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Нижне- и среднедевонские отложения Нахчыванской АР (Азербайджан) подразделены на сви-

ты и брахиоподовые зоны, которые сопоставляются с синхронными отложениями типовых разре-
зов Западной Европы (Арденны и Эйфельские горы) и других регионов Евразии. 

 
Девонские отложения в Южном Закав-

казье пользуются ограниченным распростра-
нением, на территории западной части Нах-
чыванской АР Азербайджана (в Шарурском и 
Садаракском районах) и прилегающей части 
Армении (в Ехегнадзорском и Араратском 
районах) они представлены всеми тремя фау-
нистически хорошо охарактеризованными 
отделами. Причем отложения нижнего и 
среднего девона развиты только в пределах 
территории Нахчыванской АР. В настоящее 
время нами разработана схема зонального 
расчленения девонских отложений, развитых 
в этих районах, с выделением 16 местных 
стратиграфических подразделений (свиты) и 
20 биостратиграфических зон.  

Биостратиграфические зоны, свиты и 
подсвиты, выделенные в девонских отложени-
ях Нахчыванской АР и прилегающих районов 
Армении, по фауне, главным образом брахио-
подам и конодонтам, можно сопоставить с 
синхронными отложениями типовых разрезов 
Западной Европы (Арденн и Эйфельских гор) 
и многих других районов Евразии и др. Благо-
даря общим и характерным видам брахиопод и 
представителей других групп фауны, иногда 
миоспор, почти все местные подразделения 
девона Закавказья коррелируются с таковыми 
синхронных отложений, установленными в 
этих регионах. Девонские отложения Закав-
казья и Арденно-Рейнской области представ-
лены в карбонатно-терригенной фации, что 
облегчает их сопоставление.  

Из приведенной схемы подразделения 
нижне- и среднедевонских отложений Закав-

казья (см. схему) видно, что нижний девон вы-
ражен сараджлинской свитой, которая пред-
ставлена морскими фаунистически охарактери-
зованными карбонатно-терригенными осадка-
ми. Слои сараджлинской свиты выходят на 
дневную поверхность лишь в одном пункте – 
на южном склоне г.Велидаг (стратотип); мощ-
ность – 126 м. В ее состав входят две брахио-
подовые зоны: Arduspirifer extensus и Uncinu-
lus keltibericus, каждая из которых охарактери-
зована определенным комплексом фауны: бра-
хиоподами, кораллами, строматопоратами, ко-
нодонтами и др. В целом, сараджлинскую сви-
ту на основании присутствия Arduspirifer 
extensus и Icriodus corniger ancestrialis можно 
сопоставить со свитой Йерж, т.е. Верхним 
Эмсом, а по находке Polygnathus costatus 
patulus – со свитой Сен-Жозеф нижнего Куве-
на (Co1a) Арденн; присутствие Uncinulus kel-
tibericus и Latericriodus beckmanni beckmanni 
дает основание коррелировать ее с верхним 
Эмсом Испании. В Эйфельских горах сарадж-
линской свите скорее соответствуют слои 
Берле (?) с Chonetes sarcinulatus, Вильтц (?), 
Веттельдорф с Arduspirifer arduennensis и 
Хайсдорф с A.mosellanus Эмского яруса ниж-
него девона. По конодонтовой шкале сарадж-
линская свита, по-видимому, соответствует 
зонам: seratinus, laticostatus и patulus (ее ниж-
ней части). Отложения сараджлинской свиты 
Закавказья по фаунистическому составу зна-
чительно отличаются от отложений соответ-
ствующего уровня многих регионов бывшего 
СССР, поэтому провести прямую корреляцию 
между ними невозможно. 
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 Средний девон принимается нами в 
объеме эйфельского и живетского ярусов, 
связанных между собой постепенным перехо-
дом. Нижняя граница среднего девона прово-
дится в основании шарурской свиты. А верх-
няя граница принята нами в основании зоны 
Cyrtospirifer disjunctus elegans чраханинской 
свиты франского яруса верхнего девона.  

В Закавказье к эйфельскому ярусу от-
несены: шарурская, велигорская (=араздаян-
ская), данзикская и волчеворотская свиты (см. 
схему). 

Шарурская свита принята нами в объ-
еме зоны Zdimir pseudobaschkiricus velida-
gensis - Megastrophia uralensis. Отложения 
шарурской свиты распространены на южном 
склоне г.Велидаг (стратотип), на юго-запад-
ном и южном склонах г.Дагна и западном 
склоне г.Сарыдаг. Литологически они пред-
ставлены карбонатными и глинисто-песчанис-
тыми породами, преобладающими из которых 
в нижней половине свиты являются терриген-
ные отложения, а в верхней половине – кар-
бонатные. Наибольшую мощность свита име-
ет в стратотипическом разрезе, где составляет 
197,5 м. 

В свите встречаются: брахиоподы – 
Aulacella eifelensis (Vern.), Xystrostrophia ex gr. 
umbraculum (Schloth.), Megastrophia uralensis 
(Vern.), Zdimir pseudobaschkiricus velidagensis 
Mam., Spinatrypa (Isospinatrypa) dorsata Bier-
nat, Arduspirifer cf. mosellanus (Solle) и др.; 
ругозы – Thamnophyllum aff. germanicum 
Schlütter, Tabulophyllum curtoseptatum Bulv., 
T.schandiensis Bulv., Zonophyllum parvum 
Mark. и др.; табуляты – Favosites goldfussi 
Orb., F.schengi Lin., Pachyfavosites sphaericus 
Tchud., Tamnopora pulchra (Tchern.) и др.; 
строматопораты – Stromatopora ramilosa 
Yavor., Plectostroma salairicum (Yavor.) и др.; 
конодонты – Icriodus struvei Weddige, I.cor-
niger rectirostratus Bult., Polygnathus costatus 
costatus Klapp. и др., а также пелециподы, 
криноидеи и мшанки.  

Шарурская свита по комплексу фауны 
имеет много общего и может коррелироваться 
с шандинским горизонтом (верхнешандин-
скими слоями) Салаира, койвинским и бий-

ским горизонтами западного склона Урала, 
аккапчигайским горизонтом Средней Азии 
(Южного Тянь-Шаня) и их аналогами в дру-
гих регионах, относимых также к зоне Zdimir 
pseudobaschkiricus - Megastrophia uralensis. В 
Арденнах шарурской свите соответствует 
верхняя часть нижнекувенского комплекса 
(Co1b-c), т.е. свита О'Нуар. Присутствие 
представителей арденно-рейнских видов: Rhe-
nothyris aequabilis aequabilis Struve, Kransia 
parallelepipeda (Bronn) из брахиопод и Icrio-
dus culicellus (Bult.), I. corniger rectirostratus 
Bult. и др. из конодонтов дают основание со-
поставить шарурскую свиту со слоями Лаух 
Эйфельских гор. Присутствие раковины 
Spinatrypa (Isospinatrypa) dorsata Biernat дает 
основание сопоставить шарурскую свиту с 
нижнеэйфельскими отложениями Польши, в 
которых, по данным Д.Соболева (1901), также 
встречаются представители Zdimir ex gr. 
pseudobaschkiricus. 

По конодонтовой шкале интервал ша-
рурской свиты: 1) ее нижняя часть (от 14-го 
слоя стратотипического Велидагского разре-
за, с основания которого появляются пред-
ставители зонального вида данного страти-
графического подразделения − Zdimir ex gr. 
pseudobaschkiricus, по 19-ый слой) соответ-
ствует еще зоне patulus. Здесь обнаружены 
следующие конодонты: Icriodus corniger 
rectirostratus Bultynck, I. latericrescens sub. sp. 
A Klapp. et Ziegl., Ozarcadina carinthiaca 
Schulze и др. По заключению В.Г.Халым-
баджи и др. (Эйхгорн, Халымбаджа, Ари-
стов, 1983), этот комплекс отвечает зоне 
patulus, так как Ozarkodina carinthiaca и 
I.corniger rectirostratus обычно не поднима-
ются выше зоны patulus; 2) интервал от 20-го 
по 31-ый слой этого стратотипического раз-
реза, по-видимому, соответствует зоне 
partitus. Хотя в этом интервале еще не обна-
ружены представители самого Pol. c. partitus, 
встреченный здесь конодонтовый комплекс: 
Polygnathus ex gr. linguiformis Hinde, Icriodus 
beckmanni sinuata Klapp., Ziegl., Maschk., 
Belodella devonica (Stauffer) и др. дает осно-
вание прийти к такому заключению; 3) верх-
няя часть свиты, охватывающая слои 32-36 
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указанного разреза, отвечает зоне Pol. c. 
costatus, т.к. на уровне 32-го слоя появляются 
Eognathodus bipennatus montensis Weddige и 
Icriodus struvei Weddige, которые не встреча-
ются ниже зоны Pol. c. costatus, хотя на этом 
же уровне обнаружен Icriodus culicellus 
(Bult), который обычно встречается значи-
тельно ниже уровня зоны c. costatus. 

Велигорская свита по стратиграфиче-
скому положению соответствует араздаян-
ской свите Карабурунского разреза, приня-
той нами в объеме зоны Arduspirifer inter-
medius. Стратотип находится на южном скло-
не г.Велидаг. Нижняя граница устанавливает-
ся по кровле шарурской свиты (слой 36) по 
исчезновению в разрезе представителей 
Zdimir группы pseudobaschkiricus. Распро-
странена на горах Велидаг, Сарыдаг, Дагна и 
Карабурун, а также в районе сел.Данзик по 
левобережью р.Восточный Арпачай. 

Этот интервал эйфельского яруса в от-
дельных районах представлен в различном 
фациальном развитии. В стратотипическом 
разрезе на южном склоне г.Велидаг, где хо-
рошо прослеживаются нижняя и верхняя гра-
ницы, велигорская свита в нижней части ха-
рактеризуется карбонатными породами, а в 
верхней части наряду с известняками наблю-
даются прослои (до 5 м) тонкозернистых 
кварцевых песчаников. Мощность свиты в 
стратотипе – 63 м. В разрезе Карабурун ана-
логи велигорской свиты входят в состав араз-
даянской свиты, принятой в объеме зоны 
Arduspirifer intermedius. Она состоит из кар-
бонатно-терригенных пород; мощность этой 
свиты в карабурунском разрезе – 208,7 м. 

В отложениях велигорской свиты, осо-
бенно араздаянской, встречаются остатки ор-
ганического мира: брахиоподы, кораллы, 
строматопораты, конодонты и др. Этот интер-
вал разреза эйфельского яруса, принимаемый 
нами в объеме зоны Arduspirifer intermedius, 
прежде всего по присутствию в нем вида-
индекса (Arduspirifer intermedius), а также 
Arduspirifer supraspesiosus (Lotze), A. cf. 
mosellanus steininger (Solle), Minatothyris 
concentricus (Schnur) и др. из брахиопод и 
Eognathodus bipennatus montensis Weddige, 

Icriodus corniger corniger Witt. и др. из коно-
донт, а также Tabulophyllum firmatum Tsien. из 
ругоз может сопоставляться со свитой Кувена 
среднекувенского подъяруса (Co2a-b) Арденн 
(Бельгия) и со свитой Нон (с ее нижней боль-
шей половиной) Эйфельских гор (Германия). 
По стратиграфическому положению и присут-
ствию Urella asiatica Rzon. велигорская свита 
сопоставляется с малосалаиркинскими извест-
няками мамонтовского горизонта Салаира. 

Велигорская (=араздаянская) свита со-
ответствует средней большей части зоны Pol. 
c. coctatus конодонтовой шкалы. На этом 
уровне обнаружен следующий конодонтовый 
комплекс: Eognathodus bipennatus montensis 
Weddige, Icriodus struvei Weddige, I. regu-
laricrescens Bult., I. corniger corniger Wittekint, 
I. ex gr. latericrescens Brans. et Mehl, Polyg-
nathus costatus costatus Klapp., Pol. linguiformis 
linguiformis Hinde, Pol. aff. robusticostatus 
Bischoff et Ziegler. 

Данзикская свита, принятая в объеме 
зоны Spinospirifer araxicus - Emanuella tak-
wanensis, по комплексу брахиопод точных 
аналогов на территории бывшего СССР не 
имеет. Стратотип находится на левом берегу 
р.Восточный Арпачай, напротив сел.Данзик. 
Нижняя граница проводится по появлению 
известняков с раковинами характерных для 
этой свиты видов брахиоподовой фауны. 
Свита распространена в бассейне р. Восточ-
ный Арпачай, в горах Дагна, Сараджлудаг, 
Велидаг, Сарыдаг и Карабурун. Мощность – 
97-140 м. 

Наиболее типичными видами являются: 
из брахиопод – Dagnachonetes caucasius Afan., 
Spinulicosta spinulicosta (Hall), Gypidula bipli-
cata prima Khod., G.rectangulariformis Mam., 
Spinospirifer araxicus Rzon. и др.; из ругоз – 
Hexagoraria rohrensis Glinski, Dohmophyllum 
schulzi (Wdkd) и др.; из табулят – Thamnopora 
pulchra (Tchern.), Crassialveolites pellicularis 
Dubat. и др.; из пелеципод – Paracyclas (P.) 
proavia (Goldf.), Janeia phasodina Goldf. и др.; 
из конодонтов – Icriodus struvei Wedd., 
I.regularicriscens Bult. и др. Кроме того, попа-
даются криноидеи, строматопораты, тентаку-
литы, растительные микрофоссилии и т.д.  
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По конодонтам эта свита соответствует 
зоне Pol. costatus costatus, ее верхней части, 
захватывая большую нижнюю часть зоны 
kockelianus, вернее подзоны australis, и корре-
лируется с верхними слоями свиты Нон в ти-
повом разрезе Эйфельских гор, может быть с 
захватом самих нижних слоев свиты (форма-
ции) Ардорф, т.к. в комплексе участвует 
Eognathodus bipennatus montensis Wedd., кото-
рый в своем развитии не поднимается выше 
кровли свиты Нон. В целом в данзикской сви-
те обнаружены следующие конодонтовые 
комплексы: 1) в нижней подавляющей боль-
шей ее половине (с 1-го по 13-ый слои страто-
типического Данзикского разреза) встречают-
ся: Eognathodus bipennatus montensis Weddige, 
Icriodus struvei Weddige, I. culicellus (Bultynck), 
I. sp. E Weddige, I. corniger corniger Wittekindt, 
I. corniger retrodopressus Bultynck, I. regula-
ricrescens Bultynck, I. oblinguimarginatus Bis-
choff et Ziegler, I. sp. nov. Eichgorn, Polyg-
nathus costatus costatus Klapp., Pol. linguiformis 
linguiformis Hinde, Pol. linguiformis pinguis 
Weddige, Ozarkodina bidentata (Bischoff et 
Ziegler), Hindeodella sp. За исключением 
Icriodus culicellus и I. oblinguimarginatus, все 
остальные виды являются обычными форма-
ми для конодонтовой зоны Pol. c. costatus. Что 
же касается вышеуказанных двух видов, па-
радоксальным здесь является то, что первый 
из них − Icriodus culicellus − обычно не под-
нимается выше зоны patulus, в то время как 
второй вид − I. oblinquimarginatus − в литера-
туре известен лишь с основания зоны ensensis; 
2) в самых верхних слоях данзикской свиты 
(слои 14 и 15 в стратотипическом Данзикском 
разрезе), в 14-метровой верхней ее пачке при 
общей мощности свиты 97,4 м в этом страто-
типическом разрезе обнаружены: Eognathodus 
bipennatus montensis Weddige, Icriodus sp. E 
Weddige, I. cf. struvei Weddige, Polygnathus 
costatus costatus Klapp., Pol. costatus oblongus 
Weddige, Pol. linguiformis linguiformis Hinde, 
Pol. linguiformis pinguis Weddige, Pol. lingui-
formis alvealus Weddige, Tortodus kockelianus 
(Jackson), T. oblinguus Wittekindt и др. Если в 
этом составе Eognathodus bipennatus montensis 
и Polygnathus linguiformis pinguis обычно не 

поднимаются выше зоны c. costatus, то ос-
тальные формы переходят в зону kockelianus. 
Самое главное, здесь, в этой верхней части 
свиты, появляются уже Tortodus kockelianus 
(зональный вид), T. oblinquus, Pol. costatus 
oblongus (а также Pol. linguiformis alveolus), 
которые являются характерными формами 
для конодонтовой зоны kockelianus, вернее ее 
нижней половины, т.е. подзоны australis. Но 
это по конодонтовому комплексу. А учитывая 
весь комплекс фауны, особенно брахиоподо-
вой фауны, а также стратиграфическое поло-
жение ее в разрезе девона Нахчыванской Ав-
тономной Республики, следует сопоставить 
данзикскую свиту со свитой Жемель среднего 
кувена Арденн, с верхней небольшой частью 
свиты Нон и со свитой Ардорф Эйфельских 
гор, возможно, со средними слоями хотечских 
слоев Чехии. По совокупности кораллов, со-
гласно заключениям В.Н.Дубатолова и 
Н.Я.Спасского, данзикскую свиту следует со-
поставить с мамонтовским горизонтом Салаи-
ра, вернее с его верхней половиной. 

Волчеворотская свита принята нами в 
объеме трех зон: Spinatrypa (Isospinatrypa) 
aspera aspera - Undispirifer rzonsnitzkajae, 
Gruenewaldtia latilinguis и Devonogypa 
begljari - Subrensselandia amygdalina. Распро-
странена в юго-западном подножье г.Велидаг 
у прохода Волчьи Ворота (стратотип); по 
р.Восточный Арпачай: в районе сел.Данзик 
(парастратотип) и пос.Гюмушлуг; в бассейне 
р.Джаанам-Дереси, а также в районе гор: Ка-
радаш, Сарыдаг, Уджибиз и Аждакан. 

Зона Spinatrypa (Isospinatrypa) aspera 
aspera − Undispirifer rzonsnitzkajae, отвечаю-
щая нижней и низам средней подсвиты волче-
воротской свиты, может быть сопоставлена с 
верхней небольшой частью свиты Ардорф и 
со слоями Юнкенберг Эйфельских гор. В Ар-
деннах рассматриваемой зоне, возможно, бу-
дет соответствовать нижняя часть свиты Ано-
не, и основная часть верхней половины хотеч-
ских известняков Чехии. Подтверждением 
тому могут служить встреченные здесь: 
Uncinulus coranatus Kayser, Pyramidalia simp-
lex (Phill.), Cimicinella fischeri Struve, Athyris 
ventricosa (Schnur) и др. из брахиопод; 
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Alveolites taenioformis Schlüter, A. minutus Lec., 
Placocoenites monostrichus (Frech), Caliapora 
chaetetoides Lec. и др. из табулят; Lythophyl-
lum crassiseptatum (Tsien), Grypophyllum 
verniculare (Goldf.) и др. из ругоз, которые 
являются руководящими видами для указан-
ного интервала. Вероятным аналогом зоны 
Spinatrypa (Is.) aspera aspera − Undispirifer 
rzonsnitzkajae является верхняя часть мамон-
товского горизонта Салаира, верхи лосашин-
ского горизонта Рудного Алтая, средняя часть 
лангурского горизонта восточного склона 
Урала, и, возможно, определенная часть афо-
нинского горизонта западного склона Урала. 
Подтверждением тому может служить при-
сутствие здесь: Mimatrypa flabellata kuznetz-
kiensis Rzon. et Mizens, Coenites declivis 
altaicus Dubat., Alveolitella karmakensis 
(Tchern.) и др. Такой вывод о возрасте зоны 
Spinatrypa (Is.) aspera aspera - Undispirifer 
rzonsnitzkajae подтверждается также присут-
ствием представителей других групп фауны. 
Например, кроме вышеуказанных руководя-
щих видов, многие виды из ругоз, встречен-
ных в описанной зоне, также как: Disphyllum 
couvinience Tsien, Stringophyllum acanthicum 
(Frech), Zonophyllum caducum Wdkd, Atephyl-
lum auburgence (Wdkd), Pseudozonophyllum 
stabile Vollbr. являются характерными для 
верхнего эйфеля и верхнего кувена Германии 
и Бельгии. Как указывает Н.Я.Спасский (1983, 
стр.168), число видов ругоз, общих для Закав-
казья и Арденно-Рейнской провинции, дости-
гает 20, Уральских – 21.  

По конодонтовой шкале рассматривае-
мая зона относится к конодонтовой зоне 
australis-kockelianus, в которой участвуют: 
Polygnathus robusticostatus Bisch. et Ziegl., Pol. 
pseudofoliatus Witt., Tortodus kockelianus 
australis (Jackson), T. kockelianus kockelianus 
(Bischoff. et Ziegl.) и др. 

Зона Gruenewaldtia latilinguis, соответ-
ствующая верхам средней подсвиты волчево-
ротской свиты, по брахиоподовому комплексу 
в целом обнаруживает большое сходство с 
таковыми из слоев Фрейлинген и частично – 
из слоев Юнкенберг Эйфельских гор, со сред-
ней частью (с низами верхней половины) сви-

ты Аноне Арденн и нижней частью скальско-
го горизонта Польши. Подтверждением тому 
может служить присутствие здесь самого ви-
да-индекса Gruenewaldtia latilinguis (Schnur), 
Eifelatrypa acuticosta Ficner et Havlicek, Mima-
trypa flabellata (Roemer), Kransia ex gr. 
primipilaris (Buch), Beckmannia группы 
pentagonus (Kayser), Atrypa (Planatrypa) petasa 
Copper, Synatrypa microzonata (Struve) и др. 

Синхронными с отложениями рассматри-
ваемой зоны, по-видимому, являются пестерев-
ские известняки (возможно, их нижняя полови-
на) Салаира и их аналоги в других регионах на 
основе присутствия в этой зоне таких видов, 
как: Mimatrypa flabellata kuznetzkiensis Rzon. et 
Mizens, Retzispirifer uriensis Kulkov, Spinatrypina 
(Sp.) impolita M. et I.Breivil и др. 

По конодонтовой шкале, по заключе-
нию В.Г.Халымбаджи и Т.Ф.Эйхгорн (1983), 
зона latilinguis должна быть отнесена к зоне 
kockelianus на основании обнаруженных в зо-
не: Icriodus struvei Weddige, Tortodus kocke-
lianus kockelianus (Bischoff. et Zieg.), Polyg-
nathus linguiformis pinguis (Weddige) и др. Со 
своей стороны отметим, что она (рассматри-
ваемая зона) относится к верхней части зоны 
kockelianus. По этим данным рассматриваемая 
зона может сопоставляться с верхней неболь-
шой частью слоев Юнкенберг и со свитой 
Фрейлинген Эйфельских гор и со средней ча-
стью свиты Аноне Арденн. 

Зону Devonogypa begljari – Subrens-
selandia amygdalina, соответствующую верх-
ней подсвите волчеворотской свиты, по ос-
новным группам фауны (по брахиоподам, ко-
раллам, трилобитам и т.д.) можно сопоставить 
со слоями Абах и, возможно, с определенной 
нижней частью слоев Лоогх Эйфельских гор, 
с верхней частью свиты Аноне Арденн, с вер-
хами скальского горизонта Польши. Отложе-
ния рассматриваемой зоны, по-видимому, яв-
ляются синхронными с отложениями так на-
зываемого 9-го горизонта среднего девона 
Моравии (Чехии), который в Чехии относят к 
живетскому ярусу – к зоне Bornhardtina 
(Ficner, Havlicek, 1978), хотя фаунистические 
комплексы, встреченные в этом так называе-
мом 9-ом горизонте, скорее всего, отвечают 
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эйфельскому ярусу. Подтверждением тому 
могут служить встреченные здесь в зоне 
begljari-amygdalina такие виды, как: Rensse-
landia circularis (Holz.), Subrensselandia amyg-
dalina (Stein.), Eifelatrypa acuticosta (Ficner et 
Havlicek), Athyris cirgulata (Ficner et Havlicek) и 
др. В целом, в фаунистическом комплексе рас-
сматриваемой зоны наблюдается большая пре-
емственность, многие виды из данного ком-
плекса являются общими с таковыми с подсти-
лающих зон волчеворотской свиты. 

Рассматриваемую зону, возможно, сле-
дует коррелировать с верхней частью песте-
ревского горизонта Салаира и их аналогами в 
других регионах. По конодонтовой шкале зона 
Devonogypa begljari - Subrensselandia amyg-
dalina должна быть отнесена к зоне ensensis, к 
ее нижней части (в комплексе участвуют: 
Eognathodus bipennatus montensis Weddige, 
Polygnathus costatus oblongus Weddige, P. cf. 
pseudofoliatus Witt. и др.) и может коррелиро-
ваться, по заключениям Т.Ф.Эйхгорн, В.Г.Ха-
лымбаджи и В.А.Аристова (1983), с верхами 
свиты Аноне кувенского яруса (Co3) Арденн и 
со слоями Абах Эйфельских гор. 

Таким образом, по всем группам фауны 
отмечается соответствие волчеворотской сви-
ты Закавказья верхам слоев Ардорф (с их 
очень незначительной частью), слоям Юнкен-
берг, Фрейлинген и Абах верхнего эйфеля и, 
возможно, низам слоев Лоогх живетского 
яруса Эйфельских гор и свите Аноне Арденн 
в типовых западноевропейских разрезах. 

В живетском ярусе выделяются две 
свиты: садаракская и арпачайская, каждая их 
которых состоит из двух биостратиграфиче-
ских зон. 

Садаракская свита принимается в объ-
еме двух зон: Stringocephalus burtini и 
Crurithyris inflatus. Стратотип свиты нахо-
дится севернее сел.Садарак. Распространена в 
бассейне р.Восточный Арпачай: в районе 
сел.Данзик и пос.Гюмушлуг; урочище Джаа-
нам-Дереси; на горах Велидаг (западный 
склон), Уджибиз, Аждакан и Карадаш. Ниж-
няя граница проводится по появлению в раз-
резе толстослоистых известняков с Stringocep-
halus burtini. Литологически состоит из тем-

но-серых мощных, в нижней части толсто-
слоистых, иногда массивных, нередко органо-
генных, образованных в основном за счет ко-
раллов, строматопорат и водорослей. Мощ-
ность – 110-330 м. Садаракская свита пред-
ставлена кораллами (ругозами и табулятами), 
строматопоратами, водорослями, брахиопо-
дами, а также криноидеями, мшанками, гас-
троподами, фораминиферами, конодонтами и 
др. Из брахиопод в свите участвуют 37 видов 
и подвидов, многие из которых являются ру-
ководящими формами для живетского яруса – 
Stringocephalus burtini Defr., Parastringoce-
phalus dorsalis (Goldf.) и др.  

Зона Stringocephalus burtini, соответст-
вующая нижнесадаракской подсвите по мно-
гим группам фауны: Emanuella pachyrincha 
(Vern.), Parastringocephalus dorsalis (Goldf.) и 
др., отвечает зоне Bornhardtina uncitoides и 
низам зоны Stringocephalus burtini в типовой 
западноевропейской шкале и, по-видимому, 
может коррелироваться с чусовскими слоями 
Урала, воробьевскими слоями, возможно, и с 
верхними слоями черноярского горизонта 
центральной части Русской платформы, низа-
ми анаварского горизонта Средней Азии, ни-
зами керлегешского горизонта Салаира и их 
аналогами в других регионах. В Эйфельских 
горах аналогами этой зоны являются свиты 
(формации) Лоогх (ее основная нижняя часть) 
и Гуртен. В Арденнах рассматриваемой зоне 
соответствуют известняки Живе (Gi1) и низы 
свиты Хеттон. 

Как отмечают В.А.Аристов (Аристов и 
др., 1980), В.Г.Халымбаджа и Т.Ф.Эйхгорн 
(1983), по конодонтовой шкале рассматри-
ваемая зона соответствует средней части зоны 
ensensis. 

Зону Crurithyris inflatus, соответст-
вующую верхнесадаракской подсвите, можно 
сопоставить с верхней частью воробьевских 
слоев Русской платформы, с нижней частью 
чеславского горизонта Урала, с верхами кер-
легешского горизонта Салаира и их аналогами 
в других регионах Евразии. В Арденнах рас-
сматриваемая зона соответствует также ниж-
нему живету (Gi1), его верхней части. В Эй-
фельских горах этой зоне, возможно, соответ-
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ствуют драймюлленские слои (свита). Под-
тверждением тому могут служить встречае-
мые здесь, кроме вида-индекса, многочислен-
ные характерные для нижнего живета виды, 
такие как: Variatrypa subzonata Biernat, Hexa-
gonaria amanshauseri Glinski, Heliophyllum 
aiense Soshk., Thamnopora densa Yanet и др. 

По конодонтовой шкале рассматривае-
мая зона соответствует верхам зоны ensensis. 

Садаракская свита, в целом, по коно-
донтовой шкале соответствует верхней поло-
вине (вернее, средней и верхней частям) зоны 
ensensis. 

Арпачайская свита принимается нами 
в объеме двух брахиоподовых зон: Spino-
cyrtia transcaucasica и Undispirifer undiferus 
- Emanuella pseudovolhynica; соответствует 
среднему и верхнему живету (Gi2 + Gi3). 
Стратотип свиты находится в окрестности 
пос.Гюмушлуг на левом берегу реки Восточ-
ный Арпачай. Распространена, кроме страто-
типического района, в районе сел. Данзик 
(парастратотип) и на правом борту Яйджи-
Дереси – в бассейне р.Восточный Арпачай, а 
также на северо-восточной окраине сел. Са-
дарак; в низовье р.Джаанам-Дереси и вер-
ховье Багарсых-Дереси. Литологически пред-
ставлена темно-серыми, иногда окрашенны-
ми красноватым цветом, сильно песчани-
стыми, средне- и тонкослоистыми известня-
ками, содержащими многочисленные иско-
паемые организмы, и чередующимися с ними 
аргиллитами, иногда песчаниками, также со-
держащими фауну. Нижняя граница прово-
дится по обновлению комплекса фауны, 
прежде всего по появлению в разрезе в мас-
совом количестве видов-индексов, крупных 
раковин Schizophoria travercensis Grabau, 
Cyrtospirifer aperturatus cuspidatus (Arch. et 
Vern.) и др. Мощность свиты в Гюмушлуг-
ском разрезе составляет 108 м, в Данзикском 
разрезе – 143 м. 

Известняки и песчаники переполнены 
органическими остатками; они иногда встре-
чаются в алевролитах и даже в краевых частях 
аргиллитовых слоев. Встречаются: брахиопо-
ды, кораллы (ругозы и табуляты), мшанки, 
пелециподы, гастроподы, криноидеи и другие 

ископаемые организмы. 
Зона Spinocyrtia transcaucasica, соот-

ветствующая нижнеарпачайской подсвите, 
отвечает среднему живету (Gi2) и может кор-
релироваться с сафоновским горизонтом Куз-
нецкого бассейна с Indospirifer pseudowil-
liamsa Rzon.; ардатовскими слоями централь-
ной и восточной частей Русской платформы; 
нижней частью айдарлинского горизонта Ка-
захстана; средней частью чеславской свиты 
Урала; нижней частью ольдойской свиты на 
Дальнем Востоке и их аналогами в других 
регионах. В Арденнах, по-видимому, рас-
сматриваемой зоне отвечают отложения сред-
него живета – зона Spinocyrtia ascendens (слои 
Терре-Аур), являющаяся викарирующим ви-
дом вида-индекса рассматриваемой зоны, т.е. 
вида Spinocyrtia transcaucasica Mam. В Эй-
фельских горах с этим стратиграфическим 
уровнем следует сопоставить родертские и 
керпенские слои с Spinocyrtia mediotexta. 

По конодонтовой шкале, по заключе-
нию В.Г.Халымбаджи и Т.Ф.Эйхгорн (1983), 
рассматриваемая зона отвечает нижней и 
средней подзонам зоны varcus. 

Зона Undispirifer undiferus - Emanuella 
pseudovolhynica, соответствующая верхнеар-
пачайской подсвите, отвечает верхнеживет-
скому подъярусу. Многочисленные виды раз-
ных групп фауны устанавливают верхнежи-
ветский возраст отложений этой зоны. Опи-
сываемой зоне соответствует алчедатский 
горизонт Кузнецкого бассейна и его страти-
графические аналоги: на Русской платформе, 
возможно, верхи старооскольского горизонта 
(муллинские слои), верхи анхорского гори-
зонта Средней Азии и верхи айдарлинского 
горизонта Казахстана, верхи чеславской сви-
ты Урала и определенная средняя часть оль-
дойской свиты Дальнего Востока. В Арден-
нах, видимо, рассматриваемой зоне отвечают 
слои Монт-Аур с Hexagonaria quadrigensis, 
соответствующие верхнему живету (Gi3). В 
Эйфельских горах с описываемой зоной, ви-
димо, синхронны слои Болсдорф.  

По конодонтовой шкале, по определе-
нию В.Г.Халымбаджи, рассматриваемая зона 
отвечает средней подзоне зоны varcus. 
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