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Верхнедевонские отложения Нахчыванской АР (Азербайджан) и прилегающих районов Арме-

нии подразделены на свиты и брахиоподовые зоны, которые сопоставляются с синхронными от-
ложениями типовых разрезов Западной Европы (Арденно-Рейнская область и Динантский бас-
сейн) и других регионов Евразии. 

 
Девонские отложения в Южном Закав-

казье распространены на ограниченной терри-
тории – в западной части Нахчыванской АР и 
прилегающих к ней районах Армении, но 
здесь они пользуются широким распростра-
нением и представлены всеми тремя хорошо 
фаунистически охарактеризованными отдела-
ми. Причем, если нижне- и среднедевонские 
отложения распространены только в западной 
части территории Нахчыванской АР, то верх-
недевонские отложения развиты также и на 
прилегающих к ней районах Армении. В на-
стоящее время нами разработана схема зо-
нального 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 отложе-
ниях Нахчыванской Автономной Республики 
и прилегающих районов Армении, на основа-
нии изучения всего комплекса органических 
остатков, главным образом брахиопод и коно-
донтов, можно сопоставить с синхронными 
отложениями типовых разрезов Западной Ев-
ропы (Арденн и Эйфельских гор) и многих 
регионов Евразии и др. Несмотря на большую 
удаленность большинства этих регионов от 
Закавказья, благодаря общим и характерным 
видам брахиопод и представителей других 
групп фауны, почти все местные подразделе-
ния девона, в том числе и верхнего девона 
Закавказья, коррелируются с синхронными 
отложениями, установленными в регионах 

Западной Европы и Евразии.  
В статье приводится корреляция мест-

ных стратиграфических подразделений и био-
стратиграфических зон, выделенных только в 
верхнедевонских отложениях Закавказья, с 
синхронными подразделениями Западной Ев-
ропы и других регионов Евразии. 

Как видно из приведенной корреляци-
онной схемы верхний девон в Закавказье 
представлен двумя ярусами: франским и фа-
менским. В последовательном непрерывном 
разрезе девона в составе франского яруса вы-
деляются три свиты: чраханинская, багарсых-
ская и яйджинская; при этом чраханинская и 
багарсыхская свиты установлены в нижне-
франском подъярусе, а яйджинская – в верх-
нефранском подъярусе. 

Чраханинская свита принимается на-
ми в объеме зоны Cyrtospirifer disjunctus 
elegans, стратотип которой находится в уще-
лье р.Чрахана в пределах Амагу-Гнишикской 
антиклинали. Нижняя граница ее устанавли-
вается с появлением в разрезе многочислен-
ных раковин Cyrtospirifer disjunctus elegans 
subs. nov. Mam., C. ex gr. schelonicus Nal. и 
других видов. Переход как от подстилающих 
живетских отложений к чраханинской свите 
франского яруса, так и от последней к багар-
сыхской свите франского яруса – постепен-
ный, согласный.  

Отложения чраханинской свиты имеют 
здесь широкое развитие; литологически пред-
ставлены перемежающимися желтовато-серы-
ми известняками и черными аргиллитами, в 
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меньшей мере песчаниками, алевролитами и 
кварцитами. В целом, преобладают терриген-
ные породы. Мощность свиты – от 20 м в Яй-
джи-Дереси до 220 м в стратотипическом раз-
резе. Известняки, иногда и песчаники содер-
жат многочисленные раковины брахиоподо-
вой, коралловой и другой фауны, наиболее 
многочисленными и характерными из кото-
рых являются брахиоподы. Всего в свите об-
наружено 47 видов и подвидов. Из них: 1) ви-
дов, переходящих из подстилающих отложе-
ний среднего девона, − 20; 2) видов, появ-
ляющихся в разрезе рассматриваемой свиты, 
− 27. Они следующие: Devonoproductus 
cericeus (Buch.), Hypothyridina calva Mark., 
Ripidiorhynchus ex gr. boloniensis (Orb., sensu 
Brice, 1970), Desquamatia phillippovae Ljasch., 
Cyrtospirifer disjunctus elegans Mam., C. 
schelonicus Nal., C. lonsalli (Murch.), Eodmitria 
oblivialis Sartenaer и многие другие; 3) видов, 
которые проходят в верхние слои, − 14. 

Почти все виды брахиопод, встречен-
ные в чраханинской свите, известны во фран-
ском ярусе Европы, Азии и Северной Амери-
ки, причем, как правило, они происходят из 
низов франского яруса. Например, Ripidior-
hynchus borroisi происходит из зоны Lower 
asymmetricus, а типичный R.boloniensis – из 
зоны Upper asymmetricus франского яруса 
Бельгии. Spinatrypa (Exatrypa) tubaecostata 
происходит из известняков Дорпер (D3fr.1) 
Германии. Eodmitria oblivialis происходит из 
основания франского яруса (F2a) Динантского 
бассейна. Stropheodonta asella Verk., Cyrto-
spirifer disjunctus Sow., Tenticulites semilu-
kianus G.Ljasch. и др. встречаются в отложе-
ниях семилукского горизонта центральной 
области Русской платформы. Hypothyridina 
calva Mark. является одной из характерных 
форм для усть-ярегской свиты Южного Тима-
на, средненских слоев Среднего Тимана, сар-
гаевской свиты Урала и восточных областей 
Русской платформы и хворостанского гори-
зонта Среднего и Нижнего Поволжья и т.д. 

В отложениях чраханинской свиты об-
наружено пять видов ругоз и четыре вида та-
булят, из которых некоторые известны в раз-
ных регионах в низах франского яруса. На-
пример: Phillipsastraea ibergensis, Neostringo-
phyllum modicum, Macgeea solitaria. А осталь-
ные встречаются как в живетских, так и в 

франских отложениях. 
Из чраханинской свиты определены ко-

нодонты (опр. В.Г.Халымбаджи), всего 11 ви-
дов и подвидов: Icriodus brevis Stauffer, I.ex-
pansus Br.et Mehl., I.symmetricus Br.et Mehl., 
I.difficilis Zieg., Klapp.et Johnson, I.nodosus 
Hudle, I.oblinquimarginatus Bischoff.et Zieg., 
Polygnathus varcus Stauffer, Pol. xylus xylus 
Stauffer, Pol.desorosus Stauffer, Pol.sp.1. Из 
них: 1) шесть видов переходят из подстилаю-
щих среднедевонских отложений; 2) пять ви-
дов появляются в рассматриваемой свите;     
3) восемь видов проходят в покрывающие от-
ложения багарсыхской свиты. 

В.Г.Халымбаджа, определивший эти 
конодонты, отмечает, что все вместе они мо-
гут встречаться в самом основании франского 
яруса. Чраханинской свите, скорее всего, со-
ответствуют кыновский и саргаевский гори-
зонты, возможно, и низы семилукского гори-
зонта Русской платформы и западного Урала 
и их стратиграфические аналоги в других ре-
гионах – изылинский и вассинский горизонты 
Кузнецкого бассейна и т.д., отмечает он. 

 Таким образом, чраханинскую свиту, 
установленную в объеме Cyrtospirifer dis-
junctus elegans, на основе присутствия в ней 
общеизвестных и характерных видов, таких 
как: Ripidiorhynchus barroisi, R.boloniensis, 
Spinatrypina (Sp.) comitata, Phillipsastraea iber-
gensis, Neostringophyllum modicum и др., сле-
дует сравнивать со слоями (пачками) Куде-
руссе и Бастье формации (свиты) Фромелен 
(F1a-c), а также Камбресек и Нос формации 
(свиты) Больё (F2a,b) Франко-Бельгийского, 
т.е. Динантского, бассейна. В Германии чра-
ханинской свите, возможно, соответствуют 
нижние слои свиты Адорф. Чраханинской 
свите, скорее всего, соответствуют опреде-
ленная верхняя часть пашийского горизонта и 
кыновский горизонт Русской платформы и 
западного склона Урала и их стратиграфиче-
ские аналоги в других регионах – изылинский 
и вассинский горизонты Кузнецкого бассейна 
и т.д. Что касается основной части пашийско-
го горизонта, имеющегося в основании фран-
ского яруса в стратиграфической схеме верх-
него девона Русской платформы и западного 
склона Урала (В.А. Аристов, 1977), то его 
аналогов в Закавказье, как отметил при опре-
делении наших конодонтов В.Г.Халымбаджа, 
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следует искать в самых верхах верхнеарпа-
чайской подсвиты живетского яруса, т.е. в 
самых верхах зоны undiferus-pseudovolhynica, 
либо пашийскому горизонту (вернее, его ос-
новной нижней части) соответствует неболь-
шая низкая часть чраханинской свиты. 

По конодонтовой шкале Н.С.Овнатано-
ва и В.А.Аристов (1984) сравнивают чраха-
нинскую свиту с зоной hermanni-cristatus. 
Они установили в рассматриваемой свите 
следующий конодонтовый комплекс: Polyg-
nathus xylus, Pol.normalis, Icriodus expansus, 
I.brevis. А В.Г.Халымбаджа по нашим мате-
риалам установил из рассматриваемой свиты 
уже указанный выше конодонтовый ком-
плекс, и такое сочетание видов, по его заклю-
чению, обычно в низах франского яруса. 

Багарсыхская свита установлена 
Р.А.Аракеляном (1964) в объеме брахиоподо-
вой зоны Cyphoterorhynchus koraghensis - 
Cyrtospirifer subarchiaci (Мамедов, 1962); 
стратотип находится в ущелье р.Багарсых-
Дереси в Шарурском районе Нахчыванской 
АР. Нижняя граница устанавливается, прежде 
всего, по появлению в разрезе видов-индексов. 

Отложения багарсыхской свиты широко 
развиты в бассейне реки Восточный Арпачай 
как в пределах Азербайджанской Республики 
(Нахчыванской АР) – в районе сел.Данзик, 
пос.Гюмушлуг, Пая-Дереси, на обоих бортах 
долины Яйджи-Дереси, в среднем ее течении, 
так и в пределах Армении – немного ниже 
(т.е. южнее) бывшего селения Эртич. Они 
распространены также в районе Багарсых-
Дереси, на южном склоне хребта Багарсых и в 
окрестностях селений Садарак и Кадирли. 

Свита литологически представлена тем-
но-серыми известняками, черными глинистыми 
сланцами и редко желтовато-серыми песчани-
ками и кварцитами; преобладают известняки. 

В свите участвуют 49 видов и подвидов 
брахиопод, из которых: 1) 7 видов переходят 
из среднего девона (Schizophoria cf.schnuri 
Struve, Douvellina dutertria (Murch.), Produc-
tella cf.productoides Murch., Kransia ex gr.pa-
rallelepipeda (Bronn), Ripidiorhynchus ferguen-
sis (Goss.), Spinatrypa (Ex.) tubaecostatus 
(Paeck.), Cyrtospirifer lonsdalii (Murch.) и 
др.); 2) 8 видов переходят из чраханинской 
свиты (Ripidiorhynchus barroisi (Rigaux), Spi-
natrypina(Sp.) robusta Copper, Apousella bou-

chardi (Murch.), Cyrtospirifer schelonicus Nal. 
и др.); 3) 34 вида появились в разрезе самой 
багарсыхской свиты. Они следующие: Schi-
zophoria giganteus Mam.,sp.nov., Productella 
subaculeata (Murch.), Pr. chitralensis Reed, 
Leiorhynchus pavlovi markovskii Ljasch., 
Ripidiorhynchus(?) kotalensis Brice, Cypho-
therorhynchus koraghensis (Reed), C.kora-
ghensis interposites Sart., C.arpaensis Abr., 
C.ajdynica Rzon., Desquamatia symmetria 
(Ljasch.), D.nakhitchevanensis Mam., Spina-
trypina(Sp.) chitralensis (Reed), Cyrtospirifer 
disjunctus (Sow.), C.verneuili vigarii Pellizzari, 
C.verneuili echinosus Ljasch., C.gortani 
Pellizzari, C.whitneyi (Hall), C.subarchiaci 
(Grabau), Uchtospirifer multiplicatus miron 
Brice и др.; 4) 7 видов проходят в фаменский 
ярус (Productella subaculeata (Murch.) и др). 

Из брахиопод, характерных для багар-
сыхской свиты франского яруса Южного За-
кавказья, Douvillina dutertria (Murch.) распро-
странена в семилукских слоях франского яру-
са Тимана. Ripidiorhynchus barroisi (Rigaux) в 
Болонии (Франция) встречается в нижнем и 
среднем фране. Cyphoterorhynchus koraghensis 
(Reed) и C.arpaensis Abr. в Афганистане 
встречаются в нижне- и верхнефранском (?) 
подъярусах. Spinatrypina (Sp.) robusta Copp. 
установлена в d'Allemagne во франских отло-
жениях; она в Афганистане также встречается 
во франских отложениях. Spinatrypina (Ex.) 
tubaecostata (Paeck.) встречается в известня-
ках Дорпер Германии (переходные слои меж-
ду средним и верхним девоном) и в известня-
ках Иберг (Iberger kalk). Desquamatia sym-
metrica Ljasch. встречается в отложениях ала-
тырского горизонта центральной области Рус-
ской платформы и нижнесирачайского гори-
зонта Тимана. Cyrtospirifer schelenicus sche-
lenicus Nal.(sensu Rzon., 1952; Brice, 1970) 
происходит из свинордских слоев нижне-
франского подъяруса Ленинградской области. 
А.И.Ляшенко (1959) приводит его из рудкин-
ского горизонта центральных областей Рус-
ской платформы. В Кузнецком бассейне он 
найден М.А.Ржонсницкой (1975) в нижне-
франских отложениях (фаленовые слои). В 
Афганистане (в районе Ghcuk) он встречается 
в среднефранских отложениях, совместно с 
ринхонеллидами Cyphoterorhynchus koraghen-
sis (Reed). П.Сартенер (Sartenaer, 1966) приво-
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дит его из среднего и верхнего франа Ирана. 
C.disjunctus (Sow.) часто встречается в отло-
жениях семилукского горизонта Русской 
платформы (является одним из важнейших 
видов этого горизонта); во франском ярусе 
Западной Европы; в низах франского яруса 
Тимана и Вайгача. Типичный C.verneuili во 
Франции встречен в верхнефранских извест-
няках Ферк, а в Кузнецком бассейне весьма 
характерен для нижнефранского подъяруса 
(прелончусовые, косоутесовские и курундус-
ские слои). Подвид C.verneuili echinosus 
Ljasch. в Тимане встречается в нижнем фране. 
Д.Брисе (Brice, 1970) также приводит его из 
низов франского яруса Афганистана. Uchto-
spirifer multiplicatus и его подвид U.mul-
tiplicatus minor установлен Д.Брисе (Brice, 
1970, p.149) в среднефранских отложениях 
Афганистана. В Иране U.multiplicatus встре-
чается в средне- и верхнефранских отложе-
ниях (Brice, 1970). 

Таким образом, по комплексу брахио-
подовой фауны твердо устанавливается фран-
ский возраст багарсыхской свиты, причем по-
давляющее большинство видов датируют ее 
возраст как нижне- и среднефранский при 
трехчленном расчленении франского яруса. 

В отложениях багарсыхской свиты ус-
тановлено всего 5 видов ругоз: Neostringop-
hillum heterophylloides (Frech), N.modicum 
Smith, Hexagonaria hexagona Joh и др., из та-
булятоморфных кораллов – 6 видов: Cras-
sialveolites obtortus (Lec.), Thamnopora aff. 
nicholsoni (Frech) и др. Как Н.Я.Спасский, так 
и В.Н.Дубатолов, определившие наши образ-
цы по кораллам, указывают, что такой ком-
плекс кораллов может свидетельствовать о 
франском ярусе. 

Из багарсыхской свиты по нашим мате-
риалам определены конодонты (опр. В.Г.Ха-
лымбаджи): Icriodus brevis Stauffer, I.ex pansus 
Br.et Mehl., I.difficilis Zieg., Klapp.et Johnson, 
I.aff.nodosus Hudle, Polygnathus varcus Stauffer, 
P.xylus xylus Stauffer и др. 

По заключению В.Г.Халымбаджи (1978 
и 1981), такое сочетание видов конодонтов 
могут встречаться в низах франского яруса. 
Этот комплекс, по его заключению, характе-
рен для верхней подзоны зоны varcus. 

В итоге багарсыхская свита во Фран-
ко-Бельгийском (Динантском) бассейне, по-

видимому, соответствует слоям (пачкам) Па-
тюр свиты (формации) Больё (F2c,d,e) и слоям 
(пачкам) Фьéн, Буа и Паризьéн свиты (форма-
ции) Фéрк (F2f-h) франского яруса. В Рейн-
ской области багарсыхскую свиту Закавказья 
следует сопоставить со средней частью свиты 
Адорф, т.е. интервалом, соответствующим 
средней и верхней подзонам конодонтовой 
зоны asymmetricus. Багарсыхская свита, ско-
рее, соответствует: саргаевскому и семилук-
скому горизонтам центральных и восточных 
районов Русской платформы и их аналогам в 
других регионах, например, терехинскому 
горизонту Кузбасса. В Афганистане багар-
сыхской свите соответствует так называемая  
6 зона с Cyphoterorhynchus koraghensis (Reed), 
возраст которой ныне доктором Д.Брисе 
(Brice, 1977) принимается за нижний фран, а 
ранее она эти отложения с C. koraghensis от-
носила к среднему франу (Brice, 1970). 

Яйджинская свита, расположенная в 
непрерывном разрезе верхнего девона Нахчы-
ванской АР между багарсыхской и нораванк-
ской свитами, состоит из терригенных мате-
риалов – аргиллитов, кварцитов, песчаников и 
алевролитов. Преобладают: в нижней полови-
не толщи – аргиллиты, в верхней половине – 
кварциты; они палеонтологически не охарак-
теризованы. 

Эти отложения в 1985 году А.Б.Ма-
медовым и М.А.Ржонсницкой (Mamedov, 
Rzhonsnitskaja, 1985) выделены в отдельное 
стратиграфическое подразделение, названное 
яйджинской подсвитой, и отнесены к верхам 
багарсыхской свиты франского яруса. В на-
стоящее время нами эти отложения прини-
маются как самостоятельная свита. Стратотип 
находится в окрестности сел.Ашагы Яйджи, 
немного выше (севернее) селения, на левом 
берегу реки Восточный Арпачай; мощность – 
154 м. Нижняя граница устанавливается ис-
чезновением в разрезе фауны, столь широко 
развитой в подстилающих отложениях багар-
сыхской свиты. Отложения яйджинской сви-
ты распространены в тех обнажениях, где раз-
виты отложения багарсыхской свиты, однако, 
за исключением яйджинского разреза, нигде 
не обнажаются в полном объеме, с обеими 
(нижней и верхней) границами. 

По стратиграфическому положению 
возраст яйджинской свиты, расположенной в 
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непрерывном разрезе между нижнефранским 
подъярусом и нижнефаменским подъярусом, 
устанавливается как позднефранский при 
двухчленном расчленении франского яруса. 

Яйджинская свита, возможно, соответ-
ствует бурегскому, воронежскому, евланов-
скому и ливенскому горизонтам Центральных 
районов Русской платформы, Волго-Ураль-
ской нефтяной области и их аналогам в дру-
гих регионах. 

Во Франко-Бельгийском бассейне, воз-
можно, этому интервалу соответствует верх-
няя часть свиты Франс (так называемой "ас-
социации Франк") (F2i?,j) и свита Матан 
(F3a,b), а в эйфельских сланцевых горах – 
верхняя половина свиты Адорф. Яйджинскую 
свиту можно сопоставить с отложениями 
верхнефранского подъяруса Афганистана.  

По конодонтовой шкале яйджинская сви-
та, по-видимому, соответствует интервалу зон 
Ancyrognathus triangularis - Palmatolepis gigas и 
Palmatolepis triangularis (нижняя часть). 

Фаменский ярус в разрезах девона За-
кавказья представлен шестью местными свита-
ми: нораванкской, эртичской, кадирлинской, 
шамамидзорской, гортунской и аршакиахбюр-
ской; каждому подъярусу при трехчленном рас-
членении яруса соответствуют по две свиты. 

Нораванкская свита, относящаяся к 
низам нижнефаменского подъяруса, в непре-
рывных разрезах верхнего девона Закавказья 
выделена в объеме брахиоподовой зоны 
Mesoplica meisteri (Абрамян, 1957). Стратотип 
находится в пределах Амагу-Гнишикской ан-
тиклинали в ущелье р.Гнишик, под монасты-
рем Нораванк (Армения). Нижняя граница про-
водится по появлению в разрезе вида-индекса, 
Cyrtospirifer asiaticus Brice (=C. archiaci Murch., 
sensu Verneuil, 1845) и других сопровождаю-
щих видов. 

Кроме стратотипического разреза, от-
ложения нораванкской свиты обнажаются в 
эртичском и яйджинском (парастратотип) 
разрезах и в низовье Багарсых-Дереси. Пред-
ставлены мощными, светлыми, часто сахаро-
видными кварцитами и черными, буровато-
черными глинистыми сланцами, включающи-
ми в себя пласты и пропластки темно-серых, 
песчанистых известняков и светло-голубо-
ватых алевролитов. Мощность свиты колеб-
лется в пределах 60-151,5 м; максимума она 

достигает в Яйджинском разрезе, а минимума 
– в районе Багарсых-Дереси. 

Известняки нередко содержат органиче-
ские остатки: брахиоподы, фораминиферы, 
конодонты, водоросли и др. 

В отложениях нораванкской свиты 
встречено 10 видов и подвидов брахиопод 
(см.табл.): Mesoplica meisteri (Peetz), M.tasa-
dyrica (Nal.), M.kayseri Khalfin, Ripidiorhyn-
chus griasica Nal., Cyrtospirifer asiaticus Brice, 
Tenticospirifer cf.tenticulum (Vern., sensu Tien, 
1938) и др.; из них 8 видов появляются в са-
мой нораванкской свите. 

Из этих брахиопод Mesoplica meisteri 
является руководящей формой для мейстерев-
ских слоев нижнего фамена Казахстана. 
M.tasadyrica описана Д.В.Наливкиным (1937) 
из верхов мейстеревских слоев Казахстана. 
Ripidiorhynchus griasica является распростра-
ненной и руководящей формой для елецких 
слоев (нижний фамен) Ленинградской и Во-
ронежской области Русской платформы. 
Cyrtospirifer asiaticus является одной из ха-
рактерных, руководящих форм для низов фа-
менского яруса. Tenticospirifer tenticulum про-
исходит из бурегских слоев Урала и т.д. 

Таким образом, почти все виды брахио-
под, встреченных в нораванкской свите За-
кавказья, датируют ее возраст как раннефа-
менский. 

В отложениях нораванкской свиты оп-
ределено 13 видов и подвидов конодонтов 
(опр.В.Г.Халымбаджи): Icriodus cornudus San-
nem., I.alternatus (Br.et Mehl,), I.subterminus 
Joung., Polygnathus aff.desorosus Stauffer, Pol. 
sagittalis Khalym.sp.nov., Pol.szulcewskii Maty-
sa, Pol.procetus Br.et Mehl. и др. (Чижова, Ха-
лымбаджа и др., 1979/5). 

Анализируя вышеприведенный коно-
донтовый комплекс, В.Г.Халымбаджа заклю-
чает, что, за исключением Pol.streeli, все ос-
тальные виды распространены чаще всего в 
низах фаменского яруса. В целом В.Г.Ха-
лымбаджа считает, что нораванкская свита, 
возможно, соответствует конодонтовой зоне 
Palmatolepis triangularis. 

Таким образом, нораванкская свита   
соответствует: задонскому горизонту Русской 
платформы, нижней части ижемской свиты 
Южного Тимана, ионишской свите Литвы, 
макаровскому горизонту западного склона 
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Южного и Среднего Урала, коголысайскому 
горизонту Среднего Тянь-Шаня, мейстерев-
ским слоям Северо-Восточного Казахстана и 
их аналогам в других регионах.  

В Бельгии, возможно, нораванкской 
свите соответствуют нижняя часть слоев Сен-
зейл (Fa1a). В Рейнской области с нораванк-
ской свитой Закавказья следует сопоставить 
нижнюю часть свиты Нехден. В Афганистане 
с нораванкской свитой можно коррелировать 
нижнюю часть так называемой 9 зоны с 
Cyrtospirifer asiaticus (Brice, 1977). 

Эртичская свита принимается в объе-
ме брахиоподовой зоны Cyrtiopsis orbelianus - 
Cyrtiopsis davidsoni famenniana. Стратотип 
свиты находится в бассейне р.Восточный Ар-
пачай, вдоль ее левого берега, у развалин 
сел.Эртич. Нижняя граница устанавливается 
по появлению в разрезе видов-индексов соот-
ветствующей зоны и представителей сопутст-
вующего комплекса брахиопод: Ptychoma-
letoechia omaliusi (Goss.), Centrorhynchus 
baitalensis Reed и др. Отложения эртичской 
свиты обнажаются в бассейне реки Восточ-
ный Арпачай – в эртичском (стратотип) и яй-
джинском (парастратотип) разрезах, а также в 
средней части ущелья Шамамидзор. 

Литологически отложения эртичской 
свиты представлены известняками, кварцита-
ми и черными, буровато-черными глинисты-
ми сланцами. Мощность свиты в стратотипи-
ческом эртичском разрезе составляет 82,5 м, а 
наибольшую мощность она имеет в яйджин-
ском разрезе – 256 м. 

Пласты и пропластки известняков, осо-
бенно песчанистых, содержат весьма богатую 
фауну, преобладающими из них являются 
брахиоподы. В свите участвуют несколько 
пластов и пропластков, состоящих целиком из 
известковистых водорослей. 

В эртичской свите участвуют 57 видов и 
подвидов брахиопод (см.схему): Schuchertella 
chemungensis Conrad, Productella chitralensis 
Reed, Pr.lachrymosa Hall, Mesoplica tasady-
ryrica (Nal.), Praewaagenoconcha speciosa 
(Hall), Pareliana Möell., Ripidiorhynchus fer-
guensis (Goss.), Ptychomalotoechia omaliusi 
(Goss.), P.depradi (Mansuy), P.turanica (Ro-
man.), P.charakensis Brice, Centrorhynchus 
letiensis (Goss.), C.baitalensis (Reed), Eoparo-
phorhynchus triaqualis (Goss.), Paryphorhyn-

chus cf.fatima Hal., Pugnoides nana Martynova, 
Yunnanella synplicata Grabau, Camarotoechia 
ex gr.sobrina Stainb., Cyrtospirifer verneuili yun-
nanensis (Mansuy), C.whitneyi (Hall), Cyrtiopsis 
orbelianus (Abich.), C.davidsoni famenniana 
Paeck., Athyris gurdoni (Reed) и др. Из этого 
комплекса 42 вида и подвида появляются в 
самой эртичской свите. 

Подавляющее большинство видов из 
этого комплекса известно из фаменского яру-
са Евразии и Северной Америки, причем 
главным образом они распространены в ниж-
нем фамене, и вышеприведенный комплекс 
брахиопод определяет раннефаменский воз-
раст эртичской свиты Закавказья. Например, 
Schuchertella chemungensis в Северной Аме-
рике происходит из слоев Chemung верхнего 
девона. В Казахстане этот вид распространен 
в мейстеревских слоях нижнего фамена и т.д. 

Таким образом, эртичскую свиту на 
основе богатейшего комплекса фауны, преж-
де всего брахиоподовой фауны, можно кор-
релировать: с елецким горизонтом (с прихва-
том небольших верхних слоев задонского 
горизонта) центральных районов Русской 
платформы, с верхними частями мейстере-
вых слоев Северо-Восточного Казахстана, 
макаровским горизонтом Урала и их страти-
графическими аналогами в других регионах. 
В Франко-Бельгийском бассейне интервалу 
разреза эртичской свиты Закавказья, по-
видимому, соответствуют слои Мариембург 
(Fa1b) с характерными формами Ptychoma-
letoechia omaliusi (Goss.). В Рейнской облас-
ти рассматриваемому интервалу разреза эр-
тичской свиты соответствует средняя боль-
шая часть свиты Нехден. В Афганистане 
этому интервалу, по-видимому, соответству-
ет верхняя часть так называемой 9 зоны с 
Cyrtospirifer asiaticus Brice (=C. archiaci 
Vern., 1845; non Murchison, 1840), C. quad-
ratus Nalivkin, etc. 

Встреченный здесь конодонтовый ком-
плекс дал основание В.Г.Халымбадже (1979), 
определившему наши материалы, считать 
возраст эртичской свиты по конодонтам как 
верхи нижнего фамена и коррелировать ее с 
зоной crepida. В.А.Аристов (1977; 1979), ра-
нее определивший из этого интервала коно-
донты, также относит эту свиту к зоне crepida 
по схеме Циглера (Ziegler, 1971). 
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Кадирлинская свита принимается в 
объеме зоны Dmitria seminoi по схеме М.С.Аб-
рамян (1957). Она согласно залегает на эртич-
ской свите и по своему фаунистическому ком-
плексу отличается от последней. Нижняя гра-
ница устанвливается прежде всего появлением 
в разрезе вида-индекса D.seminoi (Viq.). 

Отложения кадирлинской свиты имеют 
наибольшее развитие на территории Армении 
– в ущелье Шамамидзор (стратотип); в преде-
лах Амагу-Гнишикской антиклинали – в уще-
лье р.Чрахана (левый приток р.Гнишик), к 
юго-западу от сел.Гнишик; в Араратском рай-
оне, на берегу реки Аракс, у сел.Шихлар, на 
одном из изолированных холмов. А на терри-
тории Нахчыванской АР – в окрестности 
сел.Нижний Яйджи (парастратотип); на 
большой территории, расположенной между 
р.Багарсых-Дереси на востоке и р.Джаанам-
Дереси на западе, в полосе ближе к водораз-
дельной части хребта Багарсых. 

Литологически свита представлена пере-
межающимися пачками известняков, кварци-
тов, аргиллитов и песчаников; преобладающи-
ми являются кварциты и аргиллиты. Мощность 
свиты в стратотипическом Шамамидзорском 
разрезе насчитывает 106 м, а в парастратоти-
пическом Яйджинском разрезе – 105 м. 

В свите встречены: брахиоподы, корал-
лы (ругозы), конодонты и фораминиферы. Из 
брахиопод в кадирлинской свите обнаружено 
24 вида и подвида: Schizophoria ex gr. impressa 
(Hall), Schellwienella cf.percha Stainb., Produc-
tella cf.herminae Frech., Pr.lachrymosa Hall, 
Whidbornella caperatiformis (Abr.), Mesoplica 
ex gr.simplicior Whidb., Ptychomaletoechia oma-
liusi (Goss.), P.charakensis Brice, Centror-
hynchus letiensis (Goss.), Cyrtospirifer verneuili 
yunnanensis (Mansuy), C.sinensis mut. alfa 
(Grabau), Dmitria seminoi (Viq.), Athyris 
pseudoglobularis (Reed.) и др. Из тех видов, 
которые появились в разрезе кадирлинской 
свиты, Dmitria seminoi установлен в верхнем 
девоне Ирана. В Афганистане этот вид встре-
чается в зоне "archiaci" и зоне Ptychomale-
toechia(?) turanica верхнего фамена при его 
двухчленном расчленении. Schizophoria 
impressa Hall в Северной Америке встречает-
ся в слоях Чемунг, в Казахстане – в сульцифе-
ровых слоях. Schellwienella percha в Северной 
Америке, в районе Нью-Мехико, происходит 

из свиты Перча (Percha formation), а в Афга-
нистане – из верхнефаменских отложений и 
т.д. Многие виды берут свое начало с нижне-
фаменского века, т.е. появились в подсти-
лающих отложениях. В то же время ряд видов 
появился в разрезе с основания рассматри-
ваемой свиты, и они, а также большинство из 
указанных транзитных видов в целом распро-
странены в верхнем фамене разных геологи-
ческих провинций мира при двухчленном 
расчленении яруса. Следовательно, присутст-
вие в комплексе множества нижнефаменских 
элеметов и появление в сообществе многих 
новых видов, распространенных в более моло-
дых образованиях, чем нижнефаменские, дают 
основание установить возраст кадирлинской 
свиты как основание среднефаменского подъ-
яруса при трехчленном его расчленении. 

По нашим материалам, из конодонтов 
определен (опр.В.Г.Халымбаджи) Pelekysgna-
thus aff.nodosus Thomas, распространенный в 
низах верхнего фамена, при двухчленном его 
расчленении. По данным В.А.Аристова (Ари-
стов и др., 1979), здесь встречаются много-
численные конодонты: Polygnathus semico-
status Br.et Mehl., Pol.communis communis Br.et 
Mehl. и др. По заключениям Н.С.Овнатановой 
и В.А.Аристова (1984), этот комплекс скорее 
отвечает зонам rhomboidea и marginifera. 

Таким образом, кадирлинскую свиту 
можно коррелировать с лебедянским горизон-
том и нижней частью данковского горизонта 
Русской платформы (мценские слои). На Юж-
ном Урале аналогом кадирлинской свиты, 
возможно, является нижняя часть мурзакаев-
ского горизонта, которая также отвечает ко-
нодонтовым зонам rhomboidea и marginifera. 
Кадирлинскую свиту Закавказья можно кор-
релировать с самой нижней частью сульцифе-
ровых слоев Казахстана. В Франко-Бельгий-
ском бассейне, возможно, рассматриваемой 
свите соответствуют: слои Эснье (Fa1c), слои 
Суверен-Пре (Fa2a) с Сentrorhynchus letiensis 
(Goss.) и др., которые также соответствуют 
конодонтовым зонам rhomboidea и margi-
nifera. В Германии кадирлинской свите Закав-
казья синхронны верхняя часть свиты Нехден 
(Fa1c-Fa2a) и низы свиты Хемберг (Fa2b). В 
Афганистане с рассматриваемой свитой син-
хронна так называемая 10 зона с Dmitria 
seminoi (Brice, 1970; 1977). 
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Шамамидзорская свита принимается в 
объеме зоны Cyrtospirifer pamiricus – Enchon-
drospirifer ghorensis. Стратотип расположен в 
ущелье Шамамидзор, в пределах кадирлин-
ской антиклинали. Нижняя граница устанав-
ливается появлением в разрезе видов-индек-
сов данной зоны и множеством других харак-
терных видов (представителей родов: Senta-
sia, Araratella, Syntectirostrum и др.). Они рас-
пространены во всех структурах, где обна-
жаются подстилающие отложения кадирлин-
ской свиты и залегают на них согласно. Кроме 
того, прекрасные обнажения шамамидзорской 
свиты имеются: в районе сел.Данзик, недале-
ко от развалин сел.Мамадасан; в низовье Ба-
гарсых-Дереси, у кишлака сел.Махмуд-Кенд; 
а также небольшие выходы их имеются у юго-
западного подножья г.Тежгар. 

Свита представлена известняками, ар-
гиллитами, алевролитами и кварцитами, пе-
ремежающимися между собой. Известняки 
сильно песчанистые и переполненные орга-
ническими остатками, главным образом бра-
хиоподами. Мощность свиты – 33-60 м, мак-
симальная мощность наблюдается в окрестно-
сти сел.Нижний Яйджи, а минимальная – в 
ущелье Шамамидзор. В других разрезах они 
обнажаются не полностью. 

Шамамидзорская свита весьма богато 
представлена палеонтологически, особенно 
брахиоподами. Здесь было встречено 49 видов 
и подвидов брахиопод: Aulacella cf.interlineata 
(Sow.), Schizophoria ex gr. impressa (Hall), 
Schuchertella chemungensis Conrad, Productella 
herminae Frech, Mesoplica tasadyrica (Nal.), 
M.simplicior Whidb., Planoproductus hillsboro-
ensis (Kindle), Sentosia retiformis (Kr.et Karp.), 
Ptychomaletoechia ex gr.dumonti (Goss.), Centro-
rhynchus baitalensis (Reed), Eoparophorhynchus 
triaqualis (Goss.), Araratella dichotomians Abr., 
Camarotoechia sobrina Stainb., C.tenisica Mar-
tynova, Cyrtospirifer verneuili cyringothyriformis 
Paeck., C.tarbagataicus (Vas.), C.choui (Gra-
bau), C.pamiricus Reed, C.procumbens Simorin, 
Enchondrospirifer ghorensis Brice, Athyris 
sulcifera Nal. и др. Из них 15 видов характер-
ны только для рассматриваемой свиты. Из 
них: Aulacella interlineata в Англии встречает-
ся в слоях Пильтон; она довольно часто 
встречается в фаменских отложениях Урала, 
Казахстана (в мейстеревских и сульциферо-

вых слоях). Planoproductus hillsboroensis в 
Северной Америке, в районе Нью-Мехико, 
встречается в слоях Перча (Percha formation). 
Productella baitalensis в Афганистане, на пе-
ревале Ак-Байтал (Памир), встречается в ниж-
нем фамене и в основании верхнего фамена 
при двухчленном расчленении яруса. Sentosia 
retiformis происходит из кыновского горизонта 
Урала и нижнего турне Берчогура. Cyrtospirifer 
tarbagataicus распространен в фаменских от-
ложениях Тарбагатая (Казахстан - низы неоде-
вона). C.pamiricus происходит из фаменского 
яруса района Ак-Байтала на Памире. Enchon-
drospirifer ghorensis встречается в верхнем фа-
мене Центрального Афганистана при двух-
членном расчленении этого яруса и т.д. 

В.Г.Халымбаджа, определивший коно-
донты из этого интервала, относит шамамид-
зорскую свиту к границе зон velifer-styriacus. 
Он указывает, что в конодонтовом комплексе 
Pelekysgnathus inclinatus распространен от 
зоны velifer до нижней costatus; Polygnathus 
streeli и Pol. collinsoni − от зоны styriacus до 
зоны costatus. В комплексе присутствуют ви-
ды, обычно не поднимающиеся выше зоны 
velifer и виды, возникающие в низах styriacus. 

Таким образом, шамамидзорская свита, 
относимая нами к верхам среднего фамена, 
видимо, соответствует средней части данков-
ского горизонта центральных областей Рус-
ской платформы и верхней большей части 
мурзакаевского горизонта Урала. Её следует 
сопоставлять с сайрамским горизонтом Сред-
него Тянь-Шаня, со средней частью сульци-
ферового горизонта северо-восточного Ка-
захстана и их стратиграфическими аналога-
ми. Подтверждением тому могут служить 
встреченные здесь, кроме видов-индексов, 
такие виды, как: Planoproductus hillsboroensis 
(Kindle), Camarotoechia tenisica Mart., Cyrto-
spirifer procumbens Sim. и др. В Динантском 
бассейне с шамамидзорской свитой следует 
сопоставить слои Монфор (Monfort) (Fa2b) и 
низы слоев Эвье (Evieux) (Fa2c). В Германии 
с шамамидзорской свитой, видимо, синхрон-
ны верхи свиты Хемберг (Fa2b). В Афгани-
стане с шамамидзорской свитой следует со-
поставить отложения так называемой 11 зо-
ны с представителями Araratella, Enchon-
drospirifer, Dichospirifer и др., в том числе с 
видами-индексами. 
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Гортунская свита, принятая в объеме 
брахиоподовой зоны Paurogastroderhynchus 
nalivkini, нами относится к низам верхнего 
фамена при его трехчленном расчленении. 
Стратотип свиты обнажается в ущелье 
р.Арацо, к югу от сел.Гортун. Нижняя грани-
ца определяется по появлению в разрезе вида-
индекса зоны и вообще резкому сокращению 
фаунистического комплекса и изменению ли-
тологического состава. Отложения ее, кроме 
стратотипического разреза, распространены в 
южной части бассейна реки Восточный Арпа-
чай: в районе сел.Нижний Яйджи − у северно-
го подножья г.Геранкаласы (парастратотип); 
на восточной, северо-восточной грядах с вер-
шиной г.Мюнх-Бала оглы; в низовье Багар-
сых-Дереси – к югу от г.Кабахдаг; у западного 
и юго-западного подножья г.Тежгар; на отро-
гах г.Бирали-Кузей, узкой полосой протягива-
ясь к западу до южного подножья Урцкого 
хребта и в ущелье Шамамидзор.  

Сложена терригенными породами (пест-
роцветными глинистыми сланцами и алевро-
литами) с прослоями и пачками ожелезненных 
глинистых (отчасти песчанистых), сильно 
слюдистых известняков, обычно буровато-
серого и буроватого цвета. Мощность отложе-
ний колеблется от 28 м в стратотипе до 112 м в 
парастратотипическом Яйджинском разрезе. 

Известняки гортунской свиты нередко 
содержат многочисленные раковины брахио-
подовой фауны, главным образом изолиро-
ванные створки P.nalivkini. В целом, в свите 
встречается 31 вид и подвид брахиопод, из 
которых: Bagrasia chonetiformis (Kr.et Karp.) 
распространена в верхах верхнего фамена и в 
этренских слоях Южного и Северного Урала. 
B.scabricula (Martin) встречается в верхах де-
вона и низах карбона Англии, Арденн и в ряде 
районов Азии и Восточной Европы, а также в 
Афганистане. Paurogastroderhynchus nalivkini 
(Abr.) установлен в отложениях гортунской 
свиты верхнего фамена Закавказья и является 
руководящей формой для этой свиты; при-
мерно на этом же стратиграфическом уровне 
обнаружен он в Афганистане (Brice, 1977). 
Cyrtospirifer insulcifer lectus Mart. происходит 
из верхней части сульциферовых слоев Цен-
трального Казахстана. Виды Cyrtospirifer 
krestovnikovi Nal., Spirifer distans Sow. и 
S.pseudosuavis Kr.et Karp. известны из этрен-

ских ракушняков Южного Урала. Athyris squa-
migra Kon. и Actinoconchus struniensis (Dehee) 
происходят из зоны Этрен стратотипического 
района Динантского бассейна. В отложениях 
гортунской свиты продолжает существовать 
много видов, появившихся в разрезе среднего 
фамена; таковых 17 видов. В то же время вновь 
появившиеся в гортунской свите виды (всего 
12) во многих регионах мира являются харак-
терными для верхних слоев фамена и для пе-
реходных слоев девона и карбона. 

Таким образом, гортунскую свиту, от-
носимую к низам верхнего фамена при его 
трехчленном расчленении следует сопоста-
вить с верхами данковского горизонта, т.е. с 
кудеяровскими слоями Русской платформы; 
верхнезеленецким подгоризонтом Тимано-
Печорской провинции; усть-карагандинскими 
слоями и нижней частью симоринского гори-
зонта Казахстана; кушелгинским горизонтом 
Урала и их аналогами в других регионах. Во 
Франко-Бельгийском бассейне гортунскую 
свиту следует сопоставить с аммоноидовыми 
зонами: Gonioclimenia speciosa, Kalloclimenia 
subarmata и Wocklumeria sphaeroides. То есть, 
во Франко-Бельгийском бассейне с гортун-
ской свитой Закавказья можно сравнивать 
верхнюю часть слоев Евьё (Fa2c), слои Ком-
блайн-Пон (Fa2d), по крайней мере нижнюю 
половину этого подразделения. В Эйфельских 
горах с рассматриваемой свитой синхронны 
свита Дасберг (Fa2c) и нижняя часть так на-
зываемых слоев Ваклюмер (Fa2d). В Афгани-
стане гортунской свите Закавказья соответст-
вует так называемая 12 зона по Д.Брисе 
(Brice, 1977) с Paurogastroderhynchus nalivkini 
(Abr.), Buxtonia scabricula (Sow.) и др. В Се-
верной Америке гортунской свите отвечает 
свита Перча (Percha formation) с Schellwienella 
percha Stainb., Camarotoechia sobrina Stainb., 
Cyrtospirifer kindlei St. и др., по крайней мере 
ее нижняя большая половина. Отсюда опре-
делен большой комплекс конодонтов. Однако 
отсутствие зональных видов в отложениях 
гортунской свиты, по указанию В.А.Аристова 
(1979), Гечишникова и др. (1982), не поз-
воляет найти ее эквивалент в стандартной ко-
нодонтовой шкале (Ziegler, 1971).  

Аршакиахбюрская свита, принятая в 
объеме брахиоподовой зоны Spinocarinifera 
niger - Hamlingella goergesi - Sphenospira julii 
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ныне относится к верхам верхнефаменского 
подъяруса. Стратотип свиты расположен в 
ущелье реки Аршакиахбюр в пределах кадир-
линской антиклинали, на ее юго-западном 
крыле. Нижняя граница свиты довольно чет-
кая, она соответствует началу трансгрессив-
ного цикла осадконакопления и проводится 
по появлению песчано-глинистых несколько 
комковатых, обычно красновато-бурых из-
вестняков, с обильной брахиоподовой фау-
ной: Spinocarinifera niger (Goss.), Mesoplica 
praelonga (Sow.), Sphenospira julii (Dehee) и 
другими характерными для этой свиты вида-
ми. Верхняя граница проводится в основании 
пачки аргиллитов с тонкими плитчатыми про-
слоями песчанистых и песчано-глинистых 
известняков с Rhipidomella michellini (L'Ev.), 
Undispirifer группы U.tornacensis (Kon.), U.us-
siensis Tolm., Camarotoechia panderi (Sem.et 
Moell.), Syringothyris cf.hannibalensis Winch. и 
др. характерными для низов каменноугольной 
системы видами. 

Отложения аршакиахбюрской свиты 
обнажаются в тех разрезах, где развиты отло-
жения гортунской свиты верхнего фамена, и 
согласно залегают на них. Литологически 
свита представлена в основном перемежаю-
щимися пачками желтовато-серых песчани-
стых известняков и черных глинистых слан-
цев, включающих в себя также и пласты, и 
пропластки песчаников и кварцитов. Мощ-
ность – 60-100 м. 

Из органических остатков встречаются 
многочисленные брахиоподы, кораллы, дву-
створчатые моллюски, криноидеи, форами-
ниферы, известковистые водоросли, конодон-
ты и др., и почти по всем группам фауны чет-
ко определяется ее этренский возраст. Таким 
образом, фаунистический комплекс аршаки-
ахбюрской свиты близок к таковому слою 
Etroeungt (Tn1a) и, возможно, самым низам 
слоев Hastier (Tn1b) Франко-Бельгийского 
бассейна. В Германии рассматриваемой свите 
адекватна верхняя половина так называемых 
слоев Ваклюмер (Tn1a). С аршакиахбюрской 
свитой синхронны лытвинский горизонт Юж-
ного Урала, рудоносные слои лиманской сви-
ты Днепровско-Донецкой впадины – отложе-
ния "C th

1 a" Донбасса, верхняя большая часть 
симоринского горизонта Казахстана (ныне все 
эти стратиграфические подразделения по ре-

шению МСК относятся к верхам верхнего 
фамена). В западной и центральной частях 
Русской платформы аршакиахбюрской свите 
отвечает заволжский горизонт. В пределах 
Кузнецкой котловины с аршакиахбюрской 
свитой можно сравнить абышевский гори-
зонт. Аршакиахбюрскую свиту можно сопос-
тавить с отложениями уровня зоны Этрен в 
Иране и Афганистане; в Афганистане эти от-
ложения входят в состав так называемой 12 
зоны (Brice, 1977). В Северной Америке с ар-
шакиахбюрской свитой можно сопоставить 
верхнюю часть свиты Перча Нью Мексика 
(Percha formation, New Mexico), а также ниж-
ние слои серии Киндерхук (слои бушберг и 
ганнибал) области бассейна р.Миссури.  

По конодонтовой шкале аршакиахбюр-
ская свита соответствует, по заключению 
В.Г.Халымбаджи (определившего наши мате-
риалы), средней и верхней подзонам зоны 
costatus.  

Н.С.Овнатанова и В.А.Аристов (1984) 
аршакиахбюрскую свиту относят к конодон-
товой зоне costatus. 
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