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НИЖНЕЭОЦЕНОВЫЕ НУММУЛИТОВЫЕ ИЗВЕСТНЯКИ 

РАЗРЕЗА УРЦАДЗОР (ЮЖНАЯ АРМЕНИЯ) 
 
Разрез палеогеновых отложений близ села Урцадзор расположен в 

Приараксинской структурно-фациальной зоне Южной Армении, на северном крыле 
Шагапской синклинали Еревано-Вединского синклинория. Севанская свита – пачка 
известняков, мощностью около 10 м, относится к слоям с Nummulites planulatus (SBZ10 
– низы SBZ11), отвечающим зоне NP12- низам NP13 ипрского яруса [1].   

Работа представляет собой первый опыт седиментологической интерпретации 
нуммулитовых карбонатов Армении. 

В строении известняков севанской свиты, по текстурно-структурным 
особенностям и количественным соотношениям биокластов выделяются 9 
микрофациальных типов (МФТ),  в основном сменяющих друг друга по вертикали. 

МФТ1 – разнозернистые полимиктовые песчаники (0,2 м), аналогичные 
песчаникам котуцкой свиты, но отделенные от них поверхностью скрытого перерыва, 
маркированной мелкими цианобионтными постройками. Образование МФТ1 – 
результат местного переотложения песчаных осадков котуцкой свиты деятельностью 
волн в прибрежной зоне.  

МФТ2 – силикокластический мадстоун. Представляет собой рыхловатый 
фенестровый, частично биотурбированный, параллельно-слоистый мадстоун с 
примесью песчано-алевритового и мелкогравийного материала (0,8 м). Их образование 
происходило в нижней части зоны действия волн частично изолированной прибрежной 
зоны. Микрит имеет преимущественно микробиальное происхождение, его смешивание 
с терригенной примесью происходило биотурбацией и возможно – воздействием волн. 
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МФТ3 – пакстоун полибиокластово-родофитовый – флоатстоун 
дискоциклиновый. Известняки (1,6 м) параллельно-слоистые, прослойками с тонкой 
косой слоистостью. Среди биокластов преобладают багряные водоросли, среди крупных 
бентосных фораминифер (КБФ) – ортофрагминиды, в среднем лучшей сохранности, чем 
нуммулитиды, особенно во флоатстоуне. Формирование отложений могло происходить 
в за-банковых условиях внешнего края лагуны. 

МФТ4 – пакстоун родофитово-крупнофораминиферовый, косослоистый (0,8 и 0.3 
м). В верхних частях слоев косая слоистость сменяется параллельной слойчатостью. 
Биокласты послойно сортированные, примерно 2/3 представлены КБФ, с преобладанием 
мелких нуммулитид генерации А. В слойках с параллельной слойчатостью отмечается 
плотная, параллельная и вертикальная укладка уплощенных биокластов. Накопление 
МФТ4 могло происходить за счет течений, как в тылу нуммулитовой банки, по аналогии 
с зоной заплеска прибрежных баров (Reading et al., 1996), так и вблизи гребня донной 
формы. 

МФТ5 – грейн-пакстоун полибиокластовый (1 м). Слоистость тонкая 
параллельная и косая. Биокласты хорошо окатаны, послойно сортированы и сгружены, 
набор сильно меняется. Первичный микритовый цемент составляет не более 15%. МФТ5 
мог накапливаться на гребне и наветренной стороне биокластовой отмели. 

МФТ6 – нуммулитовый флоат-пакстоун. Биокласты тонко параллельно- и полого-
косослоистых известняков (1,3 м) более, чем на 75% представлены мелкими 
линзовидными нуммулитами, преимущественно Nummulites planulatus (Lamarck) 
генерации А, часто поврежденными и неравномерно окатанными. Характерна плотная 
параллельная укладка и послойная сортировка биокластов. Накопление отложений 
могло происходить во внешней зоне внутреннего рампа за счет выноса вдольбереговыми 
течениями однообразных нуммулитов с близлежащей нуммулитовой банки. 

МФТ7 – пак- и флоатстоун родофитово-крупнофораминиферовый. Известняки 
тонко параллельно-, косо- и волнистослоистые (2,4 м)., иногда со знаками волновой ряби 
КБФ, с небольшим преобладанием нуммулитид, образуют до 55% биокластов. 
Накопление МФТ7 могло происходить на глубинах, примерно соответствующих базису 
волн спокойного периода и/или непосредственно ниже него. 

МФТ8 (пак- и флоатстоун фораминиферово-родофитовый) и МФТ9 (пакстоун 
полибиокластово-родофитовый), общей мощностью 1,5 м, характеризуются тонкой 
параллельной слоистостью, послойной сортировкой биокластов, преобладанием 
дискоциклинид над нуммулитидами при уменьшении роли КБФ, с возрастанием до 5-
10% роли планктонных фораминифер. Образование отложений происходило в области 
среднего рампа, по мере углубления бассейна.  

Кровля известняков закарстована, в глиноземистом рестите содержатся 
кристаллокласты плагиоклазов, свидетельствующие о начале среднеэоценового этапа 
вулканизма, связанного с заложением Севано-Ордубадского рифта. 
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Отложения севанской свиты фиксируют трансгрессивную стадию развития 
раннеэоценового бассейна. Накопление известняков происходило в условиях краевой 
части мелководного бассейна с волновой и штормовой гидродинамикой, при 
преобладании факторов механического переноса и переотложения материала над 
биогенными.  

Работа была выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Комитета по науке 
Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения в рамках 
совместного проекта 18-55-05017 Арм_а  и 18RF-090 и  при частичной финансовой 
поддержке гранта РФФИ 18-05-00495а. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЕ 

ИРАНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ КАСПИЯ 
 
Иранское побережье Каспия – это протяженная (более 600 км) низменная 

территория шириной от 1 до 60 км, со слабым уклоном в сторону моря. Она представлена 
хвалынскими и новокаспийскими формами рельефа, первые из них практически 
полностью перекрыты толщей аллювиально-пролювиальных осадков. На западе и 
востоке побережья системы береговых валов образуют крупные пересыпи, отделяющие 
от моря лагуну Энзели и Горганский залив. Особенности геолого-геоморфологического 
строения и развития иранского побережья Каспия в основном обусловлены граничным 
положением этой узкой территории берега между альпийскими сооружениями Эльбурса 
и южной котловиной Каспийского моря – бассейна с разномасштабной ритмикой и 
гидродинамической активностью. Это определило поступление в береговую зону 
побережья большого количества наносов, высокие скорости переработки и 
концентрации в различных формах надводного и подводного рельефа.  При этом 
характер различных форм (и их элементов) рельефа и природного процесса быстро 
менялся во времени и пространстве. Особенно это хорошо выражено в развитии речных 
дельт, пересыпей и береговой системы пляж–береговые валы низкой террасы. 

Новокаспийская терраса занимает протяженную прибрежную полосу побережья 
до отметки 20 м. В тыловой части она аккумулятивно-эрозионная с цоколем из 
мангышлакских галечников, в береговой части аккумулятивная, сложенная 




