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II. Г. ГАСПАРЯН

К ЛИТОЛОГИИ САРМАТСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ПРИЕРЕВАНСКОГО РАЙОНА

В настоящей статье рассматриваются результаты литологических 
исследований пород разданской свиты, изученных автором по мате
риалам естественных обнажений и керна буровых скважин*. В ос
нову этих исследований легли результаты около 400 минералоги
ческих определений иммерсионным методом и петрографических изу
чений 120 шлифов.

Исследование разданской свиты представляет интерес в связи с 
содержанием в ней горючих сланцев, а также наличием в некоторых 
частях разреза прямых признаков нефтеносности.

Породы разданской свиты слагают самую верхнюю часть разреза 
миоценовых образований Приереванского района, залегают над гипсо
носной свитой; относятся к верхнему сармату (Габриелян А. А., Асла
нян А. Т., Радопуло Л. М.. Саакян И. А., Бубикян С. А.).

Мощность разданской свиты колеблется от 700 до 800 и. В 
строении ее принимают участие, в основном, глины и песчаники, не
равномерно переслаивающиеся друг с другом и связанные между собой 
всевозможными переходами. Глины распространены несколько шире, 
чем песчаники, участками встречаются прослои известковистой глины, 
а также известняков, горючих сланцев, реже—конгломератов неболь
шой мощности.

Конгломераты — мелкогалечные, не плотные, серого цвета. Ве
личина галек не превышает 2 см. Цементом служит глинисто-песча
нистый или известковистый материал, по количеству заметно уступаю
щий обломкам; в последних преобладают обломки эффузивных пород.

Песчаники разданской свиты серого цвета, нередко с зелено
ватым оттенком, в основном мелкозернистые; неплотного сложения, 
переслаиваются с глинистыми прослойками. Нередки маломощные кар
бонатные прожилки.

Характерным для пород разданской свиты являются остатки и 
обломки макрофауны, приуроченные главным образом к глинистым

* Работы начаты в 194/ г. н с перерывами продолжаются до настоящего 
времени.
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слоям. Показательно также наличие в глинах обуглившихся остатков 
растении в вите мелких пятен, отпечатков листьев (фиг. 1), тонко
игольчатых (фиг. 2) или толстопризматических корней растений и др. 
форм.

Карбонатность глин и песчаников разданской свиты в большин
стве случаев высокая (СаСО3 = 20

Фиг. 1. Глина. Отпечаток обуглившегося 
листа. Натур, величина

֊28°/(, в мергелистых прослоях- 
32 -38%).

Фиг. 2. Гл1 па. Игольчатые отпечатки 
обуглившихся растений. Натур, величина

Данные анализа гранулометрического состава пород указывают 
на ограниченное распространение хорошо отсортированных глин и 
песчаников.

Структура песчаников псаммитовая. Характерны следующие типы 
цемента: базальный, контактовый, поровый, пленочный, выполнения, 
реже сгустковый. Наиболее распространенным является базальный тип 
цементации. В большинстве случаев порода обладает смешанным 
типом цементации. Состав цемента в основном карбонатный, с при? 
месыо глинистого, слюдисто-глинистого и реже туфогенного материала. 
Структура цемента мелко-или среднезернистая, пелитовая и тонко- 
чешуйчатая.

1 ерригенный материал песчаников мелкозернистый, реже средне- 
зернистый. Форма песчинок угловатая, листоватая, изометричная. 
Состав песчаников полимиктовый. Из минеральных зерен установлены 
кварц, полевые шпаты (плагиоклазы, в большинстве средней кислот
ности. реже калиевые), амфиболы Iобыкновенная роговая обманка, 
актинолит, реже базальтическая роговая обманка и глаукофан, слюды 
пиотит, еше реже мусковит и зеленая слюда I, карбонат кальция, 

хлорит и редко пироксены (авгит, реже гиперстен!. Обломки пород 
представлены кремнистыми, эффузивными разностями, комками глин 
и карбонатно-глинистым материалом.

Из рудных минералов в описываемых песчаниках обнаружены 
пирит, магнетит и хромшпинелиды.

Алевролиты разданской свиты, в основном, того же состава и 
сгхггурного типа, что и вышеописанные песчаники; отличаются от по-
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следних несколько повышенной карбонатностью, чаще — наличием 
микрослоистости, присутствием пирита и т. д.

Микроскопическое изучение песчаников, слагающих разданскую 
свиту, позволяет отметить следующие их особенности:

1. Песчаники представлены, в основном, мелкозернистыми раз
ностями с постепенным переходом к алевролитам.

2. Характерен полимиктовый состав терригенного материала. 
Преобладают плагиоклаз, обыкновенная роговая обманка и биотит. 
Кварц составляет небольшую часть породы.

3. Показательна плохая окатанность и свежесть кластического 
материала, что свидетельствует о близости области сноса и молодом 
возрасте пород.

4. Политипный характер цементации свидетельствует о неодина
ковом течении процесса литификации и диагенеза осадка.

Глины разданской свиты макроскопически монотонные, реже 
тонкополосчатые (фиг. 31. Полосчатость обусловлена чередованием 
тонких 0,5 до 1, реже 3 мм) сильно 
известковистых или песчанистых 
прослоев тех же пород различных 
тонов серого цвета. Глины обычно 
мелкоэсколчатые, реже скорлупо

Фиг. 4. Глина. Характер излома и тон- 
кополосчатость текстуры. Натур, вели

чина.

фиг. 3. Мнкрослоистость, обсуловленная 
чередованием прослоек глин и мергелей. 

Скв. 2. Нат. величина.

ватые или занозистые (фиг. 4'. Поверхность напластования ровная, 
реже — микроволнистая.

В описываемых глинах отмечены плоскости скольжения с бле
стящей поверхностью или бороздкой по ним. Структура пелиюморф- 
ная с примесью остатков первичного неопределимого тонкозернистого 
кластического материала, псаммопелитовая или алевропелитовая.

Структура основной глинистой массы разнообразная: С1\с։ кован.
оои дна я и т. и.

В глинах встречен глобулярный пирит в виде агрегатов очень 
мелких шариков, часто образующих прерывистые цепочки. Отмечен- 
ны также пустоты, стенки которых покрыты тонкозернистой пирих
товой массой (фиг. о).
Известия XII, № 2—2
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Известняки разданской свиты представлены мелкозернистыми, 
оолитовыми и псевдоолитовыми разностями. Наиболее часто встре
чаются оолитовые разности, распространенные в разрезах скважин
№№ 2 (Раздан) и 10 (Арзни), а

Фиг. 5. Глина. Пустоты в породе, стенки 
которой покрыты тонкозернистым пири

том. Шлиф, х €0, без анализатора.

также в естественных обнажениях, 
где они представлены тонкими 
пропластками, мощностью от не
скольких см до 0,5 м. Породы 
плотные, неравномерно и равно
мернозернистые, светло-серого и 
кремового цвета.

Структура пелитовой разности 
известняков под микроскопом тон
козернистая, участками пелито
морфная; заметна полосчатая тек
стура. Порода состоит из мелких 
(0,014—0,027 мм) зерен карбоната, 
с примесью глинистого вещества.

Реликты стилолитовой струк
туры фиксируются пиритом в виде 
диагонально расположенных к по
лосчатостям линий, или в виде

очень мелких округлых зерен. Пирит встречается и в виде прерыви
стых цепочек из мелких шариков.

Для оолитовых известняков под микроскопом характерно нали
чие идеально выраженных оолитов концентрически-скорлуповатого
и радиально-лучистого строения 
(фиг. 6). Ядро оолитов представ
лено обломками кварца, поле
вых шпатов, окремненных пород, 
слюдистого вещества и свежей 
тонкозернистой карбонатной массы. 
Нередко попадаются оолиты с по
лым ядром. Отдельные оолиты 
цементируются тонкозернистой кар
бонатной, реже — глинисто-карбо- 
натной массой. Цементирующая 
масса составляет 20—45% породы.

Псевдоолитовые известняки под 
микроскопом состоят из округлых 
зерен замутненной карбонатной 
массы, которая не обнаруживает 
внутренней структуры и ядра.

Минералогический состав раз
данской свиты исследован на боль

Фиг. 6. Оолитовым изнесшнк. Рлл1Г1льно-
лучистое и копнен!рически-скорлуч<»на- 
тое строение отдельных оолитов. Шлиф, 

х 50, николи 4-

шом количестве образцов. В них иммерсионным методом установле
ны 35 минералов.



Тгбл| ца наиболее распространенных минералов пород разданскон свиты по некоторым основным разрезам скважин и обнажении.

МЕС Т О РАСПОЛ ОМ ЕНИЕ

РАЗРЕЗА

Разрез естественных об
нажений (ущ.р. Раздан)

Скважина Ю(Арзнинская)

Скважина 8 (Кетрансная) 407

Скважина 22(Теджрабакск)!л?/,4

Скважина 2 (Разданская)

Скважина 16(Разданская)

Скважина 13 (Маяковская)

Скважина 14 (Нурнуссная)

оооооороооо

ООООО ООО ОО

ЛУТИГ. 
мин.

а м
сост. И С ГАСПАРЯН

6

6

88400 350 92 охюос

325 300 49 49

67 67404

2638-486 142 58 ООООО

923 0,0 - 493 277 2/4

485,1 40 - 345 257 46 4/ Х>000

502 /87-300 36 /з оооо©

258, в 60 - 258, а 77 22 ю

I
0,0-400-----------

нижн ч.

Встречается редко ©ос«»оо Встречается в отдемнык горизонтам

веря. у.
25 30! — ними, ч.

Ч,

171 оооос

ч< д е

%

4- Встречается постоянно
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В легкой фракции из аутигенных минералов редко встречается 
глауконит в количестве единичных зерен, а кластические минералы 
представлены чаще всего полевыми шпатами, реже кварцем, вулка
ническим стеклом и кремнистыми минералами.

Тяжелая фракция представлена следующими минералами: из 
аутигенных֊баритом, ангидритом, целестином, доломитом и пиритом. 
Из кластических минералов установлены: гранаты (бесцветный, розо
вый), сфен, турмалин, циркон, пикотит, хро.мшпинелиды, авгит, обыкно
венная роговая обманка, глаукофан, эпидот, цоизит, биотит, мусковит, 
зеленая слюда, хлорит и магнетит; очень редко встречаются рутил, 
корунд, гиперстен, базальтическая роговая обманка и хлорит.

Наиболее характерными руководящими минералами являются 
плагиоклазы, пирит (в отдельных горизонтах), циркон, пикотит, обык
новенная роговая обманка, глаукофан, биотит, а в верхних слоях 
толщи также эпидот и цоизит.

Фиг. 7. Пирит. Чечевицеобразные фор- Фиг. 8. Пирит. Почковидная форма зе- 
мы с негладкой поверхностью х 50. , рейх 50.

Судя по вещественному состав^ терригенного компонента, - 
областью сноса были породы средней кислотности и основные. Учи
тывая присутствие хромшпинелидов, а также наличие (хотя и в не֊ 
большом количестве) самородного олова и самородной ртути (2), 
можно предполагать, что областями сноса явились Севано-Памбакские 
хребты. Это предположение, однако, нуждается в подтверждении.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 11 XII 58

I՛. Դ. ԳԱ11ՊԱՐ81ԼՆ
ՄԵՐԶԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍԱՐՍ՛ԱՏԻ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ 

ԼԻԹՈ1 ՈԴԻԱՅԻ ՇՈԻՐՋԸ

Ա մ փ п փ п ւ մ

^րտրլդանի \աււսւվածքր կարլմոււյ Լ И ե րձև րե ան լան շրշանք/ երրորդական 
առաջացածների շերտերը ե սւե դադրւիսծ է դիպսաբե ր հասավ ածբի ‘[ք*1**
արանսդրեսիվ կե ր/դով է



К литологии сарматских отложенийՀրտ ղդ անի հա ս ա վա Ժ ի հ ա и ակր որոշված է րպԼ и սարւէատէ
վս։ծ քի т и ուսհ ա и ի ր սւ թ լան ր մեծ մ։ տ ա ր ր ք ր սւ թ///ր Ն է ներկա(աւյնու մ, քանի 
որ նրա հե ա ղևնեսւիկսրեն կապված են աքրվող թ ե ր թ ա ք ա րև ր ի շերտեր, ինչ֊

I'արլմա թ իվ կտրվ
նի ուղղակի նշաններ։

կա ա արած /ի թո /ո ղի ակ ան ի րսւ *
իժ լուննե րը թու ա են տալիս անել մի շսէր.ր հե տևսւիժլսւննև ր' ինչպես Հրաղ֊

ա и ւոված րի կա ղմի , и տրսւկսւ ա ր ա
շ քս ա րհա ղ ր ակւսն պաքէ! անների մասին:

/. ^ր ա ւլդան ի հաստված քր կաղժ վտծ Լ դլխավս րապե и կավերի և ավա~
ղա քարերի համարլա իթմիկ հերթ աղա լող շերսւե րիցէ 1Լվաղա քարերը մեծ
մասամբ մանր ահս։ տիկ են, պոլիմիկս,ալին կա դմ ի և րնորոշվսււ) են ստրուկ- 
սււււրալի, սաանձնապես լյե մեն տւս դման, բ ադժ ատիպութ/ած բ: Սպաբի դեմ են֊
Աէացման նման րա դւ1 ա ւո իպուիժլրււնը վկա րւււ1 է սւ [ն մաս ին, որ նստվածքնե֊

տի/ի ի/բս ց ի սւն ե դիադենեւլը բնիժսւցել են տարբեր պա լմ աննե րում :
2, Հրազդանի հաստված քի ապարների դրանուլո մ ետ րիկ կա դմ ի ուսում֊

ի/լւււններր ցոլ լց են տալի տ ար֊
րեր ակները իւիսսւ սահմանափակ տարածում ունեն:

3» 1'ադմսւքժիվ նժւււ շների միներալո դ ի ա կ ա 5/ ի բութ լուննե րր

Ъгги/ шиш

4 
Ա Ш ~

Հրա դդանի հաստվածքի ապա րնե րուժ հալտնաբերել են 33 միներալներ, որոն֊ 
ցից ժամադրման ն շան ակուքժ լուն ունեն դաշւոա 
ներվ, ցիրկոնը, քրո մշպինելները Հպիկուոիտվ, ւ (ին շպատներր ք պլադիոկլադ^ 

էովորական հորւնբլենդր, դլասւ֊
կոֆանր, բիոաիտր, պիրիար, իոկ հաստված քի վերին շերտերում նաև էպի֊ 
գոտը և ցոիդիտր: Սրանցից պիրի տր ,սչքի է ընկնում լոկալ տարածւէ ած բ ,
քանի որ ւլանվամ է հասւէլսւպե и կ 

ժ. Ս իկրոոկոպիկ մանրտղսին էէն ա и ի բո ւիժ լո ւննե բ ը իժ ո ւ լլ չեն տա֊
րևէ աչքի րնկնոդ /У ո րֆ ո լո դիակտն տ ո անձն ա ^տ տկո լ ի/ լո ւնն ե բ

կամ ա (ն միներալի համար: ‘Ւիտվոդ ժ ի քանի տա 
են ե համադրման նշանակտվժլտն չունեն:

բ բե բու իժ լուննե բր աննշան

3. Սպարների մ ինե ր ա լո դի ական ուս ոււ/ե ա и ի ր ու իժ լո ւնն ե ր ր, հատկապես 
նրտնդ տերիդեն կոմպոնենտների կադմը, իժուլլ են տալիս են իժադրել, որ 
ավ ա դան ի սնմ ան ադբլուր /էն հանդիսացել Սևան֊Փամբակի լեոնալին դոտու

էէիշիր1ւ իժիժվալնսւ իժ լան և հի մ քա լին ապարնե րր:
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