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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

А. А САДОЯН

О ЛИТОЛОГИЧЕСКОМ РАЗДЕЛЕНИИ СРЕДНЕ-ВЕРХНЕ- 
ЭОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ БАССЕЙНА среднего течения 

р. АЗАТ

Отложения среднего и верхнего эоцена в бассейне среднего сечения 
р. Азат имеют значительное распространение и представлены сравни
тельно полными разрезами. По общности литологического состава и ус
ловиям отложения средневерхнеэоиеновые породы объединяются в две 
свиты нижняя туфогенная, флпшоидная; верхняя карбонзтно-терри 

। силач, флишевая. , -д
I Туфогенная флпшоидная свита. Обнажается на обоих бортах р. 

Хот и расширяющейся к северо-востоку полосой протягивается по ли
ши՛ Зовашен ран с Джанатлу—с. Гохт—с. Байбурд. Залегает (м< 
стами несогласно) на маломощных (25—40 м) отложениях нижнего?— 
среднего (?) эоцена, представленных буровато-красными, желтыми из
вестковыми алевролитами, алевритовыми известняками и светло-се
рыми мергелями. ’ ( ’՛/•* ՛ * г-01'И

Мощность свиты в районе разв. с. Джанатлу в обоих бортах р. 
\заг—370 м Здесь выделяются (снизу вверх):

I । Подсвита зеленовато-серых, преимущественно грубослоистых 
алевро-пелитовых туффитов и туфоаргиллитов . . . 104 м

Средняя карбонатность подсвиты—2,4%. |
2) Подсвита флишоидных туфогенных отложений՛ . . 266 м

а) Пачка буровато-серых, преимущественно тонко-среднеслоистых 
чередующихся туфопесчаников. туфоалевролитов и туфоаргиллитов с 
преобладанием последних..................................................... 200 м.

б) Пачка голубовато-серых средне-крупнослоистых туфопесчаников.
।\фоалевролитов и туфоаргиллитов с преобладанием туфоалевро
литов . . . . __ ։ . ... 66 м

Средняя карбонатность подсвиты—3,9%. I
В этом разрезе туфоаргиллиты составляют 59%. алевро-пелитовые 

|\ффиты 16%. туфоалевролиты—14%, туфопесчаники 11% общей
мощности свиты. ; ■

В разрезе развалины с. Кямалар—с. Гохт мощность свиты 1040 м 
Здесь она подразделяется на: /Ж3

I Подсвиту зеленовато-серых, преимущественно массивно-слоистых
туфопесчаников. туфоаргиллитов и туффитов . 324 м
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а) Пачка туфопесчаников................................... К֊ м
6) Пачка алевропсаммитовых и алевропелитовых туффитов 13 м
в) Пачка массивно-слоистых среднеслоистых чередующихся Т) 

фопесчаников, туфоалевролитов и туфоаргиллитов 197 м
г) Пачка массивно-слоистых-среднеслоистых туфопесчаников ч 

туфоалевролитов с редкими прослоями туфоаргиллитов 98 м
д) Пачка алевропелитовых и алевропсаммитовых туффитов 27 м

Средняя карбонатность подсвиты—2.9%.
2. Полсвиту серых, буровато-серых флишоидных....туфогенных отло

жений .  716 м
а) Пачка массивно-слоистых—сречиеслоистых флишоидных отло

жен ий .......................................................................... 176 м
б) Пачка алевропелитовых туффитов и диабазового порфи

рита  34 м
в) Пачка тонко-крупнослоистых флишоидных отложении 444 м
г) I оризонт средне-грубослоистых флишоидных отложении < пр՛ 

обладанием туфопесчаников............................................................ 72 м
Средняя карбонатность подсвиты — 3.6%.
В этом разрезе туфопесчаники составляют 39% общей мощности 

свиты, туфоалевролиты 28%, туфоаргиллиты—26%. алевропелитовые 
туффиты—5%, алевропсаммитовые туффиты—1%.

В верхней части свиты редко наблюдаются биоглифы.
Степень отсортированное™ туфопесчаников преимущественно пло

ха/!. а алевропсаммитовых туффитов и туфоалевролитов средняя. Фор 
ма зерен—округло-угловатая. Основными компонентами туфопесчани
ков являются: обломки пород 20—85%, с преобладанием эффузивов 
среднего-основного состава: полевые шпаты—10- 70%, преимуществен
но плагиоклазы лабрадор-андезиновые; кварц—1—5%. В туфоалевро- 
литах полевые шпаты составляют 60—80%, обломки пород 15—25%. 
кварц—2—6%. Минералогический состав тяжелой фракции следующий 
(в убывающем порядке): авгит-диопсид, магнетит, гематит, пирит, иль
менит, обыкновенная роговая обманка, гиперстен, биотит, эпидот, цир
кон, цоизит, гранаты, турмалин, апатит. Цемент туфопесчаников. туфо
алевролитов и основная масса туфоаргиллитов, туффитов состоит и ; де
нитрифицированного, хлоритизированного пелитового (пирокластическо
го) вещества с незначительной примесью кальцита.

Глинистые минералы представлены монтмориллонитом (иреоблада 
ет), гидрослюдами и частично хлоритом.

В туфогенной флишоидной свите с юго-запада на северо-восток про
исходит: огрубение отложений; повышение содержания пирокластиче
ского материала; резкое увеличение мощности свиты.

11. Отложения карбонатно-терригенной флишевои свиты с посте
пенным переходом, согласно налегают на туфогенную флишоидную сви
ту и также постепенно перекрываются Шорахбюрской свитой нижнего- 
среднего олигоцена. Мощность свиты в районе с. Барцрашен- 85и м, а в 
скважине 16—Раздан—738 м.
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Представлена тонко-крупнослоистыми (1—90 см, часто 3—20 см) 
ритмично чередующимися известковистыми полимиктовыми разнозерни- 
стыми песчаниками, алевролитами и уплотненными глинами, с редкими 
прослоями органогенно-детритовых известняков.

Песчаники составляют 6—8% общей мощности свиты, алевролиты— 
25—280^։ уплотненные глины—60—65%. Степень отсортированное™ зе
рен песчаников—плохая, а алевролитов—средняя. Форма зерен округло
угловатая. Кластическая часть песчаников в основном представлена: 
обломками пород (преимущественно эффузивы основного и среднего со
ставов) —45—60%, полевыми шпатами (преимущественно плагиоклазы 
андезиновые) —25—35%; кварцем—5—10%. В алевролитах полевые 
шпаты составляют 50—70%, обломки пород—10—35%, кварц—8 —15%.

Минералогический состав тяжелой фракции песчаников и алевроли
тов (в убывающем порядке): магнетит, гематит, биотит, барит-целестин, 
пирит, эпидот, обыкновенная роговая обманка, актинолит, авгит, диоп
сид, цпркон, гранаты.

Цемент глинистый с примесью кальцита и тонкораспыленного хло- 
ритизированного пирокластического материала и карбонатный с при
месью глины. Цементация преимущественно поровая, реже базальная и 
контактовая. Глинистые минералы представлены, в основном, гидрослю
дами (преобладает) и монтмориллонитом. Мощность и петрографиче
ский состав отложений карбонатно-терригенной флишевой свиты по про
стиранию более выдержаны, чем в туфогенной флишоидной свите.

Снизу вверх по разрезу флишевой свиты наблюдается тенденция 
увеличения медианного размера зерен (0,11—0,63 мм) и мощность слоев 
песчаников.

Отложения карбонатно-терригенной флишевой свиты залегают в оп
ределенном порядке, составляя ритмы. Каждый ритм (снизу вверх) на
чинается с более крупнозернистых пород и завершается пелитовыми. По 
характеру ритмов, по процентному содержанию отдельных элементов и 
подэлементов ритма (6) флишевая свита подразделяется на 4 подсвиты 
(снизу вверх): /Я

1. Первая, мелкоритмичная подсвита .... 237 м
Мощность ритмов 3—48 см, часто 5—25 см. I в пэр (подэлемент рит
ма)—песчаники составляют 4,4% общей мощности подсвиты; 1 с пэр— 
алевролиты—22,5%; Нэр (элемент ритма)—глины известковистые— 
73.1% Флишевой коэффициент

в пэр ֊ь £ R пэр 
£ 11 эр

=- 0,37.

Ритмы первого порядка— И| = 1с пэр+ 11 эр—составляют 64,5% всех 
ри। мов подсвиты. Ритмы второго порядка—1?ц =1 в пэр4-II эр составля
ют 35,5%. Средняя карбонатность отложений подсвиты равна 20,0%. 
Встречаются биоглнфы. <1

2. Вторая средне-крупноритмичная подсвита—253 м, мощность рит
мов колеблется от 7 до 108 см. часто 20—60 см
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1в пэр—составляет 4,4%, 1с пэр—18,6. П эр—77,0%, (=0,30
Ритмы первого порядка— р , составляют 57,1%, а ритмы второго 

порядка % =42,9%. Помимо биоглифов здесь встречаются механогли
фы. Последние наблюдаются на основании ритмов, на нижних поверх
ностях песчаников.

Средняя карбонатность подсвиты—21,3%.
3. Третья—мелко-среднеритмичная подсвита —150 м Мощность риг 

мов—7—68 см, часто 12—30 см.
1в пэр—составляет 3,6% общей мощности подсвиты, 1с пэр—36%. 

II эр—69,4%./ —0,65. ₽| = составляет 61.5°/0, а /?։‘ 38,5°/0. Набл> - 
даются биоглифы. Средняя карбонатность подсвиты 29,5°/0.

4. Четвертая—средне-крупноритмичная подсвита—210 м, мощное։ 
ритмов колеблется от II см до 136 см, часто—20—60 см. Ритмы мошнг 
стью больше I м появляются в верхней части подсвиты. 1 в пэр состав 
ляет 15,9%, 1с—пэр—30,8%. а П эр—53,3%. Р, составляет 23,7%. 
К|։ 76.3% всех ритмов подсвиты. ( = 0,87. Встречаются биоглифы и
механоглифы. Средняя карбонатность подсвиты—17,5%. Основные от 
личительные признаки вышеописанных свит приведены в табл. I

Таблица 1

Отличительные признаки В туфогенной флишоид- 
ной свите

В карбонатно-терриген
ной флишевой свите

1. Изменение мощности сви- 
ты по простиранию

2. Мощность слоев

3. Содержание тонкораспы- 
ленного пирокластическо
го материала

4. Содержание 810. в %

5. Содержание СаСО, н */в

6. Состав основных глини
стых минералов

7. Содержание руководящих 
минералов тяжелой фрак-1 
ции в •/,

авгид-диопсид

магнетит

гематит

биотит

барит-целестии

циркон

Резкое

0,02-12 м

большое

От 60,0 до 77.52. в среднем 
64,0

От 0,1 до 26,7, в среднем
3.4

Гидрослюды, монтморилло
нит — преобладает

От 2 до 67, в среднем 48

От 10 до 37. в среднем 46

От 1 до 6, в среднем 3

От 0,5 до 6, в среднем 1.3

От 0 до 12, в среднем 0,6

От 0 до 1, в среднем 0.2

Незначительно».*

0.01-0,9 м

Малое

От 45,83 до 53,72. в сред
нем 51,6

От 2 до 68.3. в среднем֊ 
20,3

Монтмориллонит, гидро 
слюды — преобладают

От 0 до 1. в среднем 0.1

От 1 до 55, в среднем 28

От 8 до 80. в среднем 24Л

От 1,5 до 36. в среднем
10,8

От 0 до 62 в среднем 6

От 1 до 15 в среднем 3
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О возрасте указанных свит можно отметить следующее: в ра <резс 
сс. Байбурд-Гохт по комплексу нуммулитов, ассилин и дискоциклин (оп
ределения А. А Асатряна и А. Е. Птухяна) возраст флишоидной туфо- 
101111011 свиты характеризуется как среднеэоценовыи. Я

В районе развалин с. Джанатлу в этой свите фауны еще не обна
ружено. В разрезе по линии разв. с. Джанатлу—с. Барцрашен в нижней 
части флишевой свиты по нашим сборам, из нижней и средней частей 
по сборам К) А Мартиросян (разрез 10), ею определено большое коли
чество мелких фораминифер, датирующий верхнеэоценовый возраст сви
ты Верхнеэоценовый возраст верхней части свиты определен по ком
плексу нуммулитов, конхилиофауны и микрофауны [2, 4].

Верхи верхней части свиты по возрасту являются переходными меж- 
д\ верхним эоценом и нижним олигоценом.

Известно [3, 5], что на Малом Кавказе в палеогеновое время интен
сивные вулканические процессы происходили в среднем эоцене (Севано- 
Ширакскин синклинорий) и в олигоцене (Айоцдзорский синклинорий). 
Следовательно. основными поставщиками тонкораспыленного пирокла
стического материала туфогенной флишоидной свиты являются средне- 
•юценог-ые подводные и редкие наземные вулканы Севано-Ширакского 
синклинория. В

Таким образом, на основании вышеуказанного можно предполагать 
среднеэоценовый возраст туфогенной флишоидной свиты, развитой в 
бассейне р. Азат. . . 1

На данном этапе изучения нам кажется более убедительным верхне- 
"П. к вый возраст карбонатно-терригенной флишевой свиты, но не ис

ключена возможность отнесения верхов верхней части свиты к нижнему 
сии их и низов нижней части свиты—к среднему эоцену.
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