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к ВОПРОСУ СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ОКТЕМБЕРЯИСКОП II НИЖНЕЙ ПЕСТРОЦВЕТНОИ СВИТ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ АРАРАТСКОЙ КОТЛОВИНЫ

В последние годы как в изданных, так и рукописных работах все 
чаще высказывается мнение об олигоценовом возрасте октемберянской 
свиты [1, 2, 4]. Объясняется это главным образом отсутствием в изу
ченном комплексе отложений Октемберянского прогиба (Ннжнеаху- 
рянского) достаточных фаунистических данных, вследствие чего корре
ляция его разреза с разрезами других прогибов Среднеара-ксинскоп 
впадины различными исследователями производится по-разному.

В пределах с.-з. части Араратской котловины бурением изучены от
ложения от среднего эоцена до верхнего сармата общей мощностью 
5,5 л*л. Однако фаунистичсски датированы лишь отложения среднего 
эоцена, конкского горизонта и верхнего сармата. Среднеэоценозый воз
раст терригенно-карбонатных пород установлен наличием в керне глу
боких скважин №№ 11 и 18 Nummulites millecaput Boubee\А\. Dis- 
cocyclina Sp. и др. (определение Птугяна А. Е. н Григорян С. М.) и 
мелких фораминифер Acarinina triplex Subb., Globoratalia Sp., Glo- 
bigerina eocaenica Ter., Gl. ef incisa Hill, встреченных в интервале 
2442—2445 м скважины 15—Кармрашен (определение Г. Г. Кургалино- 
вой). У Й

Конкский горизонт установлен по фоладовой фауне Barnea ustj 
urtensis Andrusov, В. pseudoustjurtensis Bog. (определение Асланя
на П. М.), обнаруженной в керне скважин №№ 25 и 30, и встречен
ным в ряде других скважин Кармрашенского поднятия острзкодам 
Mediocytherideis achtaensis Bub., Cyprideis galjae Bub., Eucypris ex. 
gp. hrazdanica Bub. (определение Бубикян С. А.). Верхнесарматский 
возраст наиболее верхней пачки терригенных пород разреза установ
лен по находкам в скважинах №№ 28, 31, 68 и других Mactra bul- 
garica Toula, M. naviculata Baily (опред.Асланяна П. М.) и остра- 
код Cyprideis sarmatica \Zalanyi\, С. torosa [ Jones j. Eucypris hra
zdanica Bub. и др. [опред. Бубикян С. А.].

Таким образом, установленный слишком широкий стратиграфичес
кий диапазон (средний эоцен и верхний миоцен) не позволяет конкрет
но определить стратиграфическое положение как октемберянской, таки 
двух пестроцветных свит с.-з. части Араратской котловины, ибо эти сви
ты залегают над отложениями среднего эоцена и в пределах Кармра
шенского поднятия перекрываются отложениями конкскогогоризонта и 
верхнего сармата. Между тем решение этого вопроса имеет важное тео
ретическое и практическое значение, поскольку при поисках нефти и 
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газа лучшие результаты по метану были получены из октемберянской 
свиты.

До бурения первой скважины в Октемберянском районе Асланя
ном А. Т. было указано, что нижнемиоценовые пестроцветные отложе
ния Ереванского прогиба в пределах с.-з. части Араратской котловины 
глубоко погружены, а обнаженные в ущелье р. Араке и Кохбскои 
мульде пестроцветные породы с бахчаларской (октемберянской) сви
той 'Составляют единый цикл осадконакопления [3]. Позже буровые 
скважины в пределах Октемберянского прогиба и Марка ри некого под
нятия действительно вскрыли аналогичный Кохбскои мульде резрез, 
представленный сверху-вниз соленосными и пестроцветными, згатем и 
молаоооидными отложениями октемберянской свиты. Последние пере
крывают здесь свиту пестроцветных туфогенио-обломочных и песчано- 
глинистых отложений, которая в свою очередь в ингрессивиом залега
нии покрывает денудированную поверхность среднего эоцена.

Таким образом в пределах с.-з. части Араратской котловины вы
явился внешне сходный с Ереванским прогибом разрез, где ниже со- 
леносных и пестроцветных отложений залегают пресноводные, молас- 
соидкые образования октемберянской свиты, в которой, как и в разре
зе шор ах б юр с кой толщи Ереванского района, выделяются три литоло- 
гически различные подсвиты. Казалось бы лишь наличие нижней пест
роцветной свиты и отсутствие верхнего эоцена в комплексе отложений 
Октемберянского прогиба нарушают сходство этих двух разрезов. Од
нако, те исследователи, которые октемберянекую свиту' относят к оли
гоцену, нижней пестроцвез ной свите приписывают верхнеэоценовый 
возраст с целью получения в этих разрезах аналогии.

Между тем накопившиеся в настоящее время многочисленные но
вые факты отрицают эту, слишком схематическую и кажущуюся ана
логию, которая проводится между разрезами Октемберянского и Ере
ванского прогибов. II, наоборот, подтверждают миоценовый возраст 
нижней пестроцветной и октемберянской свит, о чем было сказано, как 
отмечалось выше, до постановки буровых работ в Октемберянском 
районе. Так, опираясь на основные особенности и важные детали Iиз
менчивость обломочного материала по разрезу, отсутствие органичес
ких остатков, ритмичное строение разрезов и пр.) нижнемиоценовых 
красноцветных отложений Ереванского и Ранчпар-Зейвипского проги
бов и Тазагюхского поднятия, а также двух пестроцветных свит с.-з. 
части Араратской котловины (Октемберянский прогиб, Маркара-Кар- 
мрашенское поднятие), нам удалось скоррелировать разрез нижнемио- 
ценовых красноцветных отложении указанных структур с разрезом 
нижней пестроцветной свиты Октемберянского прогиба и отрицать 
сходство первых с верхней пестроцветной свитой с.-з. части Араратской 
котлов ины.

Нижняя пестроцветная свита Октемберянского прогиба наподобие 
нижнемиоценовых красноцветных пород Ранчпар-Зейвипского и Ере
ванского прогибов и Тазагюхского горстового поднятия характеризует-



сч чередованием красно-бурых и серых молассовых пород, почти пол
ностью лишенных органических остатков. Верхняя пестроцветная сви
та этими особенностями не характеризуется. Если в краевых частях 
Октемберянского прогиба эта свита слагается в основном красно-бу
рыми песчаниками, то в западном направлении, в сторону центральной 
части прогиба, она представлена преимущественно глинисто-алевроли
товыми осадками, где тонкие пропластки красноцветных глин встреча
ются весьма редко. Причем в сторону бортовых частей прогиба коли
чество красноцветных пород вниз по разрезу постепенно увеличивается, 
образуя скользящую границу пестроцветных пород с октемберянской 
свитой. Кроме того в разрезе верхней пестроцветной свиты имеется 
ряд горизонтов песчаных пород, содержащих либо крупные раковины 
унионид, либо густое копившиеся гастроподы. Здесь нередко встреча
ются также пласты песчаников и глин с большим количеством обуглив
шихся растительных остатков, что также не характерно для пестроцвет
ной свиты Среднеараксинской впадины.

В нижней пестроцветнон свите, так же как и в нижнемиоценовой 
красноцветной свите Ереванского и Ранчпарского прогибов и 1аза- 
гюхекого поднятия, грубообломочные породы (конгломераты, граве
литы и пр.) доминируют в нижней части разреза, а верхняя часть этих 
свит представлена главным образом глинисто-алевритовыми осадка
ми (рис. 1. 2). Между тем глинисто-алевритовые породы в разрезе 
верхней пестроцветнон свиты слагают нижнюю ее часть, а гравийные 
включения встречаются исключительно в грубозернистых туфопесчани
ках, залегающих в самых верхах свиты (рис. 3). Таким образом, верх
няя пестроцветная свита связывается с октемберянской свитой посте
пенным фациальным переходом и поэтому в ее основании грубообло
мочных образований, и тем более базальных конгломератов, не встре
чается. * . _ ' ■■ <

Характер разрезов нижней пестроцветнон свиты Октемберянского 
прогиба и пестроцветной свиты Среднеараксинской впадины свидетель
ствует об ингрессивном их залегании, а верхняя пестроцветная свита 
является типичным примером регрессивного цикла осадконакопления. 
Так, залегающие в основании нижней пестроцветной свиты Октембе
рянского прогиба туфогенные грубообломочные горизонты распростра
нены лишь в глубокой части прогиба (скважины №№ 8, 11). В крае
вых его частях эти горизонты выклиниваются (скважины №№ 18, 1- 
опориая), образуя тем самым линзовидное залегание. Подобную зако
номерность мы наблюдаем также в Ранчпарском и Ереванском проги
бах, где соответственно от скважин 2—Масис и 33—Арамус в сторону 
бортовых частей прогибов мощность пестроцветной свиты сокращается 
за счет выпадения из разреза нижних ее горизонтов. В силу этого раз
личные слои денудированных отложений палеоцена и нижнего-среднего 
олигоцена перекрываются различными пластами нижнемиоиеноаюй 
пестроцветной свиты. Этот факт указывает на ингрессивный характер
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Рис. I Разрез нижнем ноненовой пестроцветной свиты Ереванского района в различ
ных скважинах Разданокой площади: I. Конгломераты. 2. Гравелиты. 3.
4. Алевролиты. 5. Глины. 6. Каменная соль. 7. Гипс. 8 Кривая КС (зонд № 0,оЛ2.0А).
9. Кривая ПС. 10. Линия, проходящая по центру основного геолого-геофизнчеоког.. 

репера свиты.



Рис. 2. Разрез нижней пестроцветной свиты Октемберянской депрессии в различных 
глубоких скважинах: 1. Конгломераты и брекчии. 2. Гравелиты, гравелотуффиты. 
3. Песчаники, туфолесчаники. 4. Алевролиты, алевротуффиты. 5. Глины, туфопелиты. 
6. Известняки, пелнтоморфные известняки. 7. Мергели. 8 Песчаные известняки и из
вестковистые песчаники. 9. Серпентиниты. 10. Углистые сланцы. 1'1. Кривая КС (зонд 
10, 5М2.0Л). 12. Кривая ПС. 13. Линия, проходящая по подошве основного геолого

геофизического репера свиты.

залегания отложений, образующихся в условиях разрастающегося па
леобассейна нижнемиоценового времени.

Обратную картину мы наблюдаем в разрезе верхней пестроцвет
ной свиты. Здесь смена грубообломочных пород гл ин исто-алеврито
вым осадком происходит сверху-вниз по разрезу и по направлению от 
краевых частей Октемберя некого прогиба к его центру. Вместе с тем 
выдержанные геол ого-геофиз и чес кие маркирующие горизонты фиксиру
ются уже в нижней части разреза свиты, а пространственно ог 1чев-
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Рис. 3. Разрез верхней пестроцнстной свиты Октемберянской депрессии в различных 
скважинах структурного бурения: 1. Грубозернистые туфопесчаннки с гравийными 
обломками. 2. Средне- и мелкозернистые песчаники и туфопесчаннки. 3. Алевролиты, 
ялевротуффиты. 4 Глины и туфопелиты. 5. Каменная соль. 6. Гипс. 7. Горизонт раз
дробленных гипсоносных глин. 8. Униониды. 9. Гастроподы. 10 Растительные обуг

ленные остатки. II. Кривая КС (зонд № 0.5М2.0А). 12 Кривая ПС.

ные опорные горизонты—в верхней ее части. Подобное явление свиде
тельствует, конечно, о явно регрессивном характере отложений верхней 
пестроцветной свиты. А в ингреосивных толщах, какими являются ниж
немиоценовые пестроцветные отложения Среднеараксши кои впадины, 
маркирующие горизонты, имеющие ограниченную протяженность, при 
урочиваются -к нижним частям разрезов. II, наоборот, установленные, 
их верхних частях опорные горизонты имеют порою даже рлиопкн 
иую протяженность. г

По каротажной характеристике нижняя пестроцветная свита к- 
т ем беря некого прогиба в основном также идентична с псстрошн гны 
•отложениями Ереванского и Ранчпар-Зейвинского прогибов и 
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скот поднятия. Для этих свит характерна низкоомная кривая КС и 
слабо дифференцированная, порою прямолинейная диаграмма ПС 
Однако туфогенно-обломочные горизонты нижней пестроцветнсй свиты, 
которые весьма сходны с породами красноцветпой свиты Нахичеван
ского прогиба, характеризуются высокими сопротивлениями и этим от
личаются от нижних горизонтов пестроцветной свиты Ереванского про
гиба. Межд\ тем, интересно, что многие горизонты полимиктовых, не
редко уплотненных, конгломератов пестроцветной свиты Араратской 
котловины, как ни странно, характеризуются низкоомной кривой КС. 
Обьяспяется это обильным присутствием в цементе конгломератов гли
нистых частиц, которые резко повышают электропроводность пород и 
придают им низкоомный характер. Что касается каротажной диаграм
мы верхней пестроцветной свиты, то она характеризуется следующим 
образом. Если в связи с присутствием минерализованных вод в песча
ных пластах этой свиты кривая КС приобретает внешне сходный с пе
строцветной свитой Араратской впадины низкоомный характер и отли
чается лишь в деталях, то по диаграмме ПС их различие весьма су
щественное. Благодаря наличию в разрезе верхней пестроцветной сви
ты нескольких горизонтов рыхлых, хорошо отсортированных, прони
цаемых песчаников, кривая ПС здесь сильно дифференцирована и в 
ряде отрезков сдвинута в отрицательную сторону до 50 мв. Эти сдви
нутые отрезки соответствуют пространственно выдержанным опреде
ленным пластам, геолого-электрическим реперам, которые к западу от 
Беркашатокой антиклинали прослеживаются более 30 км (скв. № 24). 
Однако, поскольку в пределах указанной антиклинали и к востоку от 
нее верхняя пестроцветная свита фациально замещается гипсоносно-
соленосными отложениями, эти геолого-ге изические опориые гори-
зонты уже далеко не прослеживаются. Поэтому в скважинах 5—Мар-
кара, 3—Зейва и др. элементы верхней пестроцветной свиты не фикси
руются, хотя скважина № 5 находится на расстоянии всего лишь 8,5 км 
от скважины № 63.

Резюмируя, следует отметить, что проведенный анализ с учетом 
закономерного увеличения .мощности верхней пестроцветной свиты с 
востока на запад от 110—120 м в скважинах №№ 60—63 до 400—500 м. 
в скважинах №№ 42 и 32 исключает возможность корреляции этих об
разований, как это делают некоторые исследователи, с пестроцветной 
свитой Араратской впадины.

Поскольку приведенный выше фактический геолого-геофизически Л 
материал свидетельствует о тесной пространственной и временной свя
зи нижней пестроцветной свиты Октемберянского прогиба и нижнемио
ценовых молассоидов Приереванского района, то тем самым и исклю
чается отнесение нижней пестроцветной и октемберянской овит к верх
нему эоцену—олигоцену.
I еолого-геофизическая экспедиция Управления геологии 

Совета Министров Армянской ССР Поступила 7.Х. 1976.
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ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԻՋՎԱԾՔԻ 23ՈԻՍԻՍ-ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՄԱՍԻ 
ՍՏՈՐԻՆ ԽԱՑՏԱՐՎԵՏ ԵՎ 2ՈԿՏԵՄՐԵՐՅԱՆԻ ՀԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ 

ՇԵՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ п ւ մ

— П դվա ծում դետ եղված 
խայտաբղետ Հաստվածը ի

են Երևանի 2րջւսղայրի ստորին միոցենի հասակի 
Կ իննական * ա տ կ ո ւ ի յ ո ւնն Լ ր ը է նրա կտրվածքը

Հոկտեմ րերյանք, շրջանի երկու խա յտաբղետ հ ա и տ վ ա ժ քն ե ր ի հետ 
աոանձին համա •-» արաբերակցելու և վերջիններիս շերտա դրական 
շելՈլ նպատակով։

Փաստացի ն յութերով ապացուցվում է երևանի շրջակայքի 
բերյս/նի ստորին խա յտա բղետ հաստվածքների նմանութ յունր

առանձին֊ 
դիրքր Որո-

և Հո կ տեմ֊ 
և միևնույն

(էամանակ Հոկտեմբերյանի վերին խայտաբղետ հաստվածքի տարբերությ
նր նրանից' ի նշան ш {Ъ ршЪ[։9 որ Հոկտեմբերյանի Հաստվածքր օլի գո ցևն ի
Հասակ չի կարող ուն են ա լ։

Այսպիսով՝ Հեղինակը փորձել է ա պա ցուցելէ որ հոկտեմբերյանի ամ֊
բողջ կոմպլեքսը' սկսած ստորին խա գտա բղետ Հա ստված քից /(ինչ և աղաբեր 
շերտերը, մի շարք հ ե տ ա զո տ ո ղն ե ր ի կարծիքին Հակառակ, պատկանոլ)' /
միոցենի ժ ա մ ան ա կա շրջան ին ։
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