з р е з  а 1 а р а к с к с й  

п о д с в и т ы  у  п е р е 

в а л а  К а р м р а к а р .



ге Горис — Кафан (n 2 км к северо-западу от д. о. „Кармракар“ | 
встречена следующая брахиоиодовая фауна: Z eille ria  f a v r e i  Lor.  
(валанжии -альб), Z. f a v r e i  Lor.  var. transcaitcasica  M о i ?. (ниж
ний мел), T erebratu la  sp., R hynchonella  sp.

У с. Давид-бек эти породы кроются розовато-серыми тон
ко- и среднеслоистыми известняками баррема.

Известняки верхнего валанжина — готернва обнажаются 
также у западного подножья г. Ханага (1159,8) на северо-во
сточном крыле антиклинальной складки. Они представлены 
брекчиевидными серыми и розовато-серыми известняками со 
Стяжениями кремния, налегают на вулканогенно-осадочные 
породы тапасар-кармракарской свиты, слагающие ядро анти
клинали, и кроются красноватыми и розовато-серыми из
вестняками баррема.

Описание верхнего валанжина — готернва восточной ча
сти района показывает, что по всей протяженности от района 
с. Агарак до с. Давид-бек они представлены в основном брек
чиевидными серыми известняками с богатой фауной гастро- 
под, рудистов и других нелеципод.

2. Б а р р е м

Отложения баррема восточной части района (кармйрваик- 
ская подсвита) представлены чистыми и песчанистыми извест
няками розовато-красноватого цвета. Они имеют широкое 
развитие в восточной части района, где в виде широкой поло
сы протягиваются в близмеридиональном направлении через 
районы сс. Агарак, Егвард, Ужанис, Кахнут, г. Кармир-ванк 
и с. Давид-бек. Во всех указанных местах известняки баррема 
согласно налегают на известняки агаракской подсвиты, с ко
торыми связаны постепенными переходами, и перекрываются 
отложениями апта.

Мощность барремских образований составляет 120 
150 м.

Внутри баррема на основании аммонитовой фауны дока
зывается наличие нижнего баррема, а верхний баррем выде-, 
ляется исходя из стратиграфических соображений.

Разрез барремских отложений к северо-востоку от с. Арц* 
ваник, у древнего монастыря «Кармир-ванк», представлен сле
дующим образом (снизу вверх) (рис. 55):



1. На известняках пачки 8 (стр. 07 i агаракскон подспиты 
совершенно согласно залегает пачка розовато-серых крупнозерни
стых песчанистых известняков с мелкими включениями зеленова
тых пород. Встречаются остатки R hynchonella  sp., T erebra tu la  sp. 43 м

2. Тонкослоистые серые мелкозернистые плотные известняки. 10 м
3. Многократное чередование тонкослоистых' мелкозернистых 

розовато-серых известняков со стяжениями и линзами кремния. 15 м

В самой верхней части пачки имеется тонкий (0,1 м) слой 
красноватого плотного мелкозернистого известняка, перепол
ненный фауной аммонитов, брахиопод и белемнитов (арцва- 
никский аммонитовый слой), в котором на г. Арцваник 
и у развалин „Кармир-ванк* оказались: Salfeldiella mi- 
taschewitschi К а г., Phyllopachyceras sp., Protetragonites 
crebrisuUatus U hl., Costidiscus aff. binodosus K u lj .—Vor., 
Hamulina cf. subcincta U h 1., Crioceratites cf. dissimilis 
i l 'O rb ., Leptoceras cf. pumilum  Uhl., Toxoceratoides sp., 
Olcostephanus elegans Kar., Pulchellia sauvageaui Herm. ,  
P. nicklesi H y a t t .  P. changarnieri S a yn ,  P. cf. compres- 
sissima d ’Orb. ,  P. armenica Ha cob.  sp. nov., Barremites 
difficilis d ’Orb. ,  B. subdijficilis Kar. ,  B. fa llo ti К 11., В. 
psilotatus Uhl. ,  B. charrierianus d ’ Orb. ,  B. compsense 
К i 1., B. cf. parandieriforme Kil . ,  B. tenuicinctus Sar .  et 
Schond . ,  B. paffenholzi H a c o b .  sp. nov., Holcodiscus pe- 
rezianus d ’ Orb. ,  H. geronimae Herm. ,  H. cf. sophonisba 
(Coq).  Sayn ,  Belemnitidae, Rhynchonella eichwaldi Kar. ,  
Rh. eichwaldi Kar.  var. nov. (Noutz . )  juv., Rh. decipiens 
i l 'Orb. ,  Terebratula moutoniana d ' Or b . ,  Nucleopygus pla- 
centu/a Desor* .

Из этого слоя П. Л. Епремян указывает: Barremites 
ex gr. difficilis  d ’Orb.  ('определение H. П. Луппова), В. 
psilotatus Uhl. ,  В. cf. tenuicinctus Sar.  et Schond . ,  Hol
codiscus perezianus d ’Orb .  (определения В. П. Ренгартена).

М. С. Эриставн и В. Л. Егояном (1955) приведен сле
дующий список фауны из описываемого слоя**: Duvalia  sp., 
Salfeldiella milaschewitschi К a r., Phyllopachyceras infun-

* Этот морской еж определен Е. С. Порецкой.
** Следует отметить, что аммонитовый слой расположен в дейст

вительности на 250 м выше подошвы спиты известняков, а не на 40 м, как 
считают указанные авторы.



dibuliim d ’ ( ) r b., Barremites cf. dijficilis  d ‘Or  b.. B. of. sub- 
difficilis  К a r., B. aft. psi/otatus U h I.. B. tenuicinctns Su r. f t 
S c h о n d., B. cf. charrierianus d Orb. ,  Pseudohaploceras cf. 
neumayri H a u g, ci. ponticum  К a r., LacunoseUa matbosi 
Plot . .  Terebratula acuta Quer i s t . .  T. moutoniana d ' O r b .

4. Пачка, представленная чередованием тонкослоистых i по
1—5 см) серых мелкозернистых известконнстых песчаников и не
плотных песчаников . . . . .  4.5 м

5. Среднеслонстые (но 5 15 cmi  серые известняки с про
слойками кремния • • • • - 4 5  50 .1/

6. Туфопесчаникн, туфоорекчии и туфоконгломератм апта.

Все аммониты, встреченные в пачке 
3, укачивают на барремский возраск 
некоторые из них, н том числе Phylln- 
pachyceras infundibulum  d Orb.  и пле- 
чеиогие. хотя имеют более широкое 
стратиграфическое распространение, по 
встречаются и н барреме и не противо
речат барремскому возрасту. Из этих 
аммонитов руководящими зональными 
формами являются Holcodiscus perezia- 
nus d ’Orb.  (нижний баррем южной
Франции, Германии, Карпат, Крыма, 
Грузии), Pulchellia cf. compressissima 
d ' O r b .  (нижний баррем Франции, юго- 
восточной Испании, Армении, Алжира, 
Грузии:, Р. sauvageaui И е г т .  ('нижний 
баррем Алжира, Румынии и Испании), 
Olcostephanus elegans К а г. (нижний 
баррем Крыма и Грузии), Crioceratites 

Разрез Да̂ ррема > cj dissimilis d ' O r b .  (нижний баррем
Франции, Швейцарии, Румынии). Из глад

ких аммонитов Barremites charrierianus d ’Orb. ,  В. tenui- 
cinctus Sar.  et S c h 6 n d., B. psilotatus Uh).  являются ниж- 
небарремскими формами. Следует также отметить, что нн 
одной характерной верхнебарремской формы в списке нет.

Таким образом, нижнебарремскин возраст пачки 3 не вы
зывает сомнений.

Пачки 1—2, согласно налегающие на готернв и постенен-

Рис. 35.



но переходящие в пачку 3, должны быть отнесены к нижне
му баррему. К 'этому возрасту мы относим условно также 
пачку 4.

Пачку 5, на основании стратиграфического положения 
(между нижним барремом и аптом), необходимо относить к 
верхнему баррему.

Указанную Л. Конюшевским из арцваникских извест
няков верхнеюрскую фауну (Rhynchonella cf. plicatissima 
Sow. ,  Rh. monsaluensis Gi l . )  нужно рассматривать как ре
зультат ошибочного определения.

Рис. 36. Известняки баррема на г. Кер-кар (у с. Ариваник).

К востоку туфобрекчии и туфопесчаники апта, выходы ко
торых наблюдаются на перевале между развалинами древ
него монастыря «Кармир-ванк» и г. Кармир-ванк, немного во
сточнее перевала срезаются разломом, за которым снова пов
торяется только что описанный разрез, слагающий г. Кармир- 
ванк.

Для подтверждения вышесказанного приводим разрез, 
составленный в восходящем порядке на западном склоне 
г. Кармир-ванк (рис. 37):
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1. Многократное чередование серых мелкозернистых толсто
слоистых и слабо брекчиевидных изнестнякоп.

2. Серые крупнозернистые песчанистые известняки. В верх
ней части пачки порода имеет розоватый цвет.

3. Розовато-красноватые плотные средне- и мелкозернистые 
известняки с фауной брахиопод: Belbekella multiformis Roem.  var. 
rotundicosta J a c. et Fal l . ,  B. cf. renau.xiana d \ 0  r-b., Terebratula 
moutoniana d ’ О г b., T. acuta Q iCe n s t.

4. Светло-серые крупнозернистые из
вестняки с плохо сохраненной фауной бра
хиопод: Rhynchonella sp., Terebratula acuta 
Quenst. . . . .

5. Серые тонкослоистые известняки, 
которые в верхней части переходят в более 
мелкозернистые розоватые тонкослоистые 
известняки, в которых имеется слой с бо
гатой фауной аммонитов: Barremites diffi- 
cilis d ‘ О г b., Belemnitidae, Terebratula sp. 17 м

6. Пачка розовато-серых тонкослои
стых мелкозернистых известняков со стя
жениями кремния. Эта пачка слагает вер
шину г. Кармир-ванк.
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Рис. 37.
Разрез баррема на 

г. Кармир-ванк.

На основании фациального сопо
ставления с арцваникским разрезом мы 
пачку 1 вышеприведенного разреза, со
ответствующую пачке 8 арцваникского 

разреза, относим к готериву. В результате нарушения (Кар- 
мирванкский разлом) пачка 1 пришла в соприкосновение с 
аптскими туфогенными отложениями.

Пачка 5 (с аммонитами) соответствует пачке 3, а пачки 
2—4— пачкам 1—2 барремского разреза е, Арцваник (разв. 
«Кармир-ванк»), на основании чего их нужно относить к ниж
нему баррему. Встреченная в пачке 3 фауна брахиопод, ука
зывающая на готерив — баррем, не противоречит нижнебар- 
ремскому возрасту.

Пачка 6 соответствует пачке 5 баррема у развалин «Кар 
мир-ванк» и должна быть отнесена к верхнему баррему.

Между сс. Арцваник и Кахнут отложения баррема не пре 
терпевают фациального изменения и представлены такими по
родами, как у с. Арцваник и на г. Кармир-ванк. На южном



склоне высоты с отметкой 1674,0 отложения баррема имеют 
следующий восходящий разрез (рис. 38):

1. На пачке Юагаракской подсвиты (стр. 99 i совершенноГсо! -
ласно налегает пачка розовато-серых крупнозернистых известняков. 
Встречаются Oxytoma sp., Rhynchonella sp.. Terebratula sp. • • 22 м

2. Среднеслоистые (по 15—20 cmi  
светло-серые, слабо розоватые, средне- и 
крупнозернистые песчанистые известняки. 52 м

3. Розовато-серые тонкослоистые 
мелкозернистые известняки, в верхней ча
сти которых имеется слой красноватого из
вестняка мощностью 10—15 см с богатой
фауной аммонитов, белемнитов, брахиопод, Г
среди которых оказались: Bar remites diffi-
cilis d 4 О г b., В. cf. difficilis  d 4 О г b., В.
c f .  falloti  K i l o  Holcodiscus perezianus
d 4 О г b., Toxoceratoides sp., Belemnitidae. 23 м

4. Пачка тонкослоистых розовато- • 
красноватых известняков с линзами и про
слойками кремния. Она слагает вершину
высоты с отм. 1674,0. В средней части пач
ки был найден Bar remites sp.

Уцелевшая от эрозии мощность со
ставляет 20 м.

К юго-востоку, у с. Кахнут, изве
стняки баррема кроются песчаниками и Рмс 38
туфопесчаниками апта, в которых П. Л. Разрез баррема к 
Кпремяном обнаружен Cheloniceras al~ юго-западу от с. 
brechti-austriae ( HohJ  Uhl .  :опреде- Кахнут (выс- 1в74.о..
ление М. С. Эристави), указывающий на нижний апт.

Пачку 3, на основании найденных в ней нижнебарремских 
аммонитов, нужно относить к нижнему баррему. Пачки 1—2, 
на основании стратиграфического положения и фациального 
сопоставления с разрезами соседних участков, также должны 
быть отнесены к нижнему баррему. Пачку 4, исходя из стра 
тиграфического положения, следует относить к верхнему бар
рему.

А. Г. Халилов указывает аммонитовый слой у с. Ках
нут (Rarremites charrierianus d ‘ О г Ь., В. strettostoma V li 1.. 
1 erebratula acuta Qn e n s t . ,  T. moiitoniana (1‘ Orb.U k o t o -



рый, как и аммонитовый слой с. Арцваник, относит к верх» 
нему баррему. Исходя из сходств аммонитовой фауны ?сс. 
Арцваник и Кахнут и отсутствия второго аммонитового слоя 
в разрезе баррема данного района, Кахнутский аммонитовый 
слой также следует относить к нижнему баррему. Опреде
ление Barremites strettostoma Uhl.  нужно считать сомни
тельным, так как, являясь верхнебарремской формой, она 
не может встретиться вместе с характерными нижнебаррем- 
скими формами в этом слое и, кроме этого, в наших кол
лекциях из всего района подобная форма отсутствует.

Барремские известняки от района с. Кахнут протягивают
ся к юго-востоку через сс. Ужанис, Егвард до района с. Ага- 
рак и южнее от него (хр. Сусан-даг). Во всех указанных ме
стах баррем согласно подстилается известняками верхнего 
валанжина — гстс-рнва и представлен плотными серыми и розо
ватыми мелкозернистыми чистыми и песчанистыми известня
ками. В средней части красноцветных известняков баррема 
(мощность которых составляет ПО м) в 1,5 км к востоку от 
с. Агарак (на дороге, ведущей в с. Емазлу) встречена следую
щая фауна: Protetragonites crebrisulcatus Uhl. ,  Olcoste- 
phanus elegans Kar. ,  Barremites compsense Kil . ,  Desmoce- 
ras crassidorsatum Kar. ,  Belbekella multiformis Roem.  
var. rotundicosta Jac.  et Fa l l . ,  Lacunosella tnalbosi P i ct. 
var. tenuicostata Nontz . ,  L. malbosi Pi e t .  var. biasalen- 
sis M о i s., Terebratula moutoniana d 4 О г b., T. acuta 
Q l ien st.. / . cf. ernesti de  L о г., Kucleata hippopus Roem.

Вышеприведенные аммониты указывают на баррем, а 01- 
costephanus elegans Ka r . — на нижний баррем (он известен 
из нижнего баррема Крыма и Грузии). Все указанные брахио- 
поды, имея широкое вертикальное распространение, не про
тиворечат нижнебарремскому возрасту известняков. Несом
ненно, мы здесь имеем юго-восточное продолжение арцва- 
никского аммонитового слоя.

Южнее с. Егвард известняки баррема кроются туфопесча- 
никами и туфобрекчиями апта, развитыми в синклинальной 
мульде. В 0,5 км к юго-востоку от указанного селения из-под 
отложений апта обнажаются красноцветные известняки с бо
гатой фауной брахиопод и реже белемнитов, среди которых



оказались: Belemnitidae, Belbekella multiformis Roem.  
var. rotundicosta J a c. et Fal l . ,  Lacunosella malbosi Pi et ,  
var. tenuicostata Nout z . ,  Terebratula acuta Qu c n s t .

Из самого верхнего слоя баррема района с. Кгвард 
А. Г. Халилов указывает Mesohibolites cf. minaret Rasp. ,  
Terebratula sp.

Верхняя часть свиты известняков района сс. Агарак и Ег 
вард принадлежит к верхнему баррему, так как она согласно 
перекрывается отложениями нижнего апта.

Из барремских отложений (песчанистые мергели) райо
на с. Агарак В. П. Ренгартен (1959) указывает следующие 
аммониты: Protetragonites cf. crebrisulcatus Uhl. ,  Costi- 
discus recticostatus d ' O r b .  var. plana К i 1., Macroscaphi- 
les yvani Puz. ,  Silesites seranonis d ‘Orb. ,  Barremites ex 
gr. hemiptychus К i 1., Holcodiscus ex gr. gastaldianus d ’Orb.

Интересно отметить, что последний вид выше нижнего 
баррема не поднимается, тогда как второй, третий, четвертый 
и пятый виды являются верхнебарремскими. Совместное на
хождение этих форм может быть объяснено двузначно: 1) воз
можно, что все указанные аммониты происходят из нижне- 
барремского аммонитового горизонта. В этом случае наличие 
в списке верхнебарремских аммонитов следует рассматривать 
как результат плохой сохранности фауны и заранее предвзя
того предположения о верхнебарремском возрасте всей свиты 
известняков; 2) или возможно, что в районе с. Агарак сущест
вует второй, верхнебарремский слой аммонитов. Однако, сог
ласно данным В. П. Ренгартена, А. Г. Халилова и автора, в 
барреме Кафанского района имеется только один аммонито- 
вый слой*.

* В своей последней работе В. П. Ренгартен i 1959} совершенно 
неожиданно породы с вышеприведенной им фауной считает нижнеаптскими 
ил основании того, что к этому списку он прибавил также аммониты из 
родов Argvetites (A. lasheensis R o u c h . J  и Imerites i / .  cf. planus 
Po u c h . ,  /. cf. semicanaliculatus Pouch, l, представители которых, по его 
мнению, не могуть быть древнее апта. Нам кажется, что наличие в списке 
иижнебарремских, верхнебарремских и аптских форм может быть объяс
нено иНи неточным определением фауны (тем более, что сохранность 
фауны неважная и большинство из них определены иод знаком cf. или



Для окончательного разрешения данного вопроса нужны 
дополнительные данные.

Барремские отложения развиты также в районе с. Давид- 
бек в ущелье р. Кашуни. Представлен баррем здесь известня
ками, на которых расположено с. Давид-бек. Известняки име
ют серо-розовый или красноватый цвет и средне- или тонко
слоистые. Они слагают высокие обрывистые склоны ущ. р. 
Кашуни, образуя небольшую синклиналь, которая хорошо 
фиксируется на левом берегу названной реки. Наличие этой 
синклинали следует подчеркнуть, так как именно к ядру ее 
приурочены отложения апта у сс. Давид-бек, Кахнут и Ег- 
зард. Отдельные выходы известняков баррема встречаются з 
лесу между г. Кармир-ванк и с. Давид-бек.

На левом обрывистом склоне ущ. р. Кашуни, к северу 
от с. Давид-бек, наблюдается следующий разрез (снизу вверх) 
(рис. 39):

1. В русле указанной реки обнажаются серые-снетло-серые
мелкозернистые плотные известняки. • • 15 .и

2. Серые известняки, богатые кремнистыми стяжениями.
Встречаются обломки R hynchonella  sp., T erebra tu la  sp. • 12 м

3. Пачка, представленная чередованием серых и розовато
серых тонкослоистых мелкозернистых известняков. • • 7 м

4. Серые тонкослоистые известняки с кремнистыми стяже
ниями и прослоями оолитовых-брекчиевилных известняков. Встре
чаются брахиоподы плохой сохранности: B elbekella  sp. (cf. la ta  
J ‘ Orb.1.  • • . • • • 35 м

Из вышеописанных пачек В. П. Ренгартен указывает 
Lima sp., Pecten sp., Monopleura sp., Agria marticensis 
d ’ О r b., Cidaris sp. .

5. Пачка плотных серых среднезернистых песчанистых из
вестняков с мелкими зернами темно-фиолетовых пород. • 12 м

6. Светло-серые среднеслоистые известняки с плохо сохра-

ех gr.), или же они происходят из различных слоев. Нельзя также 
согласиться с мнением, что представители рода Im erite s  .в барреме 
нигде не встречаются* i В. П. Ренгартен. 1959, стр. 113), так как неко
торые представители названного рода, кроме апта, известны также из 
баррема Западной Европы, Кавказа, Туркмении, Турции, а тип рода 
\ Im erites g ir a u d i КП. i описан из верхнего баррема юго-в8сточной 
Франции.

ПО



25 м

23 м
мелкозернистые

15 м

пенной фауной брахиоиод: RhynchotwHa sp.t Terebratula sp., Zeil- 
leria sp.

7. Пачка розоватых красноцнетных средне- и толстослоистых
плотных известняков. В средней части пачки имеется маломощный 
(0,5 м) слой с Barremites sp.. BelemnitUtae. Rhynchonelhi sp., 
Tprohratula sp. . . . .

8. Серо-розоватые плотные тонкослоистые 
известняки •

Выше местность задернована, а у 
дороги Чайзами — Кубатлы снова обна
жаются розоватые известняки, перекры
вающиеся свитой туфонесчаников и ту- 
фоконгломератов апта с гальками под
стилающих розоватых известняков в ос 
новации

Известняки пачек 1—4, на основа
нии сопоставления с разрезами района 
К а рм ра каре ко го пере вала, с. А р цв а ни к 
и других участков, следует относить к 
верхнему валанжнпу готериву.

Пачки 5 — 7 мы относим к баррему 
на основании стратиграфического поло
жения и фауны (Barremites sp.). Из 
этих пачек М. С. Эристави и В. Л.
Кгоян указывают: Belbekella aft. lata 
d ’ О r b., Terebratula cf. biplicata 
( Br occ  h i) So w.

Слой, содержащий фауну аммони
тов, белемнитов и брахиоиод, по-види
мому, соответствует арцваникскому им- 
монитовому слою.

Из описываемых известняков М.
С. Эристави и В. /I. Кгоян указывают 
Duvalia cf. gagrica Schw. ,  описанную 
из нижнего баррема Абхазии.

Известняки баррема к востоку от с. Давид-бек покрыты 
Поносами и молодыми андезитобазальтовыми лавами. Они хо
рошо обнажаются на левом берегу р. Кашуни на г. Ханага, 
где слагают северо-восточное крыло антиклинальной складки.

*

1

т

Рис. 39.
Разрез известняков 
неокома у с. Да

вид бек.



ось которой проходит п северо-западном направлении между 
упомянутым селением и г. Ханага.

На юго-западном склоне г. Ханага свита известняков пред
ставлена в нижней части серыми и розоватыми толстослоисты
ми, в основном брекчиевидными плотными известняками с 
обильными кремнистыми стяжениями, а в средней и верхней 
частях — розоватыми средне- и тонкослоистыми мелкозерни
стыми известняками с редкой и плохо сохраненной фауной

Рис. 40. Взаимоотношение свит известняков и вулканогенных по
рол в районе с. Давил-бек* 1 - четвертичные лндезитобазальты;
2 - зейвинскля свита известняков (верхний валлнжин -баррем):
3 --тапаслр-кармракарская вулканогенная свита (титон—средний

иаланжин i.

пелеципод и брахиопод. В самой верхней части свиты, на вер
шине г. Ханага снова появляются серые толстослоистые брек
чиевидные известняки, из которых В. П. Ренгартен указывает: 
Requienia gryphoides Math. ,  Monopleura urgonensis Math. ,  
-V/. cf. sulcata Math. ,  Agriopleura marticensis d’Orb. ,  
Pachytraga kafanensis Renng. ,  Li/natula tombecki d’ Orb. ,  
Ostrea khanagiaensis Renng . ,  Rhynchonella sp.

Нижняя часть известняков г. Ханага соответствует ага- 
ракской подсвите, а средняя и верхняя части — кармирванк- 
ской.

После описания разрезов восточной части района распро
странения отложений неокома остановимся на вопросе обос 
нования их возраста.

Мощная свита известняков неокома, как указывалось вы
ше, на основании литологического состава и комплекса ветре 
ченной фауны делится на две подсвиты:



1. Агаракская (нижняя) подсиита, представленная пре
имущественно брекчиевидными известняками, среди которых 
имеются и маломощные пачки плотных известняков. К этой 
модсвите относятся пачки 1 -4  агаракского разреза, пачки 
I —10 кахнутского разреза (южный склон высоты с отм. 
1674,0), пачки 1—8 арцваникского разреза, известняки райо
на Кармракарского перевала, пачки 1—4 давидбекского раз
реза, а также нижняя часть свиты известняков в промежут
ках между указанными разрезами. Почти всюду в агаракской 
подсвите встречается одинаковая фауна, представленная ру- 
диетами и другими пелециподами, гастроподами, брахиопо- 
дами.

2. Кармирванкская (верхняя) подсвита, представленная 
розовато-серыми и красноватыми известняками, сопровож
дающимися местами прослойками и тонкими линзообразными 
стяжениями кремния. К этой подсвите относятся пачка 5 ага
ракского разреза, красноцветные известняки с. Егвард, анало
гичные породы у развалин Кармир-ванк, вершины г. Кармир- 
ианк и выс. 1674,0, пачки 5—8 разреза с. Давид-бек, средняя 
и верхняя части известняков г. Ханага.

Характерной для кармирванкской подсвиты является фау
на аммонитов и брахиопод. Рудисты, так обильно встречаю
щиеся в нижней подсвите, в верхней подсвите отсутствуют, за 
исключением вершины г. Ханага, где в верхней части подсвигы 
появляются брекчиевидные толстослоистые известняки с ру- 
дистами.

Из кармирванкской подсвиты известна следующая аммо- 
питовая фауна; Salfeldiella milaschewitschi К а г., Phyllo- 
pachyceras infundibulum  d ' Orb. ,  Protetragonites crebri- 
sulcatus U h 1., Costidiscus aff. binodosus К u 1 j. — V о г., Ha- 
rnulina cf. subcincta.U h 1., Crioceratites cf. dissimilis d ' Orb. ,  
Leptoceras pumilum Uhl. ,  Olcostephanus elegans Kar. ,  Pu!- 
chellia sauvageaui Herm. ,  P. nicklesi Hy a t t ,  P. changar- 
nieri Sayn ,  P. cf. compressissima d ' Orb. ,  P. armenica 
Hacob.  sp. nov., Barremites difficilis d ' Or b . ,  B. subdif- 

Jicilis Kar. ,  B. fa llo ti Kil. ,  B. cf. parandieriforme Kil . ,  
B. charrierianus d ’Orb. ,  B. psilotatus Uhl . ,  B. tenuicinc- 
tus Sar.  et Sc hond . ,  B. compscnse Kil-,  B. pajfenholzi

lia



Ha c o b .  sp. nov., Pseudohaploceras neumayri Haug ,  R  
ponticum Kar. ,  Desmoceras crassidorsatum Kar . ,  Holcodis
cus perezianus d’Orb. ,  H. geronimae Herm. ,  H. cf. so- 
phonisba (Coq.) Sayn.

Следует отметить, что аммониты баррема из Кафанской 
зоны указывались еще А. Н. Соловкиным, в сборах которого 
оказались Pseudohaploceras ligatum  cf' Orb.  и Barremi- 
tes cassidoides Neum.  et Uhl .

Все перечисленные аммониты происходят из одного 
слоя, который мы называем арцваникским аммонитовым 
слоем, и указывают на баррем, а из них Holcodiscus pere
zianus (ГOrb. ,  Olcostephcinus elegans Kar. ,  Pulchellla cf. 
compressissima d ’ Orb. ,  P. nicklesi Hy a t t ,  P. sauvageaui 
Herm. ,  Crioceratites cf. dissimilis d’Orb. ,  Barremites char- 
rierianus d Or b . — на нижний баррем (зона с Holcodiscus 
caillaudianus).

Встреченные в средней и нижней частях свиты брахии- 
поды не противоречат нижнебарремскому возрасту, так как 
имеют широкое стратиграфическое распространение.

Для фаунистического разграничения названного аммонп- 
тового слоя от более нижних горизонтов нижнего баррема нет 
достаточных материалов, и нижний баррем южной Армении 
нужно считать за одну зону, которую можно назвать зоной с 
Holcodiscus perezianus.

Кроме нижнего баррема, к которому относится большая 
часть (нижняя и средняя части) кармирванкской подевнты, 
следует выделить также верхний баррем, соответствующий 
верхней части указанной подевнты. Основанием этому служат 
отсутствие перерыва в осадконакоплении и согласное пере
крытие кармирванкской подсвиты фаунистически охарактери
зованными отложениями нижнего апта (район сс. Агарак, 
Кахнут и др.).

Породы, отнесенные нами к верхнему баррему, бедны 
фауной. Встреченные в них брахиоподы: Lacunosella mol- 
bosi Pi e t .  var. tenuicostata N о utz. ,  Belbekella multiformis 
Roem.  var. rotundicosta Jac.  et Fa l l . ,  Terebratula acuta 
Q u e n s t .  (район с. Егвард) и рудисты — Monopleura urg >- 
nensis Math. ,  .Vf. cf .sulcata  Math. ,  Requienia gryphoides



Math. ,  Agriopleura rnarticensis d ' Orb. ,  Parhytraga kafa- 
nensis Re n n g .  (вершина г. Ханага) не противоречат ука
занному возрасту.

Таким образом, принадлежность кармирванкской подсви
ты к нижнему и верхнему баррему не вызывает сомнений.

Агаракская подсвита отличается от кармирванкской не 
только литологическими особенностями, но и комплексом 
фауны. Для первой характерным является полное отсутствие 
аммонитов и присутствие рудистов и других пелеципод, гаст- 
ропод, единичных, но грубоскульптурных брахиопод.

Для определения возраста агаракской подсвиты мы исхо
дим как из ее стратиграфического положения, так и из фау- 
нистических данных. Подстилается эта подсвита вулканоген
ной свитой титона-среднего паланжина. Их взаимоотношения 
хорошо наблюдаются в районе Кармракарского перевала и у 
с. Арцваник, где известняки налегают на вулканогенные по
роды совершенно согласно. Более того, в верхах вулканоген
ной свиты часто появляются линзы и прослои песчаников и 
песчанистых известняков, а в нижней части свиты извест
няков— прослои туфопесчаников и туфоконгломератов 
(стр. 97), указывающие, что образование агаракской подсви- 
пл началось еще до полного затишья вулканической деятель
ности. Следовательно, о перерыве в осадконакоплении между 
вулканогенной свитой и нижней подсвитой известняков не мо
жет быть и речи.

Перекрывается агаракская подсвита кармирванкской под- 
* витой (баррем), с которой она связана постепенными пере
ходами.

Из вышеуказанного ясно, что даже лишь на основании 
стратиграфического положения агаракскую подсвиту следует 
относить к верхнему валанжину-готериву.

Теперь посмотрим, как подтверждается указанный воз
раст агаракской подсвиты фаунистическими данными. В спи
ске фауны из нее присутствуют следующие валанжинские фор
мы: Lima (Mantellum) sanctae—crucis Pi e t ,  et Camp,  (ва- 
ланжин Юрской области и Северного Кавказа), Diozoptyxis 
rnarcousana d ' Orb. ,  D. vatdensis Pi e t ,  et Camp,  (валан-



жин Швейцарии и Крыма), Serinea renngarteni Pee l ,  (ва- 
ланжин Кавказа).

В. П. Ренгартеи (1959) из этой свиты указывает также 
Nerinea archimedi d ' Orb. ,  а А. Г. Халилов (1959) — AVr/- 
пеа vogdtiana Mor t . ,  N. cf. archimedi d ' Orb. ,  Ptygm ath  
fragilis Peel . ,  Natica Javaschowi T o u l a ,  которые распро
странены в барреме. Приуроченность этих форм к свите, 
которая перекрывается отложениями нижнего баррема, по
казывает, что они имеют более широкое вертикальное рас
пространение. Такое представление подтверждается и тем, 
что в последнее время в Крыму установлен валаижинский 
возраст известняков с Nerinea vogdtiana Mor t .  и рудн- 
стами*.

Следует также отметить, что Nerinea archimedi d O rb  
h .V. vogdtiana  Mor t .  имеют большое сходство с валан- 
жинской N. renngarteni Pee l ,  и при плохой сохранности 
они оличаются только по некоторым признаками внутрен
него строения (см. палеонтологическую часть). Возможно, 
что первые формы, в самом деле, представляют собой Ne
rinea renngarteni Pee l .  Такое предположение подтверж
дается и тем, что среди наших сборов указанные формы 
отсутствуют, а N. renngarteni Peel . ,  отсутствующая в 
списках указанных исследователей, представлена многочис
ленными экземплярами. При определении этой фауны, а так
же пелецнпод, по-видимому, имело значение также непра
вильное представление о верхнебарремском возрасте вклю
чающих их пород.

Из агаракской подсвиты определены следующие пелеци- 
поды: 7 rigonia tonga A g a s Cyprina bernensis Leym. ,  C. 
bernensis L e у m. var. lata M о r d v., C. speetonensis M о r d v. 
(готерив-апт), Protocardia ex gr. imbricataria Leym.  (ro- 
терив-баррем), Gervillia alaeformis d ' Orb.  iготерив-апт). 
Lima cf. carteroniana d ' Orb.  (готорив-апт), Sphaera cf. 
corrugata Sow.  (готерив-апт)., Lima (Mantellum) sanctae- 
crucis Pl c t .  et Camp,  (валанжин), L. longa Room,  'нео- 
ком), I.imatula tombecki d ' Orb.  (готерив-апт), Lxogyra 
initios Coq.  (готерив-апт), Cardium cottaldinum  d ’Orb.

* Устное сообщение В. В. Др\ щнцл.



(валанжнн-апт), С. cf. I’oltzi Leym.  (неоком), C. ef. inor- 
natum d ' Or b .  (неоком), Dosinimeria vendoperana Leym.  
(готерив).

Из этих форм Lima iMantellum) sanctae-crucis Pi e t ,  
ct Camp,  указывает на валанжин, Trigonia longa Agas., 
Cyprina bernensis Leym.  var. lata M ordv. ,  Dosinimeria 
vendoperana L e у m. -  па готерив, Cyprina bernensis Leym.  
известна из валанжнна и готернва, а остальные все формы, 
имея*широкое стратиграфическое распространение, встреча
ются также в готернве, а некоторые н в валанжине, и не 
противоречат верхневаланжинскому-гогеривскому возрасту.

Вместе с этими формами из агаракской подсвиты в 
■ писках В. П. Ренгартена (1959) и А. 1'. Халилова (1959) 
имеются и иелецнподы, известные из верхнего пеокома*апта 
Западной Европы, а именно: Cyprina cf. sedgwicki Walk. ,  
Cardium cf. landeronense Lor. ,  Trigonia vectiana Ly c e t t ,  
Cucculaea glabra P а г k. var. fibrosa Sow.  Если принять, что 
эти определения правильные, то нужно допустить, что вы
шеуказанные пелециподы на Малом Кавказе имеют более 
широкое стратиграфическое распространение.

Верхневаланжинскому-готеривскому возрасту агарак- 
ской подсвиты не противоречат также встреченные в ней 
брахноподы: Septaliphoria corallina Leym.  var. neocomien- 
sis ,1a c. et Fal l .  \готернв-баррем), Terebratula acuta 
Q u e n s l .  (готернв-баррем,.

Из агаракской подсвиты пзвестна богатая фауна ру- 
дистов: Requienia ammonia Goldf . ,  R. gryphoides Math. ,  
R. triangularis Math. , / ? ,  cornusimilis E g o i a n ,  R. costel- 
lata E g o i a n ,  Pachytraga kafanensis Renng . ,  Monopleura 
sulcata Mat h. .  M. rugosa Math. ,  .V/. imbricata Math. ,  
.11. dibrariana Bog., Agriopleura marticensis d ’Orb., а из 
известняков перевала Антарашат- Тандзавер известны также 
Monopletira various Math. ,  Л1. michailensis Pl c t .  et 
Gamp. ,  M. eorpulenla Renng. ,  M. acutecarinaia Renng. ,  
M. rugosa Mat h .

Часть этих рудистов (Pachytraga kafanensis Renng. ,  
Monopleura corpulenta Renng . ,  M. acutecarinata Renng. ,  
Peq. cornusimilis Eg.. R. costellata E g.) является новыми



видами и не может быть использована для определения воз
раста. Остальные рудисты в литературе считаются баррем- 
скими, так как большинство из них описано из ургонскоп 
фации юго восточной Франции и других западных частей 
Среднеземноморского бассейна, где ургонская фация охва
тывает верхний баррем и низы апта.

Исходя из этого, В. П. Ренгартен, а позднее А. Г. Хали
лов и другие исследователи описываемые известняки Кафан- 
ского района с фауной рудистов и других пелеципод относят 
к верхнему баррему. Такая трактовка вопроса становилась 
возможной и потому, что взаимоотношение пород с рудистамп 
и с аммонитами было тогда еще неизвестно, в результате че
го они рассматривались лишь как разные фации одной свиты. 
И так как из кармирванкской подсвиты не были известны ха
рактерные нижнебарремские аммониты, указанные исследова
тели для определения возраста руководствовались фауной ру
дистов.

Как уже отмечалось выше, окремнелые известняки с ам
монитами (кармирванкская подсвита) занимают более высо
кое стратиграфическое положение, чем брекчиевидные зооген- 
ные известняки (агаракская подсвита), и подстилаются по
следними. Возраст кармирванкской подсвиты устанавливается 
как нижний и верхний баррем. Из сказанного следует, что р\ - 
дистовые известняки (агаракская подсвита) древнее нижнего 
баррема. Комплекс фауны, за исключением рудистов и некото
рых других пелеципод, указывает на верхиеваланжинский-го- 
тернвекий возраст, что подтверждается и стратиграфическим 
положением данной подсвиты (между средним валанжином 
и нижним барремом). Возможно, что в низах агаракской под
свиты присутствует не весь верхний валанжин, а только верх
няя часть его, так как среди валанжинских форм из основания 
подсвиты зональные виды отсутствуют.

Следовательно, нужно принять, что в восточной части 
Средиземноморского бассейна вышеперечисленные нижнеме
ловые рудисты имеют иное, более широкое вертикальное рас
пространение и приурочены не к определенному возрасту, а к 
определенной фации и появляются только в таких стратигра-



ч|)пческих горизонтах, к которым приурочена соответствующая 
фация.

В южной Армении они приурочены, в основном, к зооген- 
пым известнякам агаракской подсвиты, а в барреме отсут 
ствуют по причине отсутствия соответствующей фации. Редко 
констатированы брекчневидные зоогенные известняки верх
него баррема с рудистами (вершина г. Ханага).

Следует отметить, что в Западной Нвропе в ургонской 
фации вместе с рудистами встречаются также гастроподы: 
Serinea chamousseti d ' Orb. ,  Л\ vogdtiana Mor t . ,  Diozopty- 
xis coqvatidi d ' Orb.  и другие, которые отсутствуют в Ар
мении, где вместе с рудистами встречаются уже другие га
строподы и пелециподы.

Изменение состава фауны показывает, что рудистовые из
вестняки Армении все же отличаются от типичных ургонских 
известняков.

Ургонские известняки Грузии и Дагестана, кроме верхне
го баррема, охватывают также нижний баррем.

Согласно данным М. С. Эристави (1952), на Грузинской 
i.ihioe повсюду отложения ургона в восходящем разрезе сме
няются горизонтом мергелистых известняков, возраст кото
рых, на основании определения встреченных в них экзогир и 
редких аммонитов, устанавливается как барремский, в то вре
мя как прежде его или относили к апту, или же считали за 
переходные слои от баррема к апту. Вполне возможно, что 
дальнейшим изучением ургонских известняков Грузии будет 
установлено присутствие в них и более древних горизонтов 
нижнего мела.

Интересно отмстить, что в 1956 г. сотрудницей среднеази
атской экспедиции ВСЕГЕИ Т. Н. Богдановой в отложениях 
готерива Копет-Дага были обнаружены рудисты, среди кото
рых оказалась Requienia gryphoides Math*.

Этим фактом также подтверждается представление об 
ином стратиграфическом распространении нижнемеловых ру- 
дистов в восточной части Средиземноморского бассейна.

* Благодаря любезности Т. Н. Богдановой, я имел возможность 
сравнить свои экземпляры указанного вила с таковыми из Копет-Дага 
н убедиться в их идентичности.



Вся свита карбонатных пород восточной части Кафанско- 
го района, как было указано выше, одними геологами (В. П. 
Ренгартен, А. Г. Халилов и др.) относилась к верхнему барре- 
му, а другими (К. Н. Паффенгольц и др.)—к верхнему тито- 
ну (под названием «зейвинская толща»). Установление не
прерывного разреза от титона до апта и присутствие в раз
личных его частях фауны валанжина, готерива, нижнего п 
верхнего баррема показывает несостоятельность обоих этих 
концепций.

Известняки сс. Данпд-бск, Арцваник, Агарак, г. Кармип- 
ванк и другие не уходят под известняки г. Ханага и не подсти
лают их, как думают некоторые геологи, а, залегая на проти
воположном крыле антиклинали, соответствуют им, что выяв
ляется также при сопоставлении разрезов этих участков 
(рис. 40).

Нет основания также считать известняки г. Кармир-ванк 
аптскими, так как фациальное и фаунистическое сходство их 
с арцваникскими .известняками не оставляет сомнения в их 
барремском возрасте. Гипсометрически высокое положение 
кармирванкских известняков но отношению к арцваникским 
объясняется наличием между ними тектонического нарушения 
северо-западного простирания.

Попытки расчленения известняков неокома делались еще 
В. П. Ренгартеном, который, исходя из фациальных отличий 
и состава фауны, выделяет два горизонта —«нижний» и «верх
ний» и оба относит к верхнему баррсму*.

А. Г. Халилов (1959) подразделяет известняки неокомл 
на две свиты: 1) нижняя свита, представленная различными 
известняками, среди которых преобладают брекчиевидные ор
ганогенные разности и 2) верхняя свита, представленная ро
зоватыми и красноватыми окремнелыми известняками. Обе 
эти свиты он относит к верхнему баррему.

Выделенная нами агаракская подсвита приблизительно 
совпадает с нижней, а кармирванкская — с верхней свитой 
А. Г. Халилова.

* В своей последней работе В. II. Ренгартен (1959), учитывая, 
по-кидимому, наши данные, кроме верхнего баррема признает наличие 
также нижнего баррема в карбонатной свите.



б) Неоком других частей района

В сонорной и западной частях района, где довольно ши
роко развитый неоком прсдставден однообразными (карбо
натными) фациями, и руководящие ископаемые (аммониты ч 
др.) отсутствуют, не представляется возможным отделить 
верхний валанжин-готерив от баррема, поэтому они описы
ваются без подразделения на ярусы.

На водоразделе рр. Воротан и Кашуни известняки неоко 
ма занимают сравнительно небольшую площадь. К указанно
му возрасту относятся известняки вершины г. Кяпаз (2075,8). 
разрез которых представлен в следующем виде (рис. 41, а 
также рис. 42, 43):

1. На фиолетово-серых и серых плагио- 
клаЗ'Пироксеновых порфнритах согласно залегает 
пачка серых среднсзеринстых известняков. 6 м

2. Конгломераты с известковым цемен
том красного цвета . 2 м

3. Толстослонстые красноватые плотные
известняки с остатками Terebru tu la  и морских 
лилий • - 9 м

4. Серые известковые песчаники, которые
тонкослоистые (по 8 -12 см) • • 22 м

5. Тонкослоистые мелкозернистые серые
плотные известняки • • 7 м

6. Тонкослоистые серые известковые 
песчаники, которые слагают вершину г. Кяпаз.
В них встречаются брахиоподы очень плохой 
сохранности • • • 12 м

Известняки г. Кяпаз следует отно
сить к неокому, исходя из их согласно
го налегания на вулканогенную свиту 
титона — среднего валанжина и наличия 
отложений этого возраста в аналогичной фации в соседних 
районах (с. Давид-бек, ур. Кармрэкар, с. Агвани и др.)* 

Вторым участком развития отложений некома на выше
указанном водоразделе является г. Уюги-хут. Нижняя часть 
известняков представлена брекчиевидными (у родника «Нов 
ахпюр»), а верхняя часть мелкозернистыми красноватым ч

Рис. 41.
Разрез карбонат
ной свиты неоко- 

ма на г. Кяпаз.
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Рис. 42. Известняки неокома на вершине г. Кяпаз.

гис. 43. Верхняя часть известняков вершины г. Кяпаз.



разностями. Мн юго-западном склоне г. Уюги-хут наблюдается 
следующий разрез (снизу вверх) (рис. 1 4 ):

1. На фиолетовых туфоконгломератах верхней части свиты титонл-
среднего валанжина согласно налегают серые с розоватым оттенком тол- 
сгослоистые брекчиевидные известняки с плохо ^сохраненной фауной: 
Belemnitidae, спикули морских ежей, стебли морских лилий. В основа
нии карбонатной свиты известняки переслаиваются 
вулканогенными породами, что хорошо наблю
дается в 15 м выше от родника „Нои-ах- 
пюр" • • • 50 м

2. Красноцветные мелкозернистые толсго-
слоистые известняки, в нижней части которых 
встречаются T erebra tu la  sp. nov. 1 и 11, R hyncho- 
nella sp., B elem nitidae  и кораллы • 6 м

3. Серо-красноватые плотные мелкозерни
стые среднеслоистые известняки. Они слагают 
вершину г. Уюги-хут • • 40 м

На северо-восточном склоне ука
занной горы, в 1,5 км к югу от с. Барц- 
раван, в нижней части этих известняков 
встречались Belemnitidae, Psendocida- 
ris  sp.

К западу от. г. Уюги-хут извест
няки иеокома трансгрессивно перекры
ваются вулканогенно-осадочной свитой 
апта. Возможно, что брекчиевидные из
вестняки пачки I соответствуют верхне
му валаижину-готериву, а пачки 2 3—
баррему, но, из-за отсутствия характер
ной фауны, всю карбонатную свиту г. 
Уюги-хут нужно относить к пеокому 
без подразделения.

Более широкое развитие имеют от
ложения иеокома в ущелье р. Кашуни

подстилающими

JL
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Рис. 41.
Разрез карбонатной 
свиты шчжома на 

I. У юги-хут .

между сс. Агвани, Малдаш и па северных склонах г. Тапа* 
cap. Представлены эти отложения розоватыми и серыми 
гонко- и среднеслоистымн известняками. Впервые фауну иео
кома в них обнаружил П. Л. Ппремяи, который из слоя 
красных известняков в 1 ьм к западу от с. Агвани указы
вает: Barremites psilotatiis Uhl .  (определение Н. П. Лун- 
пова), Hibolites sp., Terebratula sp., Rhynchonella sp., Ci-



(laris s/7. (определения В. П. Ренгартена). Присутствие Bar- 
remites psilotatus Uhl .  не оставляет сомнения в баррем- 
ском возрасте слои красноцветных известняков, который 
соответствует арцваникскому слою.

В районе Окузаратского перевала известняки неокома 
перекрываются отложениями верхнего апта. Вышеуказанная 
фауна баррема собрана из средней части карбонатной свиты, 
что не исключает возможности присутствия в нижней ее части 
и более древних горизонтов неокома.

На северных и северо-восточных склонах г. Таиасар отло
жения неокома представлены розоватыми плотными песчани
стыми и чистыми известняками.

Останец брекчиевидных зоогениых известняков на пере
вале Антарашат—Тандзавер налегает на тапасар-кармракар- 
скую вулканогенную свиту. Уцелевшая от эрозии мощность 
останца составляет 12—15 м. Из этих зоогенных известняков, 
которые переполнены рудистами и гастроподами, нами были 
определены: Monopleura various Math. ,  М. michailensis 
Pi e t ,  et Camp. ,  M. rugosn Math. ,  Nerinea sp. (крупные 
экземпляры), Itieria sp. В. П. Ренгартен из них указывает 
Requienia gryphoides M a t h., Monopleura urgonensis 
Math. ,  /И. acutecarinata Renng . ,  M. various Math.  Cpe- 
ли сборов П. Л. Нпремяна В. П. Ренгартен определил Mo
nopleura corpulenta R е n п g., М. michailensis Pi e t ,  et 
Camp. ,  Agriopleura marticensis cl О г b. П. Л. Епремяном 
здесь был найден также \ ratica javaschovi Ton la. Страти
графическое положение и состав фауны показывают, что 
эти известняки соответствуют брекчиевидным известнякам 
нижней части агаракской подсвиты (верхний валанжин-го- 
терив).

Отложении пескома развиты также в юго-западной части 
исследованного района. Пределавлоны они свитой известня
ков, которыми сложены вершины гг. Каректак, Комбах 
(2976,1), Xvctvii (3214,1). Известняки неокома констатирова
ны также на западном склоне Хуступского хребта.

Известняки на г. Карентак сохранились в виде неболь
шого останца (около 0,4 км2) и образуют вокруг вершины ука
занной горы высокие обрывы. Восходящий разрез этой свиты,
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составленный на юго-восточном склоне г. Кареитак, представ
лен следующим образом (рис. 45):

1. На фиолетовых плотных пл;и иоклазэвых порфирмгах хустун- 
члмянской толщи согласно налегает пачка среднсзерпнсты? темпо-серых 
тлстослоистых известняков с богатой фауной брахиоиод. Встречены так
же единичные пелециподы и морские ежи. Из нижней части пачки нами 
были определены: B elbekella  m u ltifo rm is  Roeni . ,
В. m u ltifo rm is  Roe m.  var. caste lla n en sis  J a c. 
et Fal l . ,  B. m u ltifo rm is  Ro e m.  var. subcastel- 
lan en sis H а с о b. var. nov. (in coll.), B. m u lti
fo r m is  Roe m.  var. ardescica  J a c. et P a l  1., В . 
la ta  d ' О г b., B. a If. la ta  d ' О г b , В. renau.xia- 
на d ‘ О г b., B. k ip a r iso va en s is  M о i s., B. ex gr.
K illeron i P i e t . ,  B. aff. g ille ro n i Pi e t . ,  B. cf. 
g ib b sia n a  S  о w., B. k a fa n en s is  H а с о b. sp. nov.
(in co\\.), B. arm enica  И а с о b. sp. nov. (in coll.),
B. k a ren ta k en sis  H а с о b. sp. nov. i in coll.),
Sulcorhynchia  cf. v a la n g ie n s is  Lor. ,  T erebratu la  
acuta  Q u e n s t., T. sella  S  о \v., T. aff. sa leverts is  
Lor. ,  T. cf. v a ld e n s is  Lor. ,  T. va ld en s is  Lor. ,  
var. k en tu g a jen sis  M о i s., T. sp. nov.

Из верхней части пачки определены: N eit- 
hea сх gr. d a g h esta n en sis  Re г. n g. (определение 
T. А. МордвилкоI, R hynchonella  aff. g lo b u lo sa  
Pi c  t., Belbekella k ip a r iso v a e n s is  M о i s., B. re- 
nau.xiana d ’ () г b., T erebratu la  acuta  
Q  u e n s t. . . 13 m .

2. Светло-серые мелкозернистые плотные
известняки • • • • 27 м.

Рис. 45, Ра:.рез кар
бонатной евпгы 

неоко м а на г. Ка- 
рентак.

3. Темно-серые мелкозернистые плотные известняки с плохо со
храненной фауной брахнопод: Rhynchonella  sp., T erebra tu la  sp. 24 м.

4. Среднезерннстые темно-серые известняки с редкой фауной (мел
кие формы): R hynchonella  sp., T erebratu la  sp. • 28 м.

5. Плотные темно-серые мелкозернистые известняки, богатые круп
ными органогенными брекчиевиднымн включениями. Они слагают вер
шину г. Карентак. Уцелевшая or эрозии мощность составляет .5 м.

В списке фауны имеются формы, известные из нижне
го пеокома, какими являются: Sulcorhynchia ci. valangiensis 
l.or. «верхний валанжин Франции, Грузии и Крыма), Bel
bekella kiparisovaensis М о i s. (готерив Копет-Дага). Tereb- 
rntula cf. valdensis Lor .  (валанжин Швейцарии и Крыма). 
Остальные формы встречаются как в нижнем, так и в верх
нем неокоме: Seithea  ex gr. daghestanensis Re n n g .  (готе- 
рив-баррем), Belbekella multiformis Roem.  (валанжин-



баррем), В. multiformis Ro e m.  var. castellanensis Jac.  et 
Fal l ,  (готерив юго-восточной Франции и Крыма, баррем 
Кавказа), В. multiformis Roem.  var. ardescica Jac.  et 
Fal l ,  (верхний готерив юго-восточной Франции, баррем 
Кавказа), В. lata d ' Or b .  (готерив Кавказа и Копет-Дага, 
баррем Кавказа и Крыма, апт Парижского бассейна), В . ге- 
tiauxiana d ' O r b .  (готерив Крыма, гогерив-баррем Кавка
за, верхний неоком Западной Европы), В . gilleroni Pi e t ,  
(нижний ургон Швейцарии, готерив Крыма), В. cf. gibbsia- 
па Sow.  (неоком-апт), Terebratula sella Sow.  и T. acuta 
Quer i s t ,  (готерив Западной Европы, готерив-баррем Кав
каза), Т. salevensis Lor .  (готерив Швейцарии, баррем Кры
ма), Г. cf. valdensis L о г. var. kentugajensis Mo is. (баррем 
Крыма).

Однообразность фации и отсутствие руководящих форм не 
дают возможности подразделить свиту известняков на отдель
ные ярусы, вследствие чего она целиком (пачки 1—5) долж
на быть отнесена к неокому без расчленения. Согласное нале
гание на вулканогенную свиту титона-среднего валанжина и 
присутствие брахиопод, преимущественно приуроченных к 
нижнему неокому, указывают на принадлежность нижней ча
сти свиты известняков к этому возрасту. В этом мы убедились 
при сравнении нашей коллекции брахиопод с коллекцией С. В. 
Шматковой из готерива Копет-Дага, при котором выяснилось, 
что они совершенно сходны.

Указанные Г. Т. Тер-Месропяном из известняков 
г. Карентак Terebratula biplicata ( Br occh i )  Sow. ,  T. bip- 
licata ( Br oc c h i )  Sow.  var. dutempleana d ’Orb. ,  Rhyn- 
chonella cf. compressa Lam. ,  Rh. bohemica Sch.  (определе
ния M. Попхадзе) имеют широкое стратиграфическое рас
пространение и не противоречат неокомскому возрасту 
включающей их свиты.

Из всего вышесказанного ясно, что нет основания отно
сить свиту известняков г. Кзрентак только к верхнему барре 
му, как поступили некоторые геологи, сопоставляя ее с карбо
натной свитой (верхнего баррема, по их мнению) восточной 
части района (сс. Агарак, Арцваник и др.), в которой в на
стоящее время, кроме верхнего баррема, устанавливаются и ос



тальные ярусы неокома. Следовательно, при сопоставлении с 
указанными известняками нужно признать наличие в карен- 
такских известняках более древних горизонтов неокома, чем 
баррем, чему не противоречат фаунистические данные. Выше
приведенный большой список нижнемеловых форм опровер
гает мнение некоторых геологов о титонском возрасте извест
няков г. Карентак.

К юго-западу от вышеописанного участка отложения нео- 
кома развиты также на г. Комбах, где занимают площадь око
ло 1 кв. км и представлены тонкослоистыми мелкозернистыми 
розоватыми и серыми известняками, в которых на разных гори
зонтах встречаются брахиоподы плохой сохранности. Верши
на г. Комбах сложена раз^в- то-серыми известняками.

Рис. 46. Ил сстмякч проком j на г. Хуст>п.

Известняки г. Комбах согласно налегают на вулканоген
ную свиту (туфобрекчии и порфириты) титона-среднего ва- 
ланжина и стратиграфически соответствуют известнякам 
г. Карентак, расположенным на другом, противоположном 
крыле антиклинальной складки, ось которой проходит в севе
ро-западном направлении между указанными двумя верши
нами.



Сравнительно большое развитие имеют известняки нео- 
кома в районе г. Хуступ. На приводораздельной части хуступ- 
ского хребта свита карбонатных пород образует громадную 
цепь обрывов. Разрез этой свиты, составленный в 1 км к севе
ро-западу от вершины г. Хуступ, представлен следующим об
разом (снизу вверх) (рис. 47):

1. На крупногалечных фиолетовых туфоконгломерагах хуступ-чн-
мянской вулканогенной толщи (титон-средиий валанжин) налегает пачка 
темно-серых брекчиевидных толстослоистых мелкозернистых известняков 
с остатками брахиопод 20 м.

2. Тонкослоистые массивные темно-серые известняки с прожилка
ми кальцита . 50 м.

3. Сильно рассланцованные известняки темно-серого цвета. 18 м.
4. Плотные серые мелкозернистые известняки • • 10 м.
5. Темно-серые сильно рассланцованные известяки, образующие 

ряд ступенчатых обрывов. В нижней части известняков встречается бо
гатая, но плохой сохранности (в результате рассланцования пород) фау
на: Belbefcella sp. (cf. multiformis R о e m. , Terebratula sp. • 120—130 m.

6. Серые и светло-серые толстослоистые массивные мелкозерни
стые известняки. Они слагают гребень хребга. В верхней своей части из
вестняки рассланцованы и имеют розоватый опенок. . 10—15 м.

7. Сильно рассланцованные темно-серые известняки с фауной O r-
hitolina и остатками двустворок. На вершине г. Хуступ в этой пачке 
встречались Alectryonia rectangularis R oe m.. Neithea ex gr. daghestanen- 
sis  R e n n g. (определения T. А. Мордвилко). Belbekella multiformis 
R oem . var. cf. castellanensis J a c. et F a I 1., B. cf. lata d 'O rb ., морские 
ежи, Terebratula sp • 3 m.

Из этого слоя С. С. Мкртчяном была найдена Alec- 
tryonia rectangularis Roem.  (определение В. П. Ренгар- 
тена), а В. П. Ренгартеном Exogyra subsinuata Leym. ,  
Ostrea leymeriei Desh. ,  Orbitolina cf. bulgarica Boue.

8. Толсгослоистые, местами рассланцованные серые известняки 38 м.
9. Серые известконнстые сланцы, которые прорваны дайкообразным

интрузивом • • • • 35 м.
10. Известковнсгые сланцы темно-серого цвета, в которых встре

чается O rb ito lin a  sp. 25 м.
11. Светло-серые извесгкозистые сланцы. • • 40 м.
12. Темно-серые сильно рассланцованные известняки • 20 м.
13. Известковые сланцы серого цвета. • • 70 м.
Найденные в пачках 5 и 7 Neithea ex gr. daghestanen- 

sis Re n n g .  (готерив-баррем), Alectryonia rectangularis 
Roem.  (валанжин-апт), Exogyra subsinuata Leym. ,  Ostrea 
leymeriei Desh. ,  Orbitolina cf. bulgarica Bo u e  и брахио-



полы указывают на неокомскин возраст 
включающих их пород. Исходя из этого, 
свиту известняков г. Хуступ нужно от
носить к неокому. Учитывая большую 
мощность данной свиты, можно предпо
лагать, что самые верхние пачки, воз
можно, уже принадлежат к апту.

Следует отметить, что Orbitolina 
пачки 7 Л. Конюшевскнм была принята 
за фузулины, в результате чего он оши
бочно известняки г. Хуступ относил к 
палеозою.

К неокому относится также полоса 
известняков, протягивающаяся но запад
ному склону Хуступского хребта, от 
района сс. Тунус—Гучулу к югу через 
с. Шишкерт к с. Эрнадзор. Эти извест
няки совершенно сходны с хуступ-ком- 
бахскими известняками.

Далее к югу—юго-востоку извест
няки неокома развиты в районе г. Бар- 
таз (2269,0) уже в пределах Азербай
джанской ССР. Фауна неокома в бар- 
тазских известняках была обнаружена 
еще в 1890 г. Ж. Валентином, который 
из них указывает: Toxaster complcinatus 
A gas. ,  Terebratula sella Sow. ,  Orbi- 
tolina sp. В последнее время Г. А. Али
евым Л9о6) в известняках г. Бартаз 
были найдены Requietiia cf. ammonia 
О о I d { , R. cf. gryphoides M a t h., Natica 
javaschowi Toul a ,  Terebratula acuta 
О uens l . ,  указывающие на неоком. В 
фациальном отношении известняки рай
она г. Бартаз идентичны известнякам 
полосы Агарак-—Генлик—Пирчеван.

11а основании стратиграфического 
положения и фациального сходства с 
и звест ня ка м и Xусту п- Комбах с кого х р.

Рис. 47. Разрез карбо
натной свиты неокома 

на г. Хуступ.

к неокому должна
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d ' О г b...........................................

S a lfe ld ie lla  m ilasch ew itsch i К а г. . 
P ro te tra g o n ite s  creb r isu lca tu s  U h 1 
S ile s ite s  se ra  non is  d ' О г b. . . . 
C o stid isc u s  aff. b inodosus К u 1 j. —

— V о г.....................................
C o stid iscu s te c tic o s ta tu s  d ' О г b. var.

p la n a  К 11...............................
M a croscaph ites y v a n i P u z. • 
H am ulina  cf. subcincta  U h l . .  
C rio cera tite s  cf. d is s im il is  d ' О г b. 
L ep to cera s  pum ilum  U h l.  • • 
O lcosteph an u s e le g a n s  К a r. . 
P ulchellia  sa u v a g e a u i H e г in. 
P u lchellia  ch a n g a rn ie r i S a у n 
Pulchellia  n ick lesi H y a t t  . . 
P ulchellia  cf. c o m p ress iss im a  d 'O rb .  
P ulchellia  arm enica  H а с о b. sp. nov. 
B a rrem ite s  d if f ic i l i s  d ' О г b. • • • 
B a r re  m ites  su b d iff ic il is  К a r. . .
B a rrem ite s  f a l lo t i  К i 1 . ...............
B a rrem ite s  p s i lo ta tu s  U h l .  • • • 
B a rrem ite s  ch a rr ie r ia n u s  d O r b .
B a rrem ites  com psen se  К 11.............
B a rre m ite s  cf. p a ra n d ie r ifo rm e  К i 
B a rre m ite s  tenuicinctus S a r.

S c li 0 n d. .................................
B a rrem ite s  p a ffe n h o lz i H а с о b.

n o v . .................................
B a rre m ite s  s tr e tto s to m a  U h l .  . . 
B a rem ites  ex gr. hem iptychus К 11. 
B a rrem ite s  c a ss id o id e s  N e u m.

Uhl. .........................
D esm o cera s c ra s s id o r sa tu m  К a r. 
P seu d o h a p lo cera s  cf. neu m ayri

H a u g .........................................
P seu d o h a p lo cera s  cf. ponticum  К a 
P seo d o h a p lo cera s lig a tu m  d 'O r b .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

33 H olcodiscus p e re z ia n u s  d ’ 0  г b. . . _ 4 _ 1111 _ _+ _
34 H olcod iscu s g ero n im a e  H e rm . . . . — 4 — _11ii — + —
35 H olcodiscu s so p h o n isb a  (С о q.) Sayn — 4 — _1i_ — + —
36 H olcod iscu s ex gr. g a s ta ld ia n u s  

d ' О r b................................................ ._ _ _ _ _ +
37 M esoh ibolites cf. m in aret R a sp . • • — 4- — — — — + —
38 D u va lia  cf. g a g r ic a  S c h w. • • • • 4- — -- — — 4 —

39

Пелециподы

T rig o n ia  lo n g a  A g a s s . ................... ! л- 4
40 T rig o n ia  vectian a  L у c . ................... 4 4 + — —— 4 4
41 C ardium  co tta ld inum  d ' О г b. . . . ■ -L 4 4- — 4- 4 4 4
42 C ardiu m  cf. landerortense  L o r . .  . . 4 4- — — — — 4 -r-
43 C ardium  cf. g ille ro n i P i c t. et C a in pJ1 4 — — — 4- — — —
44 C ardium  cf. v o lt z i  L e v m .................. 1 4 — — — 4- 4 4 —
45 C ardium  cf. inornatum  d ' О г b. • • ! 4 — — -- 4- + 4 —
46 R equien ia  am m onia  G о 1 d f. • • • • | 4 — — — 4 4 —
47 R equ ien ia  g ry p h o id e s  M a th . • • • j, 4 — 4- — 4 4 4
48 R equienia  cf. tr ia n g u la r is  M a th . • 4 — — — — 4 4 —
49 R equien ia co rn u s im ilis  E g o i a n  • • 1 4* — — — 4 4 — —
50 R equien ia  co ste lla ta  E g o i a n  . . . j1 * — — — 4- 4 — —
51 M onopleura u rg o n en s is  M a th .*  • • + — 4- — — 4 4 4
52
53

M onopleura  su lca ta  M a th . . . . . 
M on opleu ra  corpu len ta  R e n n g. • • !i 4

1 ~  
1 - —. _ 4

4
4

4 _
54 I M on opleu ra  cf. r u g o s a  M a th . .  . . 11 - i — — — — 4_1 4 —
55 11 M onopleura v a r ia n s  M a th . • • • • 4 i — — 4 4 —
56 | M onopleura  im brica ta  M a th . . . . 4 i — — — 4 4 —
57 M onopleura  d ib ra ria n a  B og . • • • T 1 - — _1_ 4 4 —
58 1 M onopleura m ichailensis P 1 c t. et 

C a m p ................................................. 1 — _i1_i 4 4 _
59 | M onopleura  acu tecarin a ta  R e n n g. i _ — + 4 — —
60 P a c h y tra g a  k a fa n en s is  R e n n g. • • 4 — 4- — + 4 4 —
61 A g rio p leu ra  m a r ticen sis  d ' О г b. • • 4 4- — — 4 4 —
62 P ro to c a r  d ia  ex gr. im b rica ta ria  L ey  m. ■

j —
— — -- 4 4 —

63 ! P ro to c a r  d ia  cf. sph a ero id ea  F о г b. • -f- — — — —- 4 4 —
64 C yprin a  b ern en sis  L e v m .................. JL. — — 4 4 — —
65 1 C yp rin a  bern en sis  L evm . var. l a t a  

M о г d v............................................... 4 !1
66 C yp rin a  cf. se d g w ic k i W a lk . • • • — — — — 4 4 4
67 | C yprin a  sp ee to n en sis  M о r d v. . . . 4 — — — — 4 4 -Ll
68 I D o sin im eria  ven doperan a  L ey  m. • 4 — — — — 4 — —
69 ! S ph aera  cf. c o rru g a ta  S o w .*  • • • ! 4- 4- — —— 4 4 4
70 j Cucculaea g la b ra  P a r k .  var. f ib ro sa  

S o w . .........................................., • • 4- _ _ _ _ 4 4 1
71 ( G erv illia  a la e fo rm is  S o w .................. 4 i _ — — — 4 4 4-
72 1 L im a  cf. ca rteron ian a  d 'O r b .  • • • 4- 1 __ — —.— 4 4 4
73 ■ Lim a (M antellum ) sanctae-crucis  

! P 1 c 1. et C a m p............................... 4
i _  
1 _

_ _
1

4
1i_ _ _

74 Lim a (M antellum ) lo n g a  R о e m. . . 
L im atu la  tom becki d ' О г b.................

4 — — 4 4. 4 —
75 i 4 — — 1[ —— 4 4 4
76 N eithea cf. a ta v a  R o e m . ............... | 1 4 . 4* 4_ :' — 4 - 4 4 4
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77 N eithea  ex gr. d a g h esta n en sis i 1 ~  
1

i

j
R е n n g.............................................. 4_ + 4 — — 4 —

78 O strea  leyn terie i D e s h ...................... — 4 4 — — - -- —
79 O stre a  k h a n a g ia en sis  R e n n g. . . . — — 4 — —1

4 —
80 A lectryon ia  rec ta n g u la r is  Roeni. + 4* 4- — 4 4 4 4
81 E x o g y ra  su bsin u a ta  L e y m .............. — + 4 ——; “7“ 4* —
82 E x o g y ra  m i n os С о q . ...................... 4 ~L — — 4

i
4

Брзхноподы
!

83 B elbekella  m u ltifo rm is  R o e  m. • • • 4 T‘ - 4- 4 4- j-
84 B elbekella  m u ltifo rm is  Roeni. var.

ca ste lla n en sis  J a c. et F a 11. • • • 4 — — — —' 4 —
85 B elbekella  m u ltifo rm is  R oe m . var. i ii

su b ca ste lla n en sis  H а с о b. var. nov.1 11 1 — — ■fi|4 -- —
86 B elbekella  m u ltifo rm is  R o e m . var.

ardesc ica  J a c. et F a 1J.................. 4 4 4 - 4- ; 4 4 —
87 B elbekella  m u ltifo rm is  R oe m . var. j!

ro tu n d ico sta  J a c. et F a 11. . . . — 4 1 i 4-,1—
88 B elbekella  la ta  d ' О г b . ............... ... 4- 4 4- _.l1l_i 4- 4 -}-
89 B elbekella  k ip a r iso v a e n s is  M o is .  . 4  I i

|
1
I . il“"

90 B elbekella  ex gr. g ille r o n i P ie t .  . . 4- 1 — — 4 ! 4
91 B elbekella  cf. g ib b s ia n a  Sow . • • • 4- 1i t 4' — 4; -r- +!492 B elbekella  ren au x ian a  d ' 0  г b. • • • -r . i 4- — — 4 •" I1
93 B elbekella  k a fa n en s is  H а с о b. sp. 1

i j
nov. ............................................. • . 4 — — — Г _

94 1 B elbekella  arm enica  H а с о b. sp. nov. 4- -- — — 4i4- —i—
95 B elbekella  k a ren ta k en sis  H а с о b. sp.

1» nov....................................................... +  1 — — ""*1! +  ;4 —
96 L acunosella  m albosi P i e t . ............... _  j 4* 4- 4- 4 ;
97 L acunosella  m albosi P ie t .  var. tenui- 1

co sta ta  N о u t z.................................. — — — --
_
■’ 1.—

98 L acunosella  m albosi P ie t .  var. b ia sa - i
len s is  M o i s . .................................. — I1 4 — — — 4- -

99 S ep ta lip h o ria  cor a Hina L e y m .  var. 1
neocom ensis J a c. et F a 11. . . . -4- ; — — -  ;: "г j+ —

100 Sulcorhynchia  v a la n g ie n s is  L o r .  . . 4- ! — — — 4 —
101 R hynchonella  e ich w ald i К a r. var. nov. 1 . 1

(N о u t z.). ...................................... — ! 4- ■— i— ■— L. —
102 R hynchonella  decip iens d ' О r b. • • — 4- — _i 41I —
103 T erebra tu la  se lla  S o w . ................... 4- — — —1 '4 4
104 T erebra tu la  acuta  Q u e n s l .  . . . 4- + 4 lf -- 4 --
105 T erebra tu la  all sa le v e n s is  L o r .  . . 4 — — _11’ ” I !4- --
106 T erebra tu la  cf. p ra e lo n g a  S ow . . . 4* - — JI^ 1 4 4-
107 Terebratu la  cf. v a ld e n s is  L o r .  . . . — — _i

'
j—'1— —

108 T erebra tu la  va ld en s is  L o r .  var. ken- j
tu g a je n s is  M о i s . ........................... — — +  . +  l—

109 T erebra tu la  m outoniana  d ’ О г b. • • 4 - 4- f-, 4, +  1
110 T erebratu la  e rn es ti L o r .................... 4 ~T 4- — — 4 4-' }-
ш T erebra tu la  cf. biplicata  (В г о с c h i)

4- |S o w . ................................................ 4" Ii“” 4
112 Z e ille r ia  ta m a rin d u s  S o w ................. 4- j

“ I
14
1 1

4
+ i1+



1 2 1 4 5J iI6 7 8 »l|10

113 Z eille ria  fa v r e i  L o r ............................ 4 - i - _ 1 + 1+ 4-
114 Z e ille r ia  f a v r e i  L о г. var tran scau - i

casica  M о i s....................................... + — — + 4-1 + +
11”) N nclcata h ippopu s  R o e n i.................. ! + |- — -b -j- 4- —

Гастроподы

110 N erinea ren n g a r ten i P e e l .  . . . . — — — + — — —
117 N erinea arch im edi d ' О г b. . . . 4 — — -- — + —
118 N erinea vo g d tia n a  M о г t . ............... *i i — — — — T —
119 P ty g m a tis  f r a  g i l l s  P e e l . ............... + 1

I -- — — 4* + —
120 D io z o p ty x is  m arcousana  d ' О r b. • • 4-

1 ... — — + — — —
121 D io z o p ty x is  v a ld e n s is  P i e t ,  et

C a m p . ............................................. j -- — — 4- —— —
122 N atica  cf. k a ra k a sch i P e e l .  • • • • 4 - 1 -- — — — 4- — —
123 N atica  ja v a s c h o v i  To u l a ............... ? ’ — — - — 4- —

124 Oonia  cf. g ig a n te a  P e e l . ............... — — — > + —

Иглокожие

125 E chinobriscus ro b e r ti d ' О г b. var. 1
quad ra ta  C h a 1................................. — +

120 N u cleo p yg u s placen tu la  Desor. . . . -- 4 - -■ — — —■+ +

Фораминиферы

127 O rh ito lin a  bu lgarica  B o n e  . . . .
i

"Г

1

4 - —— — + —

быть отнесена также полоса известняков между сс. Неркин 
и Верин Г'иратах.

Агаракская и кармнрванкская подсвиты являются доволь
но выдержанными и, согласно данным А. Г. Халилова (1959), 
хорошо прослеживаются в соседних районах Азербайджан
ской ССР. К югу от с. Агарак агаракская подсвита через хр. 
Сусан-даг протягивается до района г. Пирчеван. К ней отно
сится вся карбонатная часть разрезов г. Пирчеван, сс. Кечик- 
лн и Сеидляр.

В районе указанных селений свита известняков налегает 
ча вулканогенную свиту титон-среднего валанжина и содер
жит такую же фауну, что в районе сс. Агарак, Арцваник. Из 
района г. Пирчеван А. Г. Халилов указывает: Requienia 
ammonia Gol df . ,  Pachytraga kafanensis Renng . ,  Monop- 
It'ttra cl. iirgonensis Math. ,  Pecten cf. cottaldinus d ’O rb.,



P. cf. archiaci d ' Or b . ,  Seithea daghestancnsis Ren rig.. 
Terebratuta sella Sow. ,  T. acuta Qu e n s t . ,  Beibekella mul
tiformis Roem. ,  Oonia gigantea  Р бе!.. Natica cf. java- 
schovi Той la .

Аналогичная фауна встречена также у сс. Кечикли, Верх
ний Генлик, Сеидляр. Мощность агаракской подсвиты у 
г. Пирчеван составляет 90 м. Породы кармирванкской подсви
ты и апта в районах г. Пирчеван, сс. Кечикли, В. Генлик от
сутствуют вследствие последующих размывов.

В окрестностях сс. Сеидляр и Гуюдара Хаштаб на свите 
порфирнтов и туфобрекчий титона-среднего валанжина зале
гает агаракская подсвита с характерной для нее фауной 
(А. Г. Халилов, 1959): Motiopleura urgonensis Mat h. ,  Ag- 
riopleura marticensis d ' Or b . ,  Pachytraga kafanensis 
Renng . ,  Terebratula acuta Q u e n s t .  и др. Мощность 
указанной подсвиты здесь составляет 150 160 м. Окрем- 
ненные известняки (баррем) скрыты наносами, а дальше 
уже обнажаются отложения апта, представленные глинами, 
песчаниками, туфопесчаниками и известняками.

Севернее этого района известняки неокома известны у 
с. Салдаш, на г. Гартыз и у с. Ферджан. Здесь, в ядре антикли
нальной складки, обнажается вулканогенно-осадочная свит;, 
г. Гартыз («гейялская свита», по А. Г. Халилову), которая 
соответствует титон-средневаланжинской вулканогенной сви
те, над которой залегают известняки неокома, в верхней ча
сти которых (соответствующей кармирванкской подсвите) в 
районе с. Черели встречаются Terebratula acuta Qu e n s t . ,  
Barremites sp., а в районе с. Салдаш — Mesohibolites Ion- 
gus Schw. ,  M. uhligi Sehw. ,  указывающие на баррем. От
ложения баррема перекрываются туфоконгломератами, ту- 
фопесчаннками и глинами верхнего апта.

У с. Ферджан, в узком глубоком овраге в виде обрывов 
обнажается верхняя часть карбонатной свиты неокома, пред
ставленная окремненными известняками с фауной аммонитов, 
белемнитов и брахиоиод баррема (А. Г. Халилов, 1959).

Отложения неокома известны также на левом берегу 
р. Воротам, у с. Аликулиушаги. У устья р. Аликулиушаги в 
виде обрыва обнажаются известняки, в которых мы встретили 
крупные экземпляры Diseras, очень сходные с таковыми 
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района г. Tanacap (титон). А. Г. Халиловым (1959) из этих 
изве.стняков указывается Diseras cf. arietinum  Lam.  Выше 
известняков имеются вулканогенно-осадочные породы, ко
торые, по-видимому, соответствуют аналогичным породам 
верхней части тапасар-кармракарской сбиты (район перевала 
Кармракар и др.). На вулканогенных образованиях зале
гает свита известняков, из которых А. Г. Халилов (1959) 
указывает: Neithea atava  Roem. ,  Area vogulata  Ei chw. ,  
Pecten goldfussi Leym. ,  Exogyra cotteaui From. ,  Mo
nopleura sulcata Math., Requienia aff. quadriplicata d ' Orb. ,  
R. ammonia Gol df . ,  Natica praelonga D e sc h ., N .d .b u li-  
moides d ' Or b . ,  Terebratula cf. acuta Q u e n s t . ,  Eugira 
neocomiensis From. ,  Stylomeandra aff. regularis From. ,  
Cydolites aff. intuinesceus Trd.

Синхроничность описанных аликулиуш агинских, давидбек- 
■ских, арцваникских и агаракских известняков доказана рабо
тами В. П. Ренгартена, А. Г. Халилова, а также нашими дан
ными.

Учитывая это, необходимо признать, что нижняя часть 
аликулиушагинских известняков соответствует агаракской 
по левите, что подтверждается и сходством фауны рудистов, 
гастропод, брахиопод. Кроме этого, указанные кораллы — 
Stylomeandra aff. regularis From. ,  Cyclolites aff. in tu ■ 
rnescens Trd. ,  а также найденная К. H. Паффенгольцем 
(1951) в низах этой карбонатной свиты Thamnastraea ten- 
tagarensis Dl e t r .  (определение H. С. Бендукидзе) являются 
характерными формами готерива. Этому возрасту не проти
воречат также формы, отсутствующие в агаракской подсви
те на территории Армении: Eugyra neocomiensis F r o m.
' ютерив-апт), Е. cotteaui Fr om,  (готерив-апт), Pseudo- 
diadema malbosi Pl c t .  (неоком), Natica cf. bulimoides 
d 'Orb.  (валанжин-готерив), N. praelonga De s c h .  (готе- 
рив-баррем), Neithea atava d ' O r b .  (валанжин-апт), Area 
vogulata Ei chw.  (неоком), Requienia aff. quadriplicata 
d ' Orb.  (неоком), Pecten goldfussi L e у m. (готерив-баррем).

Согласно данным Г. Абиха и В. П. Ренгартена, верхняя 
часть карбонатной свиты неокома с. Аликулиушаги представ
лена внизу окремненными известняками, а вверху брекчие- 
ниднымн органогенными известняками с Monopleura urgo-
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nensis Math. ,  Agriopleura marticensis d ' Or b . ,  Nerinea 
gigantea  d ' H o m b r e - F i r m a s ,  N. vogdti M о rt., N. aff. 
а ш / ш  d ’Orb. ,  Alectryonia rectangularis Roem. ,  Orbi- 
tolina bulgarica Bo u e  и другими. Указанная часть извест
няков хорошо сопоставляется с окремненными и брекчие
видными известняками вершины г. Ханага.

Известняки юго-западной части исследованного района 
(гг. Хустуи, Комбах, Карентак, полоса Шишкерт-Гучулу а 
др.) и известняки восточной части района (сс. Давид-бек, 
Арцваник, Агарак, Пирчеван) должны рассматриваться ли!пь 
как разные фации одной и той же неокомской свиты. Ясно, что 
нижняя часть свиты известняков юго-западной части района 
соответствует агаракской подсвитс, а верхняя часть - - кар- 
мирванкской.

в) Апт
В юго-восточном Зангезуре аптский ярус устанавливает

ся фаунистически.
Аптские отложения впервые были отмечены в 1936 i. 

А. Н. Соловкиным в бассейне р. Воротан (Базарчай). Указан 
ный исследователь приводит без детального разреза следую
щий список форм из района с. Давид-бек: Pseudohaploceras 
ligatum  d ' Or b . ,  Lyra tieocomensis d ' Or b . ,  Terebratula 
extensa Mev. ,  Colombiceras sinzowi Kasan . , C.  quadratum 
Kasan . ,  SalfeldielLi guettardi К a s p.

Первые три формы относятся к баррему, а остальные ха
рактеризуют аптский ярус.

Представлен апт сложным чередованием вулканогенно
осадочных и нормально-осадочных пород: туфопесчаниками* 
туфобрекчиями, туфоконгломератами, песчаниками, известня
ками, мергелями и др.

В восточной части исследованного района отложения ан- 
та приурочены к мульде синклинальной складки, ось которой 
проходит но линии Егвард—Кахнут -Давид-бек. На крыльях 
этой складки развиты известняки баррема. Местами осадки 
апта полностью размыты, в результате чего они не образуют 
непрерывной полосы по осевой линии синклинали, а сохрани
лись только в некоторых участках у сс. Агарак, Егвард, Ках
нут и к северу от с. Давид-бек.



Сравнительно полный разрез апта наблюдается в район* • 
сс. Лгарак, Егвард (АрмССР) и Саралы-Хаштаб (АзССР), гд  ̂
аит, по данным В. П. Ренгартена (1959), представлен своим 
нижним и верхним подъярусами. Согласно мнению указанно
го исследователя, нижний апт трансгрессивно налегает на по 
роды баррема и трансгрессивно перекрывается осадками верх
него апта. Представлен нижний апт свитой песчанистых и гли
нистых известняков, туфогенных песчаников и мергелей об
щей мощностью 80—100 м. Из этих отложений В. П. Рснгар- 
тен (1959) указывает: Costidiscus recticostatus d Orb.  var. 
plana Ki l .  (баррем-апт), Uhligella melchioris T i e t z e  
(баррем-апт), Deshayesites zveissi Nei im.  et Uhl .  (нижний 
апт), D. cf. dechyi P a p p .  (нижний апт), Prochelonicerus 
amadei (Hoh.) Uhl .  (нижний апт), Cheloniceras seminodo- 
sum Slnz.  (нижний апт), Lima moreana d Orb.  (am), L. 
cf. cottaldi d ' O r b .  (баррем-апт), Cidaris cornifera Agas .  
(баррем-апт) и др. А. Г. Халилов (1959) из нижнеаптских 
пород приводит также Cheloniceras cornueli d ' Or b . ,  Col- 
chidites cf. longus R о u c h., Neohibolites ewaldisimilis S t о I.

Верхний апт представлен внизу туфоконгломератами, ту
фогенными песчаниками с прослоями мергеля, а наверху 
алевристыми мергелями и известковистыми песчаниками с 
прослойками мергеля. Мощность верхнего апта составляет 
225 м. Верхнеаптский возраст пород доказывается следующей 
фауной, приводимой В. П. Ренгартеном (1959): Tetragoni- 
tes duvalianus d ’Orb.  (верхний апт), Tonohamites decur- 
rens Roem.  (верхний апт), Puzosia falcistriata  Ant l i .  
(верхний апт), Acanthoplites aschiltaensis Ant h .  (верхний 
апт-нижний альб), Aucellina caucasica B u c k  (апт-альб;, 
A. nassibianzi Sok.  (апт-альб), A. ex gr. aptiensis Pomp .  
;апт-альб), Oxytoma cornueli d ' O r b .  (апт-альб).

Из верхнего апта этого участка А. Г. Халиловым (1959) 
указываются: Acanthoplites multispinatus Anth. ,  Colombi- 
ceras tobleri Jac .  et Tob l .  var. discoidalis Sl nz . ,  Cheloni
ceras cf. tschernyschewi Sinz. ,  Neohibolites semicanalicula- 
tus Bl., N. aff. inflexus St., Duvalia grasiana Duv.  и 
другие, доказывающие верхнеаптскнй возраст включающих 
их пород.

Как видно из разреза, наличие фаунистически охаракте-
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рпзованного нижнего и верхнего апта в районе ее. Лглрак, Fr- 
вард, Саралы Хаштаб не подлежит сомнению.

К северу—северо-западу отложения апта развиты в райо 
не с. Кахнут, где над красноватыми тонкослоистыми известня
ками баррема залегает свита зеленовато-серых грубозерни

стых туфопесчаников, розовато-буроватых тонкослоистых 
сильно песчанистых известняков, туфоконгломератов и туфо- 
*брекчий, обломки и гальки которых состоят из порфиритов и 
известняков. Юго-западнее с. Кахнут геологом П. Л. Епремя- 
ном в средней части свиты был найден характерный нижне
аптский Cheloniceras albrechti-austriae (Hoh. )  Uhl.  (опре
деление M. С. Эристави). Верхняя часть свиты с. Кахнут, 
представленной туфобрекчиями и туфоконгломератами с прос
лоями туфопесчаников, по-видимому, принадлежит уже к 
верхнему апту, что подтверждается при сопоставлении с 
вышеприведенным разрезом района сс. Агарак, Егвард, Сэра- 
лы-Хаштаб, где нижняя часть верхнего апта сложена туфо
брекчиями и туфоконгломератами. Мощность апта у с. Ках
нут составляет 120 — 140 м. Более высокие горизонты здесь 
размыты.

Далее к северо-западу, между вершинами Кармирванк и 
Зивинкерц, над фаунистически охарактеризованными баррем- 
скими известняками (контакт задернован) залегают туфобрек- 
чии, туфоконгломераты и туфопесчаники, гальки и обломки ко
торых представлены фиолетово-серыми плагиоклазовыми пор- 
^фиритами, розовато-серыми известняками и другими порода
ми. К востоку эти вулканогенные породы срезаются кармир- 
ванкским разломом и проходят в соприкосновении с известня
ками агаракской подсвиты. На основании стратиграфическо
го положения и фациального сходства с аптскими отложения
ми с. Кахнут, Егвард и других районов, отмеченные вулкано
генные породы можно отнести к аптскому ярусу.

Следующим районом развития отложений апта является 
левый склон р. Кашуни севернее с. Давид-бек. Здесь они вы
ражены туфоиесчаниками, туфоконгломератами, туфобрек
чиями, песчаниками и песчанистыми известняками. На ур. Ка- 
ринглух свита вулканогенно-осадочных пород апта налегает 
на свиту красноватых известняков баррема. Контакт их скрыт 
под наносами. В этом участке в низах апта развиты туфокон



гломераты желтовато-серого цвета, в которых встречаются 
гальки подстилающих известняков. Кверху количество и ве
личина галек постепенно уменьшается, и порода переходит в 
зеленоватый крупнозернистый туфопесчаник, а последний я 
свою очередь — в песчанистые известняки.

Из пород аптской свиты В. П. Ренгартеном (1959) бы
ла собрана богатая верхнеаптская фауна: Euphylloceras ар- 
tiense Sayn,  Salfeldiella guettardi Rasp. ,  S. pseudoernes- 
ti Col l . ,  Lytoceras liebigi Opp.  mut. aptiensis Fa l l . ,  Tet- 
ragonites depressus Ras p ,  var .Jacobi Fa l l . ,  Tonohamites 
cf. decurrens Roem. ,  Desmoceras akuschaense A nth. ,  Pu- 
zosia falcistriata  Anth. ,  Uhligella zilrcheri .lac. et Tobl . ,  
Colombiceras tobleri J a c. var. discoidalis Sinz. ,  C. subtob- 
leri Kasan . ,  Gargasiceras gargasense d ' Orb.  var. aptiensis 
Rouch . ,  Acanthoplites multispinatus Anth. ,  A. subpeltocc- 
roides Sinz. ,  Cheloniceras martini d ' Orb.  var. caucasica 
Anth. ,  Ancytoceras emerici d ’Orb. ,  Ammonitoceras cari- 
nato-verrucosum Sinz. ,  Cardium ibbestoni For b . ,  Aucelli- 
na aptiensis Pomp. ,  Arctostrea milletiana d ' Orb.  н дру
гие. Аналогичный список фауны также приводится А. Г. Ха
лиловым (1959), который кроме аммонитов указывает Seo- 
hibolites subcanaliculatus В 1., Belbekelta gibbsiana Sow. .  
Terebratula dutempleana d ' Or b . ,  7. praelonga Sow.  и 
др. M. С. Эристави и В. Л. Егояном из этой свиты указы
ваются: Phyltopachyceras ex gr. baborense Coq. ,  Ph. ex gr, 
rnoreli d ' Or b . ,  Gargasiceras cf. gargasense d ’Orb. ,  Bel- 
bekella gibbsiana Sow.  var. bedoulensis J a c. et Fal l . ,  Te
rebratula biplicata (В г о с c h i) Sow. ,  Zeilleria morisi M e y.* 
Z. wanklini Dan. ,  Kingenia lima Def r .

Из цитированных форм Cheloniceras martini d ' O r b .  
var. caucasica Anth. ,  Gargasiceras gargasense d ’Orb. ,  
G. gargasense d ' O r b .  var. aptiensis Rouch . ,  Uhligella 
ziircheri J a c. et Tobl .  являются характерными верхнеапг- 
скими формами, Acanthoplites subpeltoceroides Sinz. ,  Co
lombiceras subtobleri Kasan .  известны из апта. Salteldiel- 
/а guettardi Rasp. ,  Colombiceras tobleri .lac. e t T o b l .  
var. discoidalis Sinz. ,  Desmoceras akuschaense Anth. .  
Puwsia falcistriata  ,lac. et To b l .  встречаются в верхнем 
anre и нижнем альбе. Остальные формы известны вообще



из апта или имеют более широкое стратиграфическое рас
пространение и не противоречат возрасту свиты.

В. П. Ренгартен рассматриваемую свиту относил к верх
нему апту и указывал на отсутствие нижнего апта в районе 
с. Давид-бек. М. С. Эристави и В. Л. Егоян считают, что в 
низах свиты присутствует также нижний апт, и отрицают 
трансгрессивность верхнего апта в этом районе, установлен
ную В. П Ренгартеном. Отсутствие нижнего и трансгрессиг- 
ность верхнего апта утверждается также А. Г. Халиловым 
(1959).

Севернее с. Давид-бек, по оврагу левого склона р. Кашу- 
ни, по данным М. С. Эристави и В. Л. Егояна, проходит сброс 
близмеридионального простирания, но которому отложения 
апта восточного опущенного крыла пришли в соприкосновение 
с карбонатной свитой неокома и даже с тапасар-кармракар- 
ской вулканогенной свитой. По мнению А. Г. Халилова (1959) 
налегание верхнеаптской туфогенной свиты местами непо
средственно на вулканогенной свите, подстилающей зейвин- 
ские известняки, объясняется глубоким размывом последних в 
этих участках перед верхнеаптской трансгрессией. Гипсомет
рически низкое положение верхнеаптских туфопесчаников 
указанный автор связывает с древним рельефом.

К. Н. Паффенгольц (1951) вышеописанные туфопесчаникн, 
обнажающиеся севернее с. Давид-бек, относит к титону. Од
нако большой список характерных аммонитов из этих отло
жений, несомненно, подтверждает их аптский возраст. С ука
занием о том, что эти туфопесчаникн уходят под известняки 
г. Ханага, нельзя согласиться, так как в действительности иод 
ханагпнскис* известняки \ходят не вышеописанные туфопссчл- 
ники, а вулканогенные породы (туфобрекчии и порфириты) 
тнтона среднего валанжина, обнажающиеся в ядре анти
клинальной складки северо-западнее г. Ханага. Последние 
подстилают на северо-восточном крыле антиклинали ханагин- 
ские известняки, а на юго-западном крыле — эквивалентные 
им зейвинские известняки. Туфогенная свита (апт), которая 
залегает на зенвинскнх известняках в местности Каринглух 
(севернее с. Давид-бек), занимает стратиграфически более 
высокое положение по отношению к ханагииским известнякам



п соответствует отложениям, залегающим нал свитой извест
няков г. Ханага.

Следующим районом развития аптских отложений являет
ся хр. Окузарат (водораздел рр. Воротан и Кашуни), распо
ложенный севернее сс. Агвани и Малдаш. Здесь развита мощ
ная вулканогенная свита (названная нами окузаратской), на
легающая на разные горизонты карбонатной свиты неокома и 
вулканогенной свиты титона-среднего валанжина.

Окузаратская свита представлена туфопесчаниками, мет
ко- и крупногалечными туфоконгломератами, туфобрекчия- 
ми, потоками порфиритов. В некоторых участках в основании 
свиты развиты маломощные пачки известняков н известко- 
вистых песчаников, которые, однако, не выдержаны и по прос
тиранию выклиниваются.

Описываемая свита занимает значительную площадь, так 
как слагает водораздельную часть хр. Окузарат от района 
г. Навчалу до г. Чурчур. Кроме этого, полоса, образованная 
этими породами, от указанного хребта протягивается в северо- 
западном направлении через южную окраину с. Танздавер 
до с. Татев. В районе г. Навчалу (1943,0), находящемся на во
доразделе рек Воротан и Кашуни, к северу от с. Агвани, в ос
новании вулканогенной свиты развита пачка известняков, об
разующая цепь низких обрывов. Благодаря пологому падению 
на север пачка известняков снова выходит на дневную поверх
ность на западном и северо-западном склонах упомянутой го
ры, слагая там самую верхнюю часть недоступных грандиоз
ных обрывов правого склона каньона р. Воротан. К западу 
мощность пачки известняков постепенно уменьшается и к се
веро-западу от с. Агвани доходит до 3—5 м, где они и выкли
ниваются.

Северо-западнее родника «Нов-ахпюр» окузаратская вул
каногенная свита подстилается карбонатными отложениями 
неокома г. Уюги-хут, а севернее с. Агвани — порфиритамп 
свиты титона-среднего валанжина.

На южном склоне г. Навчалу наблюдается следующий 
восходящий разрез окузаратской свиты (рис. 50):

1. Базальные конгломераты, налегающие на размытую поверхность 
серых-гемно-серых плагиоклазовых плотных порфиритов и туфобрекчий 
титона-среднего валанжина. В зеленоватом цементе встречаются плохо 
•сохраненные белемниты. • • - 5 м
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2. Толстослоистые серые мелкозернистые известняки с розоватым
оттенком. В нижней масти пачки известняков встречается фауна брахио- 
под и единичных плохо сохраненных белемнитов: B elem nitidae, B elbe- 
kella  $р. (cf. m u ltifo rm is  R oe m.), T ereb ra tu la  sp. . .30 -35 м .

3. Пачка крупнозернистых известковистых серых песчани-
30 м .

4. Зелеиовато-серые грубозернистые туфо- 
песчаники . . . .  15—20 м .

5. Светло-серые норфириты с порфировыми
выделениями плагиоклаза и темноцветных мине
ралов • • • • 15-20 м .

6. Зеленовато-серые крупнозернистые гу-
фоиесчаники с прослоями гуфоконгломератобрек- 
чин, выходы которых наблюдаются на дорою 
Горис-Татев • • • 65 .и.

7. На привершинной части г. Навчалу, вы
ше от указанной дороги, имеется маломощный 
(5—6 м ) прослой зеленовато-розоватых крупно
зернистых известковистых песчаников с при
месью туфогенного материала. Из этой пачки 
нами была собрана фауна, среди которой удалось 
определить S a lfe ld ie lla  g u e tta rd i Rasp. ,  B elem - 
nitidae, T erebratula  sp.

8. Выше зелегают зеленоватые туфоконг- 
ломератобрекчии с мелкими и крупными (диамет-

Рис. 50. Разрез верх- р0М 0т 2 до 30 см ) гальками и обломками раз- 
него апта г. Навчалу. личных иорфиритов . . . 25—30 м .

Вышележащие отложения здесь 
размыты, но к западу в районе г. Чурчур (2284,1) и 
с. Сваранц вышеописанная вулканогенная свита трансгрессив
но перекрывается татевской свитой.

Найденный в пачке 7 аммонит Salfeldiella guettardi 
Rasp,  известен из верхнего апта и нижнего альба, но ха
рактеризует скорее всего верхний апт (Грузия, Дагестан, 
юго-восточная Армения - с. Давид-бек). Встреченная в 
пачке 2 Belbekella sp. (cf. multiformis Roem. )  имеет ши
рокое стратиграфическое распространение (валанжин-апт) и 
не противоречит верхнеаптскому возрасту свиты (пачки 
1- 8).

Отложения верхнего апта в той же вулканогенно-осадоч
ной фации представлены, как уже отмечалось выше, также в 
восточной части Кафанского района и в соседнем Кубатлин-
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ском районе Азербайджанской ССР (по данным В. П. Рен.- 
гартена и А. Г. Халилова).

Трансгрессивность верхнеаптской окузаратской вулкано
генной свиты согласуется с данными В. П. Ренгартена о транс
грессивном залегании верхнего апта на подстилающие поро
ды в восточной части района.

В 1,5—2 к м  к западу от описанного участ
ка разрез интересующей нас свиты более полно 
представлен западнее с. Агвани. Здесь наблю
дается следующая последовательность пород 
(снизу вверх) (рис. 51):

1. Над карбонатной свитой баррема зале
гают (контакт задернован) туфопесчаники и ту- 
фоконгломераты зеленовато-серого цвета. 40 м %

2. Грубозернистые зеленоватые туфопес
чаники. • • • • 2 м.

3. Туфобрекчии с крупными обломками из-
вестковистых среднезернистых песчаников и се
рых плагноклазовых порфиритов. Цемент имеет 
зеленоватый цвет. • 20 м

4. Маломощная пачка серых мелкозернистых 
т онкослоистых мергелистых известняков. 1 м.

5. Пачка, представленная чередованием
юлстослоистых (по 10—15 см ) коричневатых плот
ных и тонкослоистых крупных зеленоватых туфо- 
песчаников. В верхней части пачки преобладают 
слои (но 15—25 см ) серых плотных среднезер
нистых слабо известковистых песчаников с об- Рис. 51. Разрез
ломками раковин различной фауны • 50 м . верхнего апта

6. Желтоватые тонкослоистые среднезер- района Окузарат-
нистые туфопесчаники. • • 8 м. ского перевала.

7. Туфоконгломератобрекчии с крупными
гальками мандельштейновых серых плагноклазовых (миндалины выполнена 
кальцитом), зеленоватых и темно-серых плагноклазовых порфиритов, зеле
новато-серых и темно-серых туффитов, серых известняков и др. Цемент 
зеленоватый, значительно разрушенный, что наблюдается и на перевале 
Окузарат. . . . . . .  30—40 м .

8. Выше, севернее с. Малдаш, породы пачки 7 сменяются серыми
плотными плагиоклазовыми порфиритами. 40—50 м

9. Порфнриты перекрываются мелкозернистыми желтовато-серыми,
местами разрушенными туфопесчаниками, слагающими вершину выс. с 
отм. 2094,0 . . . . . .  8—10 м.

10. Серые плотные плагиоклазовые порфнриты, обнажающиеся на 
выс. с отм. 2127,0 и западнее от нее . . .  80 .и.
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Порфириты обнажаются также н привершинной части 
т. Чурчур, где и перекрываются трансгрессивной свитой верх
него турона ( ? ) — нижнего коньяка.

Учитывая значительную мощность окузаратской вулка
ногенной свиты, можно допустить возможность присутствия в 
верхней части ее также альба. Такое предположение подтвер
ждается также региональным сопоставлением. Согласно дан
ным А. Г. Халилова (1959), альб имеет вулканогенный ха
рактер (туфоконгломераты, туфобрекчии и туфопесчаники, 
которые переслаиваются с нормально-осадочными породами) 
в Мартунинском прогибе (район сс. Дашкенд, Сызнек, Сару- 
шен, г. Степанакерт и др.), причем у с. Дашкенд отложения 
альба перекрываются нижнетуронскими известняками. Ука
занный автор на основании стратиграфических соображений 
к альбу относил также туфопесчаники г. Гартыз, находящейся 
у восточной границы исследованного нами района.

Нужно также отметить, что у с. Аликулиушаги К. Н. 
Паффенгольц к апту-альбу относил вулканогенную толщу* 
(порфириты, туфобрекчии и туфопесчаники), залегающую 
выше верхнего баррема и перекрываемую отложениями верх
него мела.

Возможность присутствия в разрезе сеномана исключает
ся, потому что отложения этого яруса в вулканогенных фа
циях как в исследуемом районе, так и в прилегающих к нему 
областях отсутствуют и, кроме этого, непрерывного разреза от 
апта до турона-коньяка в нашем районе не наблюдается вви
ду трансгрессивного залегания последнего.

Таким образом, окузаратскую вулканогенную свиту, 
трансгрессивно залегающую на барремскнх отложениях и 
трансгрессивно перекрываемую турон(?) -коньякскими обра
зованиями п содержащую верхнеаптскую фауну, мы относим 
к верхнему аиту. По-видимому, некоторая верхняя часть этой 
свиты была размыта перед верхнемеловой трансгрессией.

К северо-западу от перевала Окузарат и с. Малдаш вул
каногенная свита имеет широкое развитие. В фациальном от 
ношении она почти не меняется. На гг. Галукая (2013,5) и Ба-

* В. П. Ренгартен считает это толщу коньикской.



зукар (1793,2) в нижней части ее развиты известковые песча
ники и брекчневидные известняки, которые сменяются туфо- 
конгломератобрекчиями, а последние заленовато-серыми пла- 
гиоклазовыми порфиритами и туффитами, выполняющими яд
ро Тандзатапской синклинали.

Часто этой свите подчинены пачки туфоосадочных пород, 
одна из которых находится в 0,8 км к юго-западу от с. Тандза- 
тап и представлена тонкослоистыми мелкозернистыми туфо- 
песчаниками.

Полоса порфиритов и туфобрекчий верхнего апта далее к 
северу охватывает район с. Татев и верхнюю часть правого 
склона ущ. р. Воротан севернее указанного селения. У восточ
ной окраины с. Татев они перекрываются молодыми андези
то-базальтовыми лавами, а к западу от него— карбонатной 
татевской свитой.

В 2 км к северу — северо-востоку от с. Татев, на правом 
склоне ущелья р. Воротан наблюдается следующий схематиче
ский разрез окузаратской свиты (рис. 52):

1. На верхнеюрских зеленовато-серых порфиритах и туфобрекчиях
слегает конгломерат с розовато-серым цементом и гальками подстилаю
щих пород. В цементе встречаются плохо сохраненные обломки раковин 
брахиопод и белемнитов . . . 5 м.

2. Пачка зеленоватых среднезернистых песчаников . 10 м .
3. Пачка среднезернистых красноцветных известковистых песчани

ков с обломками белемнитов . . . . .  40—50 м .
4. Серые, зеленоватые плагиклазовые порфириты, их туфы и туфо- 

прекчии с прослоями туфоконгломератов и туфопесчаников. 150—200 м .
5. Пачка мелкозернистых зеленовато-синеватых (в нижней части)

и среднезернистых грязно-зеленых туфопесчаников . 15 м .
6. На размытой поверхности этих пород залегает татевская свита 

карбонатных и туфогенных пород (верхний турон (? i — нижний коньяк).
Пачки 2 и 3, залегающие в нижней части свиты у зимовки 

с. Татев, по простиранию в южном направлении быстро вы
клиниваются. Они соответствуют аналогичным отложениям, 
залегающим в основании верхнеаптской свиты на г. Галукая 
п Базукар, а также пачкам 2 и 3 разреза г. Навчалу. Слоям 
4 и 5 татевского разреза соответствуют пачки 4—8 разреза 
г. Ыавчалу и вулканогенные породы (порфириты и туфобрек- 
*ПП1) района Окузаратского перевала.

Следует отметить, что раньше описываемая свита отно-



сплаеь к юре. П. Л. Еиремяном разные части окузаратской 
свиты без достаточного обоснования были отнесены к средней 
юре (район сс. Татев, Тандзатап, г. Горшасар), к верхней юре 
(правый склон ущелья р. Воротан северо-восточнее с. Татев), 
валанжин-готериву (район Окузаратского перевала), к верх 
нему баррему (г. Навчалу), для увязки которых он вынужден 
был допустить наличие в этом районе целого ряда разломов.
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Отложения апта к востоку от 
исследованного района известны в 
соседнем Кубатлииском районе 
АзССР. Согласно данным В. П. Рен
та ртена и А. Г. Халилова, в райо
не сс. Селдляр, Гуюдара Хаштаб,. 
Сзралы Хаштаб ант представлен 
такими же фациями, как в пределах 
юго-восточной Армении, т. е. ниж
ний апт имеет нормально-осадоч
ный, а верхний апт— вулканогенный 
характер. Возраст их обоснован 
богатыми фаунистическими дан
ными.

Аптские отложения выявлены 
А. Г. Халиловым (1959) у подно
жья г. Гартыз (1277,4), находящей
ся в б км к юго-востоку от с. Кач
нут. Представлены они туфоконг- 
ломератами, туфопесчаниками, гли

нами и мергелями, которые налегают на известняки верх
него баррема и содержат верхнеаптскую фауну: Tetragoni- 
tes duvalianus d ' Or b . ,  Colombiceras cf. tobleri J ac .  et 
Tob l .  и др. Нижний апт па г. Гартыз отсутствует. Верх
ние пачки этого разреза (туфопесчаиики, известковистые 
песчаники) указанный автор на основании стратиграфических 
соображений относит к нижнему альбу.

К востоку от с. Давид-бек отложения апта (вулканоген
но-осадочные и нормально-осадочные фации) известны в пре
делах Азербайджанской ССР у с. Таранлы и Керджаланлы. 
В районе последнего селения над барремом залегает с конг-

Рис. 52. Разрез 
верхнего апта райо

на с. Татев.
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d ' 0  Г Ь ;............................................. + -F
S a lfe ld ie lla  g n e t ta r  d i R a s p . .  • . • — -1- —
S u lfe ld ie lla  p se u d o e rn e s ti C o l l .  • • — ! -i 4
L yto cera s lieb ig i Opp .  m u I. a p tien - 

's is  F a l l . .......................................... +
T etra g o n ites  d ep ressu s  R a s p. var. 

Jacobi F a l l . - - .............................. 4- 1
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•f ...
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C olom biceras to b le r i J a c. et Fa l l ,  

var. d isc o id a lis  S 1 n z...................... _  i— 1
C olom biceras su b tob leri К a s a n. • • 1i + — —

C olom biceras s in z o v i К a s a n. • • • _i + i ~ —
C olom biceras quadra tum  К a s a n. • • _i 4- i
G a rg a sice ra s  g a rg a s e n se  d ' 0 r b. • — + — —
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2

C h elon iceras m artin i d ' O r b .  var.
caucasica  A n t li................................

C heloniceras a lbrech ti-au  s tr ia e  (Hoh.)
U h l . .................................................

C heloniceras cf. tsch ern ysch ew i S i n z. 
C h elon iceras cornueli d ' О r b. • • • 
C h elon iceras sem inodosum  S 1 n z. . 
C olch id ites cf. lo n g u s  R о u c h. . . . 
Jm erites  cf. p la n u s  R о u c h. • ■ • • 
Im erltes  cf. sem itu bercu la tu s R о u c h. 
A r g v e ti te s  la sh een sis  R о u c h. • • •
A m m oni tocera s ca rin a to -verru co su m

S 1 n l...................................................
A m m onitoceras transcaspium  S \ n z. 
N a u tilu s m ontm ollin i P i e t ,  et C a m p .
D u va lia  g r a s ia n a  D u v . ...................
N eoh ib o lites  e w a ld is im ilis  S t о 1. . . 
N eoh ibo lites sem icanalicu latus В 1. •
N eoh ib o lites  < ft’, in flex u s  S t ..............

Пелециподы

C ardium  ibbeston i F о r b.................• |
Anornia p se u d o ra d ia ta  d ' О rb. • • • j
Lim a m oreana  d ' О r b........................ j
Lim a  cf. co tta ld i d ' О г b . ...............
Lim a  cf. neocom iensis d ‘ О г b. • • •
Aucellina caucasica  В u c l i ...............
A ucellina a p tie n s is  P o m p ..................
A ucellina n a ss ib ia n z i S о k . ...............
O x yto m a  cornueli d ' О г b.................
A rc to s tre a  m illetiana  d ' О r b. . .
O stre a  cf. silen u s  C o q . ...................
N eithca  m o rr is i P i e t ,  et C a m p .  .

Брахиоподы
B elbekella  g ib b sia n a  S o w ..................
B elbekella  g ibbsian a  S о w. var. bedou-

len s is  J a c. ct F a 1 1........................
B elbekella  cf. m u ltifo rm is  R о e in. . 
T erebratu la  du tem pleana  d ' О г b. . .
T ereb ra tu la  p ra e lo n g a  S o w ..............
T erebra tu la  b ip licata(ft г о c c li i) S о w.
Z eilleria  m o r is i M e y . .......................
Z eille ria  iz'anklini D a n .......................
Z eille ria  tam arindus S o w ...............
K in g en ia  lima D e f r . .......................

Иглокожие
C id a ris  corn ifera  A g a s .....................
D isco id es  ro tu la  B r o n g n . ...............
P seu d o p yr in a  p y g a e a  A g a s. • • • •
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ломератом в основании свита вулканогенно-осадочных и оса
дочных пород с фауной апта. В. И. Славиным эта свита была 
отнесена к апту, а А. Г. Халилов считает, что вся свита прй- 
надлежит к верхнему апту, а нижний апт отсутствует.

А. Г. Халиловым по региональным и стратиграфическим 
соображениям апт (верхний отдел) выделяется также в райо
не с. Эйвазлы (туфоконгломераты, туфобрекчин и туфопесча- 
ники).

Г. ВЕРХНИЙ м е л

В юго-восточном Зангезуре, в пределах Кафанского и Го- 
рисского районов, верхнемеловые отложения имеют ограни
ченное распространение. Они, налегая на нижнемеловые осад
ки, более широко развиты восточнее, в пределах Азербайджан
ской ССР (Кубатлинский и Зангеланский районы), где слагают 
северо-восточное крыло Кафанского антиклинория. На про
тивоположном крыле упомянутого антиклинория отложения 
верхнего мела развиты в крайней северо-западной части ис
следованного района, в бассейне правых притоков р. Воротан, 
в районе сс. Татев и Сваранц, где, на основании литологиче
ских особенностей, нами выделяются три свиты верхнего мела:

1. Татевская свита карбонатных и туфогенных пород 
(верхний турон(?)-нижний коньяк).

2. Сваранцская туфоосадочная свита (верхний коньяк).
3. Сраберд-такцарская вулканогенная свита (сантон).
Указанные свиты, суммарная мощность которых состав

ляет около 1 км, связаны между собой постепенными перехо
дами.

а) Верхний турон(?)-нижний коньяк

Отложения указанного возраста образуют довольно ши
рокую полосу близмеридионального направления, прослежи
ваемую между сс. Татев и Сваранц от вершины г. Чурчур к 
вершине г. Петрос-Хач. Представлены они свитой (татевская 
свита) известняков, мергелей, песчаников, содержащих на 
разных горизонтах прослои туфопесчаников, туфоконгломера- 
гон и туфобрекчий.
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Описываемая свита, мощность которой составляет около 
300 м, трансгрессивно налегает на разные горизонты окуза- 
ратской свиты.

На водоразделе рр. Агандзугет и Караунцгет (правые 
притоки р. Воротан), восточнее с. Сва- 
ранц, разрез татевской свиты имеет сле
дующий вид (снизу вверх) (см. рис. 53):

1. Т у ф о б р е к ч и и  с к р у п н ы м и  о б л о м к а м и

т е м п о - с е р ы х  п л о т н ы х  и з в е с т н я к о в ,  п е с ч а н и к о в  и 

р а з л и ч н ы х  п о р ф и р и т о в .  1 1 л / .

2 .  М е р г е л и с т ы е  п е с ч а н и к и  с е р о - з е л е н о в а 

т о г о  ц в е т а  . . . .  9  .</.

3 .  Т у ф о б р е к ч и и  с о б л о м к а м и  г е м н о - с е р ы х

и з в е с т н я к о в ,  п е с ч а н и к о в ,  т у ф ф и т о в  • 5  л/.

4 .  П а ч к а  м е р г е л и с т ы х  п е с ч а н и к о в ,  п е с ч а 

н и с т ы х  и м е р г е л и с т ы х  и з в е с т н я к о в  • 7  м.
5 .  Т у ф о б р е к ч и и  с о б л о м к а м и  р а з л и ч н ы х

и з в е с т н я к о в  и п о р ф и р и т о в  • • 4 л/

6 .  С р е т н е з с р н и с т ы с  с е р о - ж е л т о в а т ы е  п е с 

ч а н и к и  • • • • 2  л /.

7. С и л ь н о  р а с с л а п и о в л н и ы с  м е р г е л и с т ы е

п е с ч а н и к и  . . . .  2  л/.

S. Р а с с л а н и о в а н н ы е  п е с ч а н и к и  и м е р  

г е л и  . . . .  7  л/.

9 .  З е л е н о в а т ы е  к о н г л о м е р а т ы  и б р е к ч и и  с 

г а л ь к а м и  и з в е с т н я к о в  . . 2  л/.

10.  С р е д н е -  и м е л к о з е р н и с т ы е  п е с ч а н и к и  з е 

л е н о в а т о г о  ц в е т а  2  л/.

11.  П а ч к а  т о н к о с л о и с т ы х  м е л к о з е р н и с т ы х

п е с ч а н и к о в  18 л/.

12.  Т е м н о - с е р ы е  м е л к о з е р н и с т ы е  известно
в и с т ы е  п е с ч а н и к и  . 2 , 5  л/.

13 .  Т у ф о б р е к ч и и  с п о л о м к а м и  п о р ф и р и т о м ,

п е с ч а н и к о в  и и з в е с т н я к о в  • ■ 3 0  м.

14.  З е л е н о в а т ы е  р а с с л а н и о в а н н ы е  н з в е с т к о -

в н е т ы е ,  м е л к о з е р н и с т ы е  п е с ч а н и к и .  12  л/ .

15. С в е т л о - с е р ы е  п л о т н ы е  м е р г е л и с т ы е  и з 

в е с т н я к и  . . . .  8  л/.

16.  З е л е н ы е  т о л с т о с л о и с т ы с  к р у п н о з е р н и 

с т ы е  п е с ч а н и к и  6 5  м
17. Т о н к о с л о и с т ы е  т е м н о - с е р ы е  и з п е с т к о в и с т ы е  п е с ч а н и к и .  7  л/.

18. С е р ы е  м е л к о з е р н и с т ы е  п л о т н ы е  и з в е с т н я к и .  . 1 3 0 — 1 5 0  л/

Выше залегает сваранцская вулканогенно-осадочная сви
та.

*

2L

Рис. 53. Разрез 
верхнего турона 
(?)-нижнсго ко
ньяка восточнее 

с. Сваранц.



Из песчаников верхней части свиты в районе г. Пур
пур П. Л. Епремян указывает следующую фауну: Trigo
noarca quadrans Re n n g .  sp. nov. (in col l . ) ,  Pectunculus 
subpulvinatus d ' Arch. ,  P. cf. subconcentricus Lam. ,  Proto- 
cardia hillana Sow ., Trigottia scabra Lam. ,  T. cf. buchi 
Gem. ,  Crasmtelites cf. macrodonta Sow.  (определения 
В. П. Ренгартена и Т. А. Мордвилко), гастроподы (не опре
делимые).

Упомянутая фауна, по заключению В. П. Ренгартена, ука
зывает на верхнетуронский-нижнесснонский возраст включаю
щих их пород.

В. П. Ренгартен (1959) из этой свиты на г. Чурчур ука
зывает: Pccten marroti d ’Orb. ,  Neithea quinquecostata 
Sow. ,  Modiola ex gr. capitata Zi t t . ,  Rhyne ho nella sp., Те- 
rebratula sp., Micraster sp. 1, M. sp. II. Из туфогенных 
песчаников более высоких горизонтов указанный исследова
тель собрал следующие формы: Trigonoarca cf. brahmini- 
еа F o r b e s ,  Protocardia hillana Sow. ,  Trigonia tateven- 
sis Mor dv .  sp. nov. (in lilt.), T. ex gr. crenulata L y c e t t ,  
Cyprina sp., Cytherea sp., Callisto sp., Gervillia sp., Pinna 
ox gr. decusata Gold! . .  Cucullaea sp., Turritella sp. (опреде
ления T. А. Мордвилко). На основании вышеприведенной 
фауны возраст пород не определяется точно. Волыиинство 
этих пелеципод имеют широкое вертикальное распростране
ние (верхний мел), а другие формы— Crassatelites cf. mac
rodonta Sow.  и Trigonoarca cf. brahminica F o r b e s  —ука
зывают на сенон, а плохо сохраненная Modiola sp., по мне
нию В. П. Ренгартена, ближе всего стоит к коньякской М. 
capitata Zi t t .  Представители рода Micraster не появляют
ся раньше турона.

Породы татевской свиты раньше В. П. Ренгартеном были 
отнесены к верхнему турону — нижнему сенону и кампану. В 
своей последней работе (В. П. Ренгартен, 1959) он, на ос
новании сопоставления описываемых осадков с аналогичными 
отложениями у с. Емазлы, г. Кара-Кузей и с. Аликулиушаги, 
||ижнюю часть свиты относит к коньяку, среднюю — к санто- 
ну и верхнюю часть (известняки)— к кампану. Однако, учи
тывая, что описываемая свита согласно перекрывается сва-
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ранцскон свитой с характерной верхнеконьякской фауной* 
верхний возрастной предел татевской свиты следует ограни
чить нижним коньяком. Этот факт исключает возможность 
присутствия в верхах свиты как кампана, так и сантона и верх
него коньяка. Исходя из того, что в настоящее время отсутст
вие верхнего турона как в Зангезуре, так и в соседних районах 
Малого Кавказа еще нельзя считать доказанным, и учитывая 

большую мощность татевской свиты, мы 
условно принимаем, что в низах свиты 
присутствует также верхний турон, тем 
более, что нижняя часть свиты, как и 
в соседних районах (с. Емазлы, гора 
Кара-Кузей и др. , фаумистически не 
охарактеризована. Верхнетуронском у
(?)— нижнеконьякскому возрасту свиты 
не противоречит вышеприведенный боль
шой список фауны.

Возможно также, что часть ука
занной другими исследователями фауны 
происходит уже из вышележащей вул
каногенно-осадочной свиты.

На водоразделе рр. Караунцгет и 
Татев, между сс. Тате в и Сваранн, раз
рез верхнего турона (?)- нижнего ко
ньяка имеет следующий вид (снизу 
вверх) (рис. 54):

1. Над порфиритамн вулканогенной свиты
верхнего апта залегают гуфоконгломератобрек- 
чии. Цемент зеленовато-желтый. Гальки и облом
ки диаметром от незначительных размеров до 
25—30 см) представлены известняками и илагио- 
клазовымн порфиритамн • 70 м.

2. Желтовато-зеленоватые средне- и мел
козернистые песчаники с примесью туфогеино! о 
материала •

г--т- т--т.-т.л

1 ш

Т-.Т..Т..Т-.Т
..т-т-т- .т.

о Т о Т  оТ«

i

Г в т  • т  в Tf

Рис. 54. Разрез 
верхнего турона 
(?)-нижнего ко
ньяка между сс. 
Сваранц и Татев.

18 м .
3. Сильно рассланцованные известняки и известковые туфопесча-

ники . . 43 м .
4. Мелкозернистые плотные серые мергели, местами сильно рас

сланцованные . . . . . . 36 м



5. Мощная пачка туфопесчаникои и туфобрекчий желтоватого цве
та с прослоями известняков. В некоторых горизонтах наблюдается рас- 
сланцонанность . . . . . .  55 м .

6. Грязно-желтоватые плотные среднезернистые песчаники 5 м.
7. Желтовато-зеленоватые разрушенные гуфобрекчии и туфопес-

чаинки • • • • • • 45 м .
8. Брекчиевидные серые и темно-серые плотные известняки с про

жилками кальцита . . . . . . 5 м .
9. Мелкозернистые грязнс-зеленсватые туфогенные песчаники 45 м .

10. Светло-серые мелкозернистые, местами сильно рассланионанные
известняки (мощностью 60 м с л а г а ю щ и е  небольшую местную синкли
наль на вершине г. Кумбургуг (1792,0), а на западном склоне этой горы 
имеют юго-западное падение и перекрываются туфобрекчиями сваранц- 
ской свиты.

Рис. 55. Тонкослоистые известняки, песчаники и туфопесчаники татев- 
ской свигы, трансгрессивно налегающие на вулканогенную окузаратскую 

свиту (слева внизу) к северу от сел. Татев (выс. 1756, 8).

К северо-западу от с. Татев, в районе г. Петрос-Хач, ниж
няя часть татевской свиты представлена рассланцованнымм 
мергелями, известняками, песчаниками и туфопесчаниками, а 
верхняя часть — брекчиевидными толстослоистыми серыми и



дозовато-серымн известняками, слагающими вершину указан
ной горы. Восточнее г. Петрос-Хач они развиты на правом об 
рывистом склоне ущ. р. Воротан, на высоте с отм. 1756,8. Здесь 
наблюдается следующая последовательность пород (снизу 
кверх) (рис. 56):

$

1—1 • -2.1.7-i:
±=± 4 - *

1. На размытой неровной поверхности
окузаратской вулканогенной свиты, верхняя часть 
которой выражена туфобрекчиями и зеленовато
синеватыми туфопесчаниками, трансгрессивно и с 
азимутальным несогласием залегают серые плот
ные голстослоистые брскчиевидные извест
няки . . . .  35—40 м .

2. Темно-серые среднеслои^тые плотные 
мелкозернистые известковые песчаники.

30-35 м.
3. Пачка многократного чередования сред

незернистых зеленых песчаников с примесью ту
фогенного материала, серых песчанистых мелко
зернистых плотных известняков с прожилками 
кальцита, темно-серых туфопесчаников. Мощ
ность каждого слоя пачки составляет 5—10 см.

• 30-35 м.
4. Пачка толстослоистых розовато-серых

мелкозернистых плотных известняков с прожил
ками кальцита . . 20 м.

Вышележащие отложения уничто
жены эрозией.

П. Л. Епремяном в состав описан
ной верхнемеловой свиты включены также вулканогенные 
породы восточных склонов г. Кквасар (2171,3). Детальное 
картирование показало, что часть этих пород принадлежит 
сваранцской, а часть — сраберд-такцарской свитам. Кроме 
этого, указанный геолог считает восточный и западный кон
такты татевской свиты тектоническими, причем с востока 
она якобы контактирует с доггером, а с запада— с палео-

±
Рис. 56. Разрез 
верхнего турона 
(?)- нижнего ко
ньяка в районе 
с. Татев (выс.

1756,8).

зоем.
Такое взаимоотношение свит не подтверждается нашими 

данными, согласно которым упомянутые тектонические нару
шения и породы доггера и палеозоя в этом районе отсутст
вуют. Татевская свита, как указывалось выше, трансгрессив
но налегает на окузаратской свите (на востоке) и согласно



перекрывается вулканогенно-осадочными образованиями 
верхнего коньяки (на западе).

Следует отметить, что большинством предыдущих исследо
вателей породы татевской свиты были отнесены к юре.

Отложения коньяка известны с правобережья р. Воротан, 
у восточной границы исследованной нами территории, в пре
делах Азербайджанской ССР. В районе с. Восточное Емаз- 
лы (восточнее с. Агарак), согласно данным В. П. Ренгартена 
п С. С. Мкртчяна, над песчано-мергельной свитой верхнего ап- 
та залегает довольно мощная (около 300 м) толща песчани
ков и конгломератов с обильной фауной коньяка. В. П. Рен
та ртен и другие исследователи до последнего времени указан
ную толщу (как и аналогичные образования г. Кара-Кузей) 
относили к верхнему турону на основании неправильных оп
ределений В. П. Ренгартеном иноцерамов. В своей последней 
работе В. П. Ренгартен (1959) упомянутой толще приписы
вает коньякский возраст, гак как при переопределении эти ино- 
церамы оказались коньякскимн (Iпосетить seitzi A n d e r t  
и др.).

Среди сборов С. С. Мкртчяна из этой толщи между сс. Аг- 
быз и Емазлы В. П. Ренгартеном, В. Ф. Пчелиицевым и Т. А. 
Мордвилко были определены: Scaphites fretschi Gross . ,  
Haustator kurdistanensis Peel . ,  Protocardia hill ana Sow. ,  
P. petersi Zi t t . ,  Eriphyla striata Sow. ,  Gervillia solenoi- 
des Sow. ,  Limatula Jittoni d ' Orb. ,  Pecten (Camptonectesi 
airvatus Ni l ss . ,  Anomia coqaandi Zi t t .  и др. A. H. Co- 
ловкиным отсюда же найдены: Inoceramus seitzi And. ,  
Pycnodonta vesicularis Lam.  и др. (определения В. П. Рен
гартена).

Коньякский возраст толщи устанавливается наличием 
Scaphites fretschi Gross . ,  Protocardia petersi Zi t t . ,  Ger- 
villia solenoides Sow. ,  Anomia coqaandi Zi t t . ,  Inoceramus 
seitzi Ande r t .  Последний вид характеризует нижний коньяк. 
Найденный в верхах толщи В. П. Ренгартеном Inoceramus 
icaltersdorfensis And.  говорит о присутствии верхнего 
коньяка.

К северу, у с. Кубатлы (г. Кара-Кузей), коньяк ложится 
прямо на фауниетически охарактеризованные песчаники и из
вестняки верхнего апта. Пр едставлен коньяк свитой серых

1 Г>~>



мергелистых песчаников п песчанистых известняков, мощно
стью около 170 м, в которых В. И. Славиным (1945) встречены 
(после переопределения фауны 3. П. Ренгартеном), Puzosia 
denisoai Stol . ,  Inoceramus seitzi An d e r t ,  /. kleitii Mul l .

Следует отметить, что на левом берегу р. Воротан у 
с. Аликулиушаги некоторыми исследователями к турону была 
отнесена свита песчанистых мергелей и песчаников. Однако 
В. П. Ренгартен (1956), на основании детального изучения 
разреза мела у с. Аликулиушаги и определения собранной им 
фауны, считает, что здесь на известняки верхнего баррема не
посредственно налегают фаунистически охарактеризованные 
туфопесчаники коньяка и, таким образом, из разреза выпада
ют ярусы аптский, альбекий, сеноманский и туронский. Тем 
самым он опровергает мнение о наличии в районе вышеупомя
нутого селения непрерывного разреза мела.

К востоку от р. Воротан и Джебраильском районе к ко
ньяку В. П. Ренгартен отнес свиту известняков и мергелей, < 
верхах которой встречена коньякская фауна. Налегает эта 
свита на породы альба.

В Нагорном Карабахе туронские отложения имеют огра
ниченное распространение и известны в отдельных небольших 
участках. Мощная вулканогенная толща этой области до ра
бот В. П. Ренгартена была отнесена к турону. Однако работы 
В. П. Ренгартена установили сантонский возраст указанно;! 
толщи, что подтверждалось и данными В. И. Славина.

В Кировабадской зоне (в Таузском и Акстафинском райо
нах, в бассейнах рр. Ганджа-чай и Кюракчай) верхнету- 
ронские отложения имеют незначительное распространение и 
представлены известняками с прослоями песчанистых мерге
лей. Залегает верхний турой на нормально-осадочные и вулка
ногенные породы нижнего турона трансгрессивно. Нижнету- 
ронскаи фа>нл (Xerinea lengissima Reus s ,  Praeradiolites 
maroni Douv. .  Biraciiolites quadratus d ’Orb. ,  Inoceramus 
cuvieri Sow.  и др.) в этих отложениях была найдена В. В. 
Тихомировым и В. Е. Хаиным, а верхнетуронская ;Inocera
mus lamarcki Park. ,  /. inconstuns Wo o d s )  В. П. Ренгар- 
теном. По данным А. А. Агабекяна, на Иджеванском хреб
те верхний турон и нижний коньяк представлены траисгрес-



си в noil толщей песчаников и туфогенных порол, и пижме:! 
части которой встречаются иерхнету ронские V aecinites in - 
ferns  D otiv ., V. praesulcatus Douv .  и др.

В области Аджаро-Триалетской складчатой системы верх
ний турон и кокьякский ярус представлены красными и места
ми розовыми и белыми известняками с прослоями вулканоген 
ных пород, которые подстилаются мергелями и известняка
ми нижнего турона (М. С. Эристави и А. Л. Цагарели, 1952).

На северной периферии Храмского массива и между ука
занным и Локским массивами турон выражен кварцево-туфо- 
генными песчаниками, чередующимися с кислыми туфами и ту- 
фобрекчиями. На разных стратиграфических горизонтах встре
чаются потоки кварцевых порфиритов, прослои мергелей и из
вестняков. Эта свита постепенно переходит в коньякский ярус. 
Присутствие в ней турона доказывается А. Л. Цагарели 
<1954), нашедшим в згой толще Inoceramus Libiatus 
Sc h loth,  и другие туронскпе формы. Мощность па север
ной периферии Храмского массива составляет 450-500 м.

Довольно широкое развитие имеют отложения турона 
также в юго-западной Армении. По данным В. Л. Егояна 
(1955) к турону относится ахсуинский горизонт ераносской 
свиты (турон-нижний коньяк) и нижняя часть хосровской вул 
каногенной толщи (верхний турон-нижний коньяк). Ахсуии- 
ский горизонт развит в верхнем течении р. Веди и в бассей
не р. Аргичи и представлен известняками, песчаниками, гли
нами и конгломератами с Durania arnaudi Choff . ,  Radio- 
lites peroni Chuff . ,  Vaccinites inferus Douv. .  Baculites 
bohemicus F r i t  sell, et S c h l o e n b .  и др.

Последним районом развития туронских отложений на 
Малом Кавказе является Ордубадский район, где (у сс. Ки- 
лит и Кетам), по данным Ш. А. Азизбекова и Р. Н. Абдуллае
ва (1947), нижний турон представлен известково-туфогенной 
свитой (мощность 492 м) с фауной Actaeonella ovata Peel . ,  
Protocardia armenica Fi chw. ,  P. renngarteni Bobk.  и др. 
В этом районе к верхнему турону относится нижняя часть 
мощной карбонатной толщи (верхний турон? — сепон).



б) Верхний коньяк

К верхнему коньяку мы относим довольно мощную вулка
ногенно-осадочную свиту, выраженную перемежающимися 
туфопесчаниками, туфоконгломератами и туфобрекчиями с 
прослоями песчаников.

Верхнеконьякский возраст свиты устанавливается фауни- 
стическими данными. Налегает она на вышеописанную татев- 
скую свиту, окаймляя ее с запада от района г. Топкар до 
г. Чурчур. На описываемой свите расположено с. Сваранц, 
почему и названа она нами сваранцской свитой. Мощность 
^той свиты составляет около 350 м.

На правом берегу р. Агандзугет юго-восточнее указанно
го селения разрез сваранцской свиты имеет следующий вид 
(снизу вверх) (рис. 57):

1. Туфоконгломераты и туфобрекчии с крупыми и мелкими галь
ками темно-серых нлагиоклазопых порфиритов, известняков, темно-серых 
туффитов «. . . . . . .  80—100 л/

2. Желтоватые среднезернистые туфопесчаники, пересеченные не
большим нарушением, вдоль которого они рассланцованы . 1 м.

3. Брекчии с желтовато-серым песчанистым цементом. Обломки
представлены темпо-серыми мелкозернистыми известняками . 2 м.

4. Зеленовато-серые мелкозернистые тонкослоистые мергелистые
песчаники . . . . . . .  1 и/.

5. Плотные серые мелкозернистые известняки. • 1 м.
6. Мелкозернистые туфопесчаники зеленоватого цвета • 3 м .
7. Глинистый сланец черного цвета . . .  2 м .
8. Зеленовато-желтоватые грубозернистые песчаники с прослоями

мелкозернистых песчаников . . . . .  16 м .
9. Пачка чередования грубозернистых грязно-зеленоватых песчани

ков, брекчий и конгломератов (с гальками песчаников и др. пород). Ме
стами они гидротермально изменены • • • * 2 1  м .

10. Пачка желтоватых мелкозернистых песчаников с прослоями чер
ных мергелистых песчаников. В средней части пачки из желтоватых пес
чаников мы собрали довольно богатую фауну, среди которой В. П. Рен- 
гартен определил: Inoceram us (C a llistoceram u s) g la tz ia e  (FI eg.) A n d .  
/. stu rm i A nd .  Встречены также P ectunculus sp. и мелкие неопредели
мые гастроподы. В некоторых местах пачка гидротермально слабо изме
нена . . . . . . .  22 д/.

11. Песчаники пачки 10 кверху постепенно переходят в грубозер
нистые желтовато-зеленоватые песчаники. • • • 18 м.



12. Породы пачки 11 переходят и брекчии с гри.шо-дсленопатым и
желтоватым песчанистым цементом. Гальки, которые представлены фио
летово-серыми плагиоклазовыми порфиритлми, в нижней части пачки — 
мелкие, а в верхней части — крупные. 41 м.

13. Пачка зеленовато-желтоватых пес
чаников 9 .1/.

М. Туфоконгломсратобрекчин с гряз
но-зеленоватым и желтоватым цементом и галь
ками илагиоклазовых порфиритов и желтых 
песчаников. 36 м.

15. Желгопато-зелеиые средне- и круп
нозернистые песчаники ■ • 15 м .

16. Сильно рассланцованиые мелкооб-
..омочные брекчии с туфопесчанистым це
ментом • . . . 38 м .

17. Мелкообломочные, зеленоватые
брекчии с обломками песчаников и других 
пород. Цемент песчанистый, с примесью ту- 
погенного материала. Часто они постепенно 
переходят в крупно- и среднсзериистые т\- 
фогенные песчаники. • • 80--90 м.

Выше согласно залегает сраберд- 
гакцарская вулканогенная снята.

Встреченный в пачке 10 In. (Cal- 
listoceramus) glatziae (F 1 e g ) And.  
описан из нижнего и верхнего коньяка 
Германии. Этот вид указывается В. П.
Ренгартеном из верхнего коньяка Ар
мении (бассейны рр. Веди и Джагрычай). 
hi. sturmi And.  известен из эмшера 
(верхнего коньяка-нижнего сан тона)
Германии и, согласно данным В. Г1. Реи- 
глртена, из верхнего коньяка Армении 
(бассейн р. Веди).

Таким образом, породы с указан
ной фауной должны быть отнесены к
верхнему коньяку. п ^J J Рис. 57. Разрез верх-

Считывая непрерывность разреза и него коньяка ущелья 
согласное налегание сваранцской свиты р. Агандзугет. 
на татевскую свиту, верхнеконьякский 
возраст следует приписать сваранцской свите в целом (пач
ки 1 —17), хотя возможно также, что низы ее принадлежат к
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’нижнему коньяку, и верхи- к нижнему спитому, так как пере
ход между ними постепенный, границы их установлены не 
фаунистически, а условно, и верхнеконьякская фауна найдена 
в средней части свараицской свиты.

К юго-востоку от описанного участка отложения сваранц- 
ской свиты развиты в верховьях правого притока р. Агандзу- 
гет, на западном склоне г. Чурчур, где выражены рассланцо- 
ванными темно-серыми туфопесчаниками, которые перекры
ваются плагиоклазовыми порфирита ми, принадлежащими 
вышележащей свите.

В районе с. Сваранц и севернее его в ущелье р. Джрага 
цидзор и на участке Топкар верхнеконьякская свита представ
лена такими же породами (туфопесчаники, туфоконгломера- 
ты, песчаники и др.), которые встречаются в вышеописанном 
разрезе. Характерным является для этой свиты туфоосадоч
ный характер образований и отсутствие потоков порфиритом.

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
И
12
13
14
15
16

С П И С О К
Таблица 6

видов копьякских отложений юго-восточного Заигезура

Названия видов

Пелсцииолы

P ectunculus su b p u lv in a tu s  d A rc h .  
Pectunculus cf. subconcentricus L a m. 
T rig o n o a rca  q u a d ra n s \< e n n g. • 
T rig o n o a rca  cf. brahm inica F о r b. •
T rigon ia  scabra  L a m . .......................
T rigon ia  cf. buchi G e m .....................
T rigon ia  ta te v e n s is  M о r d v, • • • • 
T rig o n ia  cx gr. crenulata  L у  c. • • • 
P ro to c a r  dia hi liana  Sow. • . . . . 
C ra ssa te fite s  cf. m acrodonta  Sow. • 
P inna  ex gr. d ecu ssa ta  G о 1 d f. . . 
Inoceram us g la tz ia e  (F leg.) A n d. •
Inoceram us stu rm i A n d . ...................
Pecten  m a rro ti d ' О г b......................
N eith ea  qu inquecosta ta  Sow.  . . .  
M odio la  ex gr. capita ta  '/  i t t. . . .
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Последний признак имеет важное значение для разграниче
ния сваранцекой свиты от вышележащей вулканогенной сви
ты, залегающей на первой согласно и связанной с ней посте
пенными переходами.

В последнее время в литературе появилось мнение (П. Л. 
Ппремян и др.) о наличии в рассматриваемом районе допа- 
леозойских-палеозойских отложений. К этому возрасту были 
отнесены образования, соответствующие сваранцекой и выше
лежащей сраберд-такцарской свитам. Основанием этому слу
жило то обстоятельство, что рассланцованные породы района 
•с. Сваранц считались аналогами докембрийских-нижнепалео- 
зойских сланцев других районов Малого Кавказа.

При детальном картировании района выяснилось, что 
сланцы подчинены отдельным участкам пород сваранцекой 
свиты и не образуют самостоятельной толщи. Нами были 
встречены три таких участка: на водоразделе рек Караунц-

Рис. 58. Взаимоотношение туфопосчаникчж и сланцев у 
восточной окраины с. Сваранц (план): / -  наносы; 2 -слан

цы; 3 —-туфопссчлники верхнего коньяка.

гет и Агандзугет и на левом склоне ущелья последней (юго- 
восточнее с. Сваранц), у восточной окраины указанного селе
ния и на северном склоне г. Такцар. Па этих участках зоны 
развития сланцев имеют общее северо-западное направление. 
Ширина зон колеблется от нескольких до 40—50 м и редко



до 70 м. Внутри зон сланцы не имеют сплошного развития, а: 
залегают в туфоосадочных породах в виде линз и неправиль
ных, в основном, жилообразных тел, простирание которых 
совпадает с направлением простирания зон (рис. 58). Имеют
ся жилы и прожилки сланца, секущие вмещающие туфопес- 
чаники. Часто внутри зоны наблюдается чередование туфо
осадочных пород и сланцев, причем переход между ними по
степенный. Мощность отдельных прожилков и жилообразных 
тел сланца изменчива (от нескольких миллиметров до не
скольких метров).

В сланцах встречаются остатки вмещающих их туфопес- 
чаников различных размеров, диаметром от незначительной 
величины до 0,2—0,3 м, редко до 1 м. Часто сланцы сопровож
даются прожилками, жилами и линзами кварца, мощностью 
0,1 — 10 см.

Вмещающие сланцы породы представлены туфопесчани- 
ками, брекчиями и конгломератами с таким же туфопесчани
стым цементом. Они принадлежат различным горизонтам сва- 
ранцской свиты. Песчаники состоят из зерен кварца, биотита 
и небольшого количества полевых шпатов. Биотит, количество 
которого в породе составляет 40—45%, цементирует кварц 
и местами хлоритизирован.

. Сланцы имеют темно-серый, серый и серо-стальной цвет. 
Структура их лепидогранобластовая*. Они имеют следующим 
минералогический состав: кварц, серицит, хлорит, карбонат и 
рудный минерал. Кварц составляет значительную часть поро
ды (около 70%) и образует зерна неправильной формы с за
зубренными контурами, ориентированные в определенном на
правлении. Размеры зерен колеблются от 0,05 до 1 мм. Сери
цит находится в тесном срастании с хлоритом и представлен 
выделениями в кварцевой массе. Серицит заполняет проме
жутки между кварцевыми зернами, а местами явно пересе
кает и проникае! в кварц. Общее направление серицитовых 
чешуек совпадает с ориентировкой кварцевых зерен. В отдель
ных шлифах присутствуют остатки биотита, по которым раз
виваются серицит и хлорит. Карбонат присутствует неповсе
местно.

* Шлифы этих пород были изучены А. Г Казаряном..



При сравнении минералогического состава свежих вме
щающих туфогенных песчаников и кварц-сернцит-хлоритовых 
сланцев можно заметить, что содержание кварца в последнем 
значительно повышается, а биотит повсеместно переходит в 
серицит и хлорит.

В настоящее время установлено, что совершенно одинако
вые серицито-хлоритовые, серицито-кварцевые и другие слан
цы могут образоваться за счет изменения совершенно разно
образных (нормально осадочных, эффузивных и др.) пород. 
Процессы хлоритизации часто приурочены к зонам дробления 
и вызываются термальными растворами.

Известно, что при хлоритизации, связанной с рудоотло- 
жением, состав вмещающих пород играет подчиненную роль, 
так как рудоотлагающие растворы нередко насыщены маг
нием и железом — элементами, необходимыми для образова
ния хлорита. Если же явления хлоритизации не связаны с ору
денением, то состав вмещающих пород является преобладаю
щим фактором и хлорит будет образован только в породах, 
содержащих достаточное количество магнезиально-желези
стых минералов*. Следует отметить, что в этом отношении ту
фоосадочные породы сваранцекой свиты являлись благопри
ятным материалом для хлоритизации, так как они весьма бо
гаты темноцветным минералом (биотит).

Вышеизложенные факты, т. е. формы залегания кварц- 
серицит-хлоритовых пород в туфоосадочной свите; приурочен
ность их к призальбандовым частям кварцевых жил и к от
дельным тектоническим структурам; наличие гнездообразных, 
линзовидных образований кварца в сланцах; постепенный пе
реход кварц-серицит-хлоритовых пород в туфоосадочные по
роды через промежуточные разности, содержащие биотит, ме
стами хлоритизированный; наличие в сланцах реликтов вме
щающих пород дают возможность считать, что указанные 
кварц-серицит-хлоритовые сланцы образовались в результате 
процессов гидротермального метасоматоза и динамометамор
физма за счет вмещающих туфоосадочных пород, верхнеко- 
ньякский возраст которых был доказан выше.

* Н. Н. К у ре  к и др. Измененные околорудные породы и их 
поисковые значения. Сборник статей иод редакцией Н. Н. Курена. Гос- 
| еолтехиздат, М., 1954.



Отложения коньяка восточнее' описанного района известны 
на левом берегу р. Воротам у с. Аликулиушаги, где В. П. Рен 
гартен (1956) к коньякскому ярусу относит свиту туфогенных 
и известковистых песчаников, из которых им указываются ха 
рактерные для этого яруса Durania bertholoni Perv. ,  Vac- 
cinites praesulcatus Dou  v., Peroniceras tricarinatum
d ' Or b .  i последний вид найден в самом нижнем горизонте), 
Inoceramus kleini Mul l ,  и др. Согласно данным В. П. Рен- 
гартена, эта свита трансгрессивно и несогласно налегает на 
барремские известняки, имея в основании гальки порфири
том.

Коньякские отложения Нагорного Карабаха представле
ны известняками и мергелями с редкой фауной. В. П. Ренгар- 
тен в Джебраильском районе нашел Inoceramus с г asms Р е t г 
(коньяк-сантон).

В Кировабадской зоне коньяк представлен мергелями с 
прослоями глин и известняков и реже туфопесчаников и ту
фов. Из этой свиты близ с. Мадагиз В. П. Ренгартен указы
вает характерный коньякский Inoceramus unciulato-plicatus 
Roem.  var. digitata  Sc h i n t ,  Micraster turoniensis 
В а у 1 e.

В Иджеванском районе, согласно данным А. А. Атабекя- 
на, верхний коньяк вместе с нижним сантоном представлен 
толщей нормально-осадочных и вулканогенных пород мощно
стью 800—900 м. В бассейне среднего течения р. Ax-су вулка
нический материал преобладает над осадочным. В районе 
сс. Кущи, Айрум и Котигех эта толща сложена авгитовыми, 
плагиоклазовыми и кварцевыми иорфиритами, андезитами и 
др. Возраст указанной толщи обоснован встреченной в ней 
Actaeonella с rassa D u j., Plagioptychus sevanensis К е н и g., 
Radiolites cf. praegalloprovincialis T o u c a s  и др.

В Аджаро-Триалетской зоне и по южной периферии Дзи- 
рульского массива коньяк не отделяется от турона и пред
ставлен чередованием известковистых глин и мергелей : 
прослоями известняков, из которых П. Д. Гамкрелидзс ука
зывает Inoceramus cardiformis Sow.,  /. quadrat us Tsag. ,  
/. petrascheski Tsag.  и др. определения А. Л. Цагарели).

В районе Хра.мского и Локского массивов, по данным гру-



минских геологов, к коньяку условно могут быть отнесены от
ложения с обильными прослоями вулканогенных порол (квар
цевые порфириты, андезитодацнты, туфобрекчии, туфы, туфо- 
песчаники и др.). Находка В. Я. Эдилашвили Mirraster cor- 
testudinarius Gol t l f .  подтвердила нижнесемонский возраст 
этой толщи.

В юго-западной Армении в Мнсханском районе метамор
фические сланцы трансгрессивно перекрываются толщен 
(250 м) песчаников и слюдистых, глинистых сланцев, из кото
рых В П. Ренгаотен и В. II. .Ч'отляр указывают: Itwcera- 
mus u'altersdorfctnu* And. ,  1. glaiziat* (FI eg.) And. ,  /. 
koegleri And. ,  ttacnlites bo/ic/nicus r. et Sc hi.,  Hamites 
ellipticus Ro e  m. п др. (определения В. П. Ренгартена). По 
мнению В. I I. Ренгартена (!959). эта толща отвечает коньяк- 
с ко му ярусу.

Фаунистически охарактеризованные отложения коньяка, 
представленные нормально осадочными образованиями, раз
виты также в бассейнах рр. Аргичи и Веди (В. Л. Егоян, 1955, 
В. П. Ренгартен, 1959).

В Нахичеванской АССР П. Бонне к коньякскому ярусу от
нес свиту песчанистых и мергелистых известняков в Джуль- 
фикском \чц., по Неграм-чаю и по Нахичеван-чаю. В них встре
чаются Radlolites cf. sattvagesi Топе. ,  Phylloceras forbe- 
sianum d ' Or b  , Puzosia diphylloidcs For b .

в) Сантон
Отложения, отнесенные нами к сантонскому ярусу, фау

нистически не охарактеризованы. Их сантонский возраст ус
танавливается на основании стратиграфических соображений 
и регионального сопоставления.

В районе с. Сваранц на вышеописанных верхнеконьяк- 
ских отложениях совершенно согласно залегает довольно мощ
ная свита (350 400 м) вулканогенных пород, представлен
ных различными горфиритами, туфобрекчиями, туфами. Сла
гает эта свита вершины гг. Сраберд, Такцар, Кквасар, поче
му и названа нами сраберд-такцарской свитой.

В районе г. Кквасар, северо-западнее с. Татев, указанная 
вулканогенная свита, залегающая на сваранцской свите, выра
жена туфобрекчиями, туфоконгломератами с маломощными



потоками порфиритов и небольшими линзами известняков. Эта 
свита прорезана многочисленными диабазовыми дайками. В 
туфобрекчиях цемент крупнозернистый и зеленоватый, а об
ломки представлены мандельштейновыми порфиритами фио
летово-серого цвета, зеленоватыми плотными плагиоклазовы- 
ми порфиритами, серыми мелкозернистыми туфопесчаниками, 
зеленовато-серыми туффитами, серыми известковыми песча 
никами, серыми известняками, зеленоватыми среднезернисты
ми песчаниками и другими породами. Размер обломков состав
ляет от 2 до 20—25 см. Местами окатанность галек увеличи
вается и порода переходит в туфоконгломерат.

Известняки в описываемой свите залегают в виде неболь
ших линз мощностью 15—25 м. Они имеют мелкозернистую 
структуру, темно-серый цвет и брекчиевидные. Остатки фау
ны (Porifera и обломки пелеципод) встречены только в линзе 
известняка у древних развалин, в 2,5 км к северо-западу от 
с. Татев.

Южнее от этого района, у с. Сваранц и в верховьях 
р. Агандзугет, вулканогенная свита выражена порфиритами и 
туфобрекчиями с обломками порфиритов, известняков и пес
чаников. Туфобрекчии здесь уже играют подчиненную роль и, 
в основном, развиты в нижней части свиты. Вершина г. Сра- 
берд (в 1 км к югу от с. Сваранц) сложена указанными туфо
брекчиями, которые на восточном склоне названной горы со
гласно налегают на туфобрекчии сваранцской свиты. Здесь 
и в других участках при аналогичных случаях граница между 
образованиями сантона и верхнего коньяка проводится ус
ловно.

В верховьях р. Агандзугет и западнее с. Сваранц широ
кое развитие имеют плотные плагиоклазовые порфириты се
рого if темно-серого цвета. Порфировые выделения в них 
представлены плагиоклазами, вместе с которыми редко встре
чаются также мелкие зерна пироксена.

Верхняя часть сраберд-такцарской свиты и перекрываю 
щие ее более высокие горизонты не сохранились. К западу, 
вдоль всего своего протяжения, эта вулканогенная свита про 
рвана крупным интрузивным массивом диоритов, гранодиори- 
тов, габбро и другими, слагающими гг. Гямбель, Мечеттю, Ара- 
мазд.



Сравнительная стратиграфическая схема юго-восточного 
Зангезура но различным авторам

1 Сраберд-такцарская вулканогенная свита; 2 сваранцская туфо- 
осадочиая свита; 3 -  татевская свита карбонатных и туфогенных пород; 
4—окузаратская вулканогенная свига; 5 —толща вулканогенных ы нормаль
но-осадочных пород сс. Лгарак, Лавид-бек (верхний апт); 6—свита песча- 
'ь-мергелистых пород сс. Агарак. Кахнут (нижний апт'; 7—известняки 
неокома Хуступского хр.; 8--кармпрванкская подсвита известняков; 9—ага- 
ракская подсвита известняков; 10-—зейвинская свита известняков без рас
членения (агаракская и кармирванкская подсвиты вместе!; 11—известняки



Выходы сантонских порфиритов встречаются и значитесь 
но западнее с. Сваранц, на водоразделе рек Сваранц и Джра- 
гацидзор, где восточная граница интрузивного массива образу
ет большой изгиб, направленный на запад.

Стратиграфическое положение сраберд-такцарской свиты 
показывает, что последняя моложе коньяка и может быть от
несена или еще к верхнему мелу, или к эоцену. Возраст указан
ной свиты мы определяем как сайтом на основании согласного 
налегания ее на верхнеконьякскую сваранцскую свиту и посте
пенного перехода между ними. Такой вывод подтверждается 
также региональными данными, согласно которым на Малом 
Кавказе (в Сомхето-Карабахской зоне) широко развиты мощ
ные вулканогенные образования сантона (особенно нижнего 
его подъяруса).

Породы сраберд-такцарской свиты некоторыми геологами, 
были отнесены к палеозою, так как ошибочно считалось, чт ) 
подстилающая ее сваранцская свита имеет докембрийский- 
нижнепалеозойский возраст. Установление коньякского воз 
раста сваранцской свиты показывает несостоятельность такой 
концепции.

Следует отметить, что в последнее время юго-западнее 
района с. Сваранц (бассейн р. Гехи) к палеозою отнесены 
вулканогенные и осадочные образования, взаимоотношения 
которых со сваранцской и сраберд-такцарской свитами оста
лись невыясненными ввиду того, что выходы первых находят
ся за пределами изученной нами территории.

г. Ахчикаин; 12—титонские известняки п\ Тдпасар. сс. В. Хотлнлн, Танд- 
завер и др.); 13—хуступ-чимянская вулканогенная толща; 14—тапасар-кар- 
мракарскаи вулканогенная свита; 15 -линзы розоватых (в основном и>- 
кестников района сс. Гсхануш, В. Вачаган, Вех, Шгарджик, Ангарашат, 
Чортова моста и др.; 16—вулканогенно-обломочная свита бассейна рр. Ха- 
ладж, Каварт, Шаумян; 17—вулканогенно-обломочная свита правобережья
р. Вохчи (сс. Чакатсн. Гсхануш п др.); 18 пачка осадочных пород района
с. Арфик и уш. р. Чннар дараси; 19—пачка осадочных пород ущелья р. 
Куртамяк; 20—кварцевые порфирнты (.Бнрабатумская серия**); 21 —кварц- 
плагиоклазовыс порфирнты Кафанского рудного ноля; 22—плагноклазовыс 
порфирнты Кафанского рудного поля; 23—эпилотизированные брекчпеннд- 
ные порфирнты (нижняя пулканогеннаи спита).



С Х Е М А
С О П О С Т А В Л Е Н И Я  М Е Л О В Ы Х  О Т Л О Ж Е Н И Й  Р А З Л И Ч Н Ы Х  Р А Й О Н О В  М А Л О Г О  К А В К А З А ,  З А П А Д Н О Й  Г Р У З И И  И К Р Ы М А

О
тд

ел Я р у с Подъярус Юго-восточный Зангезур (юго-восточная Ар
мения) (по В. Т. Акопяну)

Бассейн p. Акера (АзССР) (по данным В. П. 
Ренгартена' и А. Г. Халилова)

Северо-восточные склоны Малого Кавказа и 
бассейн р. Тертер (АзССР) (по данным В. П. 

Ренгартена и др.)
Северная и северо-восточная Армения (по 
данным В. П. Ренгартена и А. А. Атабекяна)

Еревано—Ордубадская зона, Разданский и Ай- 
риджинский проливы (по данным В. П. Рен- 
гартепа, В. Л. Егояна, Ш. А. Азизбекова и 

Р. Н. Абдуллаева)

Западная Грузия (по данным М. С. Эристави, 
А. Л. Цагарели и др.)

Крым (по Г. Ф. Вебер, В. В. Меннеру, В. В. 
Друщицу, Г. Я. Крымгольцу, В. Ф. Пчелинце- 
ву, М. С. Эристави, Н. П. Михайлову, Б. Т. 

Янину и др.)

Д а т
Верхний Глинистые известняки и мергели с E c h in o c o r y s  

o v a tu s  L e s k e  var. h u m ilis  Lamb.,  C o r a s 
te r  v i la n o v a e  С о 11., G yro id in a  cauca sica  S u b b., 
G lo b ig e r in a  m em branacea  E h r e n b ., A n o m a li-  

n a  danica  В г о t z.

Известняки и мергели с прослоями вглканиче-
Песчанистые известняки, редко с примесью 
туффогенного материала, мергели с E c h in o co 

Известняки, мергели, глины, аргилиты с E c h i
n o c o r y s  s u lc a tu s  G о 1 d f., Ech. o v a tu s  L e s k e  
var. h u m ilis  Lamb.,  C o ra ste r  v i la n o v a e  C o t t . ,  
A n o m a lin a  d a n ic a  B ro tz . ,  G lo b ig e rin a  tr ilo cu -  

lin o id e s  P lu m m .

Песчанистые мергели, известняки, известкови
стые песчаники с E c h in o c o ry s  s u lc a tu s  G о 1 d f.,

Нижний
ского туфа r y s  cf. su lca tu s  G о 1 d f., G lo b ig e rin a  cf. tr ilo -  

cu lin o id e s  P lu m  m., Gl. co m p re ssa  P lu m  m,
H e r c o g lo s s a  d a n ic a  S c h 1 о t h., B o u r g u e t ic r i-  
n u s  e l lip t ic u s  Mill .,  C ra n ia  tu b e rc u la ta  N i l s .

Маастрихт

Верхний

Известняки с O rb ite lla  a p ic u la ta  S с h 1 u m b.

Известняки, известковие песчаники, мергели с 
B e le m n ite lla  la n g e i S с h a t s k., B o s try c h o c e ra s  
p o ly p lo cu m  Roem., P a c h y d is c u s  g o lle v i l le n s i s  
d ’O r b ,  In o cera m u s  ca u c a sicu s  D о b r., C o r a s 

te r  s p h a e r u u s  S e u n e s

Известняки, глинистые известняки с B e le m n ite lla  j 
la n g e i S c h a t s k . ,  In o c e ra m u s  b a lticu s  J. ] 
B o e h m ,  C a r d io ta x is  h e b e rti C o t  t., E c h in o - \ 
c o r y s  cf. a r n a u d i S e u n e s, C o ra s le r  s p h a e r i-  i 

cu s  S e u n e s, C y c la s te r  g in d r e i  S e u n c s j

Известняки, редко песчанистые, мергели, конг
ломераты с P a ra p a c h y d isc u s  c o l lig a tu s  В i n k h.,

Литографические известняки, мергели, часто пес
чанистые с B o s tr y c h o c e r a s  p o ly p lo cu m  Roem.,  
P a r a p a c h y d is c u s  c o l l ig a tu s  В i n k h., B e le m n i
te lla  la n g e i S c h a t s k . ,  D e sm ie r ia  d iv a r ic a ta  
d ’ Orb., E c h y n o c o r y s  h eb e rti S e u n e s, C y c la s 

te r  in te g e r  d ’O rb .

Песчаники, мергели, мергелистые песчаники. 
B e le m n ite lla  la n g e i S c h a t s k . ,  В . a m er ica n a

Нижний
D e s m e ie r a  d iv a r ic a ta  d ’ Orb.,  E c h in o c o ry s  
h e b e rti S e u n e s, C o r a s te r  sp h a e r ic u s  S e u n e s

M or t . ,  B . la n c eo la ta  S c h l o t h . ,  P a c h y d isc u s  
n e u b e rg ic u s  H a u e r ,  B a c u lite s  a n cep s  Lam.

Кампан
Верхний Известняки и мергели c In o c e ra m u s  r e g u la r is  

d ’ Orb.,  In . d ec ip ien s  Z i 11., In . b a lt ic u s  J. 
B o e h m ,  In . su ra m e n s is  W o o d s ,  E c h in c c o r y s  
o v a tu s  L e s k e ,  M ic r a s te r  s c h ro e d e r i S t o l l .

Пелитоморфные известняки, мергели с редкими 
прослоями туфов. P a c h y d isc u s  le v y i G ro ss . ,  
In o cera m u s  r e g u la r is  d ’ Orb.,  In . b a ltic u s  J. 
B o e h m ,  M ic ra s te r  s c h r o e d e r i S to l l . ,  P se u -  
d o f f a s t e r  ca u ca sicu s  L. D r u, A u s tin o c r in u s  

ere k e r ti D a m e s

Пелитоморфные известняки с прослоями песча
ников и мергелей. In o cera m u s  r e g u la r is  d ’ Orb..  
In . b a ltic u s  J. B o e h m ,  M ic r a s te r  s c h r o e d e r i  
S to l l . ,  P s e u d o f fa s te r  c a u c a sicu s  L. Dru ,  ; 

A u s tin o c r in u s  e r e k e r t i D a m e s  j

Известняки, мергели, иногда песчаники, конг
ломераты с E c h in o c o r y s  b r e v is  Lam b.,  O rn it-

Мергелистые и литографические известняки с 
P a c h yd iscu s  la u n a y i G ro ss . ,  P . le v y i  G ro s s . ,  
In o c e ra m u s  b a ltic u s  J. B oehm , In . r e g u la r is  
d ’ Orb.,  M ic ra s te r  sch ro ed eri S to l l . ,  P s e u 

d o f fa s t e r  cau ca sicu s  L . D ru

Глинистые мергели, мергели c B e le m n ite lla  
m u cro n a ta  S c h l o t h . ,  H a u e r ic e r a s  p s e u d o  g a r -

4)
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Нижний
h a s te r  e v a r i s te i  C o t t . ,  M ic ra s te r  sch ro ed eri 

S t o l l .
d e n i S c h 1 u t., B a c u lite s  v e r to b r a l is  L a m., 

In o cera m u s  b a lticu s  J. B o e h m

«
ж

Сантон

Верхний
Порфириты и туфобрекчии с редкими линзами

Порфириты, туфобрекчии, туфопесчаники, пес
чанистые известняки и мергели с R a d io li te s 
g a llo p ro v in c ia lis  M ath . .  P la g io p ty c h u s  se v a -  
n e n s is  R enng . ,  O rb ig n y a  m ic r o s ty la  D ouv„  
In o c e ra m u s  c r a s s u s  P e t r., In . u n d u la to  p lic a -  

tu s  Roe m. var. m ich a e li H e i n z

Порфириты, туфобрекчии, туфопесчаники, пес
чаники, мергели, известняки с P la g io p ty c h u s  
s e v a n e n s is  R e n n g ,  R a d io li te s  g a llo p r o v in c ia -

Порфириты, туфобрекчии, туфопесчаники, пес
чаники, конгломераты, известняки с In o cera m u s  
c r a s s u s  P e t r . ,  B ir a d io l i t e s  a n g u lo s is s im u s  
T ou  c., R a d io l i t e s  g a llo p ro v in c ia lis  M a t h., 
S a u v a g e s ia  g in e s to u s i  P e rv . ,  C u a d ry c e ra s  m i
te  G r o s s ,  (non H a u e r ) ,  P le s io p ty g m a t is  

b ic incta  В г о n n

; Известняки, мергели, песчаники, туфоконгломе- 
i раты с In o c e ra m u s  s u b q u a d ra tu s  S с h 1 ii t., In . 
j k le in i M ii 11., In . c r a s s u s  P e t r . ,  S o n n e ra tia  
\ (N o w a k i te s )  s a v in i G ro ss . ,  M ic r a s te r  corba-  
j r ic u s  L am b .

Мергелистые известняки, известняки (часто ли
тографические), конгломераты, туфопесчаники 
с In o c e ra m u s  m ich a e li H e in z ,  In . c r a s s u s

X

X Нижний
известняков l i s  M a t h., In o cera m u s  c r a s s u s  P e t r . ,  Iso m ic -  

r a s te r  b r e v is  D e s о r, P le s io p ty g m a t is  b ic incta  
В г о n n

P e t r . ,  B e le m n ite lla  p r a e c u r s o r  S c h 1., N o w a 
k i te s  s a v in i  G ro ss . ,  B ira d io lite s  a n g u lo s i s s i 

m u s  Touc. ,  I s o m ic r a s te r  b r e v is  D e s o r . Мергели с прослойками киля. M a r s u p i te s  o r -  
n a tu s  S о w., In o c e ra m u s  ex gr. b a ltic u s  J. 
B oe m h,  E c h in o c o ry s  g ib b u s  L a m., C o n u lu s  

su b co n icu s  d ’ O rb .ш
0Q Коньяк

Верхний
Туфопесчаники, песчаники, туфоконгломераты 
и туфобрекчии. In o cera m u s  g la tz ia e  (F 1 е g.) 

A n d ,  In . s tu r m i  And.

Известняки, конгломераты, алевролиты, туфо
песчаники, туфобрекчии и порфириты. In o c e ra 
m u s  fr e c h i  And., In . k le in i Mull.,  P r o to c a r - 
d ia  p e te r s i  Z i 11., Pr. h il la n a  S о w., D u ra n ia  
b e r th o lo n i Perv . ,  H a u s ta to r  k u r d is ta n e n s is  

P e e l .

Песчаники, известняки, мергели, туфопесчани
ки, туфобрекчии. In o cera m u s fr e c h i  A n d., In . 
c r a s s u s  P e t r . .  V a g in ite s  p r a e s u lc a tu s  D ouv,,  
P la g io p ty c h u s  z l  s e v a n e n s is  Renng .,  A c ta eo -  

n e lla  c r a s s a  D u j.

Туфопесчаники, туфы, порфириты, туфобрекчии, 
песчаники, известняки с V a c c in ite s  p ra e su lc a tu s  
Douv., A c ta eo n e lla  c r a s s a  Duj.,  E c h in o c o r y s  

g r a v e s i  (D e so r )  Lam b.

; Песчаники, мергели, конгломераты, порфириты, 
[ туфобрекчии. B a r r o is ic e r a s  h a b e r fe lln e r i  
' I l a u e r  var. d e s m o u lin s i G ro ss . ,  In o c e ra m u s

Известняки, мергели, туфопесчаники, покровы 
лав. P e ro n ic e ra s  tr ic a rin a tu m  d ’ Orb.,  N o w a 
k i te s  d r a sc h e i R e d t., B a r r o is ic e r a s  h a b e r fe l l
n e r i H a u e r ,  In o c e ra m u s  in v o lu tu s  S о w., In . 
k le in i M till., In . s e i t z i  And., V a c c in ite s  p r a e 

s u lc a tu s  Douv.Нижний Известняки, мергели и песчаники с прослоями 
туфогенных пород (татепская свита). P ro to c a r-

k le in i Miill., In . g la t z ia e  (F 1 c g.) And., In .  
fr e c h i  And.. V a c c in ite s  p r a e s u lc a tu s  D ouv.

Турой
Верхний

d ia  h illa n a  S о w.. P e c tu n c u lu s  s u b p u lv in a tu s  
d ’ A r c h., T r ig o n ia  sc a b ra  Lam.

Песчаники, известняки, туфопесчаники. D is te fa  
n e lla  lo m b r ic a lis  d ’ Orb. ,  R a d io li te s  t r ig e r i  

P e г о n, In o cera m u s la m a rc k i P a rk .

Песчанистые известняки и конгломераты. D is -  
te ja n e lla  lo m b r ic a lis  d ’ Orb.,  V a c c in ite s  in fe -  

r u s  Douv., R a d io lite s  t r ig e r i  P e г о n
Известняки, песчаники, мергели, конгломераты 
с D is te fa n e lla  lo m b r ic a lis  d ’ Orb., D u ra n ia  
c o r n u -p a s to r  is  D es  Moul.,  In o c e ra m u s  fa l -  
c a tu s  H e in z ,  In . a p ic a lis  W o o d s ,  P r o to c a r -  
d ia  arm en ica  R ic h  w.. A c a n th o c e ra s  p a la e s t i-  

n e n s e  В 1 a n c k.

Известняки, мергели, туфопесчаники, покровы 
лав. In o cera m u s  la b ia tu s  S с h 1 о t h., In , fa lc a -  
tu s  H e in z ,  In . a p ic a lis  W o o d s ,  D is te fa 
nella  lo m b r ica lis  d ’ Orb., D u ra n ia  m o r to n i 
M a n t., P r o io c a rd ia  arm en ica  E 1 c h w., S p o n -  

d y lu s  s p in o s u s  Sow.

Известняки и мергели. In o c e ra m u s  la m a r c k i  
Park . ,  In . c u v ie r i S о w., M ic ra s te r  le sk e i  

Desrn.

Нижний
Порфириты, туфобрекчии, туфопесчаники, зоо- 
генные известняки. D u ra n ia  m o r to n i М a n t., 

R a d io lite s  p e ro n i С h о f f.

Кварцевые и оливиновые, авгитовые порфири
ты, туфобрекчии, туфопесчаники, песчаники, 

туффиты
Кремнистые мергели c In o c e ra m u s  la b ia tu s  

S c h l o t h .

Сеноман

Верхний
Известковистые песчаники, мергели, туфопес
чаники с A c a n th o cera s  m e r id io n a le  S to l .  var.

Мергели, песчаники, туфопесчаники, туфобрек
чии, порфиоигы. A c a n th o cera s  r h o to m a g e n s e  
D е f г. var. nov., S ch lo en b a ch ia  v a r ia n s  Sow., 
C a ly co cera s  g e n to n i B ro n g n . ,  D u ra n ia  p er-  
v in q u ie r i T о u c., S a u v a g e s ia  n ic a is e i С о q., 
E x o g y r a  co lu m b a  La m., A cia eo n ella  caucasica  

Z e k.

Туфогенные и известковистые песчаники, 
конгломераты. S p h a e r u li te s  fo l ia c e u s  Lam., 
T ra ja n e lla  m u n ie r i P о p. - H e i n z, G ra m m a to -

Песчанистые известняки, мергели c S ch a rp e i-  
ca e ra s  k a b a r d in e n se  Sim., Вас., Sor., L e-

Глауконитовые и туфогенные песчаники, глины, 
мергели, туфобрекчии, порфириты. M a n te llice -  
r a s  m a n te li S о w.. A ca n thoceras r h o to m a g e n s e

Мергели, мергелистые песчаники и пески. N e o 
h ib o lite s  u lt im u s  d ’ Orb.,  S c a p h ite s  a e q u a lis  
S о w., S ch lo en b a ch ia  v a r ia n s  S о w., In o cera 
m u s  c r ip p s i Mant. ,  E x o g y r a  conica  Sow.Нижний

tu b e rc u la ta  Perv . ,  E x o g y r a  co lum ba  Lam., 
E . con ica  S о w., P y cn o d o n ta  v e s ic u lo s a  Sow.

■

d o n  a n g u la tu s  R e u s s, T r ig o n o a rc a  tr ig o n a  
S eg u . ,  C a rd iu m  s u b p r o d u c tu m  Thorn ,  et 

Per .

p id o tu s  o h a n n e s  В о g., P le s io p ty x is  f l e u r ia u -  
s ia  P e e l .

D c f r., S c a p h ite s  a q u a lis  S о w., N e o h ib o lite s  
u lt im u s  d ’ Orb., In o cera m u s c r ip p s i M a n t., 

E x o g y r a  co lum ba  Lam.

Альб

Верхний
Туфопесчаники, мергелы и сланцы с P u z o s ia  
q u e n s te d ti Р а г. et Во n., Р . m a y o r i d ’ Orb.,  
N e o h ib o lite s  s ty l io id e s  R enng.,  I ly s te r o c e r a s  
p e r c a s s u m  G 1 a s u n., T u r r i l i te s  b e r g e r i

Песчаники, мергели, туфопесчаники, алевроли
ты с H a m ite s  a tte n u a tu s  S o w ,  K o s sm a te lla  
a g a s s i z in u s  P ie t . ,  P e rv in q u ie r ia  i n f  la ta  S о w,, 
T r ig o n ia  daed a lea  P a rk . ,  A s ta r te  g u r g i tu s

Туфопесчаники, песчаники, известняки, мергели 
с H y s te r o c e r a s  o r b ig n y i S р a t h, H . c a r in a tu m  
S p a t h ,  E x o g y r a  d ja m a n d ja r ic a  M u z a f., £. 
c o rp u le n ta  A t a b., In o c e ra m u s  a n g lic u s  W o o d s

I Песчаники, мергели, мергелистые алевролиты с 
j B a c u lite s  g a u d in i P i e t ,  et Cam p., In o cera 

m u s  concent r ic u s  P a rk .

Мергелистые глины, песчаники» туфопесчаники, 
туфобрекчии. P e rv n iq u ie r ia  in f la ta  S о w., H is-  
te ro c e ra s  o r b ig n y i  S p a th ,  In o c e ra m u s  co n -  

cen tr icu s  P a rk .

Глины, песчаники, иногда известковистые. P e r 
v in q u ie r ia  in f la ta  S о w., H y s te r o c e r a s  v a r r u -  

co su m  S о w., N eo h ib o lite s  s u b ti l is  K r im h .

Средний —
В г о n g n. P ie t . 1i

i
j

Мергелистые глины, песчаники. K o s s m a te l la  
r e n c u re le n s is  J a c., D o u v il le ic e r a s  m a m m illa -  

turn S c h 1 о t h.
Глины, песчаники, конгломераты. H o p lite s  
d e n ta iu s  S о w., K o ssm a te lla  a g a s s i z in u s  P i e t .

Нижний — —
-------------- ----------------------------------------------------j Мергелистые глины и песчаники. A c a n th o p li te s  

n o la n i S eu n . ,  L e y m e r ie l la ta r d e fu r c a ta  Leym .
Глины, песчаники, конгломераты. N e o h ib o lite s  
w o lle m a n n i S t о 1., A u cellin a  caucasica  В u c h

А п т

Верхний
Песчаники, мергели, известняки, туфоконгломе
раты, порфириты. C h e lo n ice ra s  m a r tin i d ’ О г b. 
var. cauca sica  A n t h., C olom biceras g a rg a se n -  

se d ’ О r b., S a lfe ld ie lla  g u e t ta r d i  Rasp.

Туфоконгломераты, туфопесчаники, мергели, 
известковистые глины, известняки. C o lo m b ic era s  
to b le r i J а с. et Т ob i .  var. d isc o id a lis  S 1 n z., 
T e tr a g o n ite s  d u v a l ia n u s  d ’ Orb.,  A c a n th o p li-  

te s  m u l t i s p in a tu s  A n t h.

Копалоносная свита. Глины с линзами конгло
мератов, песчанистые глины. C orb u la  e le g a n -  
tu la  d ’ Orb.,  C. p o li ta  T r a u t s c h . .  M o d io la  
p a d e r n a lis  Roe in., D re is se n s la  la n c eo la ta  

Sow., P e rn a  cf. r io r d e a n a  d ’ O rb .

Копалоносная свита. Глины и песчаники с В а си -  
l i te s  ex gr. u n d u la tu s  d ’ Orb. ,  C o rb u la  e le g a n -  
tu la  d ’Orb.,  D r e is s e n s ia  cf. lanceo la ta  S о w.

Мергели и мергелистые известняки с C o lo m b i
c e ra s  to b le r i J a c , C helon iceras  tsch e rn isc h ew i  
S i n z., A c a n th o p lite s  a sc h il ta e n s is  A n t h., S a l 

fe ld ie l la  g u e t ta r d i  R asp .

Глины c P u z o s ia  em er ic i Rasp.,  A con ecera s  
a p tia n u m  d ’ Orb.,  N e o h ib o lite s  in f l e x u s  S t о 1.

Ч
о>

Нижний
Песчаники, мергели, известняки c D e s h a y e s ite s  
w e is s l  N eum . et Uhl. , C helo n icera s  se m i-  
n o d o su m  Stnz. , C h. a lb re c h ti-a u s tr ia e  (Hoh.) 

Uhl. i

i

Мергели и мергелистые известняки с D e s h a y e 
s i te s  w e is s i  N eu m .  et U hi., C h e lo n ice ra s  se- 
m in o d o su m  S i n z., C olch id ites  m ic ro c o s ta tu s  

R о u c h.

Глины c N e o h ib o lite s  e w a ld is im il i s  S to l . ,  N .  
c la v a  S to l . ,  N . b s ib ie n s is  R о u c h.

2
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Верхний
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M o n o p le u ra  u r g o n e n s is  M ath . ,  R e q u ie 
n ia  g r y p h o id e s  M a th . ,  L im a  tu la  to m -  
becki d ’ Orb. ,  O stre a  k h a n a g ia e n s is  
R enng . ,  L acur.o se lla  m a lb o s i P ie t .  var. 

te n u ic o s ta ta  N u t z.

jaж
X4)
ЖО.

H e te ro c e ra s  le o n h a rd ti К i 1., Im e r ite s  
g ir a u d i  К i 1., E a r  rem ite s  s tr e lto s to m a  
U h 1., B . d i f f i c i l i s  d ’ Orb.,  B . su b d ’f f i -  

d l i s  К a r., P u lc h e llia  o u a ch e n sis  d ’Orb., 
M e s o h ib o lite s  b e sc id e n s is  Uhl.

Известняки, глины, песчаники c B a r r e m ite s  
s tr e t to s to m a  Uhl., В . s u b d tf f ic i l is  К a г., N e 

r in e a  b ic a rin a ta  P e e l .
Баррем ж % о.
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Нижний
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P u lc h e llia  s a u v a g e a u i H e r m., B a r  r e m i
te s  d i f f i c i l i s  d ’ О г b., В . p s i lo ta tu s  U h 1.. 
B. fa l l o t i  К i 1., H o lco d isc u s  p e r e z ia n u s  

d ’Orb., O lc o s te p h a n u s  e le g a n s  К a r.

Свита известняков (района сел. Аликулиушаги, 
вершины г. Гартыз и др./*. R e q u ie n ia  g r y -  
p h o id t s  М a t h., M o n o p le u ra  u r g o n e n s is  M a t h., 
N e ith e a  a ta v a  Roem., N a tic a  p r a e lo n g a  I) e s h., 
T ereb ra tu la  a cu ta  Q u e n s t . ,  P s e u d o p y r in a
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ш P s e u d o th u r m a n n ia  a n g u lic o s ta ta  d ’ Orb.,  
P a r a c r io c e r a s  em eric i L c v„ P u lch e llia  
c o m p r e s s is s im a  d ’ Orb. , B a r r e m ite s  d i f 
f i c i l i s  d ’ Orb. ,  B . p s i lo ta tu s  U h 1., B . 
c a s s id o id e s  N eu m .  et Uhl., H o lco d is 
cus p e r e z ia n u s  d ’ O r b ., H . ca illa u d ia r .u s  

d ’ Orb.

Известняки, глины, песчаники c P s e u d o th u r 
m a n n ia  a n g u lic o s ta ta  d ’ Orb..  H o lc o d isc u s  
ca illa u d ia n u s  d ’ Orb.,  H . p e r e z ia n u s  d ’ Orb. ,  
O lco s te p h a n u s  e le g a n s  К a r., B a r r e m ite s  d i f f i 
c i lis  d ’ Orb.,  B. f a l lo t i  К i L, B . te n u ic in c iu s  
S a r. et S c h 6 n d., H a m u lin a  p ic te t i E i c h w.

Готерив

Верхний Известняки (агаракская подсвита) с N e r in e a  
r e n n g a r te n i P ec  1., D io z o p ty x is  v a ld e n s is  
P l c t. e t  Camp.,  D . m a rc o u sa n a  d ’ Orb.,  
T r ig o n ia  lo n g a  A gas., C y p r in a  b ern en s is  
L e  у m. var. la ta  M o rd  v., D o sin im e r ia  v e n d o -  
p e r a n a  L e y  m., L im a  (M a n te llu m ) sa n c ta e -c ru -  
c is  P ie t ,  ct Camp., R e q u ie n ia  g r y p h o id e s

p y g e a  A g a s., T h a m n a s tr e a  te n ta g a r e n s is  
D i e t  r., C yc lo lite s  aff. in tu m e sc e n s  T r a u t s c h . ,  

S ty lo m e a n d r a  aff. r e g u la r is  F ro m . Туфопесчаники, туфоконгломераты, порфириты 
(артамипскаи свита). D a d o x y lo n  p a f f e n h o lz i  

Z a 1*.

i

Агломератовые туфы, туфопесчаники, туфобрек
чии, плагиоклазовые порфириты (артаминская

3ж Ж 
ж*©*Ж ЭЖos 2

C rio c e ra tite s  d u v a l ia n u s  L ё v., E x o g y r a  
s u b s in u a ta  L eym .

Глины и известковистые песчаники с C rio ce
r a t i t e s  d u v a l ia n u s  Lev., N e o lis so c e r a s  g r a s i  

d ’ Orb.,  T r ig o n ia  c a r in a ta  A g.

Нижний
свита)* F н 

и £ о» 5 и гп  5
s  5

L itic o c e ra s  a m b lig o n iu m  N e u m. et U h 1., 
H ib o lite s  lo n g io r  S c h w.

Конгломераты, песчаники, алевролиты c L e o -  
p o ld ia  le o p o ld i d ’Orb. ,  A c a n th o d is c u s  v a c e k i  

Uhl.1
Верхний M ath . ,  M o n o p le u ra  su lc a ta  M a th .

Известняки, мергели с T h u rm a n n ite s  th u r m a n -  
n i P i e t ,  et Cam  p.. Th. c a m o ilo to x u s  U h 1„ 
N eo c o m ite s  tr e z e n e n s is  Lory,  L a m e lla p ty c h u s  

d id a y i С о q.

Известняки, глины, алевролиты, песчаники с 
T h u rm a n n ite s  th u r m a n n i P ie t . ,  N eo c o m ite s  n e -  
o co m en sis  d ’ Orb.,  Co n o b e lu s  con icu s  В L, 
N e r in e a  o b lo n g a  P б e 1., N . u p e n s is  Pee l . ,  

M o n o p le u ra  ta u r ic a  P e e l .
Валанжин Средний Порфириты, туфоконгломераты, туфобрекчии с 

пачками известняков и туйюпесчяникгт 7V/n.
Туфопесчаники, туфоконгломераты, порфириты, 
известняки (верхняя часть гейялской свиты)**. 
C yp r in a  b e r n e n s is  Ley  m., A s ta r te  la e v is  

P h i l . ,  N e r in e a  a liza d e i K. A l i e v

-

t y x i s b e lb eken s is  ( V o g d t )  Pee l . ,  N  tr in e  a 
a liza d e i К. A l i e vНижний

1
Известняки, мергели c K eg re lic e ra s  n e g r e l i  

M a t h., Z e il le r ia  a b kh a sic a  N u t z.
Глины, алевролиты, песчаники, конгломераты. 
N e g r e l ic e r a s  n e g r e li M ath . ,  P r o te tr a g o n ite s  

ta n r ic u s  К u 1 j. - V о r.
Подстилающие образования Порфириты, их приокластолиты и известняки 

титона Известняки и вулканогенные породы титона Известняки верхней юры Известняки верхней юры Известняки карбона или породы триаса и сред
ней юры Известняки верхней юры Известняки верхней юры

* Эту свиту, как и аналогичную ей свиту из- * Валанжин—готеривский возраст артаминской свиты следует при-
вестняков неокома юго-восточного Зангезура, пять совершенно условно, так как этот вопрос еще является спорным.
В. П. Ренгартен относил только к баррему, а 
А. Г. Халилов— к верхнему баррему.

** Указанные породы В. П. Ренгартеном и 
А. Г. Халиловым относятся к валанжину—готе- 
риву.



Восточнее, в районе с. Аликулиушаги, по данным В. П. 
Реигартена сантон представлен известково-мергелистой свитой 
(мощностью 40 м) с Inoceramus ex gr. regular is d ' Orb.  Ил 
них Л. В. Захарова определила следующие сангонские фо- 
раминиферы: Globotruncana rosetta С a r s e  у, Stensonia ex- 
culpta R e u s s  и др. К югу, у восточных границ исследо
ванной территории, r районе с. Восточное Емазлы к санто- 
ну относится маломощная пачка (16 м) мергелей с Inoce- 
ramus undulato plicatus Roem.  var. michaeli He i nz .

Нижнесантонские отложения Нагорного Карабаха и Дже- 
браильского района, согласно данным В. И. Славина и В. П. 
Ренгартена, достигают мощности 500 м и представлены нор- 
фиритами, туфобрекчиями и конгломератами с прослоями ту
фов. Встречаются и прослои песчанистых известняков с Inoce- 
ratnus crassns Р о t г. Верхний сантон начинается слоем конг
ломерата, переходящим выше в фаунистически охарактеризо
ванные песчаники с прослоями песчанистых известняков и ар
гиллитов. Мощность верхнего сантона составляет 150 м. В. И. 
Славин в этих породах i.nnuvi Belemnitella р г ас cursor 
Sc 111 о tli. (определение В. П. Ренгартена).

Выходы сантонскнх пород почти непрерывно протяги
ваются вдоль северо-восточных склонов Малого Кавказа, от 
Карабахского хр. на юго-востоке до Аджаро-Триалетских гор 
на северо-западе. На южных склонах Шахдагского и Муров- 
дагского хр. сантон имеет такой же характер, как на юго-во
стоке Малого Кавказа, т. е. нижний сантон -  вулканогенный, 
а верхний, залегающий трансгрессивно, сложен терригеннымп 
образованиями с прослоями известковистых пород.

В Иджеванском районе нижний сантон, как указывалось 
выше, вместе с верхним коньяком представлен вулканогенны
ми и терригенными осадками. Верхний сантон здесь, в основ
ном, сложен терригенными образованиями, которые по про
стиранию часто переходят в чисто вулканогенные фации. H i 
водоразделе рр. Агстев и Джогаз верхний сантон сложен толь
ко разнообразными порфиритами общей мощностью в 350 м. 
А. А. Атабекян из верхнесантонских пород Иджеванского 
района указывает: Orbignya canaliculata Rol l . .  Praeradio- 
lites plicatus Laj. ,  Negr .  et Toul . ,  Inoceramus patocten- 
sis Lor.  и др.



На Кахетинском хр., по данным А. Л. Цагарелн, к сан- 
тону относятся низы карбонатной свиты, сложенной извест
няками, брекчиями и конгломератами, из которых он указы 
вает верхнесантонский вид Belemnitella praecursor Sc h I о t h.

На Грузинской глыбе сантон, подобно кампану и Мааст
рихту, представлен мергелистыми или литографическими из
вестняками.

В пределах Аджаро-Триалетской складчатой системы из 
коньяк налегает свита литографических и мелоподобных из
вестняков, возраст которой палеонтологически устанавливает
ся как сантон-кампан.

Отложения сантонского яруса широко развиты в юго-за
падной Армении (в бассейнах рек Аргичи и Веди, в районе 
с. Агверан и др.) и представлены мергелями и известняками, 
из которых В. Л. Егоян указывает: Inoceramus subquadratus 
S с h 1 u t., Radiolites angeiodes Pi e t ,  de L a p. и др.

В бассейнах Джагры-чая, Нахичеван-чая, Неграм-чая л 
в Джульфинском ущелье отложения сантона выражены в кар
бонатной фации.



СВОДНЫЙ РАЗРЕЗ ЮРСКИХ И МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ЗАНГЕЗУРА
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С р а б е р д - т а к ц а р с к а я  с в и т а .  П о р ф и р и т ы  и т у ф о б р е к ч и и  с  р е д к и м и  л и н з а м и  и з в е с т н я к о в ,

С в а р а н ц с к а я  с в и т а .  Т у ф о к о н г л о м е р а т ы ,  т у ф о б р е к ч и и ,  т у ф о п е с ч а н и к и  и п е с ч а н и к и  с  

fnoceramus glatziae ( F I  e g . )  A n d . ,  In. sturmi A n d ,

Т а т е в с к а я  с в и т а .  К а р б о н а т н ы е  и т у ф о г е н н ы е  о т л о ж е н и я .  Protocardia hillana S o w . ,  

Pec ten rnarroti d ’ O r b . ,  Pectanculus subpulvinatus d ’ A  r c  h. ,  Trigonia scabra L a m . ,  

7 \  tatevensis M o r d  v. ,  Pinna e x  g r .  decussata G  о  1 d f,

О к у з а р а т с к а я  в у л к а н о г е н н а я  с в и т а  ( а )  и с в и т а  п е с ч а н и к о в ,  м е р г е л е й ,  и з в е с т н я к о в  и 

т у ф о г е н н ы х  п о р о д  р а й о н а  с с .  А г а р а к ,  Д а в и д - б е к  и д р .  (6). Cheloniceras martini 
d ’ О  г b. v a r .  caucasica A  n t h . ,  Colombiceras gargasense  d ’ O r b . ,  Salfeldiella 
guettardi R a s  p . *

П е с ч а н о - м е р г е л и с т ы е  о т л о ж е н и я  р а й о н а  с с .  А г а р а к — К а х н у т .  Deshayesites weissi 
N  е  u m .  e t  U h l . ,  Cheloniceras albrechti-austriae ( H  о  h . )  U h l .

К а р м и р в а н к с к а я  п о д с в и г а .  И з в е с т н я к и .  Holcodiscus perezianus d ’ O r b . ,  Pulchellia 
sauvageaui H e  г m. ,  Bar remites tenuicinctus S a r .  e t  S c h o n d .

А г а р а к с к а я  п о д с в и т а .  И з в е с т н я к и .  Diozoptyxis valdensis P i e t ,  e t  C  a m p. ,  D. 
marcousana d ’ O r b . ,  Nerinea renngarteni P e e l . ,  Trigonia longa A  g a s . ,  Cyprina 
bernensis L e y  in.  v a r .  lata M o r d v . ,  Lima (Mantellum) sanctae-crucis P i e t ,  e t  C.

Т а п а с а р - к а р м р а к а р с к а я  и х у с т у н - ч и м я н с к а я  в у л к а н о г е н н ы е  с в и т ы .  П о р ф и р и т ы  и т у 

ф о б р е к ч и и  с л и н з а м и  и п а ч к а м и  и з в е с т н я к о в .

Triptyxis belbekensis ( V  о  g  d t)  P e e l .

Itieria г и g i f  era Z  i t t.

Paradiceras speciosum Д1 ii n s  t. ,  P.alsusense  P e e l . ,  Matheronia salevensis F a v r e  

Phaneruptyxis obtasiceps Z  i t t. ,  Ph. austriaca Z i 11.

в л к е н  т е н п о - о б л о м о ч н ы х  п о р о д .  Т у ф о к о н г л о м е р а т ы  и т у ф о б р е к ч и и  с п о т о к а м и  

р е  - р и г ,  с .  л и н з а м и  и п р о с л о я м и  и з в е с т н я к о в  с Qchetoceras canaliculatum B u c h ,  

Sr> nd\L rtcu-n more-anus B u y .. Septaliphoria arolica O p p .  e t  W  a a g . ,  S. c f .  

.Uv.vrr* ,>j v  -  -  n ? i . f 5 .  corallina* L e  у  m . ,  S. тог sc hi R o l l . ,  Terebratula cincta 
: T. >:.hst!la L e  у  m.

С в и т е  г  л а г и  к л а з о в ы х ,  к в а р ц - п л а г и о к л а з о в ы х  и к в а р ц е в ы х  п о р ф и р и т о в  и и х  п и р о к л а -  

ь г л :  я м н  п е с ч а н и к о в .  Holcophylioceras mediterraneum N  е  u m . ,  Тatrophy Иосе-
ras e x  £ г .  lairiciim P u s h ,  Xannnlyroceras c f .  ilanense S t r e m .

Н и ж н я я  в у л к а н о г е н н а я  с в и т а .  Б р е к ч и е в и д н ы е  э п и д о т и з и р о в а н н ы е  з е л е н о в а т ы е  п о р ф и 

р и т ы  и т у ф о б р е к ч и и  с л и н з а м и  т у ф о п е с ч а н и к о в .

1 - и з в е с т н я к и :  2 - м е р г е л и ;  3 - п е с ч а н и к и :  4 - т у ф о п е с ч а н и к н ;  5 - т у ф о к о н г л о м е р а т ы  и т у ф о 

б р е к ч и и :  6 - т у ф э к о н г л о м е р а т ы ,  п о р ф и р и т ы ,  т у ф о б р е к ч и и  с п р о с л о я м и  п е с ч а н и к о в  и 

и з в е с т н я к о в  ( о к у з а р а т с к а я  с в и т а ) ;  7 - п л а г и о к л а з о в ы е ,  д и а б а з о в ы е ,  п л а г и о к л а з - п и р о к с е -  

н о в ы е  и д р у г и е  о с н о в н ы е  п о р ф и р и т ы ;  8 - к в а р ц е в ы е  п о р ф и р и т ы ;  9 - к в а р ц - п л а г и о к л а з о в ы е  

и п л а г и о к л а з о в ы е  п о р ф и р и т ы  б а й о с а .



Г л а в а  IV

К возрасту интрузивных пород юго-восточного
Зангезура

Новые стратиграфические данные в определенном мере 
уточняют возраст интрузивных пород юго-восточного Занге
зура. Для полного обоснования возраста интрузивов, несом
ненно, нужно детальное петрографическое изучение, которое' 
не входило в нашу задачу и явилось темой специального изу
чения.

6 южной части описываемого района наиболее крупным 
является Цавский интрузив, сложенный диоритами, гранодио- 
ритами, гранитами, граносиенитами. Большая часть интрузи
ва находится за пределами картируемой территории. Интру
зив прорывает хуступ-чимянскую вулканогенную толщу. Не
большое тело аналогичных интрузивных пород расположено в 
2 км к юго-западу от с. Шикахох, на берегу одноименной реки, 
где прорывает вулканогенно-обломочные породы кимериджа 
и, по-видимому, является апофизой Цавского интрузива.

На западном склоне г. Хуступ известняки неокома про
рываются небольшими телами габбро-диоритов*, под влия
нием которых они сильно рассланцованы и метаморфизованы. 
Указанные интрузивные породы предыдущими исследовате
лями ошибочно были приняты за порфириты юры.

Южнее, у Шишкертского перевала, встречается неболь
шое тело габбро-диоритов, рвущее хуступ-чимянскую вулкано
генную толщу и известняки неокома. Интрузив аналогичного

* Шлифы этих пород были изучены I'. А. Казаряном.



состава расположен в 0,5 км к западу от с. Верин Вачаган. 
Он занимает площадь около 0,2 км2, имеет удлиненную фор
му, вытянут и северо-западном направлении и залегает сре
ди вулканогенных пород лузитана-кимериджа.

В районе Кафанского рудного поля встречаются мелкие 
штокообразные и дайкообразные интрузивные тела, сложен
ные габбро-диоритами, микродиоритами и габбро-диабазами. 
Часть их (на левом берегу р. Вохчи, западнее и восточнее 
г. К.афан и др.) прорывает нижнюю вулканогенную свиту ниж
него байоса, другая часть (Галпдзорское уш., в 1 км к северо- 
востоку от с. Шаумян, на правом берегу р. Гуткюм к северо 
востоку от с. Гомаран и др.) — свиту вулканогенных пород 
верхнего байоса, а третья (в 0,7 км к востоку от с. Шгарджик; 
юго-восточнее с. Башкенд; в 1,5 км к востоку от с. Каварт на 
правом склоне ущелья р. Халадж; в 0,3 км к юго-востоку ог 
с. Гомаран и др.)-вулканогенно-обломочную свиту лузитана- 
кимериджа. В 1 км к северо-востоку от. с. Казанчи нами встре
чены два мелких штокообразных тела габбро-диорита, одно из 
которых прорывает свиту кварцевых порфиритов, а второе — 
кварцевые порфириты байоса и туфоконгломераты лузитана- 
кимериджа.

Все вышеуказанные интрузивные породы центральной ча
сти исследованной территории, как установлено работами пос
ледних лет, своими петрографическими и петрохимическимц 
особенностями сходны с интрузивными породами Хуступско 
го хр. и Цавского массива. Указанные интрузивные тела про
рывают различные горизонты юры и нижнего мела, начиная 
от свиты нижних брекчиевидных порфиритов (нижний байос) 
и кончая известняками неокома (на Хуступском хребте).

Верхний возрастной предел интрузивных тел не установ
лен, поэтому их возраст следует считать посленеокомским.

Следует отметить, что в настоящее время многие геологи 
склонны считать возраст упомянутых интрузивов дотуронским 
на основании следующих региональных данных: а) находка 
А. Н. Соловкиным галек розовых гранитов, сходных с грани
тами Цавского интрузива, в базальном конгломерате турона. 
в бассейне р. Гочас-чай, у с. Ахкёрпи; б) нижнемеловой (до
ту ронский) возраст некоторых интрузивов (Кохпский, Мех-



манинский и др.) Сомхето-Карабахской тектонической зоны. 
Однако эти данные недостаточны для убедительного обосно- 
иания возраста и возможно, что Цавский интрузив и анало
гичные породы юго-восточного Зангсзура имеют третичный 
возраст, что отмечалось и некоторыми предыдущими исследо
вателями (К. Н. Паффенгольц и др.).

По аналогии интрузивами центральной и южной частей 
района посленеокомскими следует считать также интрузивы 
междуречья рр. Кашуни и Воротан. Таковыми являются ин
трузивы лббро у с. Нор-Арачадзор, прорывающие вулкано
генную свиту титона; интрузив габбро-диоритов у фермы Мач 
к северо-востоку от с. Тандзавер, прорывающий вулканоген
ные и карбонатные отложения титона, а также габброидныс 
довольно крупные интрузивы, расположенные восточнее 
с. Барцраван, в ущ. р. Джайнамдара и на г. Кармир-кар 
(1671.4), которые прорывают вулканогенные породы и извест
няки кимериджа и титона.

В крайнюю северо-западную часть района входит во
сточная часть Лернашен-Дарбасского интрузива, представ
ленного гранодиоритами, монцонитами, граносиенитами и 
габбро. По данным Т. Ш. Татевосяна, по водораздельному 
гребню от вершины г. Гямбель к вершине г. Мечеттю наблю
дается постепенный переход гранитоидных пород в основные. 
На восточных склонах гг. Гямбель и Мечеттю указанный ин
трузив прорывает вулканогенную свиту сантона, а западнее, 
за пределами исследованной нами территории, вулканогенные 
породы нижнего эоцена. Небольшие выходы аналогичных ин
трузивных пород встречаются в 1,5 км к северо-западу от 
с. Татев, на г. Сраберд и в ущелье р. Агандзугет к юго-восто
ку от с. Сварапц. Из них первые два залегают среди вулкано
генных пород сантона, а третий -  среди пород коньяка. Ука
занные мелкие выходы интрузивных тел, по-видимому, пред
ставляют собою апофизы Лерпашеп-Дарбасского интрузива.

В районе с. Шикахох мы встретили многочисленные дай- 
кообразные и штокообразные мелкие тела кварцевых диорит- 
порфиритов*.

* Результаты химических анализов этих пород показали принад
лежность их к кварцевым днорит-порфиритам.



Их выходы установлены севернее с. Шикахох, по дороге 
Шикахох Кафан и к востоку от нее, между указанным се
лом и г. Пусти-кар и в ущ. р. Шикахох; в 1 — 1,2 км к востоку 
от одноименного селения на дороге, ведущей к с. Срашен. Эти 
дайкообразные тела имеют протяженность до 500 м, при мощ
ности от нескольких до 50—100 м. В 0,6 км к северогвостоку 
от с. Шикахох в приконтактовой части кварцевых диорит-пор- 
фиритов с порфиритами установлена зона окисления (малахит). 
Указанные интрузивные породы прорывают титон-средневалан- 
жинскую хуступ-чимянскую вулканогенную толщу. Верхний 
возрастной предел их нс устанавливается.

В центральной части района отмечены многочисленные 
штокообразные тела и дайки кварцевых порфиритов. Выходы 
их констатированы на водоразделе рр. Каварт и Галидзор, 
юго-восточнее с. Арачадзор, у с. Каварт, западнее с. Нораше- 
ник и др. В указанных местах они прорывают вулканогенную 
свиту верхнего байоса. Наиболее крупное тело кварцевого пор
фира* нами встречено в верховьях рр. Хлатах и Арпалых. в 
2,5 км к северу от с. Шгарджик.

В районе зимовки с. Дзорастан и местами на водоразделе 
рр. Арпалых и Хлатах кварцевые порфиры гидротермально 
сильно изменены. Кварцевые порфиры прорывают вулканоген
но-обломочную свиту лузитана-кимериджа**. Несколько юж
нее, в ущелье р. Арпалых (в 1,5 км к северу от с. Шгарджик), 
среди туфоконгломерагобрекчий залегает мощная дайка све
жих кварцевых порфиров северо-западного (близширотного) 
простирания. Мощность дайки составляет 80—100 м, а протя
женность более 1 км.

Маломощные дайки кварцевого порфирита встречаются 
восточнее с. Шгарджик, где они прорывают туфоконгломера

* Результаты химических анализов этих пород показали принадлеж
ность их к кварцевым порфирам.

** Совершенно неубедительным является мнение Ю. А. Лейе об 
эффузивном характере этих кварцевых порфиров, хотя он признает также, 
что часть их интрузивная, но не указывает, какие породы они проры
вают. (Ю. А. Л е й е. Новые данные о фациях, возрасте и взаимосвязи 
кварцевых порфиров Кафанского рудного поля. Докл. АН АрмССР, т. 
XXIX, № з, 1959).



ты верхнего Оксфорда — кимернджа, и были описаны еme- 
в. Г. Грушевым и Л. Л. Додиным в 1937 г.

Возраст кварцевых порфиров В. Н. Котляром, В. Г. Гру
шевым и А. Л. Додиным считался третичным. Следует отме
тить, что в последнее время в литературе (Р. А. Аракелян и 
Г. О. Пиджян, 1956, С. С. Ванюшин, Э. Г. Малхасян, Ю. А. 
Лейе, 1957) появилось мнение о среднеюрском возрасте ука
занных пород. В связи с этим считалось, что кварцевые порфи
ры прорывают только породы средней юры и не переходят 
» толщу верхней юры. Однако такое мнение не подтверждается 
вышеприведенными данными, согласно которым кварцевые 
порфиры во многих различных пунктах прорывают породы 
верхней юры (лузитан-кимеридж). Интересно отметить, что у 
южной границы описываемой территории, согласно данным 
Г. А. Казаряна*, аналогичные кварцевые порфиры прорывают 
породы Цавского интрузива, о посленеокомском возрасте ко
торого говорилось выше. Верхний возрастной предел кварце
вых порфиров не установлен.

В районе Кафанского рудного поля на Саяд-дашском 
хребте развиты альбитофиры. Последние прорывают разные 
горизонты вулканогенной свиты верхнего байоса и вулкано
генно-обломочную свиту лузитан-кимериджа (у с. Башкенд), 
что было установлено еще Ю. А. Араповым. В настоящее вре
мя почти всеми исследователями района Кафанского место
рождения признается парагснетическая связь альбитофиров с 
кварцевыми порфирами. Из вышеприведенного следует, что 
альбитофиры также следует считать посленижнемеловыми. 
В. Н. Котляр и А. Л. Додин считают их третичными.

В районе широкое развитие имеют также дайки диаба
зовых, диоритовых и авгитовых порфиритов. Указанные дай
ки, несомненно, связаны с отдельными этапами юрского и ме
лового вулканизма.

1; Устное сообщение.



Г л а в а  V

С т р у к т у р а

Юго-восточный Зангезур разные исследователи относят к 
различным тектоническим зонам.

К. Н. Паффенгольц (1959) на Малом Кавказе выделяет 
следующие тектонические зоны: Аджаро-Триалетская зона, 
Сомхето-Ганджинско-Карабахская пологоскладчатая зона, Ар
мянская зона, зона восточного погружения Малого Кавказа. 
Талышская зона и Нахичеванская зона. Согласно этой схеме 
юго-восточный Зангезур относится к складчатой зоне Армении.

На Малом Кавказе, согласно схеме Л. Н. Леонтьева 
(1949), выделяются следующие тектонические зоны: Сомхе- 
то-Карабахский, Мисхано-Зангезурекий и Шаруро-Джульфин- 
ский антиклинории, разделенные Севано-Курдистанским и 
Еревано-Ордубадским синклинориями. Внутри каждой из упо
мянутых зон выделяются антиклинории и синклинории второ
го порядка. Указанный исследователь юго-восточный Занге 
зур включает в состав Мисхано-Зангезурской зоны и считает 
его антиклинальным выступом в юго-восточнсй части упомя
нутой зоны.

Однако, как отмечают С. С. Мкртчян (1959) и А. А. Габ
риелян (1956, 1959), Кафанский антиклинорий по возрасту 
слагающих его пород, по фациальным особенностям, по ис
тории геологического развития, по магматизму и по металло
гении резко отличается от Мисханского антиклинального под
нятия и ничего общего не имеет с ним и в этом отношении очень 
сходен с северным и восточным склонами Малого Кавказа.



Учитывая, что Кафанский антиклинорнй обладает всеми 
характерными чертами Сомхето-Карабахскон пологоскладча- 
той зоны, С. С. Мкртчян (1958) включает его в состав послед
нею и предлагает назвать зту зону Сом.хего-Кафанской. Позд
нее А. А. Габриелян (1959) называет '*ту зону Сомхето-Кафан- 
ским тектоническим комплексом.

Анализ истории геологического развития показывает, что 
в юрское время существовала единая Сомхето-Кафанская зо
на, в которой накопились мощные и аналогичные вулканоген
ные и вулканогенно-осадочные отложения. Однако Кафанский 
район отделялся от Сомхето-Карабахской зоны в верхнемело
вое время в связи с образованием Севано-Акеринской синкли
нальной впадины и представляет антиклинорнй внутри Армян
ской складчатой зоны.

В структурном отношении описываемый район представ
ляет собой антиклинорий северо-западного направления, ко
торый состоит из главной антиклинали и второстепенных ан
тиклинальных и синклинальных складок, расположенных на 
ее крыльях. Ось главной антиклинали имеет северо-западное 
(320—330°) направление и проходит через гор. Кафаи и с. Та 
тев. Ядро антиклинали в районе гор. Кафан и севернее от него, 
в ущелье р. Халадж, сложено вулканогенными образованиями 
баноса, которые к северо-западу (у фермы Чанахчи) и к юго- 
востоку (в районе сс. Г'омаран, Казанчи) погружаются и, как 
и на крыльях антиклинали, перекрываются вулканогенно-об 
ломочной свитой лузитана-кимериджа. Углы падения на кры
льях складки 40—51Г (для пород баноса) и 20—150° (для по
род верхней юры).%

Явно выраженное угловое несогласие между отложения
ми средней юры (байос) и верхнего Оксфорда обусловлено 
проявлением в описываемом районе средпеюрской орофазы. 
Последняя, по данным А. Джанелидзе и И. Р. Кахадзе, для 
Грузии является одной из основных фаз в процессе формиро
вания структуры. Со среднеюрской фазой связана и ею обус
ловлена крупнейшая батская регрессия, охватившая значи
тельную площадь в Грузии и в северной Армении.



Отсутствие отложений бата в Кафанском районе, по-ви
димому, обусловлено вышеуказанной регрессией, после чего, 
вплоть до лузитана, район был приподнят и служил областью 
размыва.

В северо-западной части района ядро главной антикли
нали в ущелье р. Воротан (в районе с. Татев) сложено вулка
ногенными породами верхней юры, которые перекрываются от
ложениями верхнего апта. Углы падения на западном крыле 
доходят до 40—50°, а на восточном —35—45°. Западное кры
ло антиклинали сложено карбонатными и вулканогенными об
разованиями верхнего мела, которые в некоторых участках 
(гг. Топкар, Кумбургут, западный склон г. Кквасар) собраны 
во второстепенные узкие синклинальные складки местного 
значения. Второстепенные складки отмечаются также на во
сточном крыле главной (Кафан-Татевской) антиклинали, во
сточнее с. Татев. К числу таких относится антиклинальная 
складка северо-западного простирания на правом берегу
р. Воротан. В ядре ее между развалинами монастыря Анапаг 
и Чортова моста обнажаются красноцветные известняки лу
зитана.

Южнее бассейна р. Воротан юго-западное крыло Кафан- 
ского антиклинория сложено, в основном, вулканогенными 
свитами лузитан-кимериджа и титон-среднего валанжина. На 
этом крыле отмечаются второстепенные антиклинали. Из них 
довольно четко выделяется Шикахох-Карентакская антикли
наль, ось которой проходит в северо-западном направлении че
рез с. Шикахох, г. Карентак и западнее с. Ачхлу. В ядре этой 
антиклинали, в гипсометрически более низких районах (у
с. Шикахох, в бассейне среднего течения р. Арпалых, запад
нее с. Ачхлу) из-под хуступ-чимянской толщи обнажаются 
вулканогенно-обломочные осадки верхнего Оксфорда — киме- 
рнджа. Углы падения на крыльях этой антиклинали 20—30°. К 
западу от упомянутой антиклинали отмечается Эшак-мейдан- 
ская антиклинальная складка также северо-западного прости
рания, сложенная вулканогенными породами хуступ-чимян
ской толщи (титон-ср. валанжин) с углами падения на кры
льях 15—25°. Следует отметить, что на юго-западных крыльях 
Шикахох-Карентакской и Эшак-Мейданской антиклинальных



складок, в особенности в зоне их примыкания к Хуступ-Гира- 
тахскому разлому, падение пород более крутое (40—55°).

Кафанская, Шикахох-Карентакская и Эшак-мейданская 
антиклинали отделены друг от друга узкими синклиналями, в 
которых на отдельных участках (вершины гг. Карентак, Ком- 
бах, Хуступ, западный склон Хуступ-Комбахского хребта) со
хранились карбонатные осадки неокома.

На западном и северо-западном склонах г. Хуступ извест
няки неокома повсеместно имеют юго-западное падение. В 
связи с этим не подтверждается мнение некоторых геологов о 
наличии здесь антиклинальной складки с вулканогенными по
родами юры в ядре и известняками неокома — на крыльях. 
Упомянутые «вулканогенные» породы ядра антиклинали в дей
ствительности оказались многочисленными выходами габбро- 
диоритов, рвущих свиту известняков неокома западного кры
ла Шикахох-Карентакской антиклинали.

Второстепенные складки отмечаются также на северо-во
сточном крыле Кафанского антиклинория, сложенном порода
ми верхней юры и мела. Из них отчетливо выделяется Агарак- 
кармирванкская антиклиналь, ось которой имеет северо-запад
ное (325—335°) направление. Ядро этой антиклинали сложе
но породами гапасар-кармракарской вулканогенной свиты 
(титон-средний валанжин), которые на юге (у с. Агарак) и 
на севере (западнее с. Кахнут) погружаются под известняки 
неокома, слагающие также крылья данной антиклинали. В 
своей северо-западной части (в районе г. Кармирванк) Агарак- 
кармирванкская антиклиналь осложнена по оси сбросом.

Далее, к востоку хорошо вырисовывается еще одна узкая 
антиклиналь, ось которой проходит в северо-западном направ
лении между с. Давид-бек и г. Ханага. В ядре упомянутой ан
тиклинали, в ущелье р. Кашуни, обнажаются вулканогенные 
образования титона-среднего валанжина, а крылья ее сложе
ны осадками нижнего мела. Указанная антиклиналь отделена 
от Агарак-кармирванкской антиклинали синклинальной склад
кой, ось которой проходит через сс. Давид-бек, Кахнут, Егвард. 
К ядру указанной (Кахнутской) синклинали на отдельных уча
стках у сс. Давид-бек, Кахнут, Егвард и других приурочены от



ложения апта. Углы паления на крыльях синклинали раины 
20—30°.

В северной части района на северо-восточном крыле Ка- 
фанского антиклинория отмечается второстепенная антикли
нальная складка, ось которой параллельна оси Кафанской ан
тиклинали и проходит через районы сс. Тандзавер и Галидзор. 
Она сложена вулканогенными породами верхней юры, над 
которыми на водоразделе рек Кашуни и Воротан сохранились 
осадки неокома (г. Уюги-хут) и апта (г. Навчалу).

К западу, на северо-восточных склонах г. Тапасар, отме
чается второстепенная узкая антиклинальная складка севе
ро-западного простирания, сложенная породами верхнего 
мальма. Эта антиклиналь отделяется от Тандзаверской анти
клинали синклинальной складкой, в которой сохранились от
ложения неокома (между сс. Агвани и Малдаш) и апта (на 
Окузаратском перевале).

В структуре района заметную роль играют также разрыв
ные нарушения. Среди них разломы северо-западного прости
рания более крупные, чем таковые северо-восточного и близ- 
широтного направления. Наиболее крупным является Хустуи- 
Гиратахский разлом, по которому в юго-западной части опи
сываемого района породы верхней юры контактируют с отло
жениями палеозоя. Плоскость разлома круто падает на юго- 
запад под углом 70—80°. Указанный разлом проходит в севе 
ро-западном направлении через сс. Шшнкерт, Давпд-бек п 
Гиратах.

В центральной части района сравнительно крупным явля
ется Кавартский разлом, описанный В. Н. Котляром, В. Г. 
Грушевым и А. Л. Додиным. Разлом проходит в северо-запад
ном (330—340°) направлении в районе Кафанского месторож
дения по р. Каварт и переходит в бассейн р. Халадж. Плос
кость разлома падает на северо-восток под углом 50—80е. По
роды висячего крыла разлома были приподняты и нижняя 
вулканогенная свита по ним приведена в контакт с плагиокла- 
зовыми порфиритами верхнего байоса, а вулканогенные обра
зования байоса — с туфоконгломератами лузитана-кимериджп 
(западнее с. Каварт). Амплитуда смещения по вертикали со
ставляет 20С м. От Кавартекого разлома ответвляются Саяд-



датский, Арфнкский и Барабатумский разломы и ряд мел
ких нарушений.

Мелкие нарушения северо-восточного простирания среди 
отложений байоса, лузитана и кимериджа фиксируются во
сточнее г. Кафан, у аэропорта, к северо-востоку от с. Шаумян, 
северо-восточнее с. Норашеник и др.

Довольно крупное нарушение- близмеридионального на
правления устанавливается восточнее с. Арцваник, проходя
щее через западный склон г. Кармир-вамк. В своей южной ча
сти оно осложняет ядро Кармирванкской антиклинали. Плос
кость этого разлома надает па запад под углом 50—60°. По
роды висячего крыла сброшены, в результате чего (на запад
ном склоне г. Кармир-вамк) отложения апта приведены в кон
такт с известняками агаракской подсвиты, а известняки нео- 
кома - с тапасар-кармракарской вулканогенной свитой.

В северной части района нарушения северо-восточного 
направления фиксируются в 1 км к северо-западу от с. Агвл- 
ни, на левом борту ущелья одноименной реки. Осадочная пач
ка основания окузаратской свиты смещена двумя мелкими на
рушениями СВ 00 -70° простирания. Амплитуда смещения 
30— 35 м.

Небольшое разрывное нарушение отмечается также юго- 
восточнее с. Сваранц, на левом склоне ущелья р. /гандзугет, 
среди пород сваранцской свиты (верхний коньяк). Плоскость 
его падает на юго-запад под углом 60—70°. По плоскости его 
туфоосадочные породы коньяка заметно брекчированы и рас- 
сланцованы.



Нраткая история геологического развития 
области в юрское и меловое время

Доюр^ : кое  время .  Отложения древнее юры в преде 
лах описываемого района не обнаружены, в результате чего 
нам не известна доюрская история развития этого района. 
Указанные отложения развиты западнее, в другой тектони
ческой зоне, где известны вулканогенно-осадочные образова
ния нижнего палеозоя и девона. По-видимому, в палеозойское 
время Западный Зангезур служил областью осадконакопле- 
ния# а Восточный Зангезур — областью размыва. В Сомхето- 
Кафанской зоне всюду, где вскрыто основание юры, послед
няя залегает непосредственно на интенсивно дислоцированном 
и сильно мстаморфизованном докомбрийском — нижнепалео
зойском субстрате.

С р е д н е ю р с к а я  эпоха .  Начиная с лейаса, Сомхето- 
Карабахская зона погружается и покрывается морем. Эти ус
ловия сохранились и в течение ааленского века. Отложения 
тоара и аалена этой зоны в пределах Грузии и на северо-во
сточных склонах Малого Кавказа выражены нормально мор
скими терригенными осадками. В юго-восточном Зангезуре об
разования лейаса и аалена не обнаружены (основание байос- 
ской свиты здесь нигде еще не вскрыто эрозией).

Б а й о с  на Малом Кавказе характеризуется сильным вул
канизмом. В юго-восточном Зангезуре в байосское время об
разовались две свиты: «нижняя» свита, представленная пла- 
гиоклазовыми и пироксеновыми эиидотизированными брекчие-



видными порфнрптами (мощностью 500 м), и свита (450— 
500 м) плагиоклазовых, кварц-плагиоклазовых и кварцевых 
лорфиритов. Наличие пачек и прослоев песчаников, туфоген
ных пород и, редко, известняков на разных стратиграфических 
уровнях вулканогенных свит байоса указывает на подводные 
условия накопления последних, что подтверждается также 
присутствием морской фауны в прослоях осадочных пород.

В результате интенсивной вулканической деятельности 
морская вода стала неблагоприятной для развития органиче
ской жизни. Присутствие в вулканогенной свите прослоев нор
мально-морских и туфогенных отложений показывает, что вул
каногенные извержения имели не повсеместный характер и 
местами и в разные времена они ослабевали или даже пре
кращались, создавая условия для развития органической жиз- 
лн.

Часто на разных уровнях вулканогенного байоса встре
чаются довольно мощные пачки и прослои туфоконгломератов, 
гальки которых состоят из пород нижних горизонтов этой же 
свиты. Такое явление объясняется размывом вулканических 
островов, образовавшихся в байосском море. Учитывая гру
бообломочный характер прослаивающих лавы отложений (ту- 
фоконгломераты, туфобрекчии, грубозернистые туфопесчани- 
ки и др.) и их широкое развитие, можно предполагать, что на
копление образований байоса в целом происходит в мелком 
море. В разное время и в отдельных участках глубина моря 
увеличивалась и образовывались прослои мергелистых песча
ников с аммонитами из родов Holcophylloceras, Tatrophyl- 
ioceras и Sannolytoceras, которые широко распространены 
р средиземноморской геосинклинали.

Фауна могла мигрировать в юго-восточную Армению из 
среднеевропейского бассейна через Донбасс, Грузию и через 
территорию, занятую восточными склонами Малого Кавказа, 
что подтверждается сходством фауны указанных областей.

Аналогичные условия образования пород в бассейне су
ществовали также в смежных областях. В Грузии, в течение 
байосского века, наряду с незначительной терригенной фацией 
в подводных условиях образовалась мощная (2000—2800 м) 
вулканогенная толща( порфиритовая свита).



Вулканогенными фациями выражен байое также на севе
ро-восточных п восточных склонах Малого Кавказа, где. со
гласно данным Т. А. Гасанова, выделяются две вулканоген
ные толщи: нижняя нпжнебайосская и верхняя — верхне- 
байосская.

Вулканогенный байое развит также в северной Армении 
и в Нагорном Карабахе.

Отложения бата в рассматриваемом районе не обнару
жены. Они или не отлагались, или были размыты перед верх
неюрской (лузитанской) трансгрессией.

В конце средней юры под влиянием сильной среднеюрской 
орофазы Кафанский район освобождается от морского покро
ва и представляет область денудации.

Ве р х  н и й о к с ф о р д (л у з и т а и) — к и м е р и д ж. 
После довольно длительного перерыва в осадконакоплении но
вое погружение области начинается в лузитанс, когда намеча
ется мощная трансгрессия моря. Погружение сопровождается 
бурным вулканизмом, действующим в подводных условиях. 
Вначале вулканизм был слабый и образовалась маломощная 
(20—50 м) толша туфоосадочных пород, которая местами с 
базальным конгломератом в основании налегает на сильно 
выветрившуюся поверхность различных горизонтов вулкано
генного байоса.

Туфоконгломераты, порфириты и известняки обычно фа- 
циально замещают друг друга. Из этого следует, что вулка
низм в разных частях области и в разное время развивался с 
различной интенсивностью. Ясно, что если в одном участке 
бассейна имело место ослабление или прекращение вулканиз
ма, то в соседних участках он развивался интенсивно. В поль
зу такого предположения говорит также наличие примеси ту
фогенного материала и угловатых обломков различных порфи- 
ритов и туффитов в известняках. Поэтому в этой свите линзы 
известняков, которые образовались в спокойных в отношении 
вулканизма участках, находятся на разных уровнях, не обра
зуют единого стратиграфического горизонта и, выклиниваясь, 
фациально замещаются вулканогенными образованиями.

Частые фациальные замещения различных вулканоген
ных образований друг другом указывают, что вулканическая



деятельность имела место из различных трещин и центров. 
Широкое развитие пирокластического материала связано с 
тем, что часто извержения имели характер взрывов. Наличие 
в свите лузитана кимернджа линз рифогепных известняков, 
и преобладающего грубообломочного материала (туфоконгло- 
мераты, туфобрекчии, гальки которых состоят из порфиритов 
п известняков верхней юры) свидетельствует о том, что осад- 
конакоплеиие в указанное время происходило в условиях мел
кого моря, где имелись также многочисленные вулканические 
и рифовые острова, которые подверглись размыву, и получен
ный из них материал поступал в окружающий морской бас
сейн.

В верхнем кимериджс интенсивность вулканизма усили
вается и соответственно увеличивается извержение лавового 
материала. Поэтому в верхней части мощной (около 1 км) 
пулканстенпо-обломочной свиты лузитана-кимернджа значи
тельную роль играют (а местами и преобладают) мощные по
токи порфиритов.

Бурная вулканическая деятельность в лузитане-кимери- 
дже препятствовала развитию органической жизни. Только в 
некоторых линзах известняков встречается фауна брахиопод. 
пелеципод, кораллов, морских лилий и реже аммонитов. По- 
видимому, температура бассейна была высокая (не мене^ 
22°), так как здесь обитали кораллы. Состав фауны показы
вает, что лузитан-кимериджский водоем юго-восточного Зан- 
гезура общался с водоемами северо-восточных и восточных 
склонов Малого Кавказа, северной Армении, Грузии и через 
них — Крыма и Центральной Европы. С другой стороны, с 
юга он был связан с южными бассейнами геосинклинали Те- 
тис.

На основании фациального характера отложений указан
ного периода выясняется, что в это время вулканизм был раз
вит не только в юго-восточной Армении, а и на большей части 
Сомхето-Карабахской зоны. В пределах Шамхорского анти- 
клинория и Дашкесанского синклинория в течение кимери- 
джа образовалась мощная (до 1 км) вулканогенная толща 
(порфириты, туфобрекчии, туфопссчаники и др.) с линзами 
известняков. Вулканогенные образования кимериджа разви



ты и в северной Армении, и в некоторых пунктах в пределах 
Грузии (Окриба и др.), где этот ярус вообще представлен ре
грессивными отложениями.

Т и т о н — с р е д н и й  в а л а н ж и н. Погружение бассей
на и вулканическая деятельность продолжаются и в течение ти- 
тона-среднего валанжина. Среди образований указанного воз
раста, суммарная мощность которых составляет 1000 — 1200 м. 
преобладают порф;фиты, которые как в вертикальном, так и в 
горизонтальном I'anpaB/eiijii! часто замещаются туфобрекччч 
ми. туфиконгломератами н известняками. В титоне-срелнел; 
валанжине вулканизм развивался неравномерно и были мо
менты е;о ослабления или уендегия, причем последние проис
ходят нс одновременно. В ;.час,гках временного затишья вул
канизма образуются довольно крупные линзы известняков. 
Являясь разновременными образованиями, линзы известня
ков встречаются на разных стратиграфических уровнях свиты 
титона-среднего валанжина, что подтверждается и встречен
ной в них фауной. В участках (особенно в южной и восточной 
частях района), где вулканизм был слабый, но не создавались 
условия для образования карбонатных пород, образовались 
пачки туфопесчаников (с. Хдранц, пер. Кармракар и др.). 
туфоконгломератов и других вулканогенно-осадочных пород.

Широкое развитие порфиритов в свите титона-среднего 
валанжина может быть объяснено тем, что излияние лав про
исходило из многочисленных центров и трещин. Море имело 
островной характер. Острова имели вулканическое и рифоген- 
ное происхождение и подвергались интенсивному размыву, 
что способствовало образованию туфоконгломератов.

Отложения титона-среднего валанжина, подобно таковым 
лузитана-кимериджа, имеют пестрый фациальный состав, что 
обусловлено быстрым изменением состава вулканогенного ма
териала во времени и в пространстве, островным характером 
морского бассейна и непостоянной интенсивностью вулка
низма.

В конце среднего валанжина вулканическая деятельность 
в области постепенно затухает. В одних участках (северный 
склон г. Хуступ, район перевала Кармракар и др.) последние 
продукты вулканизма выражены туфоконгломератами, туфо-



песчаниками, редко с прослоями извечковистых песчаников, 
я в других участках — порфиритами.

Найденная в линзах известняков фауна двустворок (D /- 
ceras) и брюхоногих является характерной для Крыма, Кав
каза, центральной Европы и вообщё Средиземноморской про
винции и указывает на существование связи между морями 
юго-восточной Армении и упомянутых областей. В центральной 
Европе аналогичная титонская фауна приурочена к известня
кам так называемой «штрамбергекой» фации, которой, оче
видно, соответствуют известняки титона рассматриваемой об
ласти.

Следует отметить, что встреченные в известняках поч
ти все формы из родов Diceras% Megadiceras, Paradiceras, 
Phaneroptyxis, Itieria . Triptyxis и Xerinea известны из 
синхроничных отложений Крыма.

В связи с непостоянным режимом моря и активной под
водной вулканической деятельностью в разбираемых веках 
условия для развития органической жизни в морях были не
благоприятными. Лишь в некоторых спокойных в отношении 
вулканизма участках во время образования известняков соз
давались и соответствующие условия для обитания фауны, ко
торая развивалась в теплой воде и в прибрежных частях моря 
так бурно, что остатки ее часто переполняют включающую ее 
породу.

В фациальном отношении осадки титона-среднего валан- 
жина описываемого района отличаются от таковых других 
районов Сомхето-Карабахской зоны и вообще Малого Кав
каза. Хотя известняковая фация титона развита в этих об
ластях, но вулканогенная фация в них почти отсутствует.

Следует отметить, что характерным отличием истории гео
логического развития территории юго-восточного Зангезура в 
тнтоне-среднем валанжине но отношению к северным и се
веро-восточным склонам Малого Кавказа является то, что ин
тенсивная вулканическая деятельность в первом, начавшаяся 
еще в лузитане, в конце кимериджа не затухает, а продол
жается и более бурно развивается и после него, захватывая 
не только весь титон, а также низы неокома (нижний и сред
ний валанжин).



Верх н и й в а л а н ж и н - б а р р е м. После затишья 
вулканизма опускание области продолжается. Сохраняется 
море, которое приобретает открытый характер, благодаря че
му создаются условия для накопления карбонатных осадков. 
Отдельные незначительные и местного значения проявления 
подводного вулканизма намечаются и в начале верхнего ва- 
ланжина, в результате чего в низах карбонатной свиты (у 
с. Арцваник и др.) встречаются тонкие прослои туфоосадоч
ных пород (туфопесчаники, туфоконгломераты и др.).

В течение верхнего валанжина-готерива и баррема об
разовалась мощная (около 300 м) свита известняков, согласно 
налегающих на отложения среднего валанжина. В некоторых 
горизонтах свиты карбонатных пород имеется примесь пес
чаного материала. Терригеииый материал получился в резуль
тате размыва окружающей суши. Источниками такого мате
риала, вероятно, служили также внутренние временные остро
ва, образовавшиеся в результате поднятия из-под водного пок
рова сводовых частей антиклинальных структур (район г. Ка- 
фап и др.).

В верхневаламжинское-готеривское время существовали 
благоприятные условия для развития фауны, представленной 
ассоциацией рудистов н других пелеципод, гастропод, брахио- 
под, которые являются придонными формами. Совокупность 
отмеченных организмов указывает на малую глубину моря в 
участках их обитания. Часть этих животных имела толстую 
раковину и жила в прибрежной зоне моря. Рудисты обитали в 
теплых морских водах в некотором отдалении от берега, где 
глубина водного покрова составляла 10—20 м.

В нижнем барреме в восточной и северной частях Кафан- 
ского района наблюдается углубление бассейна. Характерно 
появление аммонитов. Последние благодаря установлению 
нормального морского режима быстро приоб>ретали довольно 
широкое горизонтальное распространение (районы сс. Ага- 
рак, Кахнут, Арцваник, Давнд-бек, Агвани). Однако это уг
лубление бассейна было недолговременным. В верхнем барре
ме на всей территории морского залива опять устанавливают
ся мелководные условия осадконакопления. В отдельных 
участках моря (район г. Ханага) создаются благоприятные



условия для развития рудистов, которые но причине значитель
ного углубления морского дна в нижнем барреме мигрировали 
в южные районы.

На основании состава фауны можно констатировать, что 
морской залив рассматриваемой области в неокоме общался 
с водоемами Крыма, Кавказа, Копет-Дага, Турции* и через 
них с бассейнами центральной Европы и других областей 
Средиземноморской провинции.

Характер фаций и состав фауны баррема (представи
тели родов Holcodiscus, Olcostephanus, Barremites, Pulchel- 
Ha, Salte/diella, Protetragonites, Costidiscus, Hamulitia, 
Pseudohaploceras, Duvalia, Lacimosella, Terebratula и др.) 
не оставляют сомнения в том, что Кафанекий залив непосред
ственно был связан с бассейнами Грузии и Крыма. Что Грузин
ский и Крымский нижнемеловые бассейны составили части од
ного моря—в настоящее время установлено твердо (М. С. Эри- 
стави, 1957). Каким образом Кафанекий залив сообщался с мо
рем Грузинской глыбы, остается неизвестным. На всей террито
рии между указанными областями еще не обнаружены фауни- 
стически охарактеризованные морские отложения неокома. 
В. П. Ренгартен (1956) предполагает, что связь осуществилась 
через депрессии нижнего течения рр. Араке и Куры.

Н и ж н и й  а пт. Отложения верхнего баррема постепен
но переходят в нижнеаптские осадки. В бассейне происходило 
интенсивное погружение. Хотя морские условия осадконакоп- 
ления сохраняются, но меняется характер фаций. Нижний апт 
имеет пестрый фациальный состав и в основном представлен 
терригенными осадками: известковые глины, туфопесчаники, 
мергели. Согласное налегание на барремские отложения и глу
боководный характер фаций свидетельствует о том, что пер
воначально они имели широкое распространение. Ограничен
ное развитие или полное отсутствие их на большей части райо
на, по-видимому, объясняется тем, что они были размыты пе
ред верхнеаптской трансгрессией, которой местами была унич
тожена и верхняя часть или вся карбонатная свита неокома.

* Р. Ф ю р о н. Введение в геологию и гидрогеологию Турции, 
-М., 1955.



Нижнеаптское море также было заливом. Преобладание 
терригенного материала над карбонатным показывает, что 
терригенный материал получался, кроме окружающей залив 
суши (Карабахский и Зангезурский хребты), и от размыва 
внутренних островов, которые были более многочисленными, 
чем в барремском море. Среди пышно развивающихся аммо
нитов преобладают южные теплолюбивые формы. Хорошо 
развивались также пелециподы, брахиоподы и др. Белемниты 
и фораминиферы встречаются редко. Комплекс фауны указы
вает на нормальный режим моря.

На юге нижнеаптский залив, как и в нсокиме, был связан 
со Средиземноморским бассейном.

В конце нижнего апта намечается регрессия моря и раз
мыв накопившихся осадков. Регрессия моря была связана с 
древнеавстрийской орофазой.

В е р х и  и й а п т. В верхнем апте начинается трансгрес
сия моря. Погружение сопровождается проявлением вул
канизма, в результате которого образования верхнего апта 
имеют вулканогенный характер. Налегают они трансгрессивно 
на размытую поверхность различных горизонтов нижнего ап
та (у сс. Гуюдара-Хаштаб, Саралы-Хаштаб, Агарак, Егвард), 
неокома (у сс. Арцваник, Давид-бек, Малдаш и др.) или та- 
пасар-кармракарской вулканогенной свиты (у сс. Агвани, Тан- 
дзатап и др.)- Осадки верхнего апта представлены туфопес- 
чаниками, туфобрекчиями, туфоконгломератами, штгоками 
порфиритов. В туфообломочных породах гальки и обломки со
стоят из порфиритов, туффитов, известняков неокома, песча
ников и др. Вулканизм более сильно проявился в северной 
части района, где среди вулканогенно-осадочных образований 
имеются отдельные довольно мощные потоки порфиритов.

В некоторых участках бассейна в разное время существо
вали спокойные в отношении вулканизма условия, благодаря 
чему образовались пачки нормальноосадочных (карбонатных 
и песчанистых) пород.

Грубообломочность фаций указывает на мелководный vi 
островной характер морского бассейна.

В бассейне пышно развивались аммониты. Среди них 
встречаются представители различных групп Euph\lloceras>

т



Salfeldiella, Tetragonites, Desmoceras, Puzosia, Colombice- 
rast Acanthoplites, Cheloniceras, Uhligella и др.). В ассо
циации с аммонитами жили также пелециподы (AliceШпа), 
брахиоподы (Rhynchonella, Terebrafula), белемниты. Комп
лекс фауны свидетельствует о нормальном морском режиме 
бассейна.

Верхнеаптское море рассматриваемого района сообща
лось с Средиземноморским бассейном, что подтверждается 
составом фауны, имеющей средиземноморской характер.

Следует отметить, что вулканизм в верхнем апте связан с 
активизацией тектонических движений, охватывающих не 
только юго-восточный Зангезур, но и восточную и север
ною части Малого Кавказа, что подтверждается вулканоген
ным характером апта Аджаро-Триалетской зоны и северо-во
сточной Армении (артаминская свита, или, во всяком слу
чае, ее верхняя часть).

После образования окузаратской свиты весь район под 
действием австрийской орофазы был приподнят и долгое вре
мя служил областью интенсивного размыва.

В е р х н и й  т у р о н  (?)— конь я к .  После длительного 
перерыва в осадконакоплении в верхнем туроне (?)—конья
ке большая часть области погружается и перекрывается мо
рем.

Вначале в бассейне были многочисленные острова, кото
рые подвергались быстрому размыву и служили источниками 
терригенного материала, обильно встречающегося в низах 
верхнетуронских (?) — коньякских образований. Но вскоре, 
после уничтожения этих островов, море приобретает откры
тый характер, благодаря чему в верхнем туроне (?)—нижнем 
коньяке отлагаются карбонатные осадки общей мощностью 
300 м. Часто спокойные условия осадконакопления прерыва
лись проявлением подводного вулканизма, в результате кото
рого вулканогенные осадки переслаиваются с карбонатными 
отложениями.

В верхнем коньяке усиливается вулканическая деятель
ность, и в бассейне образуется свита вулканогенно-осадоч
ных пород мощностью в 350 м. Бассейн имел мелководный и 
островной характер. Терригенный материал получился, в ос-



новном, при разрушении внутренних островов, вокруг кото
рых отлагались осадки, грубообломочный материал которых 
сцементировался туфогенным материалом.

Хотя слабое, но довольно частое проявление подводного 
вулканизма в верхнем туроне (?) — нижнем коньяке и более 
активная вулканическая деятельность в верхнем коньяке соз
дали неблагоприятные условия для пышного развития орга
низмов. Этим, по-видимому, объясняется скудный (в видовом 
отношении) состав и спорадическое распространение фауны, 
представленной пелициподами и единичными гастроподамп.

Верхнетуронское (?)—коньякскос море заняло большую 
территорию. К востоку, в Джебраильском и Кубатлинском 
районах верхний турон (?)—коньяк, представленный песчано
мергелистыми известковистыми осадками и туфогенными пес
чаниками, трансгрессивно перекрывает нижнемеловые образо
вания. Несомненно, верхнетуронские (?) — коньякские отложе
ния первоначально имели широкое развитие на всей северной 
(возможно и южной) части юго-восточного Зангезура, но были 
уничтожены последующими размывами, сохранившись только 
на западном и восточном крыльях Кафанского антиклинория 
(район сс. Татев и Сваранц, восточнее с. Агарак и др.).

Состав фауны (представители родов Protocardia, Tri- 
gonia, Pinna, Inoceramtis, Pectanculus и др.) показывает, 
что верхнетуронский (?) — коньякский бассейн юго-восточ
ной Армении имел связь с морями Кавказа, Центральной 
Европы и с Тетисом.

Сант он .  Фаунистическк охарактеризованные отложе
ния сантона в нашей области не обнаружены. К этому ярусу 
мы условно, по региональным соображениям, отнесли свиту 
эффузивных образований, согласно налегающих на свиту верх
него коньяка. Наличие в свите прослоев и линз нормально
осадочных пород указывает на накопление ее в подводных ус
ловиях. Вулканогенно-обломочный материал преобладает в 
нижней части сантонской свиты, а верхняя часть последней 
выражена мощными потоками порфиритов, указывающих на 
бурную вспышку вулканической деятельности в это время.

Наличие сантонского моря фаунистическими данными до
казано восточнее описываемого района, в соседнем Кубатлин-



ском районе АзССР. В нижнем сантоне проявляется интен
сивная вулканическая деятельность, имеющая региональный 
характер для Сомхето-Карабахской зоны (Джебраильский, 
Кировабадский, Иджеванский и др. районы). Верхнесантон- 
гкие отложения* в этой зоне, в основном, имеют нормально
морской характер и трансгрессивно (Джебраильский и др. 
районы) налегают на нижнесантонскую вулканогенную тол
щу. Исходя из этого, можно предполагать, что вулканогенная 
свита нашей области образовалась в течение нижнего сантона, 
а с верхнего сантона вулканизм прекратился и отлагались 
нормально морские осадки, которые, как и все вышележащие 
более молодые отложения, уничтожились последующими раз
мывами.



Описание  фауны

В этой части работы описана небольшая часть собранной 
и определенной нами фауны. Описаны аммониты неокома, га- 
строподы верхней юры и нижнего мела, которые имеют важ
ное значение для определения возраста включающих их свит. 
Описаны также 2 новых вида аммонитов. Описание остальной 
части определенной автором фауны (брахиоподы, пелециподы: 
и др.) в работе не приводится.

При описании аммонитов и гастропод использована тер
минология, обычно применяемая в отечественной литературе 
и, следовательно, не требующая специального пояснения.

В таблицах измерений, приведенных при описании, приня
ты следующие обозначения:

Д—диаметр раковины;
В—внешняя высота последнего оборота;
Т—толщина (ширина) последнего оборота;
Дп—диаметр (ширина) пупка;
в —внутренняя высота последнего оборота (высота эволютнон ч а с т  

оборота);
В :Д—отношение высоты оборота к диаметру;
Т :Д . толщины „ . ;
Дп:Д— „ диаметра пупка к диаметру;
в ;В — „ внутренней высоты к общей высоте оборота;
В :Т— . высоты оборота к толщине.

Для определения степени инволютности раковины упот
ребляется термин «коэффициент ширины пупка» (сокращенно 
«К.п»), предложенный Н. П. Михайловым. «К.п» определяет
ся отношением диаметра раковины к диаметру пупка. Для 
этой цели применяется следующая терминология (но Л. С. 
Либровичу):



Ди:Д К-и

Инволютная раковина 0, ,0- 0,20 5
Полуинполютиая ра-

ковипа ................... 0 ,20-0 ,30 5 -3 ,3 3
Полуэволютиая рако

в и н а ....................... 0 ,30-0 ,40 3 ,3 3 -2 ,5
Эволютиая р.псовина >0,40 <2,5

Для характеристики пупка употребляется терминология,, 
предложенная А. Е. Глазуновой:

Дп: Д
очень узкий пупок..................................  <0,08
узкий • • • • ' ........................................... 0 ,09-0,16
довольно у з к и й ........................................0,17—0,25
умеренно широкий ................................ 0,26—0,33
ш и р о к и й ................................................  0,34 0,50
очень ш и р о к и й ...................................... 0,51

Вся нижеописанная фауна хранится в музее Института 
геологических наук Академии наук Армянской ССР.

ТИП MO L L U S C A
КЛАСС CEPHALOPODA. ГОЛОВОНОГИЕ 
О т р я д  A m m o  1 1 i t i d а. А м м о н и т ы  

Подотряд Phylloceratina
Н А Д С Е М Е Й С Т В О  Р Н Y L L О С Е R А Т А С Е А Б' 

С ИМЕЙ С 1 1 С F HU 1 СС} РАНГ А Е ZITTEI., 1884
ПОДСЕМЕЙСТВО HOLCOPH YLLOCERAT1N АЕ DRUZCZ1C, 1956 

Р О Д  S A L F E L D 1 E L L A  S P A T  Н, 1927 
Salfeldiella milaschewitschi К а г.

Табл. I, фиг. 1а— в

1907. Phylloceras milaschewitschi К а р а к а ш, стр. 38. табл. XIV, рис~
3 -7 , табл. XX, рис. 16.

1907. Phylloceras ponticuli (par*) К а р а к а ш, стр. 34, табл. III,
рис. 14.

1952. Phylloceras milaschewitschi Л у п п о в, стр. 172, табл. I,
фиг. 1.

1956. Salfeldiella milaschewitschi Д р у щ и и, стр. 133, табл. XIII,
фиг. 58—59.



Ди а г н о з .  Дисковидная раковина с высокими, сильно 
объемлющими, слегка суженными в наружной части оборота
ми. Сечение оборотов эллипсоидальное. Обороты покрыты 
тонкими, слабо извилистыми и густо расположенными ребра- 
i\in. На ядрах видны 5—7 пережимов.

Форма .  Раковина дисковидная с высокими, сильно объ
емлющими, уплощенными с боков оборотами. Наибольшая 
толщина оборота расположена ниже ее середины. Вентраль
ная сторона слегка сужена, хорошо закруглена и плавным из
гибом переходит в боковую. Поперечное сечение оборотов эл
липсоидальное, снабженное глубоким вырезом для предшест
вующего оборота. Пупок узкий и воронкообразный. Пупковая 
стенка крутая и плавным изгибом связана с боковой поверх
ностью.

Размеры:

№ обр. д | в н 1 т1
Дп

1
В:Д Т:Д Дп: Д К. п.

1020/15
1

32,6 | 16,3 10,4 10,3 5,5 0,50 | 0,32
1

0,14 5,9

С к у л ь п т у р а .  Раковина покрыта тонкими, слабо изви
листыми ребрами, которые в припупковом районе слабо вы

ражены, а к внешней стороне по
степенно усиливаются. У пупково
го края ребра направлены вперед* 
на внутренней трети оборота сла
бо изгибаются назад и так перехо
дят на вентральную сторону. При 
увеличивании диаметра раковины у 
вентрального края оборота наблю
дается более слабый дугообразный 
изгиб ребра вперед. Ребра одина
ковые, простые. Вдоль вентраль
ного края раковины при Д =25 мм 
на отрезке в 10 мм насчитывается 

*25—28 ребер. Ядро украшено четко выраженными прямыми 
пережимами, которые на раковине почти не заметны. Чис-

Рис. 59. Лопастная линия 
S a lfe ld ie lla  m ila sch ew i- 
tsch i К а г. при В=14 мм 

(обр. 1020/15).



ло пережимов на полном обороте равно 7. Пережимы начи
наются у пупка, направлены вперед и без изгиба перехо
дят на вентральную сторону оборота.

Л о п а с т н а я  л и н и я .  Хорошо видна только внешняя 
часть лопастной линии. Вентральная лопасть высоким и ши
роким седлом разделена на две сложно зазубренные ветви. 
Наружное седло асимметричное и вторичной узкой лопастью 
разделено на две неравные ветви, из которых внешняя короче 
и уже внутренней. Первая боковая лопасть длиннее вентраль
ной и вторичными седлами разделена на три ветви с более 
длинной центральной. Боковые стенки и ветви первой боковой 
лопасти сложно рассеченные.

С р а в н е н и е .  Скульптура описываемого вида сходна 
с таковой Euphyllocerasponticuli Ro u s s .  (Rousseau, 1842, 
p. 783, pi. I, fig. 3), от которого отличается сплющенными 
с боков оборотами и более широким пупком. Описанный 
экземпляр выявляет некоторое сходство с Salfeldiella ernesti 
I Jhl i g  (1883, стр. 183, табл. IV, фиг. 6 а, в), но отличается 
от последнего меньшим числом пережимов у̂ вида Улига 
число пережимов 11—12 на полном обороте), более выпук
лыми оборотами и обшей формой раковины.

В отличие ог аптского S. guettardi Rasp,  у 5. m i- 
laschewitschi К а г. обороты более тонкие.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Вид распространен в барреме и нижнем апте Крыма, в барре- 
ме северо-западного Кавказа, Грузии.

Ме с т о н а х о ж д е н и е .  Кафанский район, с. Арцваник.. 
Красноцветные известняки нижнего баррема. 2 экземпляра.

Подотряд Lytoceratina
Н А Д С Е М Е Й С Т В О  L Y Т О С Е R А Т А С Е А Е  

СЕМЕЙСТВО PROTETRAGONITIDAE SPATH, 1927 
Р О Д  P R O !  F.TR A ( I O N I T E S  HYATT.  1900

P r o t e t r a g o n i t e s  c r e b r i s  и l e a f  us  U h l i g

Та5л. 1, фиг. 2, За-б, 4а-б.

1883. L yto co ra s crebrisiilca tum  I Jh l i g ,  S. 191, Taf. V, Fig. 8 —10.
1886. L y ta c e ra s  auctum  T r a u t s c h o l d ,  p. 138.



1907. Z. v/< ceras auctum К a p а к а ш, стр. 48, табл. XX, рис. 18, 
табл. XX11I, рис. 30, т. XXIV, рис. 7. 

1955. Proietragonites crebrisulca/ns Э р и с f а и и, стр. 55.
1936. Proietragonites crebrisiilcatus Д р у щ и ц, стр. 93, табл. V, фиг. 16а,

б, 17.

Ди а г н о з .  Раковина маленьких размеров, состоит из 
медленно возрастающих слабо объемлющих оборотов, попе
речное сечение которых на ранних оборотах почти круглое, а 
иа поздних оборотах становится округленно-квадратным. Пу
пок широкий. Скульптура состоит из пережимов и радиальных 
ребер.

Форма .  Небольшая эволютная раковина состоит из ок
руглых, медленно возрастающих и слабо объемлющих оборо
тов, вентральная сторона которых округлена и постепенно пе
реходит в довольно сильно выпуклые бока. Внутренняя часть 
оборотов почти круглая. Наибольшая толщина оборотов рас
положена у середины боков. Поперечное сечение имеет округ
ленно-квадратную форму. Высота его незначительно превос
ходит ширину.

Размеры:

№ обр. д 1В в Т 1Дп
I

В: Д 1
1

Т:Д Дп: Д К. п.

1020/19 30,8 11,5 11,5 10,9 12,5 0,37 0,35 0,40 2,41

1020/18 17,7 6,0 — 6,0 7,4 0.31! 1
0,34 0,42 2,39

816. 3 15,2 5,5 5.3 5,77 6,0 0,36 0,37 0,40 2,53

Пупок широкий. Пупковая стенка высокая, отвесная. 
Пупковый перегиб округленный и пупковая стенка плавным 
изгибом переходит в боковую поверхность оборотов.

С к у л ь п т у р а .  Раковина не сохранилась, а ядро глад
кое. У одних экземпляров пережимы отсутствуют, а у других 
они выражены ясно. Пережимы прямые и лишь на вентраль
ной стороне образуют небольшой синус, направленный вперед. 
Число пережимов на 1/2 обороте составляет 2—3.



Л о п а с т н а я  л и н и я. Видна не полностью и похожа на 
таковую, изображенную Каракашем. Вентральная лопасть 
■срединным почти гладким и невысоким седлом разделена на 
две зазубренные ветви. Боковые стенки вентральной лопасти 
сильно рассеченные. Наружное сеДло небольшой вторичной 
.лопастью разделено на две слегка неравные трехветвистые 
•части с сравнительно крупной внешней. Первая боковая ло
пасть по длине равна вентральной. Ее внешняя боковая стен
ка значительно рассеченная. Остальные элементы лопастной 
линии не сохранились.

С р а в н е н и е .  Наш экземпляр фор
мой раковины и поперечного сечения, 
соотношением размеров, характером
скульптуры более всего похож на Р.
■crebrisulcatus U h I., особенно с крым
скими экземплярами этого вида, опи
санными В. В. Друщицем (1956), а так
же Н. И. Каракашем под названием Ly- 
toceras auctiim. Как отмечает Н. И. Ка- 
ракаш, L. auctum близко стоит к L. 
crebrisulcatum Uhl . ,  но отличается от 
него только характером пережимов,
так.как у вида Улига пережимы на ядрах неотчетливы, а 
у L. auctum— они выражены ясно. Одновременно Н. И. Ка- 
ракаш считал возможным рассматривать их как разновид
ности одного вида. В. В. Друщиц, исследовавший оригина
лы Н. И. Каракаша, пришел к выводу, что описанные по
следним крымские представители (L. auctum) должны быть 
отнесены к ранее установленному Улигом виду Р. crebrisul
catus. Среди крымских экземпляров имеются такие, у ко
торых толщина слегка превышает высоту, у других, как и 
у наших экземпляров, толщина равна высоте или немного 
меньше нее.

Р. crebrisulcatus Uhl .  отличается от Р. karakaschi 
Dr u z c .  (Друщиц, 1956, р. 99, т. VI, фиг. 22—23) более 
толеIыми оборотами и отсутствием выемки для предыдуще
го оборота, от Р. eichwaldi К а г.— медленно возрастающи
ми оборотами.

Рис. 60. Лопааная 
линия P ro te tra g o n i-  
te s  c rebrisu lca tu s  
Uhl .  при B=5 мм 

(обр. 1020/18).



Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Барремские отложения юго-восточной Франции, Австрии. 
Крыма. Баррсм и нижний апт Грузии.

Ме с т о н а х о ж д е н и е .  Кафанский район, с. Арцваник. 
Красноцветные известняки нижнего баррема. 4 экземпляра.

СЕМЕЙСТВО MACROSCAPHITIDAE HYATT, 1900 
Р О Д  C O S T I D I S C U S  U H L I G ,  1 8 8 3

C o s t i d i s c u s  aff.  b l n o d o s u s  К tiIj .— Vor.
Табл. I, фиг. 7a-6.

Фо рма .  Раковина небольших размеров, эволютная и со
стоит из малообъемлющих оборотов. Боковые стороны сильно 
выпуклые. Округленная вентральная сторона оборотов неза
метно переходит в выпуклые бока. Форма поперечного сече
ния оборотов округленно-четырехугольная. Толщина оборота 
превышает высоту. Наибольшая толщина расположена на се
редине оборота. Пупок широкий и составляет около 0,45 всего 
диаметра раковины. Пупковая стейка отвесная. Ее верхняя 
часть округленная.

Размеры (при Д=35,7 мм):

JNfe Обр. д В Т Дп В:Д Т:Д Дп:Д К. п.

1020/16 35,7 10,9 13,2 16,1 0,30 0,37 0,45 2,22

С к у л ь п т у р а .  Поверхность оборотов покрыта тонкими 
густорасположенными прямыми ребрами, которые на боковой 
поверхности по отношению к радиальному направлению слег
ка наклонены вперед. На боковой поверхности оборотов име
ются 2 ряда бугорков — припупковые и боковые. Число при 
пупковых бугорков на 1/2 обороте составляет 11. Они наме
чаются как на взрослых, так и на молодых оборотах. Второй 
ряд бугорков расположен на середине боковой поверхности и 
на молодых оборотах отсутствует. Число их равно числу прн- 
иупковых бугорков. Между пупковыми и боковыми бугорка-



ми на взрослых оборотах наблюдаются низкие валикообраз
ные утолщения, которые при уменьшении диаметра раковины 
постепенно сглаживаются и исчезают, а при диаметре больше 
35 мм сопровождаются слабо выраженными и широкими бо
роздами. Между парой боковых бугорков располагаются 3— 
4 ребра. Ребра, несущие бугорки, у боковых бугорков развет
вляются на 3 ветви, по величине равных остальным, в резуль
тате чего на вентральной стороне оборотов число ребер увели
чивается. При В = 7 мм на вентральной стороне на отрезок в 
10 мм насчитывается 18—20 ребер, а при В = И мм — 13—15. 
ребер.

щ

lJ *

гЛл:

Л о п а с т н а я  л и н и я  сильно рас
сеченная. Вентральная лопасть по дли
не равна первой боковой. Вершина ее 
двуветвистая. Боковая стенка сильно 
рассеченная. Наружное седло узкой и 
сложнозазубренной вторичной лопастью 
разделено на две почти равные части, 
которые в свою очередь двуветвистые.
Первая боковая лопасть асимметричная.
Ее вершина сложно рассечена на три Рис. 61. Лопастная 
многоветвистые части. Первое боковое линия C o stid isc u s  aff. 
седло равно по длине наружным и глу- binoiiosus Kuij.— 
бокой зазубренной узкой вторичной ло- (0бр 1020/16) 
пастью разделено на две почти равные 
двуветвистые части. Остальные элементы лопастной линии 
не видны.

С р а в н е н и е .  Общей формой раковины, ребристости 
и наличием двух рядов бугорков наш экземпляр сходен с 
Costidiscus binodosus Ku l j . — Vo г. (Кулжинская—Воронец, 
1933, стр. 26, т. 11, фиг. 8, 11 и 13, т. VI, фиг. 4, 5, 6). от 
которого, однако, отличается (как видно из нижеприведенной 
таблицы) более выпуклыми оборотами, более узким пупком 
и сравнительно быстрым нарастанием оборотов.

Соотноше
ние разме

ров
1 Армянский 
| экземпляр

Крымский
экземпляр

В;д 0,30 0, 28
Т:Д 0,37 0,32

Дп: Д 0,^5 0,50 (0.5L)



Имеется некоторое отличие также в скульптуре — у опи
сываемого экземпляра боковые бугорки появляются лишь на 
взрослых оборотах, от этих бугорков отходят не 2 (как у 
крымского экземпляра), а 3 ребра, при крупном диаметре па 
боках появляются слабые утолщения и борозды.

Лопастная линия крымского экземпляра не изображена.
Or Costidiscus nodosostriatus Uhl .  (Uhllgf, 1883, Taf. 

14, Fig. 2—4) и C. nodosocostatus К a г. (Каракаш, 1907, 
табл. XXIII, рис. 28) наш экземпляр легко отличить нали
чием двух рядов бугорков на каждой стороне оборотов, 
характером ребристости, более толстыми оборотами.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Кафанский район, с. Арцваник. 
Красноцветные известняки нижнего баррема. 1 экземпляр.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  Т U R R 1 L I Т А С Е А Е  
(И AMI  ТА СЕ А Е)

СЕМЕЙСТВО HAMITIDAE HYATT, 1900 
Р О Д  H A M U L 1 N A  D ‘ О R В I G N Y, 1849

Н а ш и  I i n  а с / .  s u b  с i n e t  a U h i  i g  
Табл. I, фиг. 6а— б.

1883. H am ulina sub:incta  U h 11 g, S. 91, Taf. XII, Fig. 9.
1902. H am ulina subcincta  S a r a s i n  c t  S c h o n d e l m n y e r ,  p. 170,

T. XXIV, fig. 2.
1907. H am ulina  cf. subcincta  К a p а к а ш, c rp. 149, табл. XXV, рис. 14.

Д и а г н о з .  Раковина развернутая, состоящая из двух 
прямых, несоприкасающихся отделов, связанных коленооб
разным перегибом. На последнем наблюдается глубокий пере
жим. Обороты покрыты грубыми прямыми довольно густо рас
положенными и слабонаклоненнымн вперед ребрами. Бугор
ки отсутствуют. Поперечное сечение оборотов почти круглое 
с высотой, превышающей ширину.

Форма .  Экземпляр, который мы относим к этому виду, 
представляет собой коленообразный перегиб с частями при
легающих к нему прямых, несоприкасающихся стержней. Бо



ка сильно выпуклые и незаметно переходят в хорошо округ
ленные внешние и внутренние стороны оборота. Форма попе
речного сечения оборота почти круглая, а с увеличением воз
раста несколько сплющена с боков. Высота оборота несколь
ко превышает ширину. На тонком стержне при В=11,6 (об
разец 1020/17) Т=11,0 мм (В : Т =  1,05), а на толстом стерж
не соотношение высоты оборота к ширине составляет 1,3 
(В =  14,0, Т= 13,2).

С к у л ь ’птура .  У изгиба толстого стержня расположен 
хорошо выраженный пережим, сопровождающийся спереди и 
сзади довольно высокими, широкими ребрами. Пережим пря
мой и без ослабления от внутренней части оборота переходит 
на вентральную сторону раковины. Ребро, ограничивающее 
сзади пережим, в свою очередь сзади сопровождается слабым 
пережимом.

Раковинный слой сохранился. Коленообразный перегиб и 
прилегающая к нему часть толстого стержня почти гладкие 
(из-за плохой сохранности), а на тонком стержне видны ши
рокие и низкие ребра, которые наклонены вперед.

Л о п а с т н а я  л и н и я  не сохранилась.
С р а в н е н и е .  Наш экземпляр сходен с Hamulina 

subcincta Uhl .  и отличается от него только расположением 
пережима, который находится не на стороне тонкого стержня, 
как это наблюдается у вида Улига, а — толстого стержня. 
В этом отношении наш экземпляр вполне сходен с крымским 
экземпляром, описанным Каракашем.

Hamulina subcincta Uhl .  несколько похож на Н. cine- 
ta d’Orb.  (d‘Orbigny, 1840, p. 502, pi. 125, fig. 1—4), но у 
последнего вида стержни быстро нарастающие, более высо
кие и значительно сплющены с боков.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Баррем юго-восточной Франции, Швейцарии, Карпат, Крыма.

Ме с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, Кафанский 
район, с. Арцваник. Красноцветные известняки кармирванк- 
£кой подсвиты. Нижний баррем.



Подотряд Ammonitlna
Н А Д С Е М Е Й С Т В О  Р Е R IS Р Н I N С Т А С Е А Е 

СЕМЕЙСТВО uLCOSTEPHANIDAE HAUG, 1910

ПОДСЕМЕЙСТВО OLCOSTEPHANINAE HAUG, 1910 

РОД O L C O S T E P H A N U S  N E U M A Y R ,  1885

Olcostephanus elegans К а г.
Табл. II, фиг. 1а—б, 2а—в.

1S07. A stier ia  e leg a n s  К а р а к а ш, стр. 126, табл. X, рис. 11 а—Ь, 18 а—Ь* 
1943. A stieria  e leg a n s  Ц а н к о в ,  стр. 193, табл. II, рис. 4.

Д и а г н о з .  Раковина небольших размеров, состоит из вы
пуклых оборотов с округленным поперечным сечением. Толщи
на оборотов больше их высоты. Пупок довольно узкий, глубо
кий. Скульптура состоит из тонких густо расположенных и раз
двоенных на боковой поверхности ребер.

Фо р м а .  Раковина полуннволютная с выпуклыми оборо
тами. Вентральная сторона округленная и незаметно сливает
ся с выпуклыми боками. Поперечное сечение оборотов округ
ленное, снабженное неглубоким вырезом для предшествую
щего оборота. Толщина оборота превышает высоту. Пупок до
вольно узкий и глубокий. Пупковая стенка высокая. Пупко
вый перегиб округленный.

Размеры:

№ обр. д В т
1
1 Ли
1

В: Д Т:Д Дп:Д
I

В:Т К. п.

816/5 1 16,2 I 7,3 0,7 3,7 0,45 0,60 0,23 0,75 4,38
1020/2 1 14,5 1 6,7 1 8,3 3,2 . 0,46 0,57 0,22 0,80 4,53

С к у л ь п т у р а .  Обороты покрыты тонкими прямыми гу
сто расположенными одинаковыми ребрами. Ребра на внут
ренней трети боковой поверхности дихотомически раздваи
ваются и без ослабления переходят па вентральную часть ра
ковины. Редко ребра дают 3 ветви; количество таких ребер 
на одном обороте составляет 3—4. В местах разветвления реб
ра слегка утолщены. Число ребер у пупка составляет на од
ном обороте 28—30, а на вентральной части —60—65.



Изредка между раздвоенными ребрами на вентральной 
стороне оборота появляются простые ребра, начинающиеся на 
середине боковой поверхности. Число таких ребер на одном 
обороте равно 2—3. У одного молодого экземпляра на поверх
ности раковины в двух местах намечаются очень слабые и уз
кие пережимы.

Л о п а с т н а я  л и н и я  нс видна.
- С р а в н е н и е .  Наши экземпляры вполне сходны с 

Ole. elegans К а г., описанным и изображенным Н. И. Кара- 
кашем. От Ole. cadoceroides К а г. (Каракаш, 1907, табл. X, 
рис. 20) они отличаются более узким пупком, более выпук
лыми оборотами, а от Ole. psilostoma Uh l . — сравнительно 
узким пупком и расположением ребер.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Вид распространен в нижнем барреме Крыма и Болгарии. 
Близкая ему форма (Ole. aff. elegans К а г.) описана М. С. 
Эристави из нижнего баррема Грузии (Гагринский район).

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, Кафанский 
район, сс. Агарак и Арцваник. Розовато-красноватые извест
няки кармирванкской подсвиты. Нижний баррем. 2 экземпляра.

Н А Д С Е М Е Й С Т В О  А N С Y L О С Е R А Т А С Е А Е 

СЕМЕЙСТВО ANCYLOCERATIDAE MEEK, 1876 
Р О Д  L E P T O C E R A S  U Н L I G, 1883

Leptoceras pumilum  Uh l i g  
Табл. I, фиг. 5.

1883. C rio cera s  (L ep to c era s) pum ilum  Uh l i g ,  S. 270, Taf. XXIX,
Fig. 4-6.

1901. C rio cera s  (L eptoceras) numilum  S a r a s i n  e t  S c h o n d e l m a -
yer ,  p. 147, pi. XX, fig. 4.

Д и а г н о з .  Раковина состоит из довольно широко рас
ставленных оборотов с овальным поперечным сечением. Высо
та оборотов больше их толщины. Скульптура представлена 
простыми гонкими прямыми ребрами и 5—6 прямыми пере
жимами. Между пережимами расположены 5—7 ребер.

Ф о р м а .  Маленькая раковина состоит из довольно ши



роко расставленных оборотов с высотой, превышающей тол
щину. Бока оборотов довольно выпуклые, а вентральная сто 
рона закругленная. Наибольшая толщина расположена на се
редине оборота. Поперечное сечение овальное. Пупок очень 
широкий. Пупковый перегиб хорошо закруглен.

С к у л ь п т у р а .  Раковина покрыта одинаковыми просты
ми тонкими острыми прямыми ребрами, имеющими почти ра 
диальное направление. На полобороте насчитывается 21—22 
ребра.

Размеры:

№ обр. J  Д в  j  т ДМ j В:Д | Т.Д Дп:Д

1020/21 11,0 3,5 - 5,6 0,32 !  -  1 0,51|
Кроме ребер, на раковине имеются глубокие и прямые пе

режимы, которые направлены радиально, спереди и сзади со
провождаются довольно высокими ребрами. Число ребер, рас
положенных между соседними пережимами, составляет 6—7. 
На ’/г обороте заметны 3 пережима. Ребра, сопровождающие 
пережимы, на внешней части боковой поверхности дают еле 
заметные бугорковидные утолщения, появляющиеся на послед
нем обороте (когда диаметр раковины превышает 7 мм).

Л о п а с т н а я  л и н и я  не видна.
С р а в н е н и е .  Описанный экземпляр своими неболь

шими размерами, формой раковины, прямыми и тонкими 
ребрами, пережимами и остальными вышеуказанными приз
наками вполне сходен с /.. pumilum  Uhl .  Представитель 
этого вида, описанный Саразеном, характеризуется более 
крупными размерами.

Описанный вид выявляет некоторое сходство с L. 
escheri Oos t .  (Ooster, 1861, Тaf. 37, Fig. 7), однако у 
последнего, как отмечает Улиг, размеры более крупные, обо
роты разобщенные и ребра более регулярные.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Баррем Австрии, Карпат.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, Кафаиский 
район, с. Арцваник. Краспоцветные известняки нижнего бар- 
рема. 1 экземпляр.
206



Н А Д  С Е М Е Й С Т В О  P U L C H E L L I A C E A E  

СЕМЕЙСТВО PULCHELLIIDAE Н. DOUVILLfi, 1890* 

Г О Д  P U L C H E L L I A  U Н L ГО, 18 83 

Pulchellia sauvageari H e r mi t e

Табл. II, фиг. 5а—б

1879. A m m onites S a u va g ea u i Н е г in i t е, р. 315, pi. IV, fig. 4—5.
1880. A m m onites D u tru g e i С oq u a n d, p. 17.
1886. A m m onites D u tru g e i He i n z ,  pi. I.
1890. P u lchellia  S a u va g ea u i Sa y n ,  p. 23, pi. I, fig. 11—12.
1900. P ulchellia  S a u va g ea u i S i m i о n e s c u, p. 139.

Д и а г н о з .  Раковина дискоидальная с высокими, быстро 
нарастающими и сильно объемлющими оборотами. Бока поч
ти плоские. Сечение оборотов сильно уплощенное. Наиболь
шая толщина расположена у внутренней трети оборота. Вен
тральная сторона узкая и слабо вогнутая. Скульптура состоит 
из слабо извилистых широких и нерезких ребер по 17—20 на 
каждом обороте.

Фо р м а. Раковина дискоидальная, плоская, с высокими 
сильно объемлющими и быстро нарастающими оборотами. Бо
ковые стороны почти плоские. Сечение оборотов сильно упло
щенное, особенно его вентральная часть. Наибольшая толщи
на расположена на внутренней трети оборота, где бока сла-

Рлзмеры:

№ ofp. д В Т Дп В:Д | Т:Д
1

; Дп: Д

1020/3 ! 21,2 12,5 6,0 1,4 0,59 0,25 ; о,о7
1020/25 18,7 11,1 5,3 1,3 0,59 0,28 0,07
1020/26 14.0 8,3 4,1 0,9 0,59 0,29 0,06
1020 28 11 13,5 8,0 3,9 1,0 0,59 0,28 0,07
1020/27 Ii 12.2 7,1 3,8 0,8 0,58 |I 0,31 0,07

бо выпуклые. Пупок очень узкий. Вентральная сторона узкая, 
слабо вогнутая, образующая неглубокую, еле заметную бо
розду, ограниченную двумя килями. На молодых оборотах



вентральная часть раковины плоская, так как борозда и кили 
на ней еще развиты очень слабо или отсутствуют. Отношение 
высоты к диаметру в среднем составляет 0,59, толщины к 
диаметру —0,29.

С к у л ь п т у р а .  Скульптура состоит из широких низких 
ребер, ослабляющихся у пупкового прогиба. Они хорошо вы
ражены на внешней части боковой поверхности. Ребра изви
листые; у пупкового края направлены вперед, на середине 
боковой стороны имеют слабый изгиб назад, а на периферии 
направлены вперед. В местах, где ребра переходят на вентраль
ную часть, кили образуют весьма слабые зазубрины. Последние 
на молодых оборотах отсутствуют. Число ребер на ‘/2 обороте 
достигает 9—11.

Л о п а с т н а я  л и н и я  имеет широкие и низкие лопасти 
и седла. Вентральная лопасть в 2,5 раза короче первой боко
вой и срединным широким седлом разделена на две симмет

ричные ветви. Первая бо
ковая лопасть почти сим
метричная с узкими зуб
чиками. Вторая боковая 
лопасть наполовину ко
роче первой боковой и 
слабо расчленена на три 
короткие ветви. Первая 

вспомогательная лопасть на вершине заострена и нерассе- 
ченная. Вторая, третья, четвертая и пятая вспомогательные 
лопасти клиновидные нерассеченные. Наружное седло вто
ричной лопастью разделено на две неравные дчуветвистые 
части. Первое боковое седло симметричное и трехветвистое. 
Второе боковое и вспомогательные седла гладкие, нерассе
ченные.

С р а в н е н и е  и о б щ и е  з а м е ч а н и я .  Описанный 
вид несколько похож т  Pulchellia oehlerti Ni ckl .  (Nickles, 
1890, p. 39, pi. VI, fig. 7), от которой отличается наличием 
вогнутости на вентральной части оборотов (у Р. oehlerti 
Ni ckl .  вентральная сторона плоская) и сравнительно хо
рошим развитием ребер. Р. changarnieri S a y n  (Sayn, 1890, 
pi. I, fig. 13) отличается от P. sauvageaui Her m.  более

Рис. 62. Лопастная линия P ulchel- 
lia  sa u va g ea u i He r m.  при В=8 мм 

(обр. 1020/3).



глубокой вентральной бороздой, сильной зазубренностью 
вентральной стороны, появляющейся уже при Д =1 см, более 
широкими ребрами, развшыми только на наружной части 
боковых сторон, и некоторыми деталями лопастной линии.

Наши экземпляры внешней формой и скульптурой совер
шенно сходны с экземплярами, описанными и изображенны
ми Сейном. Некоторое отличие наблюдается в строении ло
пастной линии, которая у Сейна, по-видимому, изображена с 
некоторыми искажениями.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Нижнебарремские отложения Алжира, Балеарских островов, 
юго-восточной Испании, Румынии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, Кафанский 
район, с. Арцваник. Красноцветные известняки кармирванк- 
ской подсвиты. Нижний баррем. 9 экземпляров.

Pulchellia changarnieri S а у n 
Табл. II, фиг. За—б.

1890. P ulchellia  C h an garn ieri• S а у п, р. 25. pi. I, fig. 13a-d.

Ди а г н о з .  Раковина дискоидальная, плоская, с высоки
ми, сильно объемлющими и в вентральной части уплощенны
ми оборотами. Вентральная сторона вогнутая и ограничена 
двумя килями. Наибольшая толщина расположена на вну
тренней трети оборотов. Молодые обороты гладкие. С увеличе
нием размеров раковины появляются плоские широкие ребра, 
образующие на вентральной части раковины зазубрины.

Форма .  Раковина небольших размеров, плоская, диско
идальная. Обороты сильно объемлющие и быстро нарастаю
щие. Их сечение высокое и узкое. Вентральная сторона рако-

Размеры:

№ обр. д Б Т Дп В: Д Т : Д Дп:Д в в:В

1020/4 22,5 12,8 1,3 6,6 0,57 0,29 0,06 8.5 0,66

вины уплощенная. Наибольшая толщина находится на вну
тренней трети оборотов. Вентральная сторона вогнута и огра-

14 В . Т . А к о п я н



ничена двумя килями. Борозда на вентральной части с увели
чением диаметра раковины постепенно углубляется. Отноше
ние высоты к диаметру составляет 0,57, толщины к диаметру 
—0,29. Пупок очень узкий.

С к у л ь п т у р а .  Припупковая часть раковины, а также 
поверхность начальных оборотов (до Д —10—12 мм) гладкая- 
На последнем обороте на внешней боковой поверхности разви
ты широкие плоские ребра, количество которых на ‘/г обороте 
составляет 8—9. Ребра разделены друг от друга широкими про
межутками. С середины боковой поверхности ребра непре
рывно радиально переходят на вентральную часть раковины,, 
рбразуя здесь зазубренность. Последняя на килях, ограничи
вающих вентральную борозду с двух сторон, выражается в ви
де ушек. Ребра у вентральной части несколько расширяются* 
благодаря чему зазубрины довольно крупные.

Л о п а с т н а я  линия. .  
Седла и лопасти широкие го 
низкие. Вентральная лопасть* 
в 2 раза короче первой боко
вой и срединным широким* 
седлом разделена на две уз

кие ветви, наклоненные в сторону боковой поверхности.. 
Наружное седло вторичной лопастью разделено на две не
равные части, из которых крупная (внутренняя) в свою оче
редь слабо зазубрена. Первая боковая лопасть длиннее вен
тральной, почти симметричная с короткими и широкими зуб
чиками. Первое боковое седло значительно уже, чем внеш
нее. Его вершина вторичными небольшими лопастями раз
делена на четыре части. Вторая боковая лопасть короче 
первой боковой. Ее вершина зазубрена. Второе боковое 
седло низкое и двураздельное. Различаются еще мало раз
витые и почти нерассеченные три вспомогательные лопасти 
и седла.

С р а в н е н и е  и о б щ и е  з а м е ч а н и я .  Наши экзем
пляры вполне сходны с PuIcheUia changarnieri Sayn,  опи
санной и изображенной Сенном. В общих чертах совпадает 
и лопастная линия, отличаясь лишь некоторыми деталями 
строения внешнего седла, вентральной лопасти и др. По-ви
димому, при изображении лопастная линия экземпляра Сен- 
210
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Рис. 63. Лопастная линия P ul- 
th s llia  ch an garn ieri S a y n  при 

B=7,5 мм (обр. 1020/4).



на (Sayn, Djebel-Ouach, pi. I, iig. 13d) была несколько 
искажена.

/Л sauvageaui Не г т .  отличается от Р. changarnicri 
S a y n  тем, что у персон ребра более тонкие и развиты на 
всей поверхности оборота; отсутствует хорошо выраженная 
зазубренность на вентральной части последнего оборота и 
борозда на вентральной стороне развита сравнительно слабо.

В отличие от Р. oehlerti Ni ckl .  (Mickles, 1890, р. 39, 
pi. VI, fig. 7) у P. changarnieri S a y n  вентральная часть 
вогнутая (неплоская), а ребра развиты слабо.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Нижний баррем Алжира.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, Кафанский 
район, с. Арцваник. Красноцветные известняки кармирванк- 
ской подсвиты. Нижний баррем. 2 экземпляра.

Pulchellia nicklesi Hy a t t  
Табл. II, фиг. 4а—в

1890. P ulchellia  co m p ress iss im a  N i с k l e s, p. 8, pi. I, fig. 1 — 1, pi..
111. fig. 1 .

1C03. Pulchellia 'N icklesi H y a t t ,  p. 142.

Ди а г н о з .  Раковина дискоидальная с плоскими боками. 
Сечение оборотов высокое и суженное у периферии. Наиболь
шая толщина расположена ниже середины оборота. Вентраль
ная часть слабо вогнутая. Пупок очень узкий. Скульптура 
состоит из 18—20 широких ребер, образующих зазубренность 
на вентральном крае.

Ф о р м а  раковины дискоидальная. Боковые стороны пло
ские. Вентральная сторона узкая и почти плоская. Сечение обо
рота высокое и суженное у периферии. Наибольшая толщина: 
расположена ниже середины оборота. На вентральной сторо
не видна слабо выраженная борозда. Пупок очень узкий, Во
ронкообразный. Пупковый перегиб округленный.

С к у л ь п т у р а .  Поверхность раковины украшена широ
кими резкими ребрами, Отделенными друг от друга довольна 
широкими промежутками. Число ребер на полном обороте со
ставляет 19. Ребра начинаются на внутренней, припупковой



масти боковой поверхности и идут сначала радиально, а на 
внешней части боковой поверхности легко изгибаются назад 
и без ослабления переходят на наружную сторону раковины, d 
результате чего вентральная сторона раковины сильно зазуб
рена. Вентральные кили на краях зазубрин образуют тонкие 
ушки. Пупковый прогиб гладкий.

Размеры:

X® обр, д ' В
1

т
\
! дп 1 В s Д  j Т ! д | Д п :Д В j в: В

1020/5
1

18,6 |
|

10,5 | 6,4 1,0 1 0,56 ! 0,34 0,05 6,4 0,61

Л о п а с т н а я  линия .  Вентральная лопасть широкая, 
низкая и в два раза короче первой боковой. Она широким 
срединным седлом разделена на две симметричные нерассе- 
ченные ветви. Наружное седло широкое и лопастью второго

порядка разделено па две неравные 
части, из которых внутренняя круп
нее и выше внешней. Первая бо
ковая лопасть почти симметричная 
и расчленена на слабо зазубренные 
отростки. Первое боковое седло 
уже наружного и слабо рассечено. 
Внутреняя часть его вершины уд- 

.линена и несколько склонена к внутренней части оборота. 
Вторая боковая лопасть значительно короче первой боковой, 
симметричная, заостренная на вершине. Видны еще два 
.вспомогательных седла и лопасти.

С р а в н е н и е. Наш экземпляр весьма сходен с экземпля-

./̂ 1

'Рис. 61. Л:мк:сги:н линия 
PalchelU a n ick lesi Н у л t t 
гри В о мм loop. 1020/5).

рами Никле (Nickles, 1890, р]. I, fig. 3—4), описанными им 
под названием Р. compressissima, которые Хайаттом lHyatt, 
1903, р. 142) были выделены в новый вид. От типичной Я. 
compressissima d О г b. Р. nicklesi H y a t t  отличается более 
толстыми оборотами, более широкой вентральной стороною 
и сравнительно узкими ребрами.



В отличие от Р. nicklesi H y a t t  у Heinzia lorioli 
Ni c k  I. (Nickles, p. 53, pi. VI, fig. 8, pi. VII, fig. 14) широ
кие ребра развиты только на периферии оборотов.

От Р. schlumbergeri Ni ckl .  (Nickles, 1890, р. 38, pL 
VII, fig. И) описываемый вид отличается более узким пуп
ком и более рассеченными лопастями и седлами.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Ьарремские отложения юго-восточной Испании.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, Кафансчии 
район, с. Арцваник. Кармирванкская подсвита известняков. 
Нижний баррем. 1 экземпляр.

Pulchellia armenicat H a c o b j a n  sp. nov.

Табл. II, фиг. 6a— б, 7a— б

Ди а г н о з .  Раковина состоит из плоских, сильно объем
лющих, быстро нарастающих и высоких оборотов. Сечение 
оборотов уплощенное с более узкой вентральной стороной. 
Наибольшая толщина расположена на внутренней трети обо
рота. Вентральная сторона плоская. Пупок очень узкий. 
Скульптура состоит из 24—26 широких плоских извилистых 
ребер, отсутствующих на молодых оборотах. На вентральной 
стороне ребра образуют слабые зазубрины.

Голотип—образец № 1020/6 в музее IIГН АН Армянской 
ССР.

Форма .  Раковина дискоидальная, плоская. Обороты 
сильно объемлющие, быстро нарастающие и высокие. Сечение 
оборотов уплощенное с более узкой вентральной стороной. 
Наибольшая толщина расположена на внутренней трети обо
ротов. Вентральная сторона плоская. Пупок очень узкий.

Размеры:

№ обр. * Д | В 
1

в |  Т j Дп 1 В:Д1 ; 1
I 1

Т : Д ! Дп:Д [ в: 13 В: Т j К. п.

1
1020/0 J3.0 25.4 

1020,29 31,0 18,5

16,3

1

1
12,5) 1,7 j 0,5!) 

9,0 1,2 ,' 0,00

0,29 | 0,01 ! 0,64 j 
0,29 j  0,04 j  J

2,03 25 

2,(5 2)



С к у л ь п т у р а .  Раковина покрыта широкими низкими 
•плоскими извилистыми ребрами, разделенными друг от друга 
промежутками, ширина которых приблизительно равна шири
не ребер. Последние начинаются на пупковом прогибе и без 
ослабления переходят на вентральную сторону раковины. У 
пупкового края они направлены вперед, а на середине боко
вой поверхности изгибаются назад, образуя дугу, выпукло
стью обращенную вперед. При увеличивании диаметра (Д ~  
25—30 мм) ребра на периферии раковины по отношению к ра
диусу последней слегка наклонены вперед. Молодые обороты 
почти гладкие с едва заметными ребрами. Все ребра одина
ковые, простые. Число ребер на полобороте составляет 12— 
13. По обе стороны плоской вентральной поверхности все реб
ра образуют утолщения, в результате чего вентральная сто
рона раковины слабо зазубрена. При меньших размерах ра 
ковины (до В = 10—15 мм) зазубренность вентральной сторо
ны отсутствует. Вентральная борозда очень слабая, наблю
дается лишь на молодых оборотах, а при В =  15—20 мм уже 
исчезает.

Л о п а с т н а я  линия .  
Вентральная лопасть в 2,5 ра
за короче первой боковой и 
широким низким слабо рассе-

Рис. 65. Лопастная линия P u l- ченныМ срединным седлом раз- 
cheiiia  arm enica  На cob. при делена на две симметричные 

В— 11 мм (обр. Ю20/6). ветви. Наружное седло широ
кое и лопастью второго поряд

ка разделено на две неравные части, из которых внутренняя 
шире внешней и в свою очередь лопастью третьего поряд
ка разделено на две доли. Первая боковая лопасть почти 
■симметричная, в основании несколько расширена и доволь
но сильно рассечена. Первое боковое седло почти симмет
ричное и по длине равно наружному. Вершина его вторич
ными неглубокими лопастями разделена на три почти рав
ные доли. Вторая боковая лопасть значительно короче пер
вой боковой и почти симметричная и расчленена на недлин
ные заостренные узкие ветви. Первое вспомогательное сед
ло короче второго бокового. Его вершина лопастью второ-



то порядка разделена па две гладкие части. Первая вспомо
гательная лопасть короче второй боковой и на своей вер
шине заострена. Видны еще слабо развитые и почти глад
кие второе, третье, четвертое вспомогательные седла и 
столько же вспомогательных лопастей.

С р а в н е н и е .  От всех более или менее сходных форм 
описываемый вид отличается своими извилистыми серпообраз
ными широкими ребрами. Подобный характер скульптуры на
блюдается у Pulchellia select a Ger l i .  (Gerhardt, 1897, р. 
142, pi. Ill, fig. 2) \=Ammonites galeatus d ' O r b i g n y  
.{1842, p. 32, pi. II, fig. f>—7)\, но в отличие от P. armenica 
sp. nov. у него обороты более толстые, ясно выраженные 
широкие ребра и зазубренность вентральной стороны рако
вины наблюдаются и при малом диаметре раковины, кроме 
главных, доходящих до пупка ребер, имеются и промежу
точные ребра, развитые лишь на наружной части боковой 
поверхности раковины, вентральная сторона довольно вог
нутая. Отличается и лопастная линия: у Р. galeatus d ' Or b.  
вентральная лопасть по длине почти равна первой боковой, 
вспомогательные седла двуветвистые и др.

От Р. nicklesi H y a t t  описываемый вид отличается 
более высокими и тонкими оборотами, почти гладкой по
верхностью при малом диаметре раковины, лопастной ли
нией.

Описываемый вид имеет некоторое сходство с Р. 
mariolae Ni ckl .  (Nickles, 1891, р. 41, pi. VII, fig. 3—5, pi. 
VIII, fig. 17), но для последней характерна округленная 
вентральная поверхность раковины и лопастная линия с 
более узкой и заостренной первой боковой лопастью, более 
широким асимметричным первым вспомогательным седлом.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Кафанский район, с. Арцваник. 
Красноцветные известняки кармирванкской подсвиты. Ниж- 
лий баррем. 4 экземпляра-.



Н А Д С Е М Е Й С Т В О  D E S M O C E R A T A C E A E

СЕМЕЙСТВО DESMOCERATIDAE ZITTEL, 1895

ПОДСЕМЕЙСТВО EODESMOCERATINAE WRIGHT. 1955

Р О Д  B A R R E  M I T E S  К I L I A N, 1 9  13

Barremites d ifficilis  d 'O r b i g n у 
Табл. Ill, фиг. la—в, 2, 3

1840. A m m onites d if f ic i l is  
1858. A m m onites d if f ic i l i s  
1883. H aploceras d if f ic ile  
1858. D esm o cera s d iff ic ile  
1894. D esm o cera s d iff ic ile  
1898. D esm oceras d if f ic i le

1907. D esm o cera s d if f ic ile

1907. D esm o cera s su b d iffic ile  

1955. B a rrem ites  d if f ic i lis

d * О г b i g n y, p. 135, pi. 41, fig. 1—2. 
P i c t e t  et L о г i о 1, p. 16, T. IV, fig. 1. 
U h l i g ,  S. 102, Taf. XVII, Fig. 1.
K i l l i a n ,  p. 209.
N i c k l e s ,  p. 56, pi. VIII, Fig. 1—4.
S 1 m i о n e s c u, p. 68, T. IV, fig. 1 i non T„ 

III, fig. 2i.
К a pa ка ш,  crp. 56, табл. V, рис. Па, в; 

табл. VI, рис. 7, табл. VIII, рис. 5. табл. 
XXIV, рис. 13» 16 и 20.

К а г. var. s i m I I i s К а р а  к а ш, стр. 59, 
табл. XXIV, рис. 14.

Э p и с т а ни, стр. 79, табл. II, рис. 6, 9.

Ди а г н о з .  Раковина состоит из высоких, плоских оборо
тов, в вентральной части слегка суженных и закругленных, е 
овально-треугольным поперечным сечением. Высота оборотов, 
составляет половину, а диаметр пупка 0,19 всего диаметра ра
ковины. Скульптура состоит из 8—10 извилистых валиков.

Ф о р м  а. Раковина средних и крупных размеров, дисков- 
дальная с высокими и сильно объемлющими оборотами. Бо
ковые стороны уплощенные и плавно переходят в хорошо за
кругленную вентральную сторону. Последняя слегка сужена. 
Наибольшая толщина оборота находится у пупкового края. 
Высота оборота составляет 0,50, а толщина -0,30—0,31 диа
метра раковины. Поперечное сечение оборота овально-тре
угольное. Пупковая стенка вертикальная и высокая. Пу.жовыи 
перегиб выражен резко.



ДЬ пбр. j
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Л В 1
______1

1 Т

102 >7
1

75,4 |
1
1 36,7

1020,30 57.6 28,0 17.2
1020/32 34,3 16,8 10,2
1020/31 26,0 13,2 8,2
1020/33 18,2 9,1 5,6

Ди j В:Д
1

Т:Д Дп! Д К п

,
15,0 0, 19 0,20 5,0
10,8 0,49 , 0,30 0,19 5,2
6,6 0,49 0,30 0,19 5,1
4.6 0,51 0,31 0,18 5,6
3,4 0,50 0,30 0,18 5,3

С к у л ь п т у р а .  Поверхность раковины украшена 9—10 
широкими и извилистыми валиками, которым на ядрах соот
ветствуют пережимы. Пережимы у пупка направлены вперед, 
а на середине боковой поверхности изгибаются назад и приоб
ретают радиальное направление, а на внешней части боковой 
поверхности, слегка расширяясь, снова изгибаются вперед и 
переходят на вентральную сторону раковины, где образуют 
дугообразный изгиб, направленный вперед. Поверхность мо
лодых экземпляров гладкая, без пережимов. У одного эк
земпляра (табл. Ill, фиг. 2) на поверхности наблюдаются тон
кие струйки.

Л о п а с т н а я  л и 
ния.  Вентральная ло
пасть значительно короче 
первой боковой и вторич
ным седлом разделена на 
две слегка неравные дву
ветвистые части. Первая 
боковая лопасть характе
ризуется широким осно
ванием. Двумя глубоки
ми неравными вторичны
ми седлами она разделе
на на три неравные вет
ви с более длинной осевой. Последняя седлом третьего по
рядка разделена на две неравные части, с более длинной 
внутренней. Наружная ветвь первой боковой лопасти круп
нее внутренней ветви и имеет трехветвистое окончание. Пер
вое боковое седло довольно широкое и вторичной ло
пастью разделено на две двуветвистые части. Его высота

Рис. 66. Лопастная линия B a rre m i- 
te s  d if f ic i l is  d ' О г b. при В=21 мм 

(обр. 1020/7).



ровна высоте наружного седла. Вторая боковая лопасть ко
роче первой боковой и трехветвистая с более длинной цен
тральной ветвью. Наружная ветвь крупнее внутренней и обе 
они сложно рассечены. Второе боковое седло узкое и зна
чительно короче первого бокового. Вершина его разделена 
на две части. Вспомогательные лопасти и седла также зна
чительно рассеченные.

С р а в н е н и е .  Своими внешними признаками и ло
пастной линией наши экземпляры вполне сходны с Вагге- 
mites difficilis  (ГO rb . Описываемый вид отличается от 
В. subdifficilis К а г. более высокими, тонкими оборотами 
и более узким пупком. В. difficilis d 'O rb. легко отличить 
от В. hemiptychus КП., у которого пупок более узкий, ва
лики сильнее изогнуты и, в отличие от описываемого вида, 
в наружной части боков сглаживаются. С первого взгляда В . 
diffic ilis  d 'O rb . похож на В. tenuicinctus Sar .  et S c h o n d .  
{Sarasin et Schondelmaver, 1901, pi. V, fig. 6), однако послед
ний отличается более широким пупком, характером пере
жимов и лопастной линией. Кроме этого, у вида Саразена 
пережимы на раковине не сопровождаются валиками.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Барремские отложения Франции, Швейцарии, Австрии, Бале
арских островов, Румынии, Крыма, Грузии.

М ес то н а х о ж д е н и е. Армянская ССР, с. Арцваник. 
Красноцветные известняки. Кармирванкская подсвита. Ниж
ний баррем. !2 экземпляров.

Barremites subdifficilis К а г.
Табл. IV, фиг. 1а— б, 2а— б, табл. VII, фиг. 6а— б

1907. D esm o :era s  su b d iff ic ile  К д р а к  аш,  стр. 53, табл. VI, рис. 1а. в. 
1939. B a rrem ite s  cf. su b d iff ic il is  Л у п и о п, с гр. 21, табл. IV, фиг. За, в.

Д и а г н о з .  Раковина состоит из высоких и сильно объ
емлющих оборотов. Бока плоские, а вентральная сторона обо
ротов закругленная. Высота оборота составляет 0,48, а тол
щина 0,33 всего диаметра. Скульптура состоит из 8—10 из
вилистых валиков.

Фо р м а .  Раковина средних размеров, дискоидальная. 
Обороты сильно объемлющие и высокие. Боковые стороны



плоские и незаметно переходят в закругленную вентральную 
сторону. Пупковая стенка высокая и почти вертикальная. Пуп
ковый перегиб резкий. Пупок довольно узкий. Ширина его не 
превышает 0,22—0,23 всего диаметра раковины. Сечение 
оборотов округленно-треугольное с узкой вентральной и широ
кой дорсальной сторонами.

Рлзмгры:

№ ofip. Л В Т Ди :!
В:Д |: Т: Д Дл:Д К. п.

1020 /44 87,0 40,8 29,6 20,2 0,47 0,34 0,23 4,3
1020 34 58,8 28,5 | 18,5 ; п , 9 0,4S 0,32 0,20 4,9
1020 /36 40,5 19,5 ; 12,6 , 8.7 0,48 0,31 0,21 4,6
1020/37 34,5 16,7 1I 11,0 7,3 0,48 ! 0,32 0,21 4,7
1020/35 16,4 8,1 11 5.5 1 3,5 1 0,49 11 0,33 0,21 4.7

Высота оборота в среднем составляет 0,48 диаметра рако
вины, а соотношение толщины оборота к диаметру раковины 
не превышает 0,34.

С к у л ь п т у р а .  На полном обороте имеются 9—10 сла
бо извилистых толстых валиков, которым на ядрах соответст
вуют пережимы. Валики или пережимы у пупка наклонены 
вперед, на середине боковой поверхности слабо изгибаются 
назад, а на вентральной стороне оборотов образуют дугооб
разный изгиб, выпуклостью обращенный вперед. Поверхность 
раковины молодых экземпляров гладкая.

Л о п а с т н а я  л и н и я  похожа на лопастную линию 
Barremites difficilis  d 'O rb.

С р а в н е н и е .  Как отмечает Н. И. Каракаш, описан
ный вид отличается от В. difficilis  d 'O rb . более низкими 
и годными оборотами и более широким пупком. От В. he- 
miptychus Kil.  наши экземпляры отличаются слабо изогну
тыми валиками, более широкой вентральной стороной и не
сколько иной лопастной линией. В нашей коллекции имеются 
и многие экземпляры, представляющие промежуточные фор
мы-между В. difficilis d 'O rb. и 5. subdifficilis К а г.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Барремскис отложения Крыма, северо-западного Кавказа.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Кафанский район, с. Арцваник. 
Известняки нижнего баррема. 6 экземпляров.



Barremites fa llo ti К i 1 i a n 
Табл. VI, фиг. la— б, 2a— б.

1884. Ammonites (Haploceras) charrierianus F a l l o t ,  p. 293, pi. IX,
fig. lc (non fig. la-b).

1907. Desmoceras charrieri К а р а  каш,  стр. 68, табл. VIII, рис. 7.
1907. Desmoceras Melchior is К a p а к а ш, стр. 75, табл. VIII, рис. 6,

табл. XXIV, рис. 23.
1911. Barremites Falloti К i I i a n, S. 258.
1957. Barremites falloti Э р и с т а в и ,  стр. 55, табл. Ill, рис. 2.

Ди а г н о з .  Раковина состоит из сильно объемлющих и 
довольно высоких оборотов со слабо выпуклыми боками. Се
чение оборотов закругленно-треугольное. Наибольшая тол
щина расположена у пупкового края. Скульптура состоит из 
7—8 извилистых пережимов, образующих на вентральной сто
роне дугообразный изгиб, выпуклостью обращенный вперед.

Фо р м а .  Раковина небольших размеров, полуинволют- 
ная, с сильно объемлющими довольно высокими оборотами. 
Боковые стороны слабо выпуклые. Вентральная сторона слег
ка уплощающаяся, округленная и постепенно переходит в бо
ковые стороны. Пупковая стенка высокая и вертикальная. 
Пупковый перегиб выражен резко. Поперечное сечение оборо
та вытянуто в высоту, сужено у периферии, с наибольшей ши
риною у пупкового края. Форма его закругленно-треугольная.

Размеры:

N° обр. д  11
В Т Ди В: Д 1 Т : Д

1 1 
| Дп: Д В :Т К. и.

1020 8 21,5 9,8 8,0 5 , 4
1
: 0,4(5 0,37 1 0,26

1
1,22 , 4,0

1020 3.8 1(5,0 7,4 11 5,8 3,8 i 0,40 0,36 ! 0,24 1,23 4,2

С к у л ь п т у р а  состоит из глубоких изогнутых пережи
мов, число которых на одном обороте равно 7—8. Пережимы 
начинаются у пупка и направлены вперед; у середины боко
вой поверхности изгибаются назад, образуя дугу, выпукло
стью обращенную вперед, у наружной части снова изгибаются 
вперед и на вентральной стороне образуют дугу, выпуклостью 
обращенную вперед.



Л о п а с т н а я  линия .  Вентральная лопасть узкая и 
короче первой боковой. Наружное седло широкое и асиммет
ричное и лопастями второго и третьего порядка разделено на 
неравные части. Первая боковая лопасть длиннее вентраль
ной. Она вторичными седлами разделена на три ветви; наруж
ная ветвь седлами третьего порядка разделена на три нерав
ные части; средняя ветвь значительно длиннее внешней и вну
тренней, седлами третьего порядка разделена на три части с 
более длинной осевой; 
внутренняя ветвь самая 
короткая и имеет трех
ветвистое строение. Пер
вое боковое седло трех
ветвистое, причем вну
тренняя ветвь наиболее 
крупная. Вторая боковая 
лопасть значительно ко
роче первой боковой, асимметричная и трехветвистая, с наи
более длиной срединной и короткой внутренней ветвями. 
Второе боковое седло вторичной неглубокой лопастью раз
делено на две части, которые в свою очередь двуветви
стые, округленные. Первая вспомогательная лопасть короче 
второй боковой, трехветвистая, с более длинной осевой 
ветвью. Первое и второе вспомогательные седла двуветви
стые, слабо расчлененные. Вторая и третья вспомогательные 
лопасти короче первой вспомогательной с более хорошо 
развитой осевой и слабо развитыми внешней и внутренней 
ветвями.

С р а в н е н и е .  Наши экземпляры вполне сходны с эк
земплярами Н. И. Каракаша, описанными им как Desmoceras 
charrieri d 'O rb. (Н. И. Каракаш, 1907, табл. VIII, рис. 7) и
D. melchioris T i e t z e  (Н. И. Каракаш, 1907, табл. VIII, рис. 
6), которые Килиэн выделяет в новый вид (В. fa llo ti Kil. ).  
Or В. charrierianus d' Orb.  описываемый вид отличается 
выпуклостью боковых сторон, сильно изогнутыми пережи
мами.

В. parandieriforme Ki l .  отличается от В. falloti Ki l .  
тем, что у первого пережимы сначала направлены зперед,

Рис. 07. Лопастная линия В а гге - 
m ites fa l lo t i  К i 1. при В =  8 мм 

(обр. 1020/8).



а на внешней части боковой поверхности и на вентральной 
стороне почти радиальные.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Барремские отложения Альп, нижний баррем Крыма.

Ме с т о н а х о ж д е н и е .  Кафанский район, с. Арцваник, 
выс. 1764,0 и г. Кармир-ванк. Известняки нижнего баррема. 
Кармирванкская подсвита. 5 экземпляров.

Barremites cf. parandieriforme К i 1 i a n 

Табл. V, фиг. €а -б

1907. D esm oceras ch arrieri (раг<) К а р а  каш,  ^тр. 68, табл. VIII, рис. 9. 
1911. B arrem ites p a ra n d ier ifo rm e  К i 1 i a n, S. 258.

Д и а г н о з .  Полуинволютная раковина с высокими, сла
бо выпуклыми оборотами. Вентральная сторона суженная, за
кругленная и плавно переходит в бока. Сечение оборотов вы
сокое, суженное у вентральной части и слегка расширенное у 
пупка. Скульптура состоит из 8—9 слабо изогнутых пережи
мов.

Фо р ма .  Раковина полуинволютная и небольших разме
ров. Обороты довольно высокие, сильно объемлющие. Боко
вые стороны слабо выпуклые, а вентральная сторона (‘круг
ленная, плавно переходящая в бока. Пупковая стенка почти 
вертикальная, высокая. Пупковый перегиб резкий. Сечение 
оборота высокое, суженное у периферии и слегка расширенное 
у пупка.

Размеры:

№ обр. д В Т Дп В:Д Т:Д Дп:Д

1020,9 27,0
1

12,2
1
1 Ю,5
1

1 0,8 0,45 0,39 0,25
I

С к у л ь п т у р а  состоит из 8—9 слабо изогнутых пережи
мов, которые у пупка направлены вперед, на внешней трети 
боковой поверхности дают небольшой изгиб, выпуклостью об



ращенный назад, а на вентральной стороне слабо изгибаются 
вперед, образуя низкую дугу.

Лопастная линия плохо сохранена и в общих чертах 
сходна с лопастной линией В. fa llo ti КП.

С р а в н е н и е .  Наш экземпляр‘вполне сходен с фор
мой, описанной Н. И. Каракашем как Desmoceras charrie.ri 
d ’O rb. (1907, табл. VIII, рис. 9), которая Килианом была 
выделена в новый вид (В . parandieriforme КП.).

Or В. fa llo ti К i I. наш экземпляр отличается сравни
тельно более толстыми оборотами и слабо извилистыми 
пережимами. От В. nab dalsa (Ccq.) S a y n  (Sayn,  1890,. 
p. 42, pi. II, fig. 11) описанный вид отличается большим чис
лом (у В. nabdalsa (Coq.) S a y n  оно равно 5 — 6) и харак
тером пережимов, более высокими оборотами и лопастной 
линией.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Барремские отложения Крыма.

Ме с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, Кафанскчй 
район, с. Арцваник. Красноцветные известняки. Нижний бар- 
рем.

Barremites tenuicinctus S а г. et S с h о n d.
Табл. V, фиг. la— 5, 2, За— 5, 4а— б, 5

KOI. Dcsmcccras tenuici,.ctum S а г л s i n et S c h о n d с 1 m a у e r, p. 58,
pi. V, fig. G.

1939. Bar remites tenuicinctus Л у п и о в, стр, 25. табл. V, фиг. la, b.
1955. Barremites tenuicinctus Э p и с г а в и, стр. 81, табл. VIII, рис. 4. 
1957. Barremites tenuicinctus Э р н с т а  в и, стр. С5.

Ди а г н о з .  Раковина состоит из высоких, сильно объем
лющих оборотов. Вентральная сторона закруглена и узкая. 
Сечение оборотов имеет форму полуэллипсов. Наибольшая ши
рина наблюдается у пупка. Пупок умеренно широкий. Пупко
вый перегиб резкий. Скульптура состоит из 9—10 извилистых 
пережимов.

Форма .  Раковина небольших размеров, дисковидная с 
высокими и сильно объемлющими оборотами. Боковые сторо



ны оборотов плоские, а вентральная сторона закругленная. 
Наибольшая толщина оборота расположена у пупка. Сечение 
оборотов полуэллиптическое.

Размеры:

№  обр.
Д  |

В Т
i

Д и  | В s д
1

Т : Д Д п : Д

1020/10 I 1 4 ,8 7 , 0 4 , 6 3 , 8 0 , 4 6 0 , 3 2 ! <1,26
1020/48 4 7 ,5 2 0 ,9 | 1 4 ,8 12,1 0 ,4 4 1 0 ,3 1 0 . 2 5
1020 '46 ■ 5 4 , 0

1
1 25 ,1 1 6 ,5 12,3 0 , 4 6 0.С1 0,23

Пупок умеренно широкий. Пупковая стенка вертикальная. 
Пупковый перегиб выражен резко.

С к у л ь п т у р а  состоит из извилистых глубоких широких 
пережимов, число которых на гюлобороте равно 5. На пупко
вом крае пережимы образуют выемки. Пережимы у пупка на
правлены вперед, на середине боковой поверхности приобре
тают радиальное направление, а на вентральной стороне обо
рота снова сильно изгибаются вперед, образуя высокую ду
гу, направленную вперед.

Л о п а с т н а я  л и н и я  вполне сходна с изображением у 
Саразена (1901, р. 59, fig. 2).

Вентральная лопасть ко
роче первой боковой и сим
метричная. Наружное седло 
вторичной узкой лопастыо 
разделено на две почти рав
ные двуветвистые части, из

Рис. 68. Лопастная линия которых внешняя незначитель-
Barremites tenuicinctus н о  выше внутренней. Первая
S а г. et S с h о n d. при ^

В-5  мм (обр. 1020/10). боковая лопасть длиннее вен
тральной и трехветвистая с 

более длинной осевой ветвью. Наружная ветвь сильнее раз
вита, чем внутренняя. Первое боковое седло асимметричное; 
его внутренняя доля крупнее внешней и разделена на две
части. Вторая боковая лопасть короче первой боковой, сим
метричная и трехветвистая. Второе боковое седло короче 
первого бокового и двуветвистое. Первая и вторая всиомо-



гателъные лопасти короле второй боковой, почти симмет
ричны и заострены к вершинам. Первое вспомогательное 
седло двуветвистое. Видно еще второе вспомогательное поч
ти гладкое седло.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид сходен с В. charrie- 
rianus F a l l o t  (1884, р. 293, pi. IX, fig. la —с), однако у 
последнего пережимы более'многочисленные, а изгиб их на 
середине боковой поверхности более сильный. От В d if- 
cicilis d 'O rb., В. stibdifficilis К а г., В. hemiptyclius К i 1. и 
других близких форм вид Саразена отличается характером 
пережимов, более широким пупком, лопастной линией.

В. Кнлиан к В. tenuicinctus Sar .  et Sc hond .  отнес 
один крымский экземпляр, описанный Н. И. Каракашем как 
Desmoceras charrieri d ' Or b.  (Каракаш, 1907, табл. VII, рис. 
5). Однако, как справедливо отмечает Н. П. Луппов (1939, 
стр. 26), форма Каракаша характеризуется более толстыми 
оборотами, более выпуклыми боками и более узким пупком 
и поэтому не может принадлежать к В . tenuicinctus Sar.  
et Sc h o n d .

Мы к этому виду относим пять экземпляров из нашей 
коллекции. Из них четыре — целые, хорошей сохранности, а 
пятый, хотя и неполный (представляет половину крупной ра
ковины диаметром около 33 мм), но на нем хорошо видны ха
рактер пережимов, величина пупка, форма оборота.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Барремские отложения западной Швейцарии. Нижний бар- 
рем Крыма, северо-западного Кавказа, Грузии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, Кафанский 
район, с. Арцваник. Известняки кармирванкекой подсвиты. 
Нижний баррем. 5 экземпляров.

Barremites psilotatus U h 1 i g 
Табл. VI, фиг. 4a— б

1883. Haploceras psilotatum  U ti 1 i g, S. 226, Tat. XVI, Fig. 2, 3.
1901. Desmoceras psilotatum  S a r a  s i n  et S c h d n d e l m a y e r ,  p. 53,

pi. VI, fig. 1 -2 .
1907. Desmoceras psilotatum  К а р а к а ш ,  стр. 63, табл. V, рис. 7а, в. 
1939. Barremites psilotatus Л у п п о в ,  стр. 23, табл. IV, фиг. 4.



Д и а г н о з .  Раковина состоит из слегка выпуклых высо
ких оборотов, поперечное сечение которых округленно-тре
угольное, приближающееся к овальному. Максимальная тол
щина оборотов наблюдается у пупкового края. Пупковый край 
оборотов округленный. Скульптура состоит из 5—6 извили
стых слабо выраженных пережимов.

Фо рма .  Раковина полуинволютная и небольших разме
ров. Ее форма дискоидальная с высокими оборотами. Бока 
оборотов слабо выпуклые. Вентральная сторона слегка суже
на и закруглена. Наибольшая толщина оборота расположена 
у пупкового края, в результате чего сечение оборотов имеет 
округленно-треугольную форму, приближающуюся к оваль
ной. Пупок умеренно широкий. Пупковая стенка внизу вер
тикальная, а вверху закругленная.

Размеры:

№ обр. Д В Т
I

Дп В:Д j  Т:Д Д П : Д |  К. П.

1020/11 ! 23,31 10,2 1 7,4
1

6,3 0,44 0,321 | 0,27 ! 3,70 
!

С к у л ь п т у р а .  Поверхность раковины гладкая. Редчо> 
имеются едва заметные пережимы. На ядре пережимы видны* 
хорошо, хотя они неглубокие. Их число на полном обороте 
составляет 5—G. На внутренней трети оборота пережимы на
правлены вперед, на середине боковой поверхности слабо из
гибаются назад, у внешнего края сильно изгибаются вперед,, 
образуя высокую дугу на вентральной стороне раковины.

Валики и ясно выраженные пережимы на раковине этого 
вида, как указывает Н. П. Луппов, появляются только в более 
поздней стадии, когда диаметр раковины превышает 50 мм.

Л о п а с т н а я  л и н и я  довольно сильно изрезанная. Вен
тральная лопасть короче первой боковой, симметричная и до
вольно высоким внутренним седлом разделена на две равные 
части. Наружное седло широкое и вторичной лопастыо раз
делено на две почти равные двуветвистые части. Первая бо
ковая лопасть длиннее вентральной и трехветвистая с более 
длинной осевой ветвыо. Внешняя ветвь первой боковой лопа
сти развита сильнее, чем внутренняя. Первое боковое седло



асимметричное и вторичной лопастью разделено на две части, 
из которых внешняя короче внутренней. Вторая боковая ло
пасть короче первой боковой, слегка асимметричная, трехвет
вистая. Второе боковое седло разделено на две неравные доли. 
Первая вспомогательная лопасть короче второй боковой и 
асимметричная. Остальные элементы лопастной линии не вид
ны.

С р а в н е н и е .  Наш экзем
пляр своей формой, скульптурой, 
закругленным пупковым перегибом 
и лопастной линией сходен с Вагге- 
mites psilotalus Uhl .

Описываемый вид отличается 
ОТ В. difficilis dOr b .  и В. S i l l - Рис. 69. Лопастная линия 
difficilis к  а Г. своей почти гладкой B arrem ites p s i lo ta tu s  Uhl. 
поверхностью, более широким пуп- при в="8 мм о̂бр- 1020/11). 
ком, низкими оборотами, закругленным пупковым краем, 
сравнительно менее расчлененными элементами лопастной 
линии, симметричным наружным седлом. В . psilotatus UhL 
легко отличить также от В. tenuicinctus Sar .  et Sc bond. ,  
у которого хорошо развиты глубокие и частые более изви
листые пережимы, пупковый перегиб резкий, обороты более 
высокие.

Описываемый вид имеет некоторое сходство также с 
В. lechicum Uhl .  (Uhlig, 1883, р, 1СЗ, Taf. XV, Fig. 3 -4 ) ,. 
от которого отличается более узким пупком.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Барремские отложения юго-восточной Франции, Швейцарии, 
Австрии, Румынии. Нижний баррем Крыма, северо-западного 
Кавказа.

Ме с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, Кафанскич 
район, с. Арцваник. Известняки кармирванкской подсвиты. 
Нижний баррем. 1 экземпляр.

Barremites charrierianus d О г b i g п у 
Табл. VI, фиг. За— б

1840. A m m onites ch arrierian u s  d ’O r b i g n y ,  р. 618.
1850. A m m onites ch a rr ieria n u s  d О г b i g n у, p. 99.



1883. Haploceras charrierianum U ti 1 i g, S. 231, Taf. XV, Fig. 5, Taf. XVI,
Fig. 5 -7 , Taf. XVII, Fig. 11, 14.

1884. Haploceras charrierianum  (рзга) F a l l o t ,  p. 293, pi. IX, fig. la, l)
(non fig. lc).

1907. Desmoceras charrieri (pars) К a p а к а ш, стр. 68, табл. VII, рис. За,
в; табл. XXIV, рис. 22 (поп табл. XXIV, 
рис. 21, 25).

1911. Desmoceras charrierianum К i 1 i а п, S. 255, 258.
1957. Barremites charrieri Э р и с т а в и, стр. 64.

Д и а г н о з .  Дисковидная раковина состоит из слабо вы
пуклых, высоких и тонких оборотов. Поперечное сечение обо
ротов овально-четырехугольное. Пупок занимает около четвер
ти диаметра. Пупковый перегиб выражен резко. Скульптура 
состоит из 6—7 пережимов, между которыми имеются тонкие 
струйки.

Фо рма .  Раковина небольших размеров и дисковидная. 
Обороты высокие и покрывают более половины предыдуше 
го. Боковые стороны слабо выпуклые. Вентральная сторона 
хорошо закруглена. Наибольшая толщина расположена на се
редине оборота. Сечение оборота овально-четырехугольное. 
Пупок довольно узкий и занимает около XU диаметра. Пупко
вая стенка вертикальная. Пупковый перегиб выражен резко.

Размеры:

№ обр. |
1

д
1

1 В 1! Т Дп В: Л Т : Д Дп: Д в: В К. п.

J 020/12 19,1 8,6 6,5 | 6,3 4,5 0,45 0,33 0,24 0,76 4,24

С к у л ь п т у р а .  Раковина украшена почти прямыми пе
режимами, число которых на полном обороте равно 6—7. На 
пупковом крае пережимы образуют выемки. Начинаясь у пуп
ка, пережимы направлены вперед и без ослабления переходят 
на вентральную сторону оборота, где, сильно загибаясь впе
ред, образуют синус.

На экземплярах Улига и Каракаша сохранен раковинный 
слой, на котором между пережимами видны тонкие струйки.

Л о п а с т н а я  л и н и я  похожа на таковые, изображенные 
Улигом и Каракашем. Вентральная лопасть симметричная, 
двувствистая и короче первой боковой. Наружное седло вто-



ричной лопастью разделено на две почти равные части, из ко
торых внешняя незначительно длиннее внутренней. Первая 
боковая лопасть длиннее вентральной, асимметричная, не
сколько наклонена к внутренней стороне оборота и вторичны
ми седлами разделена на три резко неравные ветви, из которых 
хорошо развита осевая. Первое боковое седло трехветвистое с 
более крупной центральной. Вторая боковая лопасть зиачп-

Рис. 70. Лопастная линия B a r rem ites  ch a rr ieria n u s  
d'O г b. а) при В = 6 мм, б) при В 7,5 мм (обр. 1020/12).

тельно короче первой боковой, асимметричная и трехветвистая; 
Второе боковое седло короче первого бокового. Его вершина 
разделена на две части. Видны также первая и вторая вспомо
гательные лопасти и соответствующие им вспомогательные сед
ла, которые слегка асимметричны и мало рассечены.

С р а в н е н и е .  Вышеприведенными признаками наши 
экземпляры сходны с Barremites charrierianus d 'O rb . 
От В . fa llo ti Kil .  они отличаются менее выпуклыми бока
ми и не так многочисленными и слабо извилистыми пере
жимами.

Описанный вид характером пережимов и некоторыми 
другими признаками сходен с нижеописанным В . paffen- 
holzi На cob.  sp. nov. Однако у последнего пупок более 
широкий, боковые стороны плоские, вентральная сторона 
сильно сужена и сечение оборотов треугольное.

На В. charrierianus d 'O rb. похож также В. compsense 
Kil.  (Каракаш, 1907, табл. V, рис. 2, табл. VII, рис. 10), од
нако последний характеризуется более толстыми оборотами.

Большинство крымских экземпляров, описанных Н. И. 
Каракашем как Desmoceras charrieri d 'O rb., Килиаиом- 
(Ki l  lan,  1911) были выделены в новые виды или отнесены 
к другим видам.



Г е о л о г и чес ки  ii в о з р а с т  и р а с п р о с т р а  н е н и е. 
Нижний баррем юго-восточной Франции, Швейцарии, Авст
рии, Крыма.

Ме с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, Кафанский 
район, с. Арцваник, красноцветные известняки кармирванк- 
ской подсвиты. Нижний баррем. 2 экземпляра.

Barremites compsense К i 1 i a n 
Табл. VI, фиг. 6а—в, 7а -б

1907. Desmoceras charrieri (pars) К а ра каш,  стр. 68, табл. V, рис. 2i
табл. VII, рис. 10, табл. XXIV, рис. 21, 25. 

1907. Desmoceras poiiticum (pars) К а ра к а ш, стр. 60, табл. VIII, рис. 8 
1911. Desmoceras Compsense К 1 11 a n, S. 258.
1957. Barremites compsense Э р и с т а в и, сгр. 66.

Д и а г н о з. Полуинволютная раковина с толстыми и вы
пуклыми оборотами, покрывающими предыдущие больше 
чем наполовину. Поперечное сечение оборотов закругленно
трапецеидальное. Скульптура состоит из 8—9 извилистых ре
бер, спереди сопровождающихся слабовыраженными пере
жимами.

Форма .  Раковина небольших размеров, полуинволютная 
с толстыми оборотами, покрывающими предыдущие больше 
чем наполовину. Высота оборотов обычно превышает толщи
ну. Боковые стороны довольно сильно выпуклые. Вентральная 
сторона оборотов хорошо закруглена, широкая и плавным из
гибом связана с боковыми сторонами. Наибольшая толщина 
расположена на внутренней трети оборота. Поперечное сече
ние оборотов округленно-трапецеидальное с более узкой вен
тральной стороной. Пупок умеренно широкий. Пупковая стен
ка высокая и почти вертикальная. Пупковый перегиб резкий.

Размеры:

№ обр. д В в Т
1

Дп | в»д Т: Д Дп:Д В: В

1020/13 28,1 12,5 9,0 10,6 7,4 0,44 0,38 0,26 0,72



Лопастная линия B a r-  
rem ite s  com psense  К 1 1. при 

В - 11,5 мм (обр. 1020/13).

С к у л ь п т у р а .  Раковина украшена извилистыми вали
ками. которые спереди сопровождаются слабыми пережима
ми. Па ядрах, наоборот, отчетливо выражены пережимы, чис
ло которых на '/г обороте составляет 4. У пупкового края ва
лики и пережимы направлены вперед, на середине боковой 
поверхности имеют радиальное направление, а на внешней ча
сти боков вновь наклоняются вперед и на вентральной сторо
не образуют дугу, направленную вперед.

Л о п а с т н а я  л и ни я .
Вентральная лопасть двувет
вистая и короче первой боко
вой. Наружное седло асимме
тричное и вторичной лопастью 
разделено на две неравные 
части. Первая боковая лопасть 
асимметричная, длиннее вен- Рис. 71. 
тральной и вторичными высо
кими седлами разделена на 
три неравные ветви, из которых сильнее развита централь
ная с тремя заостренными веточками. Боковые стенки ло
пасти осложнены зубцами. Первое боковое седло асиммет
ричное. Его вершина вторичной лопастью разделена на две 
части. Вторая боковая лопасть слегка асимметричная, в два 
раза короче первой боковой и срединными седлами разде
лена на три ветви с более длинной осевой. Второе боковое 
■седло трехветвистое, причем центральная ветвь наиболее 
крупная, а внутренняя — наиболее короткая. Первая вспо
могательная лопасть короче второй боковой, асимметрич
ная, с тремя неравными заостренными ветвями. Первое и 
второе вспомогательные седла мало расчлененные. Видны 
еще трехветвистая вторая и заостренная третья вспомога
тельные лопасти.

С р а в н е н и е .  Описываемый вид от В. fa llo ti К i 1. 
отличается более толстыми оборотами, меньшим числом пе
режимов и характером последних. От В. charrierianas 
<JOrb.  и других близких форм В. compsense КП. отли
чается своими более толстыми оборотами, более выпуклы



ми боковыми сторонами и округлечно-траггецеидальным се
чением оборотов.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Барремские отложения Крыма.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, Кафанекий 
район, сс. Агарак и Арцваник. Красноцветные известняки ниж
него баррема. 3 экземпляра.

Barremites paffenhoizi* H a c o b j a n  sp. nov.
Табл. VI, фиг. 5a—в

Ди а г н о з .  Дисковидная раковина с тонкими оборотами,, 
покрывающими предыдущие наполовину. Боковая поверх
ность оборотов плоская, вентральная сторона очень узкая, за
кругленная. Поперечное сечение оборотов округленно-треуголь
ное. Пупок занимает немного меньше '/з диаметра рако
вины. Скульптура состоит из 5—6 слабо наклоненных вперед 
пережимов.

Голотип — образец № 1020/14 в музее ИГН АН АрмССР.
Фо р м а .  Раковина дисковидная, небольших размеров, с 

тонкими сплющенными с боков оборотами, покрывающими 
предыдущие наполовину. Боковые стороны плоские. Вентраль
ная сторона оборотов очень узкая, закругленная, с плавным 
изгибом переходит в плоские бока. Наибольшая толщи
на оборота расположена у пупка. Поперечное сечение оборо
тов треугольное, с округленной вершиной, соответствующей 
вентральной части. Пупок умеренно широкий и ограничен кру
той стенкой. Пупковый перегиб резкий. Отношение высоты 
оборота к диаметру раковины в среднем составляет 0,45, от
ношение толшины оборота к диаметру —0,31—0,32, а отно
шение диаметра пупка к диаметру раковины — около 0,30.

Размеры:

№ обр. ! ! 1 Д | В j в | Т Дп В:Д | Т:Д 1дп:Д
1

в: В В: Т j К. II.

1020 14 
1020/33

19,0
20,4

1 1 8,5 7 ,5 ;5 ,8  5,1
9.0 ! 7,8 6,3 j6,1

0.45
0,44

0,31 j 0,28 
0,31 | 0,30 I

оО I-"
I 

оо оо 
1 

о~о~

1,47 I 3.52. 
1,43 | 3,31

* Вид назван в честь выдающегося геолога Кавказа К. Н. Паф- 
фенгольца.



С к у л ь п т у р а .  Раковинный слой плохо сохранен; по
верхность раковины гладкая. На ядрах имеются пережимы,, 
число которых на одном обороте составляет 5—6. Пережимы 
почти прямые. У пупка они направлены вперед. На вентраль
ной стороне оборота они сильнее наклоняются вперед и об
разуют синус, направленный вперед.

Л о п а с т н а я  л и н и я  не видна.
С р а в н е н и е .  От наиболее близкого Barremites fallo

ti К i 1. описываемый вид отличается более тонкими оборо
тами, сильно суженной вентральной стороной раковины, со
вершенно плоскими боками, более широким пупком, мень
шим числом пережимов и их почти прямым характером.

По характеру пережимов и другим некоторым внеш
ним признакам описываемый новый вид похож на Barremi
tes gauxi S a v n  (Sayn, '890, pi. II, fig. 8a, b и Kllian, 
1911, S. 257), но у последнего обороты более высокие, а 
пупок значительно уже и пережимы более многочисленные.

В отличие от описываемого вида, у Barremites nabdal- 
sa (C oq.) S a y n  (Sayn, 1890, p. 42, pi. II, fig. 11) боко
вые стороны слабо выпуклые, поперечное сечение оборотов 
овальное и вентральная часть раковины не так сильно су
жена.

Своими тонкими оборотами и плоскими боками В. paf- 
fenholzi больше всего сходен с крымским экземпляром, 
описанным Н. Каракашем под названием Desmoceras M el
chior is Т i е t г е (Каракаш, 1907, табл. VII, рис. 8 ] и отнесенным 
Килианом к Barremites fa llo ti КП. Единственным отличием, 
между ними является то, что у крымского экземпляра боко
вые стороны оборотов почти параллельны друг другу, а у 
В. paffenholzi— они соединяются клиновидно. Следует от
метить, что- упомянутый крымский экземпляр ближе стоит 
к описываемому виду, чем к В. fa llo ti К i 1. Описываемый но
вый вид легко отличается от В. tenuicinctus'S а г. et S с h б n d. 
и В. charrierianus d Orb.  более широким пупком и более 
узкой вентральной стороной, треугольным сечением обо
ротов. Кроме этого, у формы Саразена пережимы более 
извилистые.



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, Кафанскии 
район, с. Арцваннк. Известняки кармирвапкской полсвиты. 
Нижний баррем. 3 экземпляра.

ПОДСЕМЕЙСТВО DESMOCERATI N АЕ Z1TTEL, 1895

Р О Д  D E S M O C E R A S  Z1 TTEL,  1884

Desmoceras crassidorsatum К а г.
Табл. VII, фиг. 5

1907. D esm oceras cra ss id o rsa tu m  К а р а к а ш, стр. 70, табл. VII, рис.
12з, в; табл. VIII, рис. 1а, в, 4т, в; 
табл. XXIV, рйс. 26 и 27.

1911. L a d d e rse lla  cra ss id o rsa ta  К 1 1 i a n, S. 263.

Ди а г н о з .  Раковина состоит из сильно выпуклых тол
стых и низких оборотов. Вентральная сторона оборотов за
круглена и постепенно переходит в выпуклые бока. Попереч 
ное сечение оборотов округленно-квадратное. Пупок глубокий. 
Пупковая стенка внизу вертикальная, а вверху закругленная. 
Скульптура состоит из 6—8 прямых пережимов.

Фо р м а .  Небольшая раковина состоит из сильно выпук
лых, толстых, низких оборотов, наружная сторона которых 
хорошо закруглена и постепенно переходит в выпуклые бока. 
Сечение оборотов округленно-квадратное, причем толщина 
превышает высоту. Наибольшая толщина расположена на се
редине оборотов. Пупок умеренно широкий и глубокий. Пуп
ковая стенка внизу вертикальная, а вверху закругленная и 
постепенно переходит в выпуклую боковую поверхность обо
ротов.

Размеры:

№ обр.
1

д 1
В Т Дп В:Д j 

1
Т:Д Дп:Д К. п.

816/2 13,5 5,3 6,57
1

3,8 | 0,39 0,48? 0,28 3,55



С к у л ь п т у р а .  Раковина украшена глубокими и прямы
ми пережимами, которые спереди и сзади сопровождаются ва
ликами. Число пережимов на V2 обороте составляет 3. Начи
наясь от пупка, пережимы направлены вперед и прямо, без 
заметного изгибания или ослабления переходят на вентраль
ную сторону оборотов. На пупковом крае пережимы образуют 
довольно глубокие выемки. В промежутках между пережима
ми раковина гладкая.

Л о п а с т н а я  л и н и я  плохо сохранена. Видны только от
дельные элементы вентральной и первой боковой лопастей и 
наружного седла, которые сходны с аналогичными элементами 
лопастной линии крымских экземпляров, изображенной Н. И. 
Каракашем (1907, табл. XXIV, рис. 26 и 27).

Ср а в н е н и е .  Вышеприведенными признаками наш эк
земпляр сходен с крымскими экземплярами, особенно с не
крупным представителем этого вида (Каракаш, 1907, табл. VII, 
рис. 12а, в). У других, крупных экземпляров (Каракаш, 1907, 
табл. VIII, рис. 1а, в) пережимы более многочисленные, чем у 
нашего экземпляра.

Описываемый вид имеет некоторое сходство с Desmo- 
ceras latidorsatum  Mi c h ,  (d Orbigny, 1842, Pal. Franc. 
Terr, cret., pi. 80, fig. 1—5), но у последнего пережимы не 
прямые, а извилистые, и лопастная линия более рассечен
ная с большим количеством лопастей и седел.

Г е о л о г и ч е с к и й  л о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Вид описан из барремских отложений Крыма.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, Кафанский 
район, с. Агарак. Известняки нижнего баррема. 1 экземпляр.

СЕМЕЙСТВО HOLCODISC1DAE SPATH, 1924 
Р О Д  H O L C O D I S C l i S  0 H L I G ,  1883 

Holcodiscus perezianus d 'О г b i g п у

Табл. VII, фиг. la—б. 2, 3

1850. A m m onites p e re z ia n u s  d ' O r b i g n y ,  p. 99.
1808. A m m onites n o d o so co s ta tu s  E i c h w a 1 d, p. 1128.
1877. A canthoceras tenu icosta tum  M i l a s c h e w i t s c h ,  p. 120, pi. I,

fig. 10, lOa-b.



1883. H olcodicsu s p ere z ia n u s  U h 1 i g, p. 244, Taf. XIX, Fig. 5, 11.
1888. H olcodiscu s p e re z i К i 1 i a n, p. 672, pi. XIX, fig. la-b, 5.
1907. H olcod iscu s p e re z i К a pa к a ui. стр. 104, табл. IX, рис. 6—13, табл.

X 111, рис. 8.
1955. H olcod iscu s p e re z i Э p и с т а в и, стр. 75, т. Ill, рис. 4.

Д и а г н о з .  Раковина состоит из выпуклых оборотов, ох
ватывающих предыдущие почти наполовину. Поперечное се
чение оборотов округленно-четырехугольное. Толщина оборо
тов превышает высоту. Скульптура состоит из 10—12 главных, 
а также промежуточных ребер, Главные и часть промежуточ
ных ребер на боковой поверхности разветвляются. Главные 
ребра на каждой стороне оборотов несут пару (боковых и 
краевых) бугорков и сопровождаются пережимами.

Форма .  Раковина достигает средних размеров и состо
ит из выпуклых оборотов, охватывающих предыдущие почти 
наполовину. Поперечное сечение оборотов округленно-четы
рехугольное, снабженное неглубоким вырезом для предыду
щего оборота. Толщина оборота обычно превышает высоту. 
Наибольшая толщина расположена почти на середине оборо
та. Боковые стороны выпуклые, плавно соединяющиеся с 
округлой вентральной стороной. Пупок умеренно широкий и 
глубокий. Пупковая стенка высокая. Пупковый перегиб ок
ругленный.

Размеры:

№ обр.
д  !

В Т Дп В:Д Т: Д Дп: Д В: Т К. п.

374/35
j
! 33,8 11,3 9,4 0,42 0,28 3,59

1020/40 ' 31,2 12,5 — 9,0 0,40 - 0,29 — 3,46
1020/41 29,0 12,0 13,8 ! 8,5 0,41 0,48 0,291 0,87 1 3,411

С к у л ь п т у р а .  Поверхность оборотов покрыта резкими 
ребрами, среди которых выделяются главные и промежуточ
ные ребра. Главные ребра, число которых на полном обороте 
равно 10—12, несут пару (краевых и боковых) бугорков на 
каждой стороне оборота. Между парой главных ребер у пуп 
ковой стенки расположены 2—3, а на наружной части 8—12



промежуточных ребер, свободных от бугорков. Как главные, 
так и промежуточные ребра без ослабления переходят через 
вентральную сторону. Промежуточные ребра на середине бо 
ковоп поверхности раздваиваются; редко они простые. Иног
да это раздваивание сопровождается появлением небольшо
го бугорка. От главных ребер отделяются 2—3 ветви: одна у 
пупка, остальные на боковой поверхности. Первая из них от
деляется у пупковой стенки и на боковой поверхности, обычно 
раздваиваясь, переходит на вентральную сторону. Вторая 
(иногда и третья) ветвь отделяется на боковой поверхности, 
где на главных ребрах развиты бугорки. Как боковые, так и 
краевые (сифональные) бугорки остроконечные. Из них крае
вые более крупные, чем боковые. Впереди главных ребер за
метны слабо выраженные узкие пережимы.

Как ребра, так и пережимы у пупкового края направлены 
вперед, а на внутренней трети оборотов слабо изгибаются на
зад и переходят на вентральную сторону.

Некоторые экземпляры (обычно молодые, диаметром до 
15 мм) характеризуются более тонкой ребристостью. Ребра 
одинаковые и большинство из них раздвоенные. Бугорки от
сутствуют. Видны пережимы. С увеличением диаметра рако
вины скульптура постепенно приобретает грубый характер, 
появляются главные ребра сначала с краевыми, а затем и бо
ковыми бугорками.

Л о п а с т н а я  л и н и я  не видна.
С р а в н е н и е .  Описываемый вид имеет некоторое 

сходство с Н. caillatiduanus d 'O rb. и Н. gastaldianus 
dOr b . ,  но отличается от них тем, что у него толщина 
оборота больше высоты и имеются два ряда бугорков с 
каждой стороны оборота. Кроме этого, у Н. perezianus 
d 'O rb. скульптура более грубая, чем у Н. gastaldianus 
d 'O rb. и, в отличие от Н. cail/audianus d ’O rb., ребра 
имеют меньшую изогнутость.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Описываемый вид распространен в нижнебарремских отложе
ниях южной Франции, Австрии, Крыма, Грузии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, Кафанскин 
район, с. Арцваник. Красноцветные известняки кармирванк- 
ской подсвиты. Нижний баррем. 15 экземпляров.



Holcodiscus geronimae H e r m 11 e 
Табл. VII, фиг. 4a—в

1 8 7 9 .  Ammonites Geronimae H e  r m  i t e ,  p.  3 1 5 ,  p i .  V ,  f i g .  6 - 7 .

1 8 9 0 .  Holcodiscus Geronimae S a y n ,  p.  5 6 ,  p i .  I l l ,  f i g .  4 - 5 .

Д и а г н о з .  Раковина состоит из полуинволютных выпук
лых оборотов, толщина которых превышает высоту. Форма по
перечного сечения оборотов округленно-четырехугольная, низ
кая. Пупок умеренно широкий. Скульптура состоит из 25—30 
ребер, часть которых в местах разветвления несет боковые и 
краевые бугорки. Встречаются также 4—б краевых промежу
точных бугорков.

Форма .  Раковина состоит из полуинволютных оборотов 
при толщине, превышающей высоту оборота. Вентральная сто
рона округленная и постепенно переходит в боковую сторону. 
Пупковая стенка пологая и плавным изгибом связана с боко
вой поверхностью. Пупок умеренно широкий. Поперечное се
чение оборотов округленно-четырехугольное, низкое, снабжен
ное вырезом для предыдущего оборота. Максимальная тол
щина наблюдается посредине оборота.

Размеры:

№ о б р . д В т Ди
1

В:Д Т : Д !Ди:.Д. 
! 1

, К.  и.
1

1020/1 11,3 4.7 6,6 3,0 0,42 0,58 1 1 0.26 113,771020/42 1 1 , 1 5,0 7,3 3,0 0,45 0,66 I 0,27 11 3,70

С к у л ь п т у р а .  Обороты раковины покрыты густо распо
ложенными тонкими ребрами, которые начинаются в пупко
вом прогибе и без ослабления переходят через вентральную 
сторону раковины. Большинство ребер разветвляется. Одни 
раздваиваются в двух местах — у пупкового края и на боко
вой поверхности, другие — только на боковой поверхности. Не
которые из них на боковой поверхности разделяются на три 
ветви. Изредка встречаются и простые ребра, также непре
рывно переходящие через вентральную сторону. Число ребер 
у пупка равно 25—30, а на вентральной стороне — около 79



(на полном обороте). Ребра на пупковом крае направлены 
вперед, а на середине боковой поверхности слабо изгибаются 
назад и так переходят в вентральную сторону. Раковина ук
рашена двумя рядами—боковыми и краевыми (вентральными) 
остроконечными бугорками. Боковые бугорки расположены на 
месте раздваивания ребер. Число ребер с боковыми и краевы
ми бугорками на одном обороте равно 13—15. На вентраль
ной стороне иногда между основными бугорками имеются и 
маленькие бугорки, где часто соединяются два ребра. На од
ном обороте такие промежуточные краевые бугорки встре
чаются в 4—6 местах. На молодых оборотах (до диаметра в 
7—8 мм) на пупковом крае ребра, несущие бугорки, слегка 
утолщены, но на внешней части боковой поверхности, а также 
при увеличении диаметра все ребра становятся одинаковыми. 
На ранних оборотах перед ребрами, несущими бугорки, рас
полагаются слабые пережимы.

Л о п а с т н а я  л и н и я  изучена 
при Т=3,2 мм. Вентральная ло
пасть, почти равной длины с первой 
боковой, срединным широким сед
лом разделена на две симметрич
ные ветви. Боковые стенки ее за
зубрены. Первая боковая лопасть 
симметричная и срединными седла
ми разделена на три ветви, из ко
торых осевая длиннее двух осталь
ных и более зазубрена. Вторая боковая лопасть короче пер
вой боковой, узкая и двумя нерассеченными срединными сед
лами разделена на три неравные ветви с более длинной 
срединной ветвью. Видна гладкая вспомогательная лопасть. 
Наружное седло двумя вторичными лопастями разделено на 
три части: срединная состоит из трех неравных ветвей, а 
внутренняя и внешняя, которые короче срединной, рассе
чены слабо. Первое боковое седло асимметричное, трехвет- 
внетое. Наружная ветвь развита слабее срединной и вну
тренней. Последние две ветви имеют почти одинаковую дли
ну. Второе боковое седло рассечено глубокой вторичной 
лопастыо на две неравные ветви, из которых внутренняя в

Рис. 72. Лопастная линия 
H olcodiscu s g ero n im a e  
Н е г m. при Т=3,2 мм (обр. 

1020/ 1) .



свою очередь разделена на две неравные части и короче 
внешней ветви.

Ср а в н е н и е .  По всем признакам — форме поперечного 
сечения оборотов, ребристости, наличию боковых и краевых 
бугорков—описанные экземпляры вполне сходны с алжирски
ми представителями Н. geronimae Не г т . ,  описанными Сей
мом. От близкого//, sophonisba (Coq.) S a y n  (Sayn, 1890, 
pi. Ill, fig. 7 -8 )  наши экземпляры отличаются регулярными 
краевыми бугорками, тогда как последние у //. sophonisba 
или отсутствуют, или появляются спорадически. На Н. gero
nimae Не г т .  похожи также Н. diversecostatus (Coq.) 
S a y n  (Sayn, 1890, p. 3, pi. Ill, fig. 1, 2) и /7. aster ifor mis 
S a y n  (Sayn, 1890, p. 61, pi. Ill, fig. 11), однако у первого 
•обороты более высокие, бока уплощенные и боковые бугорки 
отсутствуют, а у второго нет краевых бугорков и обороты 
быстро возрастают.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Нижний баррем Балеарских островов (Испания) и Алжира.

Ме с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, Кафанскии 
район, с. Арцваник. Красноцветные известняки кармирванкской 
лодсвиты. Нижний баррем. 4 экземпляра.

КЛАСС GASTROPODA. БРЮХОНОГИЕ

СЕМЕЙСТВО NERINI 1DAE ZITTEL, 1873 

Р О Д  N E R I N E A  D E F R A N C E ,  1825

Nerinea renngarteni Pee l .
Табл. VIII, фиг. За— б

1927. N erinea R en n garten i II ч е л п н ц с и, сгр. 235. табл. VI, рис. ?—  4.

Д и а г н о з .  Удлиненно-башенкообразная раковина, с вер
шинным углом спирали в 10°, состоит из многочисленных в 
средней части вогнутых оборотов, высота которых достигает 
почти трех четвертей ширины. Нижний край оборотов укра
шен бугорками, а верхний край гладкий. Пупок отсутствует.



Устье высокое, ромбической формы с тремя внутренними спи 
ральными складками.

Оп и с а н и е .  Раковина удлиненно-башенкообразной фор
мы с вершинным углом спирали в 10—12°. Высота вогнутых 
оборотов составляет 3/4 диаметра. Вогнутость боковой поверх
ности оборотов имеет правильный седлообразный характер и 
достигает наибольшей глубины на середине оборота. Шов 
оборотов расположен на невысоком спиральном валике, об
разованном поднятием краев оборотов. Поверхность оборо
тов окатана и гладкая, но у некоторых экзепляров на нижнем 
крае оборотов наблюдаются бугорки. Основание раковины 
высокое и от боковой поверхности последнего оборота отделе
но резко выраженным килем. Пупок отсутствует.

Продольные разрезы обнаруживают мощный столбик, за
нимающий около трети диаметра оборота.

Устье высокое, ромбического очертания с заостренными 
верхним наружным и нижним внутренним углами. В полость 
устья вдаются 3 внутренние спиральные складки, из которых 
наибольшим развитием отличается валикообразная складка 
внешней губы, вершина которой занимает срединное положе
ние. Значительно толстая теменная складка приближена к 
столбику. Сравнительно слабо развита складка столбика.

С р а в н е н и е .  Описанный вид имеет сходство с бар- 
ремскими N. archimedi d Or b .  (d'Orbigny, 1842, pi. 158, 
fig. 3 -4 )  и N. vogdti Mor t .  От последнего вида N. гепп- 
garteni Pee l ,  отличается наличием на шовном валике не 
двух, а одного ряда бугорков, сильно развитой складкой 
внешней губы и слабо выраженной складкой столбика, а у 
-V. vogdti Mor t .  (Pictet et Campiche, 1861, pi. 68, fig. 1—2), 
наоборот, хорошо развита складка столбика, а складка 
внешней губы слабо развита. От N. archimedi d Or b .  N. 
renngarteni PCel .  отличается более открытым вершинным 
углом спирали и характером внутренних спиральных скла
док: у первого вида складка внешней губы расплывчатая и 
неглубокая, а у второго — она сильно развита с ясными 
очертаниями.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Валанжин Кавказа (Нальчикский район и бассейн р. Малки).



М е с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, Кафанский 
район, с. Агарак. Известняки агаракской подевнты. Верхний 
валанжин-готерив. 4 экземпляра.

Nerinen robusta C o s s m a n n  

Табл. VIII, фиг. la—б

1899. N irin ea  ro b u s ta  C o s s m a n n ,  p. 441, pi. XXVIII, fig, 19 —JO.
1913. N erinea  ro b u s ta  F a v г e, p. 442.

Д и а г н о з .  Удлиненные башенковидные раковины, с вер
шинным углом спирали в 15°, состоят из многочисленных вы
соких и сильно вогнутых оборотов. Скульптура представлена 
двумя рядами крупных бугорков, расположенных по краям 
оборотов. Устье высокое, ромбического очертания. В полость* 
устья вдаются 3 внутренние спиральные складки.

Оп и с а н и е .  Неполные раковины удлиненной, башенко
образной формы с вершинным углом спирали в 13— 18е. Они: 
состоят из 4—5 высоких и глубоко вогнутых оборотов, высота 
которых достигает 0,65 соответствующей ширины. Средняя 
часть оборотов сильно вогнутая. Спиральный мощный выдаю
щийся валик образуется приподнятием краев оборотов. На 
середине спирального валика располагается шовная линия. 
Обе половины спирального валика несут по ряду густо распо
ложенных крупных бугорков, причем последние на нижней 
половине валика более крупные, чем на верхней половине.

Устье имеет ромбическое очертание. Нижний внутренний 
и верхний наружный углы ее заострены. В полости устья по
мещены 3 внутренние спиральные складки. Наиболее развитой 
из них является треугольная складка внешней губы, располо
женная в средней части устья. Довольно сильно развита так
же треугольная складка столбика. Теменная складка тонкая, 
пластинчатая. Пологое основание бугорчатым килем резко от
деляется от боковой поверхности последнего оборота. Пупок 
отсутствует.

С р а в н е н и е .  Наличие двух рядов бугорков на шов
ном валике и характер внутренней спиральной складча
тости сближают описанный вид с N. binodosa E ta  1. (Lo-



rlol et Bourgeat, 1886, pi. 9, fig. 3—6), от которого, однако,, 
отличается сравнительно меньшим вершинным углом спира
ли, более сильной вогнутостью оборотов и более мощным 
спиральным валиком внешней губы.

N. robusta Cos s m.  некоторое общее сходство имеет 
также с .V. eugeniensis Peel . ,  от которой отличается срав
нительно более открытым вершинным углом спирали, слабо 
развитой теменной складкой, более узкой и треугольной 
складкой внешней губы.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Нижний титон Франции и Швейцарии.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, КафанскиГг 
район, с. Бех. Глыбы известняков титона на древней террасе 
р. Вохчи. 5 экземпляров.

Р О Д  N E R I N E L L A  S C H A R P E ,  1849  

ПОДРОД TR1PTYX1S PCEL1NCEV, 1924

Triptyxis belbekensis (V о g d t) P б e 1.
Табл. IX, фиг. 3

1931. T rip ty x is  belbekensis V o g d t  in П ч е л и н  цев, стр. 71, табл. V,.
рис. 7 и 8.

Д и а г н оз. Удлиненные палочковидные узкие раковины 
состоят из многочисленных седловидно-вогнутых в своей ниж
ней части оборотов, высота которых достигает около шести де
сятых соответствующей ширины. Устье ромбических очерта
ний с тремя внутренними спиральными складками. Пупок от
сутствует.

Оп и с а н и е .  Раковина удлиненно-палочковидная с из
менчивым вершинным углом спирали. На молодых оборотах 
величина вершинного угла спирали колеблется от 10 до 20°.. 
а к концу раковины она еще уменьшается. Раковины состоят 
из многочисленных седловидно вогнутых оборотов, высота ко
торых составляет около 0,5—0,6 соответствующей ширины.. 
Линия наибольшей вогнутости расположена в нижней части:



оборота. Шов соединения оборотов располагается на выдаю
щемся валике, образованном приподнятием краев оборотов. 
На боковых сторонах оборотов следы скульптуры не наблю
даются. Пупок отсутствует.

Устье имеет ромбовидное очертание и высота превышает 
ширину. В ее полость вдаются 3 внутренние спиральные склад
ки. Наилучше развиты складка столбика и теменная складка. 
Они длиннее и имеют топоровидный характер с лезвием, об
ращенным к вершине раковины. Складка внешней губы слабо 
развитая и имеет треугольную форму. На верхней части внеш
ней губы, как и у крымских экземпляров, наблюдается весьма 
слабо развитая валикообразная низкая зачаточная складка.

С р а в н е н и е .  От всех меловых форм описанный вид 
отличается типом внутренней спиральной складчатости. 
Строением внутренних спиральных складок описываемый 
лид выявляет некоторое сходство с титонским Tr. acutecoch- 
Jeata Br oi l  i (Broili, 1902, S. 609, Taf. I, Fig. 5), от кото
рого отличается более высокими оборотами, большим вер
шинным углом спирали и более крупными размерами ра
ковины.

Часть наших экземпляров приближается к вариетету 
этого вида (var. corpulensis), описанному В. Ф. Пчелинце- 
вым (1931, стр. 72, табл. V, рис. 9—10) из валанжина Крыма.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Нижний валанжин Крыма.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, Кафанский 
район, г. Ахчикаин. Линза известняков нижнего валанжина. 
4 экземпляра.

Р О Д  D I O Z O P T Y X I S  C O S S M A N N .  1896

Diozoptyxis marcousana d 'О г b i g п у 
Табл. VII, фиг. 7а—б

1853. N erinea M arcousana  d ' O r b i g n y ,  р. 67.
1861. N erinea M arcousana  P i c t e t  et C a m p i c h e ,  p. 226, pi.

LXIV, fig. 1 et 2.



1925, N erinea M orcoui D i e t r i c h ,  p. 115.
1926. D io z o p ty x is  M arcou i П ч е л и н ц е в ,  cip. 81.
1931. D io z o p ty x is  M orcoui П ч е л  и и ц е в, стр. 114.

Ди а г н о з .  Раковина удлиненно-конической формы с вер
шинным углом спирали в 27—30°. Высота‘равномерно вогну
тых оборотов составляет около 0,4 ширины. Спиральный ва
лик острый. Этажеобразный широкий пупок занимает немного 
меньше половины диаметра раковины. Устье расширенное 
книзу, с тремя спиральными складками с наиболее развитой 
складкой столбика.

Оп и с а н и е .  Форма раковины правильно удлиненно-кони
ческая с вершинным углом спирали в 32°. Вершина раковины 
не сохранилась. Раковина состоит из трех почти горизонталь
ных, равномерно вогнутых в своей срединной части оборотов. 
Высота оборота меньше 0,4 соответствующей ширины. Шов 
соединения оборотов располагается на заостренном спираль
ном валике, образованном поднятием краев оборотов. Поверх
ность оборотов гладкая, скульптура не сохранилась.

Вдавленная боковая поверхность оборотов образует пра
вильный входящий угол, вершина которого расположена на 
срединной линии оборота.

Основание раковины слегка выпуклое с широким пупком, 
занимающим немного меньше половины диаметра раковины. 
На продольном разрезе пупок имеет этажеобразную форму.

Продольный разрез в полости оборотов обнаружил три 
спиральные складки. Сравнительно сильно развита складка 
столбика, расположенная на границе нижней трети высоты 
устья. Теменная складка приближена к столбику. Складка 
внешней губы соответствует вершине входящего угла и зани
мает срединное положение.

Ср а в н е н и е .  Описанный экземпляр вышеуказанным» 
признаками вполне сходен с Dioz. marcousana d O rb ., от
личаясь только незначительно более открытым вершинным 
углом спирали. Однако, как отмечают Пикте и Кампиш, 
вершинный угол спирали Dioz. marcousana dOr b .  не по
стоянен и с возрастом изменяется. Крупные экземпляры 
имеют почти цилиндрическую форму. Из изображений



швейцарских экземпляров (Pictet et Campiche, 1861, pi. 
LX1V, fig. la, 2a) видно, что вершинный угол спирали со
ставляет 30—32°, с увеличением диаметра постепенно умень
шается (27 и меньше).

От наиболее близкого D. valdensis Pi e t ,  et С a m р. 
описанный вид отличается более широким пупком и боль
шим вершинным углом спирали.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Валанжин Швейцарии и Крыма.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, Кафанский 
район, с. Агарак. Известняки агаракской подсвиты. Верхний 
валанжин-готерив.

Diozoptyxis valdensis Pi e t ,  et C a m p.

Табл. VIII, фиг. 2

1861. N erin ea  v a ld e n s is  P i c t e t  et C a m p i c h e ,  p. 228, pi. LXV, fig
4 -8 .

1931. D io z o p ty x is  v a ld e n s is  П ч е л и н ц е в ,  стр. 114.

Ди а г н о з .  Удлиненная раковина правильно-конической 
формы с вершинным углом спирали в 10°. Раковина состоит 
из многочисленных равномерно вогнутых оборотов, высота 
которых достигает 0,4 соответствующей ширины. Заостренный 
спиральный валик гладкий и на нем расположен шов соеди
нения оборотов. Пупок довольно широкий. Устье в нижней 
своей части расширенное. Внутренних спиральных складок 3, 
с более развитой складкой столбика.

О п и с а н и е .  Наши экземпляры, подобно типу, представ
ляют собой ядра раковины. Форма их удлиненно-коническая 
с вершинным углом 15°. Слагающие раковину обороты (чис
лом 2 на наших экземплярах) равномерно вогнутые. Высота 
достигает 0,4 своей ширины. Обороты соединяются с помощью 
шва, расположенного на заостренном валике спирали. Спи
ральный валик образуется поднятием краев оборотов.

Подобно D. marcousana d 'O rb., боковая поверхность 
вдавлена в виде правильно входящего угла, вершина кото
рого совпадает со средней линией оборота.



Этажеобразный пупок хорошо наблюдается на продоль
ном разрезе. На последнем видны также три спиральные 
складки, по характеру и расположению тождественные с ри
сунками Пиктэ и Кампиша. Складка внешней губы широкая и 
занимает почти срединное положение, соответствуя входяще
му углу на ядрах. Складка столбика и теменная складка име
ют почти одинаковую величину.

С р а в н е н и е .  От вышеописанного D. marcousana 
d 'O rb. этот вид отличается меньшим вершинным углом 
спирали и более узким пупком.

D. valdensis Р i с t. et С a m р. некоторое сходство имеет 
также с D. douvillei С h of fa t (1886, р. 13, pi. Ill, fig. 13 
et 14), описанным из валанжина Португалии, однако послед
ний вид имеет более узкий пупок, большой вершинный 
угол спирали и более высокие обороты.

Г е о л о г и ч е с кий в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Вид описан из валанжина Швейцарии и Крыма.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, Кафанский 
район, с. Агарак. Известняки агаракской подсвиты. Верхний 
наланжин-готерив. 3 экземпляра.

СЕМЕЙСТВО IT1ER1DAE COSSMANN, 1896 
Р О Д  I T I E R 1 A M A T H E R  ОХ,  18 42 

J fieri а г a g if era Z  i 11 e 1

Табл. IX, фиг. 2a—б

1873. ftieria rugifera Z i t t e 1, S. 222, Taf. 41, fig. 1--3.
1899. Phaueroptyxis г и g i f  era C o s s m a n n ,  p. 173.
1902. ftieria rugifera  B r o i l  i. S. 609, Taf. 1, fig. 4.
1913. Phaneroptyxxs rugifera F a v г e, p. 451, pi. 30. fig. 1.
1926. ftieria rugifera  Г1 ч с л и н ц е в ,  стр. 82.
1927. ftieria rugifera  Г1 ч e л и п ц e в, стр. 240.
1931. Itieria rugifera  II ч ел  им цен,  стр. 118.

Ди а г н о з .  Толстостенная раковина удлиненно-овальной 
формы с вершинным углом около 40°. Раковина больше чем на
половину слагается последним оборотом. Скульптура состоит



из крупных бугорков на верхнем крае оборотов, а также мор
щин нарастания на поверхности раковины. Устье удлиненное, 
с 3 типичными внутренними спиральными складками. Пупок 
очень узкий.

Оп и с а н и е .  Раковина крупная, толстослоистая, удли
ненно-овальной формы с вершинным углом около 40—42е. Рако
вина состоит из 4 слабо выпуклых оборотов. Высота каждого 
последующего оборота составляет больше половины длины за
вершаемой им раковины. Обороты слабо выпуклые и сильно 
объемлют друг друга. Скульптура плохо сохранена. Местами 
наблюдаются морщины нарастания, а на верхнем крае послед
него оборота — крупные утолщения, напоминающие бугорки.

Устье удлиненное и слегка заострено в своей нижней и 
верхней частях. В ее полости помещены три простые спираль
ные складки с более развитой складкой столбика. Складка 
внешней губы и теменная складка слабо развиты и на перво
начальных оборотах не заметны. Пупок очень узкий. На про
дольных разрезах раковины обнаруживается мощный столбик.

С р а в н е н и е .  Вышеуказанными внешними и внутрен
ними признаками наш экземпляр вполне сходен с I tie r ia  
ru g i fe r a  Zi t t .

Описанный вид выявляет некоторое сходство и с It. т о- 
reana  d ' O r b i g n y  (1851, pi. 257, fig. 1—2), от которой от
личается узким пупком, наличием мощного столбика, более 
высоким последним оборотом и отсутствием правильно 
расположенных бугорков.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Титон Австрии и Швейцарии. Верхний титон Крыма. Валан- 
жин Большого Кавказа.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, Кафанский 
район, южный отрог г. Аламлу (севернее г. Кяки). Известня
ки верхнего титона.

Р О Д  P H A N E R O P T Y X I S  C O S S M A N N ,  18 9 6 

P h a n ero p tyx is  s ta szye i i  Z e u s c h n e r  
Табл. IX, фиг. 5

1849. A cteon S ta s z y e ii Z e u s c h n e r ,  S. 7, Taf. XVfl, Fig. 16—19.



1855. N erinea S ta s zy c it P e t e r s ,  S. 350, Taf. II, Fig. 6—8.
1866. N erinea so c ia lis  C i e me l l a r o ,  p. 19, tav. Ill, fig. 8—10.
1869. Itieria  S ta s zy c ii O o s t e r ,  p. 4, pi. 1, fig, 16—19.
1873. I tie ria  S ta s zy c ii Z i 11 e 1, S. 223, Taf. 40, Fig. 19—27.
1877. I tie r ia  cf. S ta s zy c ii T о u 1 a, S. 529, Taf. 7. Fig. 6 und 9.
1881. Itieria  S ta s zy c ii S c h 1 о s s e r, S. 83, Taf. XII, Fig. 7.
1886. I tie r ia  S ta s zy c ii H e г b i c h, S. 34, Taf, II, Fig. 3—10.
1899. P h a n ero p tyx is  S ta s zy c ii С о s s ш a n n, p. 174.
1909. I tie ria  S ta s zy c ii Р е п  г а р т е  н, стр. 681.
1913. P h a n ero p tyx is  S ta s zy c ii F a v г e, p. 452, pi. 30, fig. 15 et 16.
1926. P h a n ero p tyx is  S ta s zy c ii  П ч е л и н  пев,  стр. 83.
1931. P h a n e ro p ty x is  S ta szyc ii П ч е л и н ц е в .  стр. 119.

Д и а г н о з .  Удлиненно-пупоидные раковины с вершин
ным углом около 30—40°, несколько менее чем наполовину 
слагаются слабо выпуклым последним оборотом. Поверхность 
оборотов почти гладкая. Устье удлиненное, внизу слегка рас
ширенное, с 5 внутренними спиральными складками. Пупок 
узкий.

Оп ис а ни е .  Удлиненно-пупоидальные раковины с измен
чивым вершинным углом. Последний вначале составляет 40°,. 
затем суживается до 15—20°. Высота раковины не превышает 
35 мм. Раковины состоят из 7—10 слабо выпуклых оборотов. 
Высота последнего оборота составляет больше одной трети 
длины раковины. Обороты так сильно объемлют друг друга, 
что от боковой поверхности предыдущих оборотов остается от
крытой лишь узкая полоса. Поверхность раковины плохо со
хранена. Скульптура не обнаруживается.

Устье удлиненное, внизу слегка расширенное. В ее по
лость вдаются 5 типичных внутренних спиральных складок, 
которые по строению и расположению совершенно сходны с 
рисунком, приведенным Циттелем.

Среди указанных складок отличаются: верхняя и нижняя 
складки столбика, верхняя и нижняя складки внешней губы 
и теменная складка. Из них складки внешней губы по сравне
нию с остальными более слабо развиты. Продольные разре
зы обнаруживают узкий пупок и довольно мощный столбик.

С р а в н е н и е .  Описанный вид имеет сходство с ЯЛ. 
austriaca Zl t t .  и ЯЛ. malticoronata Zi t t e l .  (1873, S. 228, 
Taf. 40, Fig. 29 —3J), от которых отличается пупоидным



'очертанием раковины и отсутствием бугорков на поверх
ности оборотов.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Вид распространен в титоне Австрии, Италии, Германии, Бал
канского полуострова и Кавказа.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, Кафанский 
район. Линзы известняков в вулканогенной свите у сс. Нор- 
Арачадзор и Тандзавер, на хребте Инджабел (к северу и се
веро-западу от с. Антарашат), между гг. Кяки и Аламлу. Ти- 
тон. 9 экземпляров.

Phaneroptyxis austriaca Z i 11 е 1 

Табл. IX, фиг. 4

1873. Itie r ia  au str ia ca  Z i 11 e 1, S. 225, Taf. 41, Fig. 4 -9.
1881. I tie r ia  a u str ia ca  S c h 1 о s s e r, S. 40, Taf. V, Fig. 8—9.
1883. I tie r ia  a u s tr ia c a  d l - S t e f a n o ,  p. 19, lav. II, fig. 3a, b.
.1886. Itie r ia  a u str ia ca  H e г b i c h, S. 33, Taf. 11, Fig. 15—20.
1889. Itie r ia  a u str ia ca  O p p e n h e i m ,  S. 457, Taf. 19, Fig. 1—2.
1899. P h a n e ro p ty x is  a u str ia ca  C o s s m a n n ,  p. 167.
1926. P n a n e ro p ty x is  a u str ia ca  П ч е л и н ц е в ,  стр. 82.
1927. P h a n ero p tyx is  a u str ia ca  П ч е л и н ц е в ,  стр. 124.
1931. P h a n ero p tyx is  a u s tr ia c a  П ч е л и н ц е в ,  стр. 120.

Ди а г н о з .  Раковина яйцевидных очертаний, с вершин
ным углом около 50°, наполовину слагается последним оборо
том. Поверхность раковины украшена бугорками. Устье удли
ненное, расширенное внизу, с пятью внутренними спиральны
ми складками. Пупок довольно узкий.

О п и с а н и е .  Раковина имеет яйцевидное очертание. Вер
шинный угол спирали изменяется с возрастом. Вначале он от
крытый (50—55°), а затем постепенно суживается до 15—20°. 
Длина раковины составляет 21 мм, а ширина —12 мм. Рако
вина состоит из 7 слабо выпуклых оборотов. Обороты сильно 
объемлют друг друга. От боковой поверхности предыдущих 
оборотов снаружи видна лишь узкая полоска. Высота оборота 
составляет почти половину общей длины раковины. Скульпту
ра не сохранилась. В 2—3 местах на верхних краях оборотов 
наблюдаются небольшие утолщения, которые, по-видимому, 
представляют остатки бугорков.



Устье удлиненное и в нижней своей части слегка расши
ренное. В его полость вдаются 5 типичных внутренних спи
ральных складок: нижняя и верхняя складки столбика, ниж
няя и верхняя складки внешней губы и теменная складка, по 
строению тождественные с рисунком, приведенным Циттелем. 
Пупок довольно узкий. Внутренний столбик выражен хорошо.

С р а в н е н и е .  Яйцевидным очертанием раковины и 
присутствием на поверхности оборотов бугорчатости описан
ный вид отличается от близкого РА. staszycii Z e u s c h n .  
PA. austriaca Zi t t .  большое сходство имеет с РА. simme
nensis O o s t e r  (1869, pi. II, fig. 1—2 ,8 —9). Однако по
следний характеризуется своеобразной скульптурой, пред
ставленной косыми удлиненными бугорками.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Вид распространен в титоне Германии, Австрии, Италии и 
Крыма.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, Кафанский 
район, с. Нор-Арачадзор. Линза известняков в вулканогенной 
свите на левом берегу р. Кашуни. Титон. 2 экземпляра.

Phaneroptyxis obtusiceps Z 111 е 1 

Т а б л .  V I I I ,  ф и г .  4 a — б

1869. Nerinea Simmenensis O o s t e r ,  p, 5, pi. II, fig. 3—7 (non fig.  1—2,
non fig. 8—9).

1873. Itieria obtusiceps Z i t t e 1, S. 229, Taf. 41, Fig. 10 13.
1883. Itieria obtusiceps d i - S t e f a n o, p. 20, tav. 11, fig. 6a -c, 7.
1886. Itieria obtusiceps H e г b i c h. S. 36, Taf. II, Fig. 23—28, Taf. Ill,

Fig. 3 -5 .
1897. Itieria obtusiceps Ro ma n ,  p. 296, pi. IV, fig. 3.
1899. Phaneroptyxis Simmenensis C o s s m a n n ,  p. 20, pi. XIII, fig. 15

(pars).
1927. Phaneroptyxis obtusiceps П ч с л и н ц е в, стр. 213.

Д и а г н о з .  Удлиненно-овальная раковина с вершинным 
углом спирали 45—50°, больше чем наполовину состоит из 
слабо выпуклого высокого последнего оборота. Поверхность 
оборотов украшена удлиненными бугорками. Устье удлинен-



нос, внизу расширенное, с пятью внутренними спиральными 
складками. Пупок очень узкий.

О п и с а н и е .  Раковина удлиненно-овальная с вершинным 
углом спирали в 50°. При увеличивании ширины раковины 
вершинный угол спирали постепенно уменьшается, доходя до 
20°. Наиболее крупная раковина достигает в высоту 26 мм, 
при максимальной ширине 15 мм.

Раковины состоят из 7—10 слабо выпуклых оборотов. 
Обороты перекрывают друг друга больше чем наполовину. Они 
так сильно объемлют друг друга, что из предыдущего оборота 
обнажается лишь узкая полоса, соответствующая верхнему 
краю. В результате такого навивания оборотов верхняя часть 
раковины имеет ступенчатое строение. Последний оборот со
ставляет больше половины (около 2/з) всей длины раковины. 
Поверхность раковины окатана. Местами на верхних краях 
оборотов имеются бугоркообразные выступы.

Устье узкое, удлиненное и внизу слегка расширенное. В 
ее полости помещены пять внутренних спиральных складок по 
две на столбике и на внешней губе и одна теменная. По вели
чине складки столбика почти равны друг другу. Складки 
внешней губы сравнительно слабо развиты. На продольных 
разрезах обнаруживаются очень узкий пупок и довольно мощ
ный столбик.

С р а в н е н и е .  Вышеуказанными признаками наши эк
земпляры вполне сходны с Ph. obtusiceps Zi t t .  Отсутствие 
на поверхности раковин ясно выраженных бугорков объяс
няется их окатанностью. Кроме этого, среди изображенных 
Циттелем экземпляров этого вида имеются и такие, у ко
торых бугорки развиты очень слабо.

От Ph. staszycii Z е u s с h п. описанный вид отличается 
наличием бугорков на поверхности оборотов.

Характером бугорчатости Ph. obtusiceps Zi t t .  сходен 
с описанным Абихом Ph. pseudo-то re ana Ab i c h  (1859, 
Taf. 3, Fig. 4). Однако у последнего вида отмечается при
сутствие не пяти, а только четырех типичных внутренних 
спиральных складок.



Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Титонский ярус Франции, Австрии, Германии, Сицилии и Кав
каза.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, Кафанский • 
район. Линзы известняков, подчиненных вулканогенной сви
те на правом берегу р. Вохчи, против с. Ачхлу и у с. Нор- 
Арачадзор. Один экземпляр был найден в обломке известняка, 
входящего в состав туфобрекчии на хр. Хач-даш, западнее 
г. Тапасар. Титон. 4 экземпляра.

Phaneroptyxis kokkozensis ( Vogd t )  Рбе  1.

Т а б л .  I X ,  ф и г .  1

1920, P h a n e ro p ty x is  k o k k o ze n s is  V o g d t  in П ч е л и н ц е в ,  стр. 84,
табл. 2, рис. 14, 15.

1931. P h a n e ro p ty x is  k o k k o ze n s is  П ч е л и н ц е в ,  стр. 121, табл. V, рис.
13 и 14.

Д п а г н о з. Раковина округленно-пуиоидных очертаний, 
с вершинным углом спирали 25°. Обороты вогнутые и значи
тельно перекрывают друг друга. Высота последнего оборота 
несколько меньше 0,4 общей длины раковины. Верхний край 
оборотов украшен рядом крупных бугорков. Пупок очень уз
кий. Устье удлиненное, внизу расширенное с 4 типичными 
внутренними спиральными складками.

Оп и с а н и е .  К этому виду мы относим экземпляр, у ко
торого верхушка и нижняя часть отсутствуют. Раковина округ- 
ленно-пупоидной формы. Вершинный угол спирали при моло
дых оборотах составляет 25—30°, а при более поздних сужи
вается до 10°. Высота сохраненной части раковины составляет 
42 мм при максимальной ширине в 17 мм. Вся раковина сло
жена из 8 вогнутых низких оборотов, значительно перекры
вающих друг друга. Высота каждого последующего оборота 
составляет несколько меньше 0,4 длины завершаемой им рако
вины. Скульптура плохо сохранена. Только в 3—4 местах на 
верхних краях оборотов имеются следы бугорков.

Устье удлиненное, внизу расширенное. В его полость вда
ются 4 внутренние спиральные складки, из которых наиболее



развита теменная складка. Нижняя и верхняя складки'стол
бика имеют почти одинаковую величину и валикообразные. 
Складка внешней губы низкая, валикообразная и при моло
дых оборотах даже отсутствует. На продольном разрезе рако
вины виден очень узкий пупок.

С р а в н е н и е .  Наш экземпляр формой раковины и 
оборотов, характером внутренней спиральной складчато
сти вполне сходен с Ph. kokkozensis ( Vogdt )  Peel. Этот 
вид имеет некоторое сходство с Ph. orbignyana Zeusc.li
n e r  (1849, Taf. 17, Fig. 10—11), от которого отличается 
скульптурой боковой поверхности оборотов.

Г е о л о г и ч е с к и й  в о з р а с т  и р а с п р о с т р а н е н и е .  
Титон Крыма.

М е с т о н а х о ж д е н и е .  Армянская ССР, Кафанский 
район. Перевал между сс. Тандзавер и Антарашат. Известня
ки титона. !
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Армения, Кафанский район, верхевье р. Халадж. Обр. 262. Стр. 251.
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