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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

А. И. МЕСРОПЯН

КРУПНЕЙШАЯ ЗАЛЕЖЬ КАМЕННОЙ СОЛИ В АРМЕНИИ

В 1949 году, в связи с поисками благоприятных структур на 
нефть и газ в республике, на различных участках Приереванского 
района было начато бурение структурно-картировочных скважин. 
Впервые каменная соль была обнаружена на Аванском участке, где 
она была подсечена вначале крелиусной, а затем и глубокой опорной 
скважинами.

Каменная соль здесь была встречена ниже покрова базальтовых 
лав под гипсоносными отложеними на глубине 180 м.

В течение последующих лет соль была обнаружена десятками 
скважин в различных районах западной части Араратской депрессии.

Максимальная мощность толщи каменной соли, при угле паде
ния от 5° до 25', составляет 710 м.

В других частях Араратской депрессии мощность соленосных 
отложений сильно колеблется вплоть до полного выклинивания в 
прибрежных частях солеродного бассейна.

В последующем Армянским геологическим управлением был про
бурен ряд скважин, в основном на Аванской площади, с целью уточ
нения запасов и качества соли; скважины вскрывали соленосную тол
щу на различных глубинах.

В западной части Араратской депрессии соленосные отложения 
третичного возраста подстилаются известной здесь пестроцветной тол
щей, сложенной красноцветными плотными глинами, крупно-грубозер
нистыми песчаниками й конгломератами, мощностью до 7 00 м.

Выше пестроцветной толщи, судя по разрезам скважин, залега
ют гипсоносно-соленосные отложения. В обнажениях (в Джрвеже, в 
юго-восточной части Еревана и т. д.) над пестроцветной толщей вы
ступают гипсоносные отложения, представленные серыми, зеленовато
серыми, с зеленовато-темными оттенками гипсоносными глинами, за
ключающими пропластки кристаллического гипса мощностью до 5 .и. 
Общая мощность этих образований составляет более 456 м.

По данным многочисленных скважин, пробуренных в Арарат
ской котловине, на пестроцветную толщу налегают соленосные отло
жения мощностью до 700 м. Последние перекрываются гипсоносными 
слоями мощностью не более 100 л, характер которых подобен опи
санному выше.
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Соленосная толща состоит нз чередования мощных пластов ка
менной соли различной чистоты с пропластками глин. Отдельные пла
сты кристаллической или скрытокристаллической разности каменной 
соли достигают 20—30 м мощности, а глины—2 или 3 м.

В отношении возрастного положения соленосной толщи среди 
геологов пока еще нет единого мнения. К. Н. Паффенгольц относит 
гипсоносно-соленосную толщу к эоцену, большинство же других ис
следователей относит ее к ср. миоцену |3|.

Несмотря на то, что соленосная толща вскрыта более чем 
50 скважинами, охватывающими площадь около 2000 кв. км, в на
стоящее время все еще нет достаточного материала для точного окон
туривания области распространения этой толщи. Имеющийся мате
риал позволяет наметить только приблизительную конфигурацию
области распространения толщи каменной соли в Араратской депрес
сии. Эта область вырисовывается в виде эллипса, вытянутого почти в 
широтном направлении. Длина большой оси этого эллипса около 90км, 
а малой- 30 км. Западная и южная границы предполагаемой площади 
распространения соленосной толщи проходят несколько восточнее и 
севернее государственной границы на юго-западе республики. Восточ
ная граница проходит, по-видимому, на 10—20 км восточнее меридиа
на гор. Ереван. Северная граница приурочена, примерно, к широтной 
линии, проходящей на 10֊ 15 км севернее райцентра Аштарак (фиг. 1).

Учитывая наличие соляных источников в районе сел. Двин и от
сутствие здась залежи каменной соли (судя по скв. № 1 Двин), мож
но допустить, что солеродный бассейн занимал значительно большую 
площадь в Араратской долине, в частности, к юго-востоку от г. Ере
вана; возможно он распространялся и далее, вплоть до нахичеванских 
месторождений каменной соли. Далее можно полагать, что некоторая 
часть соленосных отложений восточной части Араратской депрессии 
была размыта последующими эрозионными и денудационными про
цессами.

Соленосная толща, как уже указывалось, в общем представлена 
относительно мощными пластами каменной соли, чередующимися с 
пропластками глин. Мощность пластов каменной соли изменяется от 
сантиметров до 35 м. Отдельные разности каменной соли отличаются 
своей водяно-прозрачной чистотой, явнокристаллическим (крупно-мел
ко; и скрытокристаллическим строением. В редких прослоях наблю
дается прозрачная каменная соль розоватой окраски, вызванной содер
жанием окислов железа.

Разрез соленосной толщи по чистоте отличается громадным раз
нообразием пластов соли: наблюдаются соли от совершенно чистых, 
лишенных глинистых частиц и состоящих нацело из №С1, до глини
стых, весьма глинистых солей светло-серого, серого до темно-серого 
цветов.

Интересно отметить, что на интервале 558—758 м опорная сква
жина № 1 в Аване проходила по весьма плотным, почти черным,
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беспористым и чрезвычайно крепким базальтам. По данным других 
скважин было выяснено, что эти образования являются корнями из
лившихся базальтов, вулканический конус которых расположен на 
месте сел. Канакер.

Прослои глин в соленосной толще характеризуются меньшей 
мощностью, особенно в верхней половине указанного разреза. Наобо
рот, в самой нижней части мощность и частота пластов увеличивает
ся. В самом низу пласты каменной соли имеют уже явно подчиненное 
значение по сравнению с глинами.

Глины обычно серые, темносерые, бурые, реже с зеленоватым 
оттенком, тонкослоистые или комковатые. Книзу глины приобретают 
буроватый оттенок, а ближе к интрузивным базальтам они имеют 
ржаво-бурую окраску. Ржавая окраска объясняется наличием (идро- 
гетита, образовавшимся в результате отложения и разложения пирита 
в глинах измененной зоны.

Судя по разрезам многих скважин (опорная № 1, № 3 Октембе- 
ряна, 4, 5 Шаумянского района и т. д.), доведенных почти до подош
вы соленосной толщи, в ее нижней части, на протяжении около оО .и 
наблюдаются преимущественно темно-бурые, ино1да песчанистые тли- 
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ны с отдельными прослоями каменной соли. В разрезе также отме
чены редкие пласты почти черных, рыхлых углистых глин.

Характерной особенностью соленосной толщи является содержа
ние в ней ангидрита, как в виде примеси в глинах, так и в виде ин
дивидуализированных сантиметровых чистых пропластков в пластах 
каменной соли.

Так как скважины далеко не на всех участках доведены до по
дошвы соленосной толщи, то сейчас можно лишь указать на то, что 
резкое уменьшение мощности наблюдается в направлении от с. Аван 
на юг, где (скв. № 9 и № 12 в с. Чарбах) мощность залежи сокра- *
щается соответственно до 380 и 145 м. Еще южнее, (в скважинах 
№№ 7 и 10 сс. Тазагюх—Енгиджа) залежь соли вовсе отсутствует.

Как показала скв. № 1 (с. Тазагюх), встретившиеся здесь древ
нейшие кристаллические сланцы на глубине 517лг указывают на нали
чие допалеозойского-каледонского поднятия, в пределах которого, 
как показал керновый материал этой скважины, ряд свит резко умень
шается в своей мощности (как, например, шорагбюрская и эоценовая 
толщи), в то время как меловые и другие отложения вовсе выклини
ваются.

Сокращение мощности залежи соли наблюдается к юго-западу от 
с. Аван, в Шаумянском районе (скв. №№ 4 и 5), где мощность со
леносной толщи не превышает 160—200 м, а каменная соль резко от
личается от аванской своей загрязненностью глинистыми частицами.

Такое же уменьшение мощности всей залежи соли наблюдается 
и в западном направлении; в Октемберяне общая мощность соленос- 
ной толщи в скв. № 3 не превышает 280 м.

Параллелизуя разрезы скважин, вскрывших залежи соли, прихо
дим к заключению, что пласты соли подвергаются быстрому измене
нию в составе в горизонтальном направлении. Это обстоятельство 
указывает на то, что соотношение солеродного бассейна с окружав
шей его сушей в различных частях было неодинаковым; с одних 
участков суши поступало заметное количество главным образом пели
тового материала, а в других —происходила садка чистой соли. Эта 
особенность делает черезвычайно важным дальнейшее уточнение па
леогеографических условий накопления соли в Армении, так как без
этого трудно наметить районы развития наиболее чистых разностей 
соли, что является необходимым для организации ее рациональной 
разработки.

Таким образом, состав соли как в вертикальном, так и в гори
зонтальном направлении подвергается заметным изменениям в связи 
с различным содержанием в ней глинистого материала.

Ниже приводится таблица химических анализов различных об
разцов каменной соли из соленосной толщи опорной и дублирующей 
скважин Авана, гипотетический солевой состав в °/0°/в и для сравне
ния анализы образцов каменной соли из других скважин Араратской 
депрессии.



Таблица 1

Участок

с. Аван

сел. Маяковский

Октемб. р-н

Шаумяиск. район

Химический анализ некоторых образцов каменной соли и соленосных глин Араратской депрессии

Гипотетический солевой состав

Скв №

1 дубл.

оп. скп. 1

скв. 13

СКВ

с к в 4

Лабораторные №№ и описание 
образца

NaCl КС! CaSO4Na2SO4 MgCl2 СаС12 Са(Н2СО3)2 Mg(HC8O,)a

1173 камеи, соль с серой глиной
1179 то-же
1211 крист, кр/з кам. соль
1216 .
1217 крист м/з кам. соль
1897 крист, бесив, кам. соль
1902 глина сер. с кам. солью
1903 кам. соль кр. крист, желт.
1901 глина т. сер. с прожил к. ка

менной соли
1909 кам. соль м/з, крист, светл.
3108 кам. соль аморфн.
3114 кам. соль, чист, крист.
3113 кам. соль, чист. желт.
3120 кам, соль, чист. желт.
3126 кам. соль. сер. крист.
3754 кам. соль чистая
3755 кам. соль, пропитаная глиной
3756 контакт, кам. соль с сер. глин.
3757 кам. соль слегка загрязненная
3758 кам. соль с оранж. прож.
3759 кам. соль с ангидр.
37С0 кам. соль с ангидр. (мало) 

чист.
3925 кам. соль кр. крист.
3926 такая же соль сероватая
3927 ...........................

94,63 
92,71
98,64 
96,45 
95.06 
91,98 
44,24 
92,28
26.91 
93,34

93,60
94,18
94,77
94,77
99,44
97,69
57,33
88,92
97,49
90.09
88,92
94,77

98,86
93,60
94,77

следы

0, i4
0,24
0,38

не об. 
1,77 

не об. 
0,71 
1,38 
1,28 
3,97 
1,42 

15.97 
0,99

не об.
и

F

1,83

0.40 
0,76 
0.21 
0.18 
0,18 
0,43

10,34 
0,14

0,66

0.46 
0.46
0.27 
0,46 
0.46 
0,21 
0 21 
0,21 
0,21 
0.21

0,21 
0,21 
0,21 
0,21 
0,21

2,72 
2,04 
0.34 
2,72 
0.01 
1,36
6.12 
5,44 
2Л2 
4,76 
6,12 
2,72

0,68
2,04
2,04

— 0,08
— 0,04
— 0,0007
— 0,04
— 0,04
— 0,47
- 0,47
- 2.34
— 0,13
— 0,24
- 0,47
— 0,19

— 0,09
— о.зз
— 0,24

4,51 
4,30 
0,74 
1.96 
1.94
5,70

41
5,50 

54,62 
' 4.0

3,50 
3.42 
4,61 
2,13 
0,33

36.00
3,1

4,10
4,20
2,07

4,01
2,75

100 
100
100 
КО
99,40 
99,81
99,97 
99.77 
99,76 
99,41

99,90 
99,78 
99,76 
99,66 
99,82
99,52 
99.92
99,80 

100,34
99,89 
99,71
99,75

99,63 
99,98
99,80
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Как видно из таблицы, содержание №С1 в образцах каменной соли 
колеблется в пределах от 91,98°/0 до 99,44°/0. Максимальное количество 
МаО из 25 исследованных образцов каменной соли приходится на об
разец № 3126 —со скв. № 13 сел. Маяковский с глубины 458 м (99,44%). 
КС1 определялся лишь в нескольких образцах, с содержанием от 
следов до О.38°/о.

Остальные компоненты входят в состав каменной соли в различ
ных пропорциях; обычно содержание СаЗО4 не превышает несколь
ких процентов, а иногда составляет доли процента. Анализы показы
вают, что некоторые образцы соли содержат значительное количество 
СаБО4 (№ 1904). Примерно в таких же пропорциях находится в со
ставе каменной соли СаС12; только в одном образце из Авана (оп. 
скв. № 1 с глубины 806—814 лт, обр. № 1202) содержание его дости
гает 10,34°/0. Ничтожное количество приходится на долю М£С12, Кта28О4, 
Са (Н2СО3)2, М$ (Н2СО3)2 (от 0 до долей процента).

Несколько иначе выглядит химический состав каменной соли из 
Нахичеванской АССР и ближайших зарубежных месторождений (3). 
Процентное соотношение количества важнейших компонентов №С1 
и КС1, характеризующее основные качества каменной соли по отдель
ным месторождениям, приводится ниже в таблице 2, где сравнивают
ся солевой состав Нахичеванской, Сустской, Ольтинской, Кульпинской, 
Кагызманской солей с составом аванской соли из глубокой опорной 
скважины.

Таблица 2

Наименование месторо
ждения каменной соли

Пределы колебания Пределы колебания 
содержания ИаС1 в % содержания КС1 в %

I 
2 
3 
4 
5 
6

Нахичеванское • .
Сустское ......
Ольтинское ................
Кульпинское . . . .
Кагызманское . . . .
Араратская котловина

83,70-75,17
84,10-75.23
88,26—75,02
93,77-77,96
95,74-70,36
99,44-91,96

следы

0,3 следы 
следы

0,38 следы

Как показывает таблица, максимальное количество КаС1 показа
тельно для каменной соли Араратской котловины (99,44°/,,); здесь 
даже нижний предел содержания ИаС1, в проанализированных об
разцах, либо превышает, либо близок к максимальному содержанию 
Х’аС1, упомянутых в таблице месторождений.

Интересно, что и максимальное содержание КС1 обнаруживается 
также в каменной соли Аванского месторожения (0,38/

1аким образом, имеющийся материал позволяет предполагать,, 
что обнаруженная в Армении залежь каменной соли характеризуется 
наиболее высокими качественными показателями по сравнению с дру
гими месторождениями каменной соли на Малом Кавказе.

Исходя из имеющихся анализов соли из верхнетретичных отло
жений Араратской депрессии, можно считать, что в Армении имеют
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ся техническая и пищевая соли, частично 1 и, в основном, II сорта. 
Судя по геологическим данным, запасы таких солей в Армении мож
но признать огромными.

Ниже мы позволим себе в общих чертах рассмотреть физико- 
географические условия осадконакопления времени формирования со
леносной и гипсоносной толщ.

Глинистые породы верхней свиты шорагбюрской толщи, являю
щиеся прибрежно-морскими отложениями, с резким угловым несогла
сием перекрываются кирпично-красными глинами, содержащими мощ
ные пласты крупногалечных конгломератов. В этой пестроцветной тол
ще фауна почти не обнаружена, тогда как в подстилающей ее шо
рагбюрской толще содержится богатая макро- и микрофауна и обуг
лившиеся растительные остатки.

В разрезе шорагбюрской толщи зафиксированы также рифовые 
известняки, ракушечники и кораллы.

Можно предполагать, что в период, предшествовавший накопле
нию осадков пестроцветной толщи, резких вертикальных колебаний 
не было и осадконакопление происходило на фоне устойчивого про
гибания.

Характер колебательных движений во время осаждения пестро
цветной толщи резко изменился. Опускания часто сменялись подня
тиями, что приводило к неоднократному перемещению береговой ли
нии. Поэтому в разрезе пестроцветной толщи значительно большим 
распространением пользуются пласты бесспорно континентального ге
незиса.

Мы приходим к заключению, что породы песгроцветной толщи 
представляют собой субаквальные накопления. Бассейн, где отклады
вался исходный материал пород пестроцветной толщи, занимал почти 
всю Араратскую депрессию; его граница с запада проходила, вероят
но, по р. Ахурян, с востока —р. Азат, а может быть доходила до 
пределов Нахичеванской автономной республики.

Породы этой толщи откладывались в замкнутых или полузамк
нутых пресноводных водоемах реликтового типа, при весьма небла
гоприятных условиях для сохранения остатков органической жизни в 
отложениях водоема.

Имеющиеся материалы позволяют предполагать, что источник 
обломочного материала этой толщи располагался на севере—в обла- 
сти Памбакского хребта.

Как один из вариантов, мы предполагаем, что водные потоки, 
стекавшие с суши, несли как в растворенном, так и во взвешен
ном состоянии соединения железа, которые уже в процессе переноса 
преобразовались в гидратные соединения, и оседая в области седи
ментации пигментировали весь материал, окрашивая его в красные 
тона. Это явление продолжалось с начала отложения толщи при
мерно до времени образования пластов, обнаруженных глубокой 
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опорной скважиной К? 1 в Аване на глубине 1225 м, где при бурении 
впервые был вынут керн из красного песчаника. В дальнейшем, ви
димо, произошло некоторое углубление водоема и в погруженных 
его частях стали господствовать застойные условия. Попадая в такую 
геохимическую среду, окисные соединения железа преобразовались в 
закисные. Возможно, что с этим же рубежом связана перемена обла
сти питания обломочного материала. Все это и привело к тому, что 
стали формироваться горизонты сероватых глин.

Отложение серых глин продолжалось и в период формирования 
50 метровой ангидритовой свиты, в которой наблюдается большое со
держание ангидрита и часто прослои, состоящие из одного ангидри
та. Свита состоит из отложений терригенного материала в виде хо
рошо отсортированных серых глин с зеленовгтым оттенком, обогащен
ных ангидритом. Описанная пачка пород кверху постепенно перехо
дит в соленосную толщу.

Образование соленосной и гипсоносной толщ, по нашему мне
нию, относится к единому историческому этапу; поэтому мы не склон
ны разграничивать соленосную толщу от гипсоносной в стратиграфи
ческом отношении. Они представляют собой две разные фации одной 
и той же стратиграфической единицы. В Джрвежском разрезе, к юго- 
востоку от гор. Ереван, также как и в некоторых других обнажениях, 
под гипсоносной толщей выходов пластов каменной соли нет. В этом и 
других периферических (по отношению к залежи соли) участках, 
мощность гипсоносной толщи увеличивается—достигая 450 и более .и. 
Там, где гипсоносная толща подстилается соленосной, как правило, 
мощность первой колеблется от 60—до 100 м.

Соленосные отложения как Малого Кавказа, так и других обла
стей, не имеют выдержанной мощности и большого регионального 
распространения, а образуют относительно небольшие, разобщенные 
друг от друга площади: Нахичеванская АССР, Кульпа, Ольты, Ка- 
гызман, Армянская ССР (Араратская котловина) и др.

Концентрации соляного раствора в полузамкнутом бассейне, по 
мнению многих исследователей, способствует главным образом усилен
ный прогрев солнечными лучами, аридный климат и отсутствие при
тока пресных вод в лагуну.

Если в бессточные заливы или лагуны, где осаждается соль, бу
дут пощупать в определенные периоды отдельные крупные массы 
морских вод в размере, превышающем количество испаряющейся во
ды, то при таком разбавлении вод как известно—садка соли в бас
сейне может прекратиться.

По мнению Н. М. Страхова, Л. В. Пустовалова, В. В. Белоусо
ва и других исследователей, мощные накопления галогенных осадков 
в истории Земли связаны с отдельными эпохами герцинской, ким
мерийской и альпийской тектонических этапов.

В частности, во второй половине третичного периода имело ме
сто мощное накопление галогенных отложений во многих частях зем
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ного шара. Это явление приурочивалось к наиболее значительным 
регрессиям или ингрессиям моря, приведшим к образованию замкну
тых или полузамкнутых водоемов.

Месторождения каменной соли Армении и сопредельных районов 
(Нахичеванской АССР, Турции, Ирана и др.), приурочены именно к 
миоценовой эпохе.

В условиях Араратского соленосного бассейна мощной садке 
чистой каменной соли соответствовали продолжительные и благо
приятные климатические условия, позволившие интенсивно осаждаться 
соли в больших количествах, без существенного разбавления глини
стыми примесями.

В периоды поступления новых больших порций морской воды в 
водоеме, в зависимости от резкого уменьшения выпадения соли, от
кладывались различной мощности пелитовые, тонко отмученные осад
ки—преимущественно глинистые пласты

Изучение разреза соленосной толщи Приереванского бассейна 
многочисленными скважинами в известной степени освещает вопрос 
об условиях образования отдельных разновидностей каменной соли.

Чем интенсивнее откладывалась соль и чем меньше успевал за 
этот период с нею смешиваться терригенный материал, тем чище, ко
нечно, оказались пласты каменной соли. Чем медленее шла седимен
тация соли, тем больше попадало в нее глинистых частиц. Так как 
указанные условия постоянно менялись, то образовались самые раз
нообразные типы пластов каменной соли —от водяно-прозрачных круп
но-средне- и мелкокристаллических до чемносерых, весьма глинистых 
разновидностей.

Наблюдения показывают, что характер и состав пластов камен
ной соли меняются не только в вертикальном направлении, но и в 
горизонтальном; в отдельных частях бассейна одновременно отклады
вались различные осадки, что указывает на наличие фациальной зо
нальности.

Когда по той или иной причине (опреснение бассейна, вызванное 
поступлением в него больших масс пресной или морской воды| пре
кращалось или почти прекращалось выпадение соли, откладывался уже 
один терригенный, хорошо отмученный материал и образовывались 
прослои глин. Частые и более продолжительные опреснения в»иоль- 
шой степени, по-видимому, наблюдались в начале отложения нижней 
части соленосной толщи, чем в период отложения верхней, в которой 
мощность отдельных пластов глин намного меньше, чем в низах 
соленосной свиты.

На макроритмические условия осадконакопления в ископаемых 
соляных бассейнах накладываются более мелкие колебания осадочно
го процесса, связанные, главным образом, с сезонным изменением 
климата, а также с нарушением условий питания бассейна. Эти сезон- 
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ныс колебания в разрезе, прежде всего, фиксируются годовыми слоя
ми, которые обычно очень четко проявляются в разрезе каменной 
соли, в виде глинистых, иногда карбонатных слоев (1—2 мм- весен
ний сезон) и особой формой кристаллов соли (в виде лодочек —летом). 
Зимой осаждающийся материал приобретает крупнокристаллическое 
(шпатовое) строение (2).

По А. А. Иванову, мощность годового слоя галогенных отложе
ний составляет от 5 до 10 см. Например, считают, что время форми
рования германских месторождений цехштейна равно 9—10 тыс. лет.

Исходя из 700 метровой мощности галогенных отложений в Ава
не, и считая годовой слой соленакопления в пределах 10 см, можно 
полагать, что для формирования нашей соленосной толщи понадоби
лось около 7000 лет. Эту цифру следовало бы по крайней мере уд
воить, в связи с тем, что при формировании глинистых прослоев, осо
бенно в нижней части разреза соленосной толщи, годовой слой со
ставляет от 0,5 до 2 мм. Для ангидритовой толщи Приереванского 
района в 50 м мощности понадобилось, вероятно, около 50—60 тыс. 
лет.

Впрочем, приведенные цифры ни в какой степени не могут пре
тендовать на точность и выведены лишь на основании данных А. А. Ива
нова по другим месторождениям соли. Условия же садки соли в от
дельных месторождениях, в зависимости от климатических условий, 
концентрации, глубины водоемов, от времени и т. д. могут быть са
мые различные.

В прибрежных частях бассейна, по-видимому, условия у нас бы
ли несколько иные. Здесь откладывались с самого начала до конца 
отложения гипсоносной толщи—дисперсный глинистый материал, сме
шанный со значительным количеством гипса.

И лишь изредка условия менялись и тогда на дне откладыва- • I
лись пласты чистого кристаллического гипса.

В конечной стадии, как показывают наблюдения, создались со
вершенно одинаковые условия для всего водоема, при которых по
всюду имела место седиментация серых, зеленоватых пелитовых масс 
с гипсом и в отдельных случаях пластов кристаллического гипса, 
мощностью до 5 метров.

Как показывают минералогические исследования глинистых про
слоев, характерным для гипсоносной толщи является наличие целе
стина в тяжелой фракции глинистых образцов, достигающего в ней 
до /0—8О'7о. в то время как этот минерал в залегающей ниже толще 
составляет до 1—2и/0.

В конце отложений гипсоносно-соленосной толщи, в результате 
последующих прогибов площадь бассейна под влиянием трансгрессии 
соединяется с общей площадью морского водоема, восстанавливаются 
условия открытого моря и поверх гипсоносно-соленосных отложений 
отлагается зангинская (в. сарматская) толща карбонатных глин, пе-
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счаников, редко олитовых известняков и других пород с прибрежно- 
морской, а затем и пресноводной фауной.

Мощные глины гипсоносной и зангинской толщ, являясь водо
непроницаемыми, предохраняли от растворения погрузившиеся гало* 
генные осадки соленосной толщи.

Богатейшая залежь каменной соли в Армении в ближайшее вре՝ 
мя может разрабатываться с большим успехом и удовлетворитъ по
требность в пищевой и технической соли Закавказья, а также быть 
предметом экспорта. На базе выявленной залежи соли могут быть 
развиты новые отрасли химической промышленности. Мы уверены, 
что в предстоящее семилетие, когда приступят к разработке залежи, 
эксплуатация и экспорт каменной соли станут одним из мощных ры
чагов дальнейшего подъема и расцвета экономики народного хозяй
ства Советской Армении.
Институт геологических наук

АН Армянской ССР . Поступила 5 IX 1958

Ա. Լ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆՔԱՐԱՂԻ 1սՈՇՈՐԱԴՈՒՅՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Ամփոփում

Սկսած 1949 թվականից հորատման աշխատանքներով Արարատ լան /ւշ՝ 
վածքում հայտնաբերվել են քարաղի խոշորաղուլն կուտակներ, որոնք տարած

վում են Ավան ղլուղից մինչև Հոկտ եմ բե ր լան ի շրշանք (90 կմ) և Երևան 
քաղաքից մինչև Շ

Ավանի և Հոկ 
վՐա հա иտատվել է 
մինչև 125 մ. է

է
ւս գլուղը (40 կմ)է

երլանի խոր հորատման անցքերի ւովլտլների հիման 
աղի կուտակների կարո ղութ լունր տատանվում է 700 ծ

մարաղի ^զոր ![ավերի համեմատաբար ոչ մեծ շերտերից կա

աղա բե ր հաստվածքի հալտնա 
и տր ա տիղրաֆի ական կտրվածքր

շրջան ի

Մոտ ա որապևս 1000 մ կարողութլամբ Օորաղբլուրի Ш վա ղա քտ ր ա ֊ կա - 
վալին նստված քներր կօլիղոցեն) դեպի վեր փոխվում են 400 — 450 մետրա

նոց կա րմ րաղուլն ավա դաքարա-կա վա լին շերտերի , ինչպես նաև կոնղլոմե- 
րա տների' խալտաբղետ հաստվածքի։ 'Լևրզիններիս վ['ա ներդաշնակ տեղա- 
դրրված է միջին ծիոցենի հասակի աղաբեր հասսէվածքր, որն իր հերթին 
ծածկվում է ղիպսաբեր հաստվածքո վ։ Ղրանց վրա տեղադրված Լ վերին միո- 
ցենի քանդուի հաս տվածքր :

պա րք աննե րր , 
ա րւա ջա ց մ ան ր ։

նկարադրվո ւմ են ֆի ղիկո-աշիւար հա ղրական տլն 
տ ել են Հա լաստան ի քարաղի ^ղոր կուտակների
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Երևանրսն քարաղի անալիզների և քիմիական կազմի զուգադրումը 

9ոլ19 է տալիս, որ Հա լաստանի քարաղը համեմատաբար որակլալ է և պա
րունակում է 99,44

Մաքուր տարբերակից բացի երևան յան քարաղի կուտակումներում ղիտ- 
վում են նաև կավախաոր տարբերակներ, որոնց մեշ կավի պարունակու

թիւնը հասնում է մի քանի տոկոսից մինչև տասն լակ տոկոսների:

'{•արաղի պաշարները հսկա լական են։ Հա լաստանում մոտակա տարինե

րի ընթացքում քարաղի ամենահարուստ շերտերը մեծ հաջողութ լամբ կա

րող են մշակվել և շահագործվել ու կբավարարեն ինչպես Անդրկովկասի 
սննդի և տեխնիկական աղի, ալնպես էլ արտահանման պահանջները։

Ալսպիսով, հալտնա բե րված քարաղի խոշորտղուլն հանքավայրի մշա-

անկա սկած , կհանդիսանա •{ ո դո վրդական տն տ ե и ո լ թ լան\ա լա и տ ան ի
՜ճյուղերից մեկը
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