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А. А. САДОЯН, II. Г. ГАСПАРЯН

О РАСЧЛЕНЕНИИ РАЗРЕЗА ПАЛЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИИ

Скудная и нередко плохо сохранившаяся фауна, обнаруженная в от
ложениях, вскрытых скважинами 30 Фонтан, 31 Шорахбюр и 33 Ара.мус 
Приереванского района, не дает возможности четко расчленить разрез 
палеогена.

Авторы настоящей статьи на основании детального литологического 
анализа кернового материала выделили и коррелировали интервалы раз
резов палеогена указанных скважин.

Литолого-стратиграфическое подразделение разреза скважин про
водилось путем 'сравнения литологического состава и текстурных осо
бенностей пород выделенных интервалов глубин с уже известными, па
леонтологически и литологически хорошо изученными [2, 6, 7, 8] отложе
ниями разрезов палеогена, обнажающихся в бассейне р. Азат и Шорах- 
бюрской долине и являющихся одним из полных и непрерывных (около 
3,5 км) разрезов палеогена Армянской ССР. Эти отложения лмтологч- 
чески были изучены И. Г. Гаспарян [1, 3, 4, 5], В. П. Асратяном и А. А. 
Садояном.

А. А. Садояп в даний-палеогеночзых отложениях указанного района, 
среди установленных предыдущими исследователями (А. А. Габриелян, 
П. М. Асланян, С. М. Григорян, В. П. Егоян, Ю. А. Мартиросян, И. А. 
Саакян) биостратиграфичес.ких единиц—по общности условий образо
вания и литологического состава пород, изменению содержания карбо
натного, глинистого и пирокластического материалов, характерным ком
плексам минералов, а также (для флишевых свит) по величинам фли
шевого коэффициента выделяет следующие свиты и подсвиты (фиг. 1):

1. В отложениях дания-иалсоцена—нижней части нижнего эоцена— 
двинская (подкетузская) карбонатно-терригенная флишоидно-фли- 
шезая свша: а) нижняя; б) средняя; в) верхняя подсвиты. Максималь
ная истинная мощность свиты по естественным обнажениям составляет 
670 м. В скважине 2 Мхчян вскрытая неполная видимая мощность дости
гает 1600 о/.

2. В отложениях верхней части нижнего и низов среднего эоцена 
пестроцветная карбонатно-терригенная переходная пачка, мощ
ностью—40 м.

В отложениях среднего-верхнего эоцена:
3. Гарнийская туфогенно-флишоидная свита (средний эоцен): 

а) нижняя, б) верхняя подсвиты. Мощность свиты—1040 м.
4. 3 о в а ш е н с к а я карбо1н.атно-тер'р:иген'ная флишевая свита 

(средний—верхний эоцен) делится на 4 подсвиты: а) первая (средне
мелкоритмичная), б) вторая (среднекрупноритмичная), в) третья (мел-
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О расчленении разреза палеогеновых отложении 21

Фиг. 1. Сводный разрез дания-палеогена. 1. Конгломераты; 2. Гравелиты; 3. Песчаники 
известковые, 4. Песчаники известковистые, глинистые; 5. Туфопесчаники и туффиты 
псаммитовые; 6. Алевролиты известковые; 7. Алевролиты известковистые, глинистые; 8. 
Туфоалевролиты и туффиты алевритовые; 9. Известняки песчаные; 10. Известняки але
вритовые; 11. Мергели (известковые); 12. Мергели глинистые; 13. Глины; 14. Туфоар- 
гнллиты; 15. Порфириты; 16. Ритмичное чередование песчаных известняков или извест
ковых песчаников, алевритовых известняков или известковых алевролитов, известковых 
и глинистых мергелей и глин с преобладанием мергелей. 17. Ритмичное чередование из
вестковых гравелитов, песчаников или (реже) песчаных известняков, алевролитов или 
алевритовых известняков, известковых и глинистых мергелей с резким преобладанием 
первого элемента ритма. 18. Чередование конгломератов (преимущественно мелкогалеч- 
ных), известковых гравелитов, песчаников, алевролитов, глинистых мергелей с резким 
преобладанием первого элемента ритма. 19. Ритмичное чередование песчаников, але
вролитов и глин с резким преобладанием глин. 20. Ритмичное чередование песчаников, 
алевролитов и глин, где суммарная мощность песчаников и алевролитов приблизитель
но равна мощности глин, 21. Конкреции известково-песчаные и известково-алевритовые.

Рифовые известняки. 23. Пределы колебаний и среднее содержание в процентах.
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ко-среднеритмичная), г) четвертая (средне-крупноритмпчная). Мощность 
свиты—850 я.

5. В отложениях нижнего—среднего олигоцена—ш о р а хб ю р с к а я 
свита: а) нижняя—флишоидная, б) средняя—глинисто-песчаная, в) 
верхняя—песчано-глинистая подсвиты. Мощность свиты—813 я.

Ниже приводится краткая их характеристика.
1. В отложениях двинской св'иты основными типами пород—элемен

тами и подэлементами флишевых ритмов являются (в убывающем по
рядке распространения): мергели, глинистые мергели, алевролиты из
вестковые, известняки алевритовые, песчаники известковые, известняки 
песчаные, гравелиты известковые, копглогмераты мелкогалечные и глины.

Характерными минералами свиты являются: эпидот, цоизит, грана
ты, барит-целестит, турмалин, шикоттт, монтмориллонит, гидрослюды.

Содержание карбонатного материала составляет 8.8—66,1%, в 
среднем—42,80%.

2. Переходная пачка представлена бур овато-красны мт, реже 
желтовато-серыми известковыми песчаниками, алевролитами, мергелями 
и глинами. Типичными минералами пачки являются: гематит, гпдроокис- 
лы железа, магнетит, авгит, обыкновенная роговая обманка, эпидот, гра
наты, монтмориллонит, гидрослюды.

Содержание карбонатного материала составляет 24,9—39,2%, в 
среднем—29,6%.

3. Гар ни иск а я туфогенно-флишоидная свита среднего эоцена 
характеризуется резким увеличением количества пирокластического и 
уменьшением карбонатного материалов. Основными типами пород явля
ются туфопесчаники, туфоалевролиты, туфоаргиллиты, алевро-пелитовые 
и алевро-псаммитовые туффиты. Характерные (минералы свиты: авгит, 
диопсид, магнетит, обыкновенная роговая обманка, цеолиты, монтморил
лонит.

Содержание карбонатного материала составляет 0,1—26%, часто 
1֊4%.

4. Зовашенекая карбонатно-терригенная флишевая свита сред
него верхнего эоцена характеризуется ритмичным чередованием опре
деленных наборов пород с градационной слоистостью, состоящих из по
лимиктовых песчаников, алевролитов и глин с редкими прослоями гли
нисты?; мергелей и органогенно-обломочных 'известняков.

Характерными минералами свиты являются: биотит, эпидот, барит- 
цс.’сстин, обыкновенная роговая обманка, циркон, пирит, монтморил
лонит, гидрослюды.

Содержание карбонатного материала свиты составляет 2—68,5%, 
часто 10—20%.

5. Основными типами пород шор а хбю рекой свиты являются 
глины, алевролиты и полимиктовые песчаники. Редко встречаются про
слои известняков и мергелей. Характерные минералы свиты: биотит,, 
обыкновенная роговая обманка, эпидот, пирит, магнетит, монтморил ю- 
нпт.



С) расчленении разреза палеогеновых отложении

Для алевролито-песчаных пород глинисто-песчаной подсвиты 
шорахбюрской свиты характерно наличие карбонатно-песчаных шаро- 

дных, эллипсоидальных конкреций.
Содержание карбонатного материала в отложениях свиты колеб

лется от 1.3 до 95%, часто 8—15%.
Нужно отметить, что все песчано-алевритовые породы дания-палес- 

гена имеют полимиктовый характер, где основными терригенными поро
дообразующими компонентами являются полевые шпаты (преимущест
венно плагиоклазы), обломки пород (в основном—эффузивных) и кварц, 
с подчиненным содержанием последнего.

Снизу вверх но разрезу дания-палеогена наблюдается увеличение от
крытой пористости и газопроницаемости пород.

Коллекторские свойства низкие в песчано-алевролитовых породах 
двинской свиты (открытая пористость в среднем составляет 8,87%, 
газопроницаемость меньше 1 миллидарси); спи частично повышаются 
в гарнийской флишоидной туфогенпой свите (открытая пористость в 
среднем составляет 8,6%, а .проницаемость—6,15 мд). В зовашенской 
свите открытая пористость в среднем составляет 14.84%, а проницае- 
мость—1,28 мд. Сравнительно удовлетворительными коллекторскими 
свойствами характеризуются песчано-алевритовые породы шорахбюр
ской свиты, где открытая пористость в среднем составляет 21,7%, а про
ницаемость—42,8 мд.

Анализ петрографического состава, характерных ассоциаций мине
ралов, карбонатности, .пористости и проницаемости пород, их текстурны •' 
особенностей позволил выделить и коррелировать интервалы глубин в 
разрезах скважин 30—Фонтан. 31—Шорахбюр. 33—Арамус (см. табли
цы 1, 2, 3) и сопоставить их с вышеприведенными литолого-стратиграфи- 

сеидми! подразделениям։и сводного разреза данпячпалеогена (фиг. 1).
С отложениями шорахбюрской свиты (нижний—средний олигоцен) 

сопоставляются: в разрезе скв. 30 породы интервала 1446—1770 м; в 
скз. 33—породы интервала 2568—3354 м; а в скв. 31 Шорахбюр—0— 
491 м.

В разрезе скв. 31 отложения глинистой подсвиты шорахбюрской сви
ты отсутствуют1. Отложения интервала 0—310 м можно отнести к глини
сто-песчаной подсвите, а интервала 310—491 л»—к флишоидной подсвите 
шорахбюрской свиты. В скв. 33 наблюдается некоторое уменьшение мощ
ности глинистой части разреза, на фэне общего увеличения песчанисто
сти шорахбюрской свиты. Здесь выделяются два глинисто-песчаных гори- 
;оита в интервалах глубин 3000—3060 м и 3110—3320 л/, которые, ве
роятно, относятся к глинисто-песчаной подсвите. Отложения интервала 
3220—3354 м можне отнести к переходной флишоидн )й подсвите.

В разрезе скв. 30 отмечается сокращение мощности шорахбюрской 
свиты (около 324 м). причем интервалы разреза 1446—1550 м можно

! В участке заложения скв. 31 Шорахбюр обнажаются породы глинисто-песчаной 
подсвиты.
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отнести к глинистой, а 1550—1685 м—к глинисто-песчаной подсвите. Ин
тервал 1685—1770 м является переходным 'между нижним олигоцепом 
и верхним эоценом и относится к флишоидной подсвите.

С юга на север, по линии скв. 31 Шорахбюр—скв. 33 Арамус—скв. 
30 Фонтан, в отложениях шорахбюрской свиты наблюдается уменьше
ние карбонатности, глинистости и увеличение песчанистости и газопро
ницаемости пород. В том же направлении отмечается увеличение содер
жания магнетита, биотита, эпидота и, вероятно, глаукофана.

К зовашенской флишевой /карбонатно-терригенной свите (средний— 
верхний эоцен) можно отнести: в разрезе скв. 30—породы интервала 
1770—2884 м, в скв. 33—‘интервала 3354—4320 м, причем мощность не
полная; а в скважине 31—интервала 491 —1938 м. В разрезах скважин 
30, 31 зовашенская свита подразделяется на две подсвиты. Граница меж
ду верхним и нижним подсвитами проходит: в скв. 30—на глубине 2197 л/; 
а в скв. 31—на 1570 л/.

Характерным отличием нижней подсвиты от верхней является: не
которое уменьшение содержания карбоната кальция и пирита, увеличе
ние количества эпидота, гематита, магнетита и гидроокислов железа, а 
также увеличение циркона и авгита.

Анализ отложений разреза скв. 33 Арамус показывает, что нижняя 
подсвита зовашенской флишевой карбонатно-терригенной свиты в основ
ном не вскрыта. С глубины 4298 м до забоя (4320 л/) наблюдается частич
ное уменьшение содержания пирита, незначительное увеличение авгита 
и диопсида, гидроокислов железа и эпидота, указывающее (с большой 
условностью) о присутствии верхних слоев нижней подсвиты.

По изменению гранулометрического состава и карбонатности пород 
в зовашенской свите, вскрытой скв. 33, выделяются три части:

Верхняя часть (3354—3848 м) характеризуется частой встречаемо
стью в флишевых ритмах крупнозернистых песчаников—гра1вел1ИТ0'в. 
Карбонатности отложений здесь колеблется от 6,72—до 32,0%, в среднем 
составляет 15,33. В средней части свиты (3853—4000 л/) наблюдается зна
чительное увеличение карбонатности (от 17,6 до 50,56; в среднем 32,37) 
пород с переходом глин в мергели. В нижней части свиты (4000—4320 л/) 
процентное содержание карбонатного вещества в флишевых отложениях 
заметно уменьшается (от 9,28 до 25,60; в среднем составляя 15,33). Здесь 
уже первый элемент ритма представлен мелкозернистыми песчаниками п 
алевролитами. В скважинах 30 и 31 в разрезе зовашенской флишевой 
свиты таких резких изменений содержания карбонатного вещества и гра
нулометрического состава пород не наблюдается.

С юга на север коллекторские свойства пород зовашенской свигы 
частично улучшаются.

К отложениям гариийской флишоидной туфогенной свиты можно 
отнести: в разрезе скв. 30 Фонтан породы, вскрытые в интервале 2884— 
3725 л/; в разрезе скв. 31 Шорахбюр—1938—3062 л/; а в разрезе скв. 
33—Арамус они не вскрываются. В разрезах скв. 30 и 31 свита представ-



Литологичест

Глубина 
в м Свита, возраст Подсвита Текстурные особенности Типы пород

1446

1550

Шорахбюрская 
1^31-2

Глинистая Слоистость мелкая, средняя, 
крупная

Песчаники разнозернистьв 
полимиктовые, алевролит ь 
глины

глинисто
песчаная

1770

2197

Зовашенская флишевая кар
бона тио-терригенная Р§22—3 Верхняя

Слоистость мелкая, средняя 
градационная, наблюдаются 
биоглифы

Песчаники разнозернистьи 
полимиктовые, алевролитт 
глины. Редко мслкогалечн 
конгломераты и гравелитт

2884
нижняя

3250

Гарнийская, флишоидная, ту
фогенная Р£-

I

Верхняя
Слоистость мелкая, средняя, 
крупная, градационная, на
блюдаются биоглифы

Туфопесчаники, туфоалевр 
литы, туффиты алевро-пса 
митовые, туфы Редко—ш 
чаники и алевролиты с х; 
ритово-карбонатным цем< 
том

3682

средняя

3725

нижняя



Таблица 1
характеристика разреза скв 30 Фонтан

Основные породообра
зующие компоненты

Характерные минералы тяжелой 
фракции в °/0

Карбонатность в О।крытая 
пористость 

и < 0

Г азопрони-- 
цаемость 

в мд

Трещинная 
проницае
мость в мд

свиты пол виты

Полевые шпаты (преимуще
ственно плагиоклазы); облом
ки эффузивов, кварц, це
мент карбонатно-глинистый

95 3^ 5—90Магнетит -------- ; гематит------ ֊“ •
27,4 10,2

, л 2-18 , 8-35Эпидот------- ; оиотит -■— ;
9,4 23,6

г • » 0-4 . 0-3Сфен .. ; глаукофан ———

3,6-31,0
7,4

3,6-16.3
8,9

4,8 31,0
10,27

5,7-13.9
10,72

0-11,43
1,32

Обломки пород (преимуще- 
ственно-эффузивов), плаги
оклазы, кварц. Цемент—гли- 
нисто-карбонатный

Пирит ^7՜?— ; магнетит -—
1 57 8

с 1-45 г 0-25Биотит -------  ; барит-целестин --------
11,3 ю 3,2-37,7

11,5

3,2-37,7
13,68

3,8-13,1
8,27

0-17,3
1,08

„ 5—64 3—25Пирит —кк—! магнетит —- — ; 
22 1 о

г 2-20 л 2—68оиотит 1()д ; эпидот ,

0,5-Юциркон ——- 
о, /

6,4-14,7
9,5

Обломки эффузивов, пла
гиоклазы; кварц—редко. Це
мент—.хлоритизированное пе
литовое вещество с приме
сью кальцита.

3-83 0,1-80.Магнетит ; авгит — . ,
23,3 13,8

0—25 0—45иприт - - - , циркон -
2^2 О , 1 0—29,8

0—29,8
8,4

3—45 Магнетит ——— 
31,6

42—77 
аВИ1Т 50,1

5,9
0—7,3
2,2՜

0-1,73 0-0,95
0,32 0,08

1,8-8,1
5,45

пирит ; авгит ;
Зо,5 31

1—28 0—10магнетит .. о ; эпидот - 2,3 4,6

3,2-13,4
8,3



Литологическая хар

Глубина 
в м Сви1а и ее возраст Текстурные особенности

1

Типы пород

2568 Шора.хбюрская
Р831-2

Слоистость горизонтальная, 
волнистая, мелкая, крупная

Песчаники разнозернистые, 
полимиктовые; алевролиты, 
глины. Редко—гравелиты

3136

ЗС54 Пере

Зовашенская флишевая карбо
натно-терригенная
РКг2֊3

Слоистость горизонтальная, 
мелкая. средняя, крупная, 
градационная. Наблюдаются 
биоглифы

Гравелиты, песчаники разно
зернистые. полимиктовые; 
алевролиты, глины

4320



Таблица 2
актеристика разреза скв. 33 Арамус

Основные породо
образующие компоненты

Характерные минералы тяжелой 
фракции в °/0

Карбо- 
натность

В °/о

Открытая 
пористость 

в °/о

Газопрони
цаемость 

в мд

Трещинная 
проницае

мость в мд

Обломки эффузивов, плагиок
лазы; кварц. Цемент карбо
натно-глинистый

п 25—98Пирит-------
70,7

г 0-23Барит-целестин --------
г 2,7

г Л 0.5-20Биотит --------
10,7

Магнетит

Циркон

' , 0,5-1Глаукофан

2,6-25,3 7,8-16,1
11,9

0,1-7 
0,49,8

х о д н а я и а ч

Обломки эффузивов, пла
гиоклазы. кварц. Цемент гли
нисто-карбонатный

к а

п 5-92Пирит--------' 91,84
п_ 35

Барит-целестин ———

Магнетит -9՜^
3,6

,, 0-10Цирк," 3>3

Биотит °-=И 
0,6

Сфен«=21
1,03

Эпидот
2,2

4,8-49,8 3,4-9,8 0,1-0,76 
0,16 0-6.520,18 5,6

1,38



Литологическая харг

Глубина 
в м Свита, возраст Подсвита Текстурные особенности Типы пород

0,0

310

Шорахбюрская
Рез1֊2

Глинисто-песча
ная

Слоистость мелкая— 
массивная

Песчаники разнозернистые, 
полимиктовые, алевролиты, 
глины

491

Флишондная Слоистость мелкая—средняя

1570

Зовашенская флишевая кар
бонатно-терригенная
Р£22-3 Верхняя

Слоистость мелкая, крупная, 
градационная, наблюдаются 
биоглифы

Песчаники разнозернистые, 
полимиктовые, алевролиты, 
глины, редко—мергели

1938
нижняя

2396

Гарнийская, флишондная, 
туфогенная
Рг22

Верхняя Слоистость горизонтальная, 
мелкая, крупная, градацион
ная. Наблюдаются биоглифы

Туфопесчаники, туфоалезре 
л 1ты, туфэаргиллиты, туффи 
ты и туфы алевро-псаммито 
вые

2828

средняя

3062

нижняя

3283

Песгроцветиая терригенно- 
карбонатная Рд21

Слоистость горизонтальная, 
мелкая-крупная

Мергели, алевролиты, песча 
ники, глины

3620

Двинская флишевая терриген- 
но-карбонатная Р^21—Сг2

Верхняя Слоистость горизонтальная, 
мелкая, крупная, градацион
ная. Наблюдаются биоглифы

Мергели, алевролиты, песча 
н ж:։, глины



Таблица 3
■ристика разреза скв. 31 Шорахбюр

Основные породообра
зующие компоненты

Характерные минералы тяжелой 
фракции в с/0

Карбонатность в °/о 0 скрытая 
пористость 

В 7о

Газопрони
цаемость 

в мд

Трещинная 
проницае
мость в мдсвиты ' подсвиты

Полевые шпаты (преимуще
ственно плагиоклазы); об
ломки эффузивов, кварц. Це
мент карбонатно-глинистый

п 5—95 . , 0-32,3Пирит —  ; амфиболы-------- !—66 1 4,66

1-15 - 6-12Магнетит --------; оиотит --------—
5,7 9

3,8-26,2
10,3

4,8-10,5
6,6

9,7-15,2 
* 12,83

0,1—1,06 
0,21

3,8-26.2
12,7

Обломки пород (преимуще
ственно эффузивов), поле
вые шпаты (преимущественно 
плагиоклазы), кварц. Це
мент — глинисто-карбонат- 
ный 

___

г, 10-90 х 1-22Пирит —,---- ; биотит ■---------- ;
62,5 6,25

... 1-10 - 0-2,5.Магнетит —-----  ; барит-целестин ------— ;
2,34 0,2

Циркон -6Х.Ь-6
8,3-45,1

17,4

9-45,1
18,7

2,7-13,6
7,34

0-3,55
0,15

0-0,44 
0,08

Пирит 26^17: биотит^0;
33,6 3,4

Магнетит — ~ ; эпидот -—2— 
34 10,8

8,3-22,4
13,7

Обломки эффузивов, полевые 
шпаты (преимущественно
плагиоклазы), пирокластиче
ский материал, кварц

п 0—<88 3,5—62Пиоит-------- ; авгит __д_____ ;
15,1 36,5

Магнетит 2 • амфиболы — — —
27,2 4 3.6

0-19,2
4,7

0-9,9
4,8՜

1,1-5,7 
277՜

<0,1Пирит _в—^7 авгит .
17 42 ’

Магнетит —9—— ; амфиболы 9՜՜?'1
30,3 5,6

0—19,2
3,2~

п 3—88 1-69Пирит-------- ; авгит --------1 26 33,2

Магнетит ; амфиболы

0-15,4
6,7

Полевые шпаты, обломки по
род, кварц Цемент глинисто- 
карбоиатный с лимонитом

г 0—761 ематит-лимонит -------- ;
30

., 0—67 0—11 (ирит-------- ; гранаты------- -  ;
45,5 1,1!

с 0—12 . , 5—12Барит-целестин амфш.олы ——

19,5—55,7
36,8

Полевые шпаты, обломки по
род, кварц. Цемент карбо
натный

п 3-90 0-1Пирит --------  ; турмалин - — - ;
73,1 0,25

0—5 , - 0—101 ранаты -------- ; амфи юлы--------- ;‘ 1,8 н 2.85
с 0—7 0—7Барит-целестин -------  ; эпидот --------1 2,1 2,14

4,2-35,5
22.5

0,28—0,64

<0,1

0,49



О расчленении разреза палеогеновых отложений 25

лена туфопесчаниками, туфоалевролитами, туфоаргиллитами, туффита- 
ми алевропсаммитовыми и алевро-пелитовыми, туфами алевропсамми- 
товыми, витрокристаллокластическими; они часто хлорит визированы, се- 
рицитизированы, окремнены, а иногда—цеолитизировапы. Встречаются 
также песчаники и алевролиты с хлоритово-глинисто-карбонатпым це
ментом.

Характерной особенностью отложений этой свиты в скв. 30 и 31 яв
ляется: повышенное содержание пирокластического материала (неред
ко встречаются слои витрэкристаллокластических туфов), резкое умень
шение карбоната кальция (в среднем 3—5 процентов), значительное уве
личение количества магнетита и моноклинных пироксенов. Величины от
крытой пористости и проницаемости пород низкие.

В указанных скважинах разрез свиты подразделяется на три части 
(подсвигы), причем наименьшие значения карбонатности пород и наи
большие содержания магнетита и авгита отмечаются в средней част-! 
(вторая подсвита). Скв. 30 Фонтан (забой 3725 .и) приостановлена в 
самых низах (гипсометрически и стратиграфически) туфогенной фли- 
шоидиой свиты среднего эоцена.

Наиболее полный разрез палеогена вскрывается в скв. 31. Здесь, в 
интервале 3062—3283 .и залегают чередующиеся слои известковых але
вролитов, известняков песчано-алевритовых, мергелей алевритовых и 
редкие прослои глин алевритовых, известковых. Характерной особенно
стью этого интервала является повышенная карбонатность, а для ниж
ней части разреза—значительная примесь гидроокислов железа и гема
тита, обусловливающая фиолетово-красную и бурую окраску пород.

По литологическому составу и стратиграфическому положению (за
легает ниже туфогенной флишоидной свиты среднего эоцена) отложения 
интервала 3062—3283 м можно отнести к переходной пачке среднего— 
нижнего эоцена.

Интервал 3283—3620 м разреза скв. 31 представлен песчаиика- 
м и полимиктовыми, известковыми, алевролита м и песчанистыми, из
вестковистыми, мергелями алевритистыми и реже гл и н а м и извест
ковыми. Наблюдается флишевого типа чередование зернистых и пели
томорфных пород. На глубине 3579 3581 .и лк.крызается слой окремнен- 
иого известняка, а на 3601—3603 м—туфа, витрокристаллокластического 
окварцованного, карбонатизпрованного, белого цвета.

По сравнению с отложениями туфогенной свиты среднего эоцена 
здесь отмечается значительное увеличение процентного содержания кар
боната кальция, гранатов, гематита, гидроокислов железа, барита- 
целестина, и, наоборот, резкое уменьшение магнетита, и, в частности, 
мо н окл и и и ы х пи,р оксе11 ов.

Данная свита характеризуется очень низкими показателями коллек
торских свойств пород.

Анализ литологического состава пород интервала 3283—3620 .»/ скз. 
31 позволяет коррелировать их с отложениями верхней части двинской
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терригенпо-карбонатной флиш-флишоидной свиты Дания—палеоцена- 
низов нижнего эоцена.
Институт геологических наук 

АН Армянской ССР Поступила 27.IX. 1974.

1).. Ա. ՍԱԴՈՅԱՆ, Ի. Դ. ԴԱ11ՊԱՐՅԱՆ

ՊԱԼԵՈԴԵՆԻ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ ՍՏՈՐԱՐԱԺԱՆէքԱՆ Ս՛ԱՍԻՆ

Ա մ փ ո Փ ում

Հորատանցքներից ստացված կեռնի լիթոլո դի ա կ աԼւ մանրակրկիտ ուսում֊ 
ն ա ս ի ր ո 1թ յ՛ան հիման լ[['ա անջատվել և համադրվել են Մ երձերևան յան 
շրջանի •ծ՛՛ 30, 31 , 33 հ ո ր ա տ ան ցքե ր ո։է բացված պալեոդենի կտրվածքների հա֊ 
մապատասխան հատվածները։

Լ ո ր ա տ ա ն ց ք ե ր ի կտրվածքների լիթոլոդո ֊ ս տ ր ու տ ի գր աֆի ա կան ստոր աբա- 
4 անում ր կատարվել է ապարների լի թո լոզի ական կազմի և տեքստուբային 
առանձնահատկութ յունների տվյալներով և համադրվել է Ազատ դետի ա վա- 
ղանում ե Շորաղբյուրի հովտում մերկացող պալեոդենի նստվածքների հետ: 
Վերջիններս լիթո լողի ական ե պ ա լե ոն թո լո դի ա կան տեսակետից լավ են ու
սումնասիրված և համարվում են Հա (կա կան ՍՍՀ տարածքում պալեոդենի [րիվ 
և անրնդհատ կտրվածքներ։

Ստորին ֊ միջին օլիդոցենի Շ որաղբյուրի շերտախմ բի նստվածքներր № 30, 
31, 33 հորա տանցքերում բացվում են համապ ատասի։անաբար 1446 —1770 մ, 
0— 10! ւ!՝, 2568— 3354 մ խորություններում ։

Վերին֊միջին էոցենի ֆլիշային, կարբոնատա֊տերիդեն թովաշենի շերտա֊ 
խըմբի նստվածքներր նույն հոբատանցբերում հանդիպում են հետևյալ խորու
թյուններում՝ 1770—2884 մ, 491 — 1938 մ, 3354 — 4330 մ։

Միջին էոցենի ֆլիշո ի դա յին հր ա բ խ ա ֊ն ս տւվա ծ քա յին Գառնիի շերտախմբի 
ապարները բացվում են՝ № 30 հորատանցքում 2884 — 3725 մ, իսկ 31 հո
րատանցքում 1938 — 3062 մ խորություններում:

Միջին֊ստորին էոցենի անցումային տերիդեն֊ կարբոնատային շերտա
շարքի և դանիական հարկ—ստորին էոցենի ֆյիշա յին տ ե րի դ են ֊ կ ա ր բոն ա տ ա յին 
Դվինի շերտախմբի (վերին մասի) նստվածքները հանդիպում են միայն № 31 
. որատանցքում համապատասխանաբար' 3062—3283 մ և 3283 — 3620 մ խո֊ 
բությո ւնն ե ր ում:
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