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СЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ ВОДЫ В ОЗЕРНЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ 
ЛЕНИНАКАНСКОИ КОТЛОВИНЫ

Ленинаканская котловина представляет собой межгорный прогиб, 
выполненный озерными и озерно-речными отложениями антропогеповог? 
времени, мощность которых достигает 400 м. Эти осадки представлены 
тремя литологическими комплексами пород, обязанными своим проис
хождением сложной истории развития древнего озерного бассейна.

По естественным обнажениям и по данным буровых скважин, пробу
ренных Геологическим Управлением Армянской ССР, нами составлен 
схематический геологический профиль, который позволяет уточнить гео
логическое строение и происхождение вод озерных отложений Ленина- 
канской котловины (фиг. 1).

Как видно из профиля, снизу вверх, отчетливо выделяются три комп
лекса пород—нижний, средний и верхний.

Нижний комплекс имеет озерно-речное происхождение и представ
лен переслаивающимися галечниками, гравием, песками, рыхлыми пес
чаниками, глинами, суглинками и супесями Этот комплекс пород иногда 
включает внутриформационные потоки лав, прослойки вулканического 
туфа и пепла. Мощность всего комплекса достигает 140 м.

Средний комплексе имеет типично озерное происхождение. Он нако
пился в условиях спокойного, застойного режима озера. Об этом свиде
тельствует огромная (до 130 м) тонкоотмученная, хорошо отсортирован
ная глинистая толща, согласно и почти горизонтально налегающая на 
нижний комплекс пород. Глины эти имеют различные оттенки серого и 
зеленого цветов, плотные, жирные, часто карбонатные и глинистые, со
стоят из тонкодисперсного, пелитового материала, иногда содержат ред
кие включения крупнообломочного материала.

В этом комплексе пород имеются линзы песчано-гравелисто-галеч
ных пород различной мощности (от нескольких сантиметров до 10 м) и 
выдержанности, имеющих непостоянный механический состав. Линзы, 
как правило, находятся па различных гипсометрических уровнях. Часто 
они соединяются между собой, выклиниваются, не представляют по
стоянных горизонтов, распространенных на большие площади, и содер
жат напорные воды.

На озерный комплекс налегают озерно-речные отложения, состав
ляющие верхний комплекс всей озерной толщи. Они по своим литологи-
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Фиг. 1. Схематический геологический профиль озерных и озерно-речных отложении 
Ленннаканскон котловины. 1. Современные отложения: а) аллювий, б) делювий, про
лювий. 2. Террасовые отложения: супесь, песок, гравий и галечники. 3. Вулканические 
туфы. 4. Верхний-озерно-речной комплекс отложений: перемежающиеся слои сугли
нок. супесей, песков, гравия и галечников. 5. Средний-озерный комплекс отложений^ 
а) глины тонкоотмученные, хорошо отсортированные, б) линзы песчано-гравелисто- 
галечных пород. 6. Нижний-озерно-речной комплекс отложений: перемежающиеся 
слои глин, суглинок, супесей, гравия, галечников, глинистых песчаников, туфопесча- 

ников и .микроконгломератов. 7. Древние галечники. 8. Долеритовые базальты.

ческим особенностям очень сходны с нижним комплексом пород. Мощ
ность их достигает 35 м. Отложения этого комплекса содержат остатки 
костей млекопитающих, по которым Л. А. Авакян [1] их относит к мин- 
дельрисскому межледниковью. Ь

Верхний комплекс пород в северной части и в некоторых районах 
юга котловины перекрыт слоем вулканического туфа, мощностью до 
5 м. Поверхность Ленинаканской котловины покрыта плащей аллю
виально-пролювиальных отложений, мощность которых в отдельных слу
чаях достигает 20 м.

Подземные воды рассматриваемого района в своем формировании, 
движении и химизме связаны закономерно с вышеперечисленными лито
лого-фациальными, а также геолого-структурными, геоморфологически
ми и физико-географическими условиями. I

В общем балансе природных вод Ленинаканской котловины прини
мают участие пресные грунтовые и напорные воды с повышенной мине
рализацией, а также минеральные воды (табл. 1).

Пресные грунтовые воды, в основном, формируются за счет атмос
ферных осадков и циркулируют в пределах верхнего комплекса пород.
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лаборатории III Н АН Армянской ССР, а остальные — н Управлении геологии СМ Армянской ССР.
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Большой научный интерес представляют напорные воды, заключенные в 
л и из а х - кол. 1 ск горах среднего ком пл екса пород*  происхождению кото- 

• рых посвящена настоящая статья.
Ныне считается, что пресные напорные воды формируются за счет՛ 

атмосферных осадков и циркулируют в «водоносных горизонтах» сред
не։ о комплекса пород. Нами же, вообще, отпивается существование 
«водоносных горизонтов» в этом комплексе пород. Здесь могут иметь ме
сто только линзы-коллектоы, изолированные от атмосферного питания и 
в то же время не имеющие области разгрузки, по той причине, что озер
ная голща, залегающая почти горизонтально, совсем не дислоцирована и 
врез речной сети еще не проник в озерный комплекс пород, т. е. линзы 
находятся гораздо глубже, чем врез речной сети, где может произойти 
разгрузка. Однако, не исключена возможность существования скрытых 
очагов разгрузки, приуроченных к тектоническим трещинам. Как изве
стно, глины на глубине очень вязки и пластичны и поэтому трещины мо
гут быть развиты не повсеместно, а только в тех местах, где в антропо- 
геновое время имели место разрывные .нарушения. По данным А. Т. Ас
ланяна [2], в южной части котловины, в районе сс. Ахурик, Гетк, Ерасха- 
ьорс, Норабер, Гусанагюх и Ширакаван под покровом молодых зав. г՝ - 
фобрекчий и озерных отложений в близширотном направлении проходит 
положительная тектоническая структура, осложненная широтными раз
рывами, служащими путями проникновения из глубоких недр углекисло
го газа. Очевидно, что здесь разгрузка и водообмен происходят по тре
щинам.

Чтобы убедиться в правильности этих суждений, надо рассмотреть 
процесс механической седиментации, озерного комплекса отложений.

Огромная мощность тонкоотмученных и хорошо отсортированных 
глин свидетельствует о длительности их накопления в условиях спокой
ного (бессточного) режима озера. Как известно, древнее Ленинаканское 
озеро и его водосборная площадь располагались среди горной страны, 
сложенной различными породами: вулканическими, вулканогенно-оса
дочными, нормально-осадочными и интрузивными, в условиях относи
тельно прохладного и влажного климата. Эти особенности физико-гео
графической обстановки, вместе взятые, приводили к тому, что общая 
интенсивность питания водоема обломочным материалом соответствова
ла величине питания и законам меканической седиментации современ
ных озерных водоемов аналогичных физико-географических областей.

В очень сходной физико-географической обстановке ныне находится 
оз. Севан. Его окружает рама гор, сложенная почти теми же породами,, 
какими были сложены берега древнего Ленинаканского озера. Количе
ство осадков, выпадающих в бассейне Ленинаканского озера, вероятно, 
было около 400—650 мм. Об этом свидетельствует лесной спектор, обна
руженный Н. С. Соколовой в наших образцах (Ркеа до 33%, Ршиз до 
42% и значительное количество пыльцы широколиственных пород: 
Сагршив, 1Лпш5, ТЖа и др.). Такое же количество осадков ныне выпада
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ет и в бассейне оз. Севан. Однако здесь лес не растет. Это безлесие име
ет свои причины, разбор которых не входит в задачу настоящей статьи.

Площадь Ленинаканского озера, определенная нами по нашим ис*  
следованиям на территории Армянской ССР и по данным геологической 
карты Турции [9], примерно равна площади оз. Севан*.  Глубина древнего 
( зера также не уступала глубине оз. Севан. Об этом говорит наличие 
двух форм диатомей —Ме1о$иа ^гапиЫа и $1ер11апо<118си5 аь1гаса, обна
руженные Н. Г. Заикиной в наших образцах. Как известно, эти формы 
обитают в толще свободной воды с большими глубинами [6].

Озерные отложения визуально хорошо прослеживаются на территории Тур
ции. однако, они на турецкой геологической карте датируйся неогеном. При подсче
те площади древнего озера нами учтены эти отложения.

•* Данные гранулометрического анализа заимствованы у Д. Б. Саркисяна.

Сходство факторов физико-географической обстановки позволяет 
считать, что количество привноса обломочного материала в древнее Ле- 
ьинаканское озеро и в оз. Севан было примерно одинаково. Механичес
кий разнос и дифференциация этого материала в аналогииных современ
ных водоемах, как известно, происходит следующим образом: волны за
хватывают материал, приносимый с суши, отмывают его, дифференци
руют, грубый отлагают в прибрежной зоне, тонкий относят в глубину и 
там он постепенно осаждается. Эту закономерность могут подтвердить 
результаты изучения гранулометрического состава осадков Большого 
Севана- По данным 3. П. Едигаряна, В. В. Пайразяна и М. А. Сатиана 
[4]. в полосе 20-й изобаты на общем фациальном профиле мы встречаем
ся с осадками переходной зоны от осадков прибрежных (гравелиты, пес
ки, ракушечники) к осадкам сравнительно глубоководным (глубинные 
илы, глины). Следовательно дальше этого предела грубообломочный ма
териал не может проникнуть, там осаждаются илы и глины. Такова же, 
вероятно, была картина и в древнем Ленинаканском озере

Чем же теперь объяснить образование линз песчано-гравелисто-га
лечных пород в глинистой толще?

Совершенно очевидно, что гравий и гальки не могли переноситься 
воздушным путем. Вероятно они заносились реками и при сильных се
левых потоках дальше 20-й изобаты в сторону озера, заполняли отрица
тельные формы его дна, а затем перекрывались илами и превращались в 
линзы. Буровые скважины, заложенные в г. Ленинакане, сс. Ахурик, 
Арапи, Баяндур и др., в которых среди глин встречены линзы-коллекто
ры, должны находиться за пределами 20-й изобаты, в центральной ча
сти древнего озера. Об этом может свидетельствовать гранулометриче
ский состав типичных для этой зоны озера глин, взятых для опробования 
из шурфов в Ленинаканском карьере (западная окраина г. Ленинака
на, обр. 4600), в районе с. Ахурик (обр. 4614) и у пограничного моста 
(обр. 4615), (табл. 2)**.

Все вышесказанное говорит о том, что песчано-гравелисто-галечные 
отложения, вскрытые буровыми скважинами в центральной части древ-
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него озерного бассейна, должны иметь линзообразную форму, захоро
ненную в толще тонкоотмученных глин и не связаны с прибрежными 
песчаными отложениями, по которым может происходить их питание ат
мосферными осадками. Кроме того, там, где в коллекторах имеются
пресные воды, исключена возможность их глубинного питания. Справед
ливее всего предположить, что пресные воды, заключенные в тиизах-кол- 
лекторах в пределах центральной части древнего озерного водоема, 
имеют реликтовое происхождение, т. е. они сохранились со времени су
ществования водоема.

В табл. 1 приведены результаты химических анализов этих вод. Они
показывают, что воды скважин I, 10, 16, 360, по нашим соображениям, 
имеют седиментационное происхождение. Это может подтвердить и ве

личина натрнй-.хлорового коэффициента ✓ \’а , 
\С1/

который выше 0,87.

Таблица 2

Глубина 
взятия 
в м.

Содержание фракции, °/0

и

4000

4614

4615

0,05
0,01

0.01 —
0.0.5

0.005-
0.001

0,1- 
0,05

2.5 0,16 1,05 2.84 7,17 19,82 68,96 Глина

3,0 0,16 2,40 11,13 8,29 25,07 52,95 Глина

1.5 0,11 .2,75 6,67 3,59 17,12 ! 69.76 Глина

А .А. Карцева [5]. должныВ таких случаях воды, по данным отно
ситься к седиментационным водам внутренних опресненных водоемов.

Рассмотрим теперь каким же образом формировались эти воды.
В период литификации часть воды водоема захватывалась и увле

калась накапливающимися осадками в виде иловой воды и затем погре
балась под новыми слоями. Так, с момента образования озерной толшп 
и даже раньше в стадии раннего диагенеза образовались седиментацион
ные воды

Как известно, особенностями глинистых осадков являются своеоб
разный минеральный состав и значительные размеры удельной поверх
ности слагающих их частиц, с которой связываются значительные коли
чества влаги при их седиментации, особенно в субаквальных условиях 
Поэтому глинистые осадки в условиях стратисферы можно рассматри- • *
вать как аккумуляторы огромных запасов влаги [3]. Эта влага, в тон или 
иной мере, может быть удалена из пород лишь при резком изменении ус
ловий их существования, вызванном увеличением испытываемого ими 
давления или появлением возможности испарения влаги.

После исчезновения водного бассейна древнего озера некоторая до
ля этой влаги могла испариться, по испарение происходило с поверхности 
глин в пределах небольших глубин, порядка единиц метров и притом 
только в тех районах, где озерные глины не были перекрыты туфовым 
покровом и мощными делювиально-пролювиальными отложениями.
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Остальная часть влаги, в ходе литификации глинистых осадков от ила 
до глинистой породы, под влиянием его гравитационного уплотнения от
жималась в породы-коллекторы внутри глинистой толщи. В процессе 
уплотнения глин и выжимания из них воды изменились не только их 
свойства, но и свойства воды, как только связанная вода переходила в 
свободную. . . . ^9

Дж. Уэллер [8] предполагает, что седиментационные воды в осад
ках обычно значительно более соленосные и вязкие, чем воды древних 
водоемов. Следовательно надо полагать, что с момента образования се
диментационной воды и осадков, в процессе их взаимоотношения проис
ходили сложные геохимические процессы —выщелачивание, диффузия, 
обменная адсорбция и другие, которые способствовали повышению со- 
леносности седиментационных вод.

Детальное изучение физико-химических свойств седиментационных 
вод. заключенных в породах-коллекторах и в порах глинистых пород, 
прольёт свет на ряд вопросов палеогеографии Ленинаканской котло 
вины. . ՛
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