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СУЩЕСТВУЮТ ЛИ НИЖНЕЭОЦЕНОВЫЕ ВУЛКАНИЧЕСКИЕ 
II ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ В БАССПНЕ 

ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ р. АРАКС?

На основании изучения палеогеновых отложенн|| и анализа работ предыдущих ис
следователей авторы статьи заключают, что в бассейне левобережья р. Араке (Ар
мянская ССР и Нахичеванская АССР) не образовались вулканические н вулканогенно- 
осадочные породы ннжнеэоценового возраста Анализ фаций, петрографо-минералоги
ческие, спектро-химические исследования пород нижней части вулканогенно-осадочной 
толщи палеогена показывают, что эта толща повсеместно в левобережье р. Араке от
носится к среднему эоцену.

Прежде чем ответить на этот вопрос, следует указать, что до настоя
щего времени специальные исследования по данной проблеме не прово
дились. Вопросы возраста вулканогенно-осадочных и вулканических об
разований, широко развитых в бассейне левобережья р. Араке в преде
лах территории \рм. ССР и смежных районов Нахичеванской АССР, 
рассматривались прямо или косвенно многими исследованиями регио
нально-геологического, металлогенического плана и не получили одно
значного решения.

Существующие по данной проблеме мнения можно объединить в две 
группы. Одни исследователи [I, 3, 4, 12] нижнюю часть вулканогенно
осадочной толщи палеогена относят к нижнему эоцену. И соответствен
но, к нижнеэоценовому возрасту относят также мощную вулканоген
ную толщу, развитую в водораздельных частях Зангезурского, Пирам- 
сарского, Баргушатского хребтов, в бассейнах рек Вохчи, Гехи, Сисиан, 
Гилянчай, Дуглунчай, Ванандчай и др., исходя главным образом из с_ 
стратиграфического положения. Они считают, что указанная толща под
стилается фаунистически охарактеризованными отложениями датского 
яруса—палеоцена и во многих пунктах перекрывается вулканогенно-оса
дочной толщей среднего эоцена. Для обоснования нижнеэоценового воз
раста толщи приводится [I] единственный список фауны мелких фор
ам инифер из района с. Чананаб: Globorotalia ex gr. canariensis 
(d'Orb)., (i. grassuia Cushm. et Stew., Cibicides perlusidus .X'uttal, 
Anomaltna ex gr. grosserugosa Ciinib., Globigerina velascoensis 
Cushm.. Gl. bulloides d'Orb., Glomospira charoides (Jon. et Park), 
Cyclammina sp., Radiolaria и др. (определения Д. М. Халилова). 
Однако здесь же iлсдует заметить, что некоторые фораминиферы 
этого списки часто встречаются также в среднем и лаже в верхнем



Л. А. Габриелян [ I] терригенно-карбонатные и вулканогенно-оса 
дочные флишоидные образования бассейна р. Азат относил к датском)՛ 
ярусу- нижнему эоцену. Фаунистические данные, по которым был да 
тирован возраст всей этой разнородной толщи, относятся к се нижней, 
террнгенно-карбонатной части. Верхняя, туфогенная часть разреза (мощ
ностью до 1000 л< по линии с.с. Байбурт-Гохг) на основании палеонтологи
ческих (встречаются средлеэоценовые нуммулиты), стратиграфических 
и литологических данных [2. 6, 13, 14] относится к среднему эоцену.

Среди исследований второй группы | 7, I I, 16] большой интерес пред
ставляет работа А. А. Габриеляна и Т. А. Мамедова, в которой на осно
вании новых палеонтологических данных доказывается среднеэоценовый 
возраст всей вулканогенно-осадочной толщи южного Сюника и Пах. 
АССР.

К среднему эоцену А. Т. Вегу ни и П. П. Е прем ян [6] относят также 
вулканические и туфогенные образования бассейна правых притоков 
р. Воротан. В пользу данного мнения приводятся следующие (косвен
ные) доводы:

I. На территории Армянской ССР нижнеэоценовые образования в 
тех местах, где они известны, сложены осадочными породами (извест
няки. песчаники и др.) и имеют небольшую мощность.

2. Палеогеновый вулканизм был интенсивным в начале среднего 
эоцена.

3. Имеется большое сходство петрографического состава вулкано 
генных пород описанного разреза и пород среднего эоцена других райо
нов. К сожалению, они не указывают, именно какое сходство наблю
дается между ними.

.Нижнеэоценовые отложения, представленные в терригенно-карбо- 
натных литофаниях, широко развиты в пределах Нах. АССР [7]. По 
данным Т. \. Мамедова [7], «в полосе Ордубад-Карадара нижний эо
цен. являясь непосредственным продолжением в разрезе верхнего палео
цена, представлен терригенно-флишоидными образованиями, состоя
щими из песчанистых органогенно-обломочных известняков, известкови
стых полимиктовых песчаников, алевролитов с иероглифами, мощностью 
около 1000 .и, богато охарактеризованных фауной нуммулитов и моллюс
ков». Таким образом и в Нахичеванской АССР изменяется стратиграфи
ческий уровень верхних слоев карбонатно-терригенных отложений, под
стилающих вулканогенно-осадочную толщу палеогена.. Если раньше 
Ш. А. Азизбеков и другие его считали палеоценовым, то в свете новых 
данных этот уровень стал нижнеэоцен^вым. Следовательно, воз р 90 
вулканогенно-осадочной толщи, перекрывающей карбонатно-терриген
ные отложения, является среднеэоценовым.

В пределах южного Сюника на территории Арм. ССР, фаунисти- 
чески охарактеризованные нижнеэоценовые отложения не установлены. 
Однако таковые в тех же литофаниях, и так же сменяющие в разрезе от
ложения даиия-палеоиена, но в небольших мощностях, развиты в смеж
ных областях Вайка н Ереванского прогиба [8].
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Вулканические и вулканогенно-осадочные образования среднего՛ 
эоцена, достигающие мощности 2000 пользуются в левобережье 
р. Араке большим распространением.

Собственно вулканические образования палеогенового возраста в 
исследуемом районе находятся в довольно сложных геологических взаи
моотношениях с описываемыми вулканогенно-осадочными отложения
ми Поэтому уточнение возраста последних но многом определит возраст 
проявления вулканизма. Специальные работы по и пучению условий фор
мирования, веществен ног о состава и эволюции палеогенового вулкапн «- 
ма Запгезура [9] позволили по-новому рассмотреть данный вопрос.

Формирование «капутджухского вулканического комплекса», пред
ставленного лавами и лавобрекчиямн андезито-базальтов и андезитов, 
а также их субвулканическими фациями, происходит синхронно и часто 
сменяет во времени накопления вулканогенно-осадочных толщ сред
него эоцена. Об этом говорят описанные нами многочисленные факты 
прорывания вулканитами слоистых вулканогенно-осадочных флгипоид
ных пород среднего эоцена по Зангсзурскому, Пирамсарскому, Баргу- 
шатскому хребтам, а также в бассейнах рек Гилянчай, Ванапдчай, Вохчи, *
Гели, Сисиап и др.

Мощная вспышка вулканизма в среднем эоцене приводит к форми
рованию сложнофациального комплекса лав, лавобрекчий, агломерато
вых лав, туфов и туфобрекчий, а также субвулканических тел разных
ше рм и морфологии. Образования, слагающие описываемый комплекс,
пользуются в районе весьма широким развитием [9. 10].

Петрографический состав слагающих комплекс пород варьирует в 
широких пределах—от базальтов и андезито-базальтов до липаритов, 
при наибольшем развитии андезитов (плагиоклазовых, пироксеновых, 
двупироксеновых, пироксен-амфиболовых разностей). Дациты и липа
риты, наоборот, пользуются весьма ограниченным распространением, 
слагая преимущественно небольшие субвулканические и экструзивные 
тела, подчеркивая отдельные центры вулканической активности средне
го эоцена. В целом породы, слагающие капутджухский комплекс, при
надлежат андезитовой формации.

Особенности химического состава пород данного комплекса и рас
считанные петрохимические параметры [9, 10], указывают на их принад
лежность к известково-щелочным ассоциациям Пересчитанные норма
тивные составы базальтов, андезито-базальтов и андезитов позволяют 
данную серию отнести к кварцевым толеитам [10].

Пирокласто-осадочные породы являются наиболее распространен
ными образованиями вулканогенно-осадочной толщи среднего эоцена 
[Н]. Они представлены преимущественно флишевыми, умеренно-глу
боководными и нсфлишевымп, часто мелководными фациями. Мощные 
серии флишевых образований сложены ритмично чередующимися много- 
слоями или циклотемами зернистых и пелитоморфных пород с града
ционной слоистостью. Мощность циклотем колеблется от 12 до 100 г. и.
часто 30 40 /.и. а мощность отдельных слоев от 2 до 50 см. часто 10— 
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25 см. Нефлишевые серии представлены обычно крупными, массивными 
слоями, часто мощностью 2—8 л. Разрезы вулканогенно-осадочной 
толщи среднего эоцена, помимо вышеуказанных вулканических пород, 
слагаются туффитами разноэернистымн. туфобрекчиями. туфокон- 
гломератами, туфог равели там и. туфоалевролитами, туфоаргиллитами с 
редкими слоями карбонатных и известковистых терригенных пород. Из
вестно, что для корреляции немых, нередко даже и фаунистически оха 
рактеризованных толщ, надежными критериями являются ассоциации 
встречающихся в них характерных минералов [15].

Важным критерием являются также повторяющийся набор слагаю
щих толщу пород, их химический состав, структурные и текстурные осо
бенности и др. 2 |

Главными породообразующими компонентами вулканогенно-обло
мочных флишоидиы.х отложений среднего эоцена являются плагиокла
зы и обломки эффузивных пород андезито-базальтового н андезитового 
состава, а таковыми пелитоморфных пород—гидрослюда, монтморилло
нит с примесью хлорита. - ilr

Наиболее характерными распространенными минералами, часто 
составляющими 50—80% тяжелой фракции вулканогенно-осадочных по
род среднего эоцена, являются магнетит и моноклинные пироксены. 
В отдельных интервалах сводного разреза вулканогенно-осадочного 
среднего эоцена и в некоторых районах его распространения заметную 
роль играют эпидот и обыкновенная роговая обманка.

Вулканогенно-осадочные породы среднего эоцена, как правило, ха
рактеризуются низкими содержаниями карбонатного вещества, средние 
значения которого в отдельных разрезах часто составляют 1,06—5,9% 
(табл. 1).

С юга на север и северо-восток (от р. Араке в сторону Гегамского, 
Варденисского и Зангезурского хребтов) в вулканогенно-обломочных от
ложениях среднего эоцена наблюдается резкое уменьшение карбонат
ного и увеличение пирокластического материалов.

Терригенно-карбонатные и карбонатно-терригенные флишоидные 
породы дания-нижнего эоцена левобережья бассейна р. Араке представ
лены известняками органогенно-обломочными, гравийно-алевритовыми, 
мергелями, конгломератами, известковыми гравелитами, песчаниками, 
алевролитами и глинами. В них помимо кальцита главными породооб
разующими компонентами являются: кварц, полевые шпаты, обломки 
известняков, силицитов, эффузивных и интрузивных пород, а в пелито
морфных породах гидрослюда и монтмориллонит.

Характерными минералами тяжелой фракции отложений дания- 
нижнего эоцена являются циркон, гранаты, турмалин, гематит, лимо
нит, барит, целестин, эпидот. Содержание карбонатного вещества колеб
лется от 18 до 92,5%, в среднем составляя для даннй-нижнеэоценовых 
отложений отдельных бассейнов, притоков р. Араке от 42,0 до 61.3% 
(табл. 2).
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В таблицах 1 и 2 приведены цифровые данные процентных содержа
ний (в числителе—пределы колебаний, в знаменателе среднее) карбо
натного вещества и характерных распространенных минералов тяжелой 
фракции вулканогенно-осадочных образований среднего эоцена и кар
бонатно-терригенных пород дания-нижпего эоцена.

Таблица /
Сравнительная литологическая характеристика пород среднего эоцена

Вулклногепно- 
осадочная. фли- 
шоиднаи толща

Ка бонатн ։сть 
в 7.

Характерные минералы тяж?лои 
фракции и 7»

бассейн 
р. Раздан

бассейн 
р. А за г

0-29,8 
5.9

0-26,՜ 
3,3

мат петит
1 -83
20.7

аягиг
1 -80
31.6 '

пирит
0-77
12.9

2-87 
авгит —-—, ма1нетит 

42,6
1 ,0-5.7

ная роговая обманка

36.2
0-18
3,3 ՛

обыкновен

0-88 
пирит ——— 

19,3

бассейн 
р Веди

1—64.4
17,53

0,5—52 20—60 2-44
авгит ----- —------ , магнетит --------- . эпидот ------- ,

33 45 17
, 0-23

обыкновенная роговая обманка —

бассейн 
р. Арпа

0-28,1

5,9
авгит

рот

рит

2-80 2-85
- —, мат петит - - , обыкновенная 

33,1 30.6
0-73 0-95

окая обманка -------- , эпидот --------- . .хю-
9,6 3.5

0—5՛)
4*0

бассейн
р. Вориган

0__ I
0,8

0 - 90 2 - 95 0 -98
авгит —---- . магнетит -— - , эпидот ■■ „

36,7 з2.5 23,5
0-20 

обыкновенная рогоная обманка —

бассейн 
р. Вохчн

0-3,2
1.00

2-51 
магнетит ——— 

32
0 -‘26 

пирит —

0—30
3.6 '

О 50 0,5-98
аегит б , эпидот ,

обыкновенная роговая обманка.

бассейны
р.р Нахнчеван.

Гнлянчан, Агу- 
лнсчаи

0-14
5.3

0-68 13-97
магнетит — —, аткит ———-

17,1 /4»/
0-12 

роговая обманка —~

обыкновенная

Сравнение таблиц покатывает, что отложения дання-ннжнего эоце
на и среднего эоцена бассейна левобережья р. Араке представлены рез
ко отличающимися ассоциациями характерных минералов; а некоторые 
минералы, встречающиеся в обеих толщах, представлены резко различ
ными содержаниями



Таблица 2
С р а в н»। те л ьн а я л н то л огн ч ес ка я х арактернстнка пород даиня нижнего эоцена

Карбонатно-терри
генная флишоид- 

пая толща

бассейн 
р. Раздан

бассейн 
р. Азат

бассейн 
р. Веди

бассейн 
р. Арпа

бассейн 
р. Вохчи

бассейны р.р.
Гилянчай, А։у- 

лисчай, Ордуб'ад- 
чай

Карбонатностъ 
В °/о

33.2-94,4
74.65

18—66,1
42,0

23-92.5
61,3

11,5-80,9
35,9

2*,3-48,8
40,2

18.5-73,6
43,7

Характерные минералы тяжелой 
фракции и °/,

0-30 0-7
лимонит _ _ , турмалин ——, 

7,6 Ь8
3,5-15 0-1,5

эпидот —■ - । _• - , гранаты 0 ?

2,5-50 0 — 14
циркон ————, гематит

1о , V о, /
0-14 

магнетит ~ ■ - - 
3,7

10-50 8-66
гематит ■ ■_՛

28,7
лимонит - —

19,3
1 -28 1-47,5

магнет11Т —- ЭПИДот ֊ 1Ь9-

0-59 0—3,5
барит-целестин - — -, циркон -

5,75 1.4
0.6-9,8 0-2,5

гранаты
3.3

турмалин
0,51

Г

6 80 
лимонит --------- .

50.1 
0-26 

магнетит---------.
8.0

10- 30 
гематит ———, 

20,3
0-10 

гранаты —----- ,

0-40 0-5
барит-целестин----- —, турмалин ——

4,3 2,2

0-90 0- 60
лимонит ——----- , гематит ———

0-58 
барнт-целестни ■ ,

0-10 
гранаты —, 

0*7
0-73 

магнетит --------
20,8

0 55 
лимонит ------

18.3
0-8 

магнетит------.

0-1.5 
гранаты

0-'1

0—18
циркон

0-9
турмалин----- ֊_

0-15 
гематит -—— 

6,3 
6-16

0-4 
эпидот ——. 

и .о

2-10
энидот — циркон—, 

0-2
турмалин —., барит-це- 

0-90 '
лестин — пирит —

5-60 
гематит --------

27,7
0-50 

магнетит --------
10.5 

0,5-20 
стин —

8.4
0-5 

турмалин — - .
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Но данным спектрального анализа, карбонатно-терригенные отложе
ния дання—нижнего эоцена характеризуются сравнительно высокими 
содержаниями Са, Мп, Ст, 7г, 1д, Бг, а вулканогенно-осадочные отло
жения среднего эоцена—Ре, Т1, V, Си, Р.

Таким образом, можно предположить, что основные источники пи
тания среднеэоценового вулканогенно-осадочного и даний нижнеэоце
нового карбонатно-терригенного осадконакоплении были разными, хотя 
в обоих периодах седиментация происходила в морских бассейнах 
(трогах), мало отличающихся друг от друга.

В даний-нижнеэоценовое время наряду с терригенным материалом, 
в седиментогенезе интенсивно участвовало карбонатное вещество, а в 
среднеэоценовое время (особенно в начале)—вулкано-терригенный мате
риал и пирокластические продукты вулканических извержений.

Предположение, что среди даний-нижнеэоцоновых флишоидных от
ложении на близких (от 0 до 15 км) расстояниях (в бассейне р. Араке 
по линии с. Байбурт—с. Двин, или в бассейне р. Ордубадчай по линии 
г. Ордубад—с. Парага и др.) возможен резкий фациальный переход 
мощной (до 1000 м) карбонатно-терригенной толщи в вулканогенно
осадочную (мощностью более 1000 ,и) нам кажется мало вероятным. 
Если бы в одном и том же интервале геологического времени (несколь
ко миллионов лет) в одном и том же небольшом регионе (преимущест
венно в подводных условиях) часто происходила бы интенсивная вул
каническая деятельность (иногда эксплозивная) с образованием мощ
ных вулканических и вулканогенно-осадочных пород, то в соседнем, близ
ком участке морского дна невозможно формирование мощных карбонат
но-терригенных флишевых отложений без заметной примеси вулканоген
ных минеральных компонентов. Такое явление возможно только в разно
возрастных отложениях.

Анализ всего материала показывает, что по левобережью р. Араке 
в даний-нижнеэоценовое время происходило накопление исключительно 
терригенно-’карбонатного материала. Интенсивная вспышка вулканизма 
преимущественно андезитового состава наблюдается в среднем эоцене, 
что приводит к резкому изменению условий осадкообразования и фор
мированию мощной вулканогенно-осадочной толщи того же возраста

Таким образом вулканические и вулканогенно-осадочные образова
ния нижней части эоценового разреза левобережья р. Араке, следует счи
тать не нижнеэоценовыми, а среднеэоценовыми.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 22 \ .1973.
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Ռ. Տ. ՋՐՐԱՇՅԱՆ. Հ. Ա. ԱԱԴՈՅԱՆԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆ ԱՐԴՅՈ՞Ք ՍՏՈՐԻՆ ԷՈ8ԵՆՅԱՆ ՀԱՍԱԿԻ ՀՐԱՐհԱՅԻՆ ԵՎ ՀՐԱՐհԱԱԻՆ-ՆՍՏՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՊԱՐՆԵՐ֊ ԱՐԱՐՍ ԴԻՏԻ ՁԱԽԱՓՆՅԱ ԱՎԱԳԱՆՈՒՄ
Ա մ փ n փ n ւ մ

Պ այ ե ոզեն ւ ան նստվածրների րազմ ակոզմ անի ու ս ումն ա ս իր ութ յ ան ե այս 
հարցի կապակցությամբ մյուս հ ետ ա ղո տ ողն երի աշխատանքների վերլուծու
թյան Հիման վրա հեղինակները եզրակա ցնում են, որ Արաքս զետի ձա խա փն յտ 
ավազանում ստորին Հողեն (ան Հասակի Հ րա բ խ ա յ ին և հ ր ա բ խ ա ֊Ն ս տ վ ա ծ րա - 
(ի ե ա պ արն եր շեն առաջացել: Նոր ա զու / ն երկրաբանական տվյալն երի պե տ-
րողրաֆա֊մ իներալային 9 ս պ ե կտ րա ֊ բիմ ի ա կւսն և ֆացիանհրի 
րութքան արդքՈւն քն երի ց ելնելովդ ^եղինակներր զտնուՍ են, որ 
Հր արխ ա (ին և հ ր ա բ խ ած ին ֊ն ս տ վա ծ քա յին Հաստվածը ի ստերին 
Ներր Հետազոտված շրջանում ունեն միջին էո ց են յան Հասակ։

ու и ումնա սի֊ 
Աք սւ լեո զեն յան 
մասի ապար֊

R. T. JER8ASHIAN. H. Л. SADOYAN

DO THE LOWER EOCENE VOLCANIC AND VOLCANIC 
SEDIMENTARY ROCKS EXIST IN THE RIVER ARAX LEFT 

BANK BASIN?

Abstract

On the grounds of detailed study of the Paleogene sediments and* 
analysis of the previous investigators’ data the authors come to the con
clusion that in the river Arax left bank basin the volcanic and volcanic 
sedimentary rocks of Lower Eocene do not exist.

The new geological data (lithological, mineralogical, spectrocheml- 
cal) and comparison of facies indicate that the rocks of the lower part 
of Paleogene volcanic and volcanic sedimentary strata in this region re
fers to .Middle Eocene.
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