
Известия ЛИ Армянской ССР, Науки о Земле, № 1_ 2, 1967, 95—99

П. II. НАМЕРЯЙ, М. Л. МОВСЕСЯН, .1. С. ЧО.1АХЯН

О КАЛИЕНОС11ОСТП СОЛЕНОСПОП ТОЛЩИ 
ПРИЕРЕВА11СКОГО РАНО! 1А

Калийные минералы—карналлит и сильвин представляют интерес 
как ценное минеральное сырье; до сих нор промышленных концентр ций 
этих минералов в Закавказье не обнаружено.

В настоящем сообщении приводятся новые данные о перспективах 
нахождения калийных солей в Приереванском районе.

Приереванский соленосный бассейн раньше считался бе .: <• ։» 11- 
ным. В последнее врем । ла Элар-Птгнинском уиастке распростран ния 
соленосной толщи нами было обнаружено проявление калийных с лей 
в виде сгустков, желваков, прослоек и редко пропластков (рис. 11.
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Фиг. 1. Схематическая карта размещении перспективных зон 
калиеносных пород в Приереванском районе.

Неогеновая соленосная толща Приереванского района (прогиба) 
расположена в пределах Ереваио-Ордубадской сник шпальной зоны ан- 
тнкавказского направления.

Приереванский прогиб с юга и юго-востока ограничивается Совета- 
шен-Джрвежским выступом и Гегамским горным массивом, а с севера, 
северо-запада Арагац-Анкава неким горным массивом.

Соленосная толща подстилается терригенными образованиями крас
ноцветной толщи верхнего олигоцеьа нижнего миоцена, прослеживаю
щимися в направлении простирания прогиба до района оз. Севан, и не- 
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рекрывается гипсоносной и разданскои толщами сарматско!о возраста. 
Соленосная толща условно относится к конкскому горизонту.

По данным скв. № 1 (с. Птгни) карналлито-сильвинитоносный го
ризонт расположен в нижней части соленосной толщи (рис. 2). В самом 
горизонте выделяются два пласта анамезита (по определнию Л. С- Чо-

֊ол**тъ* г*рсси (соле»ос*ия гполца) 
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Фиг. 2. Схс "а։.։ гескин^геологическин разрез соленосной толщи на участке с. Птгни. 
.чахни. Структура породы порфировая, гломеропорфировая. Вкраплен
ники образованы короткими и лейстовидными призмами плагиоклаза и 
псевдоморфиым оливином. Обычно призмы плагиоклаза собраны кучно. 
Призмы плагиоклазов—вкрапленников величиной до 1.0 мм—слегка тре
щиноваты. Иногда но трещинкам и, в частности, в центральной части 
табличек развивается вторичный глинистый продукт. Плагиоклаз зона- 
ле: но метолу симметричного угасания определен как лабрадор 
(№№ 52—58). Оливии полностью замещен зеленоватым слюдистым ми
нера том— иддингситом. Основная масса полнокристаллическая, тонко
зернистая, сложена микролейстами плагиоклаза и пироксена; последний 
имеет форму столбиков; зерна акцессорных рудных минералов изомет- 
ричны. ■

Интересно отметить тот факт, что у обоих пластов анамезита (пла
стообразных тел эффузивной породы) перекрывающие их слои и пласты 
каме пюй соли почти не изменены. Здесь следует отметить, что памп изу
чена не вся толща, а лишь образцы глин и соли, залегающие непосред
ственно на эффузивных породах. д!

В образцах каменной соли, отобранных из подстилающего слоя, ус
тав* влево изменение регенерация кристаллитов галита.

Iриведениые данные говорят о том, что вероятно мы имеем дело нс 
с д гка ми постконкского возраста, а с эффузивными пластами продук- 
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тамп вулканизма, образовавшимися синхронно с толщей каменной соли
Ниже приводится макроскопическое описание желваков и выделе

ний карналлита и сильвина в каменной соли.
Каменная соль чистая, с редкими включениями терригенных компо

нентов п с желваками карналлита. Встречаются выделения, сгустки чи
стых крупных кристаллов сильвина. На вид они водянисто-белые, про
зрачные. Под микроскопом, в препарате из желваков калийных солеи, 
подсчет показал следующие содержания минералов: карналлит—55%, 
сильвин—30%, галит—15%.

Карналлит. Неправильные, уплощенные зерна со свежими краями, 
бесцветны. В зернах встречаются отдельные сгустки железного блеска.

Сильвин. Крупные таблитчатые, квадратные, прямоугольные зерна 
с большим количеством мелких чешуек железного блеска. Железного 
блеска здесь больше, чем в зернах карналлита. По всей вероятности, за
явление связано с значительной гигроскопичностью и абсорбционной спо
собностью сильвина (фиг. 3).

В зернах карналлита часто раз
виты кристаллики ангидрита, по-ви- 
ди.мому, диагенетического происхож
дения, образовавшиеся после раз
бавления маточного раствора, обо
гащения рапы порциями Са-иона и 
воздействия этих вод с солями на 
еще не затвердевший осадок кар- 
иаллит-галита.

Иногда каменная соль пропита
на карналлитом, в связи с чем она и имеет медово-коричневатып оттенок. 
В зернах карналлита наблюдаются 
сгустки и участки многочисленных 
чешуек железного блеска. Зерна 
карналлита уплощенные, округлые, 
бесформенные.

Нахождение карналлита и силь
вина позволяет уточнить некоторые 
вопросы палеогеографии. Ниже рас
сматривается генезис этих минералов

Фиг. 3. Зерна силнвина

на фоне палеогеографической об
становки формирования соленосной толщи.

Известно, что когда соленость рапы солеродного бассейна дости
гает 13 15%, начинается процесс осаждения гипса; при солености 25 
-7%— выпадает ИаС1, а при 32—35%—осаждаются К—Мд-ыс соли 
(сульфаты, хлориды), в том числе—сильвин и карналлит [1].

Чем больше растворимость солей, тем они меньше встречаются в 
ыосфере. Это явление объясняется тем, что в природе очень редко соз 

даются условия, в которых испарялось бы больше 90% первоначального 
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объема морской воды (условия, в которых осаждаются галит, сильвин, 
карналлит и другие легкорастворимые соли), кроме того, уже осажден՜ 
ные легкорастворимые соли трудно сохраняются в литосфере ввиду их 
чрезвычайной неустойчивости [2].

Почти во всех известных месторождениях легкорастворымые соли 
(сильвин, карналлит) размещены в верхней части солеиосной толщи.

В Приереваиском соленосном бассейне, в отличие от других изве
стных классических месторождений, калийные соли (сильвин, карнал
лит) размещены в самой нижней части соленосной толщи. В верхних 
частях толщи постепенно калийные соли исчезают из разреза. Следова
тельно условия высокой концентрации имели здесь место в начале на- 

* *

копления каменной соли; в дальнейшем постепенно рапа разбавлялась и 
вместо соли осаждались гипс и гипсовые породы, а выше по разрезу по
явились нормально-морские осадки.

Как отмечалось, в нижней части толщи, где сосредоточены желваки 
и выделения карналлита, встречаются пласты эффузивной породы—ана 
мезита. Представляется, что они проникли в солеродный бассейн из ок
ружающих активных вулканических зон Арагаца и Гегама. Продук
ты вулканизма (эффузии и пирокластический материал), по-видимому, 
сыграли значительную роль в увеличении концентрации рапы, насыще
нии ее К—М§—Са-нонами.

Установлено, что продукты деятельности современных вулканов Си
цилии п Японии существенно обогащают воды бассейнов различными 
элементами и растворимыми сол*.ми.

Было доказано, что образование определенной части солгиосных 
глин Приереванского района теснейшим образом связано с гальмироли
тическими изменено; мн вулканического пепла. Надо подчеркнуть, что 
образование более половины терригенной части подстилающей красно- 
цветной толщи и части терригенных пород перекрывающей раздан- 
ской толщи теснейшим образом связано с вулканизмом [4].

Значительный баланс К. Ме[ и Са в период осаждения сильвина и 
карналлита связан с продуктами вулканической деятельности, посколь
ку в это время солеродный бассейн был почти изолирован от обширной 
лагуны Араратской котловины. ' УкЯ

В результате изучения образцов калийных солей из Птгиинской скв. 
№ I установлено, что более высокие концентрации рассолов создавались 
в более изолированной части Приереванского бассейна, т. с. в Элар-Се- 
ванском участке, который и представляет наибольший интерес в отноше
нии выявления значительных концентраций легкорастворимых солей.

Этим подтверждается то предположение, что общение вод солерод
ного бассейна Приереванского района с водами пониженной концентра
ции 1ругпх бассейнов осу тествлилось то идо со стороны Араратской 
котловины. Севанский участок замыкал Присревапский солерудный бас
сейн с ВСВ части. Агмаганский массив—с ВЮВ части, Арагацский—с 
СЗ части.
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В начале конка происходило значительное осолонение Прпереван 
ского бассейна; Приереванский прогиб, имевший довольно широкое рас
пространение в верхнем олнгоцене—нижнем миоцене, сузился и узкой 
полосой протягивался на север, почти до области оз. Севан.

На юге прогиба образовались еще два изолированных бассейна 
Масисский и Октемберянский, которые в конце конка общались между 
собой. К этому времени Араратская котловина превратилась в обшир
ную лагунную зону, связь которой с открытым морем была более за
трудненной. Приереванский прогиб, в свою очередь, отшнуровался от 
обширной лагунной зоны Араратской котловины, воды которой поступа
ли в Приереванский прогиб лишь незначительными порциями. Концен
трация вод Приереванского бассейна росла с огромной быстротой и в 
сравнительно небольшой отрезок времени «садился галит. Увеличение 
концентрации росло и уже в начале конка создались условия для скоп 
ления более легкорастворнмых солей.

Увеличению концентрации способствовали также и продукты вул 
панической деятельности, обусловившие осаждение легкорастворнмых 
солей.

Временами, между отдельными этапами интенсивной вулканической 
деятельности, имели место периоды опреснения, в течение которых осаж
дались пласты каменной соли и редко ангидрита.

После периода осаждения К М5-ых легкорастворнмых селей про
изошло погружение Тазагюх-Епгиджа-Паракарского вала, в результате 
•.его возобновилась связь с морем и уменьшились концентрации раство
ров; началось осаждение только галита и отчасти более труднораствори
мого ангидрита.

В конце конка в пределах Араратской котловины и Приереванского 
прогиба произошла новая трансгрессия и концентрация рапы настолько 
уменьшилась, что снова осаждался гипс, а затем, во время обширной 
сарматской трансгрессии соленосные породы перекрылвсь нормально
морскими породами разданской толщи.

Легкорастворимые соли (сильвин, карналлит и др.) представляю։ 
большой интерес для народного хозяйства. Есть основанья полагать, что 
значительные скопления этих минералов в Приереванском районе сосре
доточены на участке, расположенном между с. Элар и оз. Севан.

Институт геологических наук 
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մական աղեր:

Սիլվինիտր և կաոնալիտր հանդիսանում են րտրձրարմեր օգտակար հա
նածոներ, և Նրանց նոր հեռանկարային ւգաշտրների հայանարևրումր հանդի
սանում է երկրաբանների առաջնահերթ խնդիրր։
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