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О СТРАТИГРАФИИ И УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЕРЕВАНСКОЙ СОЛЕНОСНОЙ ТОЛЩИ

Соленосная толща является частью.орогенного комплекса Армении 
и локализована в контурах наложенного прогиба неогенового возраста. 
С юга на север она прослежена от р. Араке до Цахкуняцкого хребта, 
а с запада на восток от р. Ахурян до бассейна оз. Севан и Варденис- 
ского хребта [1, 2, б].

Отложения рассматриваемой толщи разбурены более чем 200 сква
жинами, часть которых (около 50) вскрыла ее подошву (табл. 1).

Ниже приводятся некоторые результаты комплексного изучения 
скважинных материалов и естественных обнажений с учетом данных 
прежних исследователей [1—8].

В настоящее время под соленосной толщей нами принимаются 
терригенно-хемогенные отложения, залегающие на пестроцветной толще 
(относящейся к нижнему миоцену) и связанные с ней постепенными 
переходами. Указанные толщи «едины и непрерывны в своем развитии» 
[I]. Непосредственно на соленосной толще, без следов перерыва, зале
гают образования разданской толщи конк-мэотического -возраста [8].

По составу и мощности изучаемая толща характеризуется четырь
мя основными типами разрезов более чем с десятью подтипами (рис. 1, 
табл. 1). К первому типу относятся 5 подтипов разрезов—от 6-го по 
10-ый (рис. 1). В этих разрезах каменная соль составляет более 50% 
разреза, мощность пластов доходит до 35 м при коэффициенте соленос- 
ности от 70 до 98%. Второму типу свойственны два подтипа разрезов— 
4-ый и 5-ый, в которых мощность соленосной толщи не превышает 
200 м при содержании эвапоритов в пределах 10—50%. Для третьего 
типа также свойственно два подтипа разрезов—2-й и 3-й, в которых 
мощность толщи не превышает 300 м, а эвапориты составляют менее 
10%. Каменная соль представлена маломощными слоями или вообще 
отсутствует. В четвертом типе разрезов (1-ый, рис. 1) мощность толщи 
не превышает 250 м, эвапориты составляют менее 1%. Разрезы перво
го типа характерны, в основном, для мульд выделенных прогибе.) 
(рис. 2), разрезы второго типа—для внутренних поднятий, третьего 
типа—для барьерных сооружений, а разрезы четвертого тина свои 
ственны прибрежному фациальному поясу, имеющему ширину 5 10 х.ч. 
Описанные типы разрезов свидетельствуют о существовании четырех 
фациальных зон в седиментационной области соленосной толщи.

Соленосная толща подразделяется на три горизонта [3]. Краткая 
характеристика выделенных горизонтов приведена в приложениях.



Таблиц։։ сопоставления горизонтов ссленосной толщи
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4 Раздан
5 Раздан
6 Раздан
8 Раздан
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33 А рамус
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114 Паракар 
115 Звартноц

3 Двнн
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2 Мас нс «К
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560֊ 600 
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720

II
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265 115* 
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502 1360 
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432-570
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1655-1730
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-830 
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380-515
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1333-1700 
1535-1872

315-626
375-1655

III

233 - 290 
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845-920
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12 На л жерлу
3 Зейва
8 Зейва
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5к Октсмбср. 
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57 Октембер. 
58 О к те м бе р. 
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I Лукашин 
15 Кармраш. 
37 Кармраш.

1 Егварл
52 Абовяи

104 Элар
109 Элар
112 Элар
52 Арамус
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9 Геташен

֊ 2 Дзорахп.
19 Телжраб
42 Шаумян
23 Ереван

1043-1095 
1655-1680 
I555 1600 
1603-1659 
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457-508 
400-440 
456-480 
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768-790
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422-435

Мощность горизонтов
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III
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Рис. I. Схема сопоставления основных разрезов соленосной толщи.

\ /540

\/5в5 \

1. I липы. 2. Алевролиты 3. Песчаники. 4. Гипсоносные пласты. 5. Пласты 
каменной соли. 6. Ангидритоносные пласты. 7. Чередован!!՛ чемогенно-тер- 
,ленных пород с преобладанием песчаников. 8. Чередование хемогенно-тер- 
ригенных пород с преобладанием алевролитов 9. Чередование хемогенно- 
террнгенныч пород с преобладанием мергелей. 10. Карбонаты, II. Подтипы 

разрезов.

/940

2070 '/////////'■

\ '(655

1730*
70



Стратиграфия Ереванской соленосной толщи 1к

Следу с। только подчеркнуть, что они характеризуются изменчивыми 
мощностями и фациями, а в объемном отношении первый (ангидрито
носный) горизонт составляет 8,72%, второй (собственно соленосный) 
83,9%. третий (гипсоносный) — 7,38% объема толщи. Все горизонты 
имеют ритмичное строение. Ритмы выражены, в основном, в чередова
нии хемогенно-террпгенных и терригенно-хемогенных образований. 
Первый член ритмов имеет красно-буроватый, а третий—зеленовато
серый оттенки [1]. В мульдах прогибов наблюдаются также и макро- 
ритмы, которые состоят из нескольких ритмов. Первым членом макро
ритмов являются терригенные породы, вторым—чередующиеся породы 
обычных ритмов, а третьим—снова терригенные породы. В первом го
ризонте выделяются 6 макроритмов, каждая мощностью до 15 м, во 
втором—примерно 50, мощностью до 35 м, а в третьем—около 8 макро
ритмов, мощностью до 10 м. Если принять, что каждый макроритм об
разовался в течение одного полного цикла водооборота [10] и темп 
терригенного осадконакопления составлял 0,1 мм!год, то примерные 
расчеты показывают, что длительность формирования изучаемой тол
щи составляет около 3—4 млн. дет.

По распределению барьерных сооружений, фаций и мощностей в 
пределах Ереванской соленосной области (на территории Арм. ССР) 
выделяются два бассейна—АрагацТегамский (рис. 2), состоящий из 
двух прогибов (Приереванского и Фонтанского), и Приараксинский, 
состоящий из трех прогибов—Армавирского (на западе), Гетапского 
(на севере) и Масисского (на востоке) (рис. 2). Южная часть Прп- 
араксинского бассейна выходит за пределы территории Арм. ССР. 
Очертания соленосной области, бассейнов и прогибов в плане имеют 
неправильную форму, тогда как мульды прогибов отчетливо вытянуто- 
эллипсовидные при ширине до 15—20 км и длине 40—45 км. В палео
географическом отношении Ереванская соленосная седиментационная 
область представляла собой замкнутый—полузамкнутый водоем. Связь 
с соседними областями соленосной провинции Армянского нагорья 
(Кульпским, Нахичеванским) осуществлялась через крупные барьер
ные антиклинальные сооружения Ервандашата [7] и Хор-Вираба. 
Рельеф окаймляющих бассейн седиментации территорий был сравни
тельно иерасчлененным, сглаженным и пизкогорным, о чем свидетель
ствует как отсутствие грубообломочного материала в составе терриген
но-эвапоритовой субформацин [3], так и ничтожно (табл. 2) малые 
количества песчаников (4,5%) и алевролитов (3,3%). Геохимическая 
обстановка среды была восстановительной и щелочной.

Ориентировочный подсчет запасов показывает, что объем каменной 
соли Ереванской области составлял примерно 2000±500 куб. км , вес — 
около 8±2 миллиарда тонн. Для гипса и ангидрита указанные пара
метры составляют соответственно около 10% приведенных запасов. Не
обходимо отметить, что для дальнейшей эксплуатации каменной соли 
наиболее благоприятным участком является Масисский (рис. 2), где 
пласты наиболее мощные и относительно близки к дневной поверхности.
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Рис. 2. Схема седиментационной зональности соленосной толши.
I. Суша. 2. Прибрежная зона хемогенно терригенной седиментации. 3. Зона 
терригенно-эвапоритовой седиментации. 4. Граница суши. 5 Iраинца лито

логических ассоциаций. 6. Изопахиты. 7. Пункты типовых разрезов.
А. Арагаи-Гегамский бассейн: I Приереванский прогиб, II Фонтанскнй 

прогиб.
В. Приараксинский бассейн: I. Армавирский прогиб, II. Масисскин прогиб. 

III. Гетапскнй прогиб.

Обращаясь к условиям образования, заметим, что известная гипо
теза о формировании эвапоритов [10] не является совершенной. В 
пользу этого свидетельствует и следующее: I) Наблюдалось формиро
вание пластов солей в глубоководных условиях [4, 11]. 2) При прог
рессивном испарении морской воды эвапориты образуются в следующей 
последовательности: кальцит—-гипс или ангидрит—галит—сульфаты и 
хлориды магния—бромид натрия и хлорид калия [10]. Если эта пос- 
ледовательность не сохраняется, то действует другой механизм эвапо- 
ритообразования. 3) Начало периодов мощных хемогенных седимен
таций совпадает со временем особой активизации Земного шара 
(СгП|, Вь Р|, Т։, Ji. Ni и др.). 4) Концентрация натрия и хлора в реч
ных водах примерно в 2000 раз меньше, чем в морских. 5) Количество 
полного водооборота за 100 мл'н. лет на Земном шаре равно 2270. 
6). Время существования этих элементов в океанических водах состав
ляет соответственно 71 (С1) и 104 (№а) млн. лет. 7) Количество циклов 
обновлений этих элементов за 100 млн. лет равняется 1,4 и 1 [4, 9, 10, 
II]. 8) Для образования пласта соли толщиной 1,5 м необходимо 
полное осушение 100-метрового столба морской воды. 9) Для форми
рования соляного пласта мощностью 0,36—2,4 м, площадью 1 кв. км по-
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требуется выщелачивание эффузивной толщи мощностью 100 м, пло
щадью в 1 кв. км, для получения соответствующего количества на- •
трпя [4].

Действительно, исходя из этой гипотезы, для образования эвапо
ритов, мощностью 1 к. и. необходимо испарение водной колонки в лагу- 
нах мощностью более 60 км и выщелачивание эффузивов того же по
рядка, что трудно представить.

Анализ изложенного материала и литературных данных позволяет 
сделать следующие предварительные выводы о формировании эвапори
товых пластов и толщ в рассматриваемом случае: 1) Основным источ
ником элементов эвапоритов является подвозный вулканизм, развива
ющийся в ареалах или путях подводных течений, обогащенных этими 
элементами. Значение других источников (выщелачивание эффузивных 
толщ, транспортировка с континентов и др.), по крайней мере, на один 
порядок ниже. 2) Необходимым условием образования эвапоритовых 
пластов является наличие особой гидрологической структуры, а доста
точным условием—существование соответствующего механизма выпаде
ния осадков (температура, сухость климата, специфические химические 
реакции, режим испарения, характер и режим перемещения водных 
масс, степень насыщенности и др.). В каждом конкретном случае ве
дущую роль могут играть один или несколько из указанных факторов. 
Указанные гидрологические структуры могут формироваться в откры
том море или только при определенной обстановке, или их формирова
ние начинается в открытом море и заканчивается в полузамкнутом во- 
юе.ме, зараженном хемогенным осадконакоплением. По-видимому, су
щественное значение имеет последний вариант. 3) Необходимым ус
ловием формирования мощных соленосных толщ является многократ
ное повторение в бассейне явлений образования эвапоритового пласта, 
а достаточным условием—специальный тектонический режим дна про- 
:ибов и барьерных сооружений, в частности, пульсационный характер 
опускания дна. Для толщ, имеющих ритмичное строение, важен и ком
пенсированный режим седиментации. ЭН
Институт геологических наук

АН Армянской ССР Поступила 18.VI.I976.•г

2. Ռ. ՄԿՐՏ93ԱՆԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԱՎԱՏԱՐ 2ԱՍՏՎԱԾՔԻ ՇԵՐՏԱԴՐԱԻԱՆ ԴԻՐՔԻ 
եվ առաջացման պայմանների մասինՍ. մ փ ււ ւ|ւ ում

Սույն '.ոդվածում շարադրված են աղատար հաստվածքի կ ո մ պ լեքս ա յին 
ուսումնասիրությունների արդյունքներից մի քանիսը, Հեղինակը ճշդրտել է 
հաստվածքի շԼըտադրական դիրքն ոլ ծավայր, տարածման սահմաններն ու 
առաջացման պայմանները, ստորաբաժանել է ա յն երեք հորիզոնի և հաշվել 
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այղ հորիղոնների ծավալները, կադմել է հա ստվածքի ամփոփիչ կտրվածքը 
և աղաւոար մարղի նստվածքակուտակման ոլրվադիծր։

Հոդվածում շարադրված են նաև հեղինակի կողմից աոաշին անդամ ըա- 
ցահայտված էվապորիտային շերտերի ու հաստվածքների առաշացման և ձե֊ 
վավորման երևու յթների անհրամ եշտ ու բավարար պ ա (մ անն ե ր ր ւ
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