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О НЕКОТОРЫХ ПОСТСЕДИМЕНТАЦИОННЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ ПАЛЕОГЕНОВЫХ И ПАЛЕОЗОЙСКИХ 

ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ РАЗДАНСКОЙ 
РАЗВЕДОЧНОЙ ПЛОШАДИ

В осадочных толщах с глубиной залегания, как известно, наблюда- 
ется постепенное изменение физико-механических и литологических 
свойств пород. В настоящей статье авторы попытались выяснить харак
тер некоторых изменений пород с глубиной и причины их образования 
на примере кернового материала скважин Разданской разведочной пло
щади. Здесь пробурены 13 глубоких скважин, из коих 12 вскрыли отло
жения олигоцена и эоцена (преимущественно верхнего эоцена) и только 
скв. 14—Раздан, помимо палеогена и верхнего мела, вошла в сильно 
уплотненные породы палеозоя и здесь была приостановлена на глубине 
2586 м.

В разрезах указанных скважин, кроме четвертичных и неогеновых 
пород, выявлены отложения шорахбюрской (нижний-средний олигоцен), 
терригенно-флишевой (средний-верхний эоцен), туфогенно-флишоидной 
(средний эоцен) свит, терригенно-карбонатные флишевые отложения 
нижнего эоцена—Дания, карбонатные породы верхнего мела и терриген
ные отложения палеозоя*.

I. Характер изменения цемента песчано-алевритовых пород с глубиной

В песчаниках и алевролитах шорахбюрской свиты встречаются гли
нистый и карбонатный минеральные цементы. Преобладают породы с 
глинистым цементом, обычно с небольшой примесью карбонатного ма
териала. По количеству цемента и способу цементации выделяются 
следующие типы цемента: базальный (составляет приблизительно 23% 
всех типов цемента), поровый (41%), контактово-пленочный (4%), по
рово-пленочный (22%) и базально-поровый (10%).

В флишевой свите отмечаются глинистый, карбонатный, глинисто- 
карбонатный, карбонатно-глинистый цементы песчано-алевритовых по
род с преобладанием глинистого (77%).

Поровый цемент составляет 50%, базально-поровый—20%, базаль
ный 25/о, конIактово-пленочный—5% всех типов цемента песчаников 
и алевролитов этой свиты. .

равнительно полные данные о литологии и коллекторских свойствах пород 
и частично верхнего мела приведены в статьях Садояна А. А. (1965, 1967).
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В туфогенно-флишоидной свите среднего эоцена отмечаются глини- 
сто-хлорнтовый (туфогенный) и карбонатный типы цемента. Цементация 
преимущественно базальная, реже поровая и порово-нленочная. В терри- 
Геннэ-карбонатной флишевой свите резко преобладает карбонатный 
цемент базального типа. В песчано-алевритовых породах терригенной 
толщи палеозоя встречаются серицитово- хлоритовый и кремнистый 
цементы с преобладанием первого. Здесь выделяются контактово-пле- 
ночнын, поровый, порово-пленочный цементы с преооладанием первого. 
В аркозовом песчанике, на глубине 2584—2586 м, цемент преимуществен
но кремнистый, но часто встречаются участки без цемента, с эпигенети
ческим срастанием зерен.

Сравнение цементов терригенных пород палеогена и палеозоя по
казывает, что с возрастанием глубин залегания, а также возраста отло
жений наблюдается по разрезу (сверху вниз):

а) увеличение содержания кремнистого цемента;
б) резкое уменьшение базального и порового и увеличение порово

пленочного и контактово-пленочного типов цемента;
г) в самой нижней части разреза отмечаются участки песчано-алев

ритовых пород почти без цемента—с цементацией срастания зерен.

II. Характер контактов зерен

Признаками уплотнения песчано-алевритовых пород являются: чис- 
ю длинных, вогнуто-выпуклых контактов зерен, наличие микростилоли

тов, конформных и инкорпорационных структур (I. М. Taylor (1950), 
А В. Копелиович (1960, 1965), В. П. Якушев и Н. В. Смирнова (1965) 
и др-).

Сверху вниз но разрезу скважин в породах наблюдается возраста
ние уплотнения упаковки зерен, что особенно заметно на примере тер
ригенных отложений палеозойского возраста. Так, в шлифах песчано- 
илевритовых пород шорахбюрской свиты встречаются 1—2 длинных кон
такта, причем частота встречаемости шлифов с зернами, имеющими 
длинные контакты, очень низкая; в флишевой свите число длинных кон
тактов зерен обычно 2—3 на один шлиф, в нижней части свиты 3—4, а 
частота встречаемости таких шлифов приблизительно составляет 15% 
(фиг. 1).

В породах обеих свит преобладают короткие и точечные контакты 
зерен.

В т\фогенно-флишоидной. террпгенно-карбонатной флишевой свн- 
гах длинные контакты очень редки и единичны, а в карбонатных поро
дах верхнего мела они отсутствуют, так как в них преобладает базаль
ный цемент.

Приблизительно такой же порядок частоты встречаемости по раз
резу отмечается для вогнуто-выпуклых контактов зерен и микростилоли- 
тов.

В терригенной толще палеозоя резко увеличивается число вогнхто-
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выпуклых и длинных контактов зерен, с преобладанием первых. Часто 
встречаются микростилолиты (фиг. 2). В разрезе этой толщи частота 
встречаемости шлифов пород с вогнуто-выпуклыми контактами зерен 
составляет 80%, с длинными контактами—70%, а с микростилолитовы- 
ми швами—50%.

/ 2 з
Фиг. ). Кривая частоты встречаемости 1 — длинных контактов. 2—вогнуто-вы

пуклых контактов, 3 —- микростилолитов.

Анализ контактов зерен показывает, что с возрастанием глубин за
легания и возраста пород число длинных, вогнуто-выпуклых контактов 
зерен и микростилолитов увеличивается. Следовательно, свободное про
странство между зернами терригенных пород уменьшается и плотность 
их упаковки увеличивается. II, действительно, значения пористости и 
проницаемости пород палеозоя очень низкие. Полная пористость песча
ников и алевролитов колеблется от 0,86 до 5,9%; открытая пористост» 
от 0,29 до 2,59%, а газопроницаемость обычно ниже 0,1 миллидарси. Тре
щинная проницаемость, определенная микроскопическим методом, не 
превышает 10 миллидарси.

Таким образом, тс парадоксальное явление, что с общим уменьше
нием содержания цемента коллекторские свойства пород в терриген
ных отложениях палеозоя ухудшаются, связано со значительным уплот
нением упаковки зерен, их срастанием и сокращением порового объема 
пород. Па уменьшение порового пространства пород резко влияет также 
другой фактор—растворение минерального вещества на стыках высту
пов контактирующих зерен, где давление между ними значительно вы
соко, и заполнение растворенного материала на участках с меньшим дав
лением. Это явление сверху вниз по разрезу увеличивается и получает 
широкое распространение в нижней части терригенной толщи палеозоя*. 
Здесь часто кварц или полевой шпат образуют каемки (иногда неполные 
каемки) вокруг тех же зерен кварца или полевого шпата (фиг. 3).

Растворение давлением может происходить также под влиянием тангенциаль
ных сил.
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Фиг. 2

Фиг 4

Фиг. 2. Длинные, вогнуто-выпуклые контакты зерен, микростилолитовын шов и 
инкорпорационная структура зерен. Обр. 2226, гл. 2584—2286 м. Палеозой. Увел. 

90. С анализатором.
Фиг. 3. Новообразованная кварцевая каемка кварцевого зерна. Песчаник аркозо

вый. Обр. 2222, гл. 2555 -2558 м. Палеозой. Увел. 90. С анализатором.
Фиг. 4. Внедрение зерен (инкорпорационная структура). Песчаник полимиктовый. 
Обр. 488, гл. 1950—1962 м. Средний-верхний эоцен. У вел. 90. С анализатором.

Фиг. 5. Гидратизированные, деформированные червовидные пластинки биотита. 
Песчаник полимиктовый. Обр. 453, гл. 1501—1503. Средний-верхний эоцен. Увел. 

90. Без анализатора.
Фиг. 6. Участок аркозового песчаника, сцементированный пиритом. Обр. 2211а, 

гл. 2430-2432 м. Палеозой. Увел. 90. Без анализатора.
Фиг. 7. Трещиноватые зерна полевого шпата, корродированные и заполненные 
кальцитом. Обр. 485, гл. 1917—1930 м. Средний-верхний эоцен. Увел. 90. С ана

лизатором.
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На контактах кварца н полевого шпата обычно частично сглажен
ный выступ кварцевого зерна расположен в вогнутом участке полевого 
шпата. Л

В шорахбюрской и флишевой свитах изредка наблюдаются внедре
ния почти не сглаженных выступов кварца в обломки пород (фиг. 4). иОдним из индикаторов эпигенетических изменении терригенных по
род, как отмечает Л. В. Копелиович ( 1965). является биотит. Сверху вниз 
по разрезам глубоких скважин Разданской площади наблюдается за
метное уменьшение содержания биотита и почти полное его исчезнове
ние. Если в шорахбюрской и флишевой свитах содержание биотита в 
тяжелых фракциях пород колеблется в пределах 1 30%, чаще 4 6%, 
в туфогенпой флишоидной—0—20%, чаше 1—2%, а в терригенно-карбо- 
натной свите и в карбонатных породах верхнего мела часто не превы
шает одного процента, то в терригенной толще палеозоя биотит почти 
отсутствует. С глубиной залегания пород наблюдается обесцвечивание «г «г •
буровато-коричневого биотита, ослабление четкости плеохроизма до 
полной его потери, деформация пластинок (фиг. 5). Биотит в основном 
переходит в гидрослюды и частично в хлориты.

Сверху вниз по разрезу терригенных отложений наблюдается также 
постепенное увеличение содержания серицита и хлорита. Пирит отме
чается во всем разрезе со сравнительно большими содержаниями в тер
ригенных отложениях. Как известно, с гл у биной залегания пород, особен
но в зоне глубинного эпигенеза, среда становится более восстановитель
ной. В терригенной толще палеозоя пирит имеет широкое распростране
ние и в основном встречается в виде эпигенетических образований. Часто 
наблюдаются прожилки пирита, причем последний в одном образце чет
кообразно заполняет осевую часть актинолитовых прожилков. Отмеча
ются также скопления пирита в агрегатах с зернами кварца, полевого 
шпата и актинолита (фиг. 6). Вероятно, здесь пирит является образова
нием более поздним, чем актинолит.

Содержание актинолита незначительно в верхней части разреза (в 
палеогене), где этот минерал в основном обломочный, и заметно повы
шается в терригенной толще палеозоя, образуя аутигенные скопления 
и прожилки.

В различных частях разреза терригенной толщи палеозоя наблю
даются пирит-актинолит-кварцевые гнезда и ветвящиеся прожилки тол
щиной 1 —3 мм, пронизывающие разнообразные породы (аркозовые пес
чаники, алевролиты и глинистые сланцы) как по слоистости, так и вкрест 
нее. Эти прожилки часто дают слепые, пальцевидные окончания. Цен- 
։ральные (осевые) части прожилков обычно сложены линейно-вытяну
тыми агрегатами волокнистого актинолита и пирита, с примесью хлори- 
га, сфена и в некоторых случаях диопсида. По обе стороны от этих агре- 
։<։гов развил ореол осветления псевдогранобластовой структуры, сло
женной 0,2 мм изомегричными зернами кварца, халцедона и альбита с 
вкрапленностью (фена. Часто в ассоциации с указанными образования
ми встречается турмалин, реже эпидот, цоизит.
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Таким образом, налицо явление окремнения и альбитизации с выде
лением пирита и актинолита.

В разрезе терригенных толщ карбонатизация развита в основном 
в отложениях палеогена и сравнительно слабо в терригенной толще па
леозоя. Кальцит нередко образует базальный цемент пород или запол
няет отдельные пустоты и трещины.

Наблюдается частичное разъедание и замещение зерен кварца и по
левого шпата карбонатом (фиг. 7).

Окремнение и альбитизация пород, как уже отмечено выше, преи
мущественно развиты в терригенной толще палеозоя. Цеолитизация 
(цеолит заполняет мелкие пустоты пород) наблюдается главным обра
зом в песчано-алевритовых породах палеогена.

На основании вышеизложенного можно заключить, что палеогено
вые отложения претерпели изменения, характерные для начальной ста
дии эпигенеза.

Породы вскрытой части разреза терригенной толщи палеозоя сохра
нили свой осадочный облик и находятся в поздней, глубинной стадии 
эпигенеза.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР Поступила 17.V1.1968.

Լ. Ա. ՍԱԴՈՅԱՆ, Վ. 1Լ. ԱՂԱՄԱԼՅԱՆ

2ՐԱԶԴԱՆԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ՊԱԼԵՈԴԵՆՅԱՆ ԵՎ ՊԱԼԵՈԶՈՅԱՆ 
ՏԵՐԻԳԵՆ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԵՏՍԵԴԻՄԵՆՏԱՑԻՈՆ ՈՐՈՇ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 

ՄԱՍԻՆ

Ա մ ւ|ւ п I

հստվածքա փն Հա иտվտծքներում րստ տեղադրման խորության աճման 
նկատվում է ապարների ֆիզիկո-մ ե խ անիկա կան և լիթոլոդիական Հատկա
նիշների փոփոխություն։

Հրազդանի հետա դաշտ հորսւտսւնցքերով կտրված
պալեոգենյան և պալեողյան տերիդեն նստվածքների ուսումնասիրության Հի- 
ման վրա հեղինակներր աշխատել են րստ խորության բացահայտել

1 • Ավաղաքարա֊ալերոլիտա քին ապարների ցեմենտի փոփոխության 
բնույթ ր.

2* Ավ ա դա քար ա - ա / Լր ո լի տ այ ին ա պարն երի հա տի կների կոնտ ակտների 
բնոլյթր. । I

3. 1/ իներա/ա փն փոփոխությունների բնոլյթր։
ա լ ե ո դ են (ան և պալեոզոյան տ երի դեն ապարների ցեմենտների ^ամեմա֊

"՛ութ քունր ցույց է տալիս, խ ո ր ութ լ ան և րստ նստվածքն հր ի դասակի
աճման նկատվում է'

ա) կա յծքարա յին ցեմենտի քանակության ավելացում.
բ) բաղալ և ծակոտիափն տիպի ցեմենտների պակասեցում և ծակոտի֊ 

թ Աք ղան թ ա յին և կոն տ ա կտ * թ ա ղան թ ա լին ցեմենտների ավելացում։
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մնասիրված կտրվածքի ստորիս մասում ա վա ղա - ալհրի տ ային

ապարներում հան ղիպում են 
հ ա տիկների հարակցումով։

Հատիկների կոնտակտն Լ

աոանձին տեղամասեր առանց ցեմենտի միայն

ուսումնասիրությունը УпЧ9 է տալիս
ապարների տեղադրման խորության և նրանց հասակի աճման հես։ Հատիկների 
երկար, գոգավոր ուռուցիկ կոնտակտների և մ ի կ ր ո ս տ ի / ո {ի տն ե ր ի թիվը աճում 
Լէ Տրիզեն ապարների կտրվածքներում վերից վար նկատվում Լ բիոտիտի հ 
կարբոնատների քանակության պակսեցում ու սերիցիտի, քլորիտի, կայծքարի, 
ակտինոլիտի քանակի ավելացում և մի շարք ավեյի քիշ տարածված միներա֊ 
(ա(ին փոփոխություններ:

Կատարված հետազոտությունների հիման վրա եզրակացվում է, որ պա֊ 
լեոգենքան նստվածքները կրել են այնպիսի փոփոխություններ, որոնք բնորոշ 
են էպիգենեզի սկզբնական ստադիային։

Պալեոզո ւի տերիզեն հաստվածքի ապարները պահպանել են իրենց նըստ- 
վածքա (ին տեսքը ե գտնվում են ուշ, խորքային էպիգենեզի ստադիայում։
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