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Т. А. АВАКЯН

ПАРАГЕНЕТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПОРОД ВУЛКАНО1ЕНИО 
ДИАТОМИТОВОЙ ФОРМАЦИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ОЦЕНКЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ДИАТОМИТОВ

Рассмотрена парагенетическая ассоциация пород вулканогенно-диа
томитовой формации, позволяющая судить о стадийности развития днато 
митовых бассейнов с момента зарождения до завершения диатомитовых 
образований.

Выделение главной стадии днатомитообразования, с которой свя
зываются промышленные их концентрации, имеет практическое примене
ние.

Диатомитовые породы известных месторождений региона отлича
ются особенностями геологического строения и многообразием вещест
венною состава (минералогического, петрографического, диатомовьГх 
и др.), выраженными прежде всего в парагенезах пород диатомитовых 
с прочими, ассоциирующими в разрезе формации.

В строении вулканогенно-диатомитовой формации выделены пара- 
генетические ассоциации пород (табл. 1).

Типы парагенезов обозначают главную направленность процесса 
седиментации и влияние вулканизма. Как видно, диатомитонакопле- 
ние происходило на фоне преобладания песчаных отложений (диато
мит—песчаный тип парагенеза), при преобладании пелитового мате
риала (диатомит—глинистый тип парагенеза), наконец, в условиях 
синхронного вулканизма (диатомит—туфолавовый тип парагенеза)

Особенности распространения типов отложений и их парагенезов 
по разрезу вулканогенно-диатомитовой толщи в 5 главных седимента
ционных бассейнах региона—Ахурянском, Касах—Раздан—Азатском, 
Арпийском, Воротан—Горисском и Севанском, указывают на возмож
ность использования парагенетического анализа для выявления кор
реляционных признаков в пределах каждого бассейна и между сопре
дельными бассейнами. По-вндимому, более общие закономерности раз
вития в разрезе тех или иных парагенезов пород отражают не столько 
одновременность их накопления и сходность обстановок, сколько некхю 
общую тенденцию в стадийности развития запрудных пресноводных 
водоемов—от их зарождения до отмирания, которое вызвано в боль
шинстве случаев активизацией вулканизма.

Рассмотрим стадийность развития диатомитовых бассейнов. Обыч
но к нижним горизонтам разреза парагенеза отложении ранней е га- 
дни развития относятся песчано—глинистые и глино песчанистые ди 
атомнтовые породы с прослоями мелкозернистых песчаников и др. об 
разований. а также диатомовых глин, глинистых диатомитов. Мощность 
горизонта варьирует в широких пределах—от 8 —12 (пос. Шамб)
Сисианского района, Арзни, Дзорахпюр (Абовянскии район), Марма 
шен, Ваграмаберд (Ахуряиский район), Агин (Анийскии район) и ц 
до 98 ж (с. Дарабас, Сисиаиский район) в обнажениях. Из огме ։е 1 
пых месторождений, в частности в Арзнийском, Дзора.хпюрском, 11111 
ском, Ленинаканской группе, среди песчано глинистых разновид юстеи 
пород наблюдаются известковистые диатомовые породы, песчанистые 
а также чистые известняки.
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Карбонатные породы в составе диатомитовой формации развиты 
локально и приурочены либо к нижней части разреза, либо к тем же 
пунктам в верхних частях разреза, которые видны на примере Касах- 
Раздан —Лзатского, Ахурянского диатомитоиосных бассейнов. .

Карбонатные породы представлены известняками, которые по раз
рез} чередуются с глинистыми диатомитами, диатомовыми глинами и 
песчанистыми известняками. Последние содержат гастроподы Итпеа
Ova la Helix sp и др Суммарная мощность известняков не прсвыша* 
ст 3—4 м Макроскопически это светло серые в кремовые, пористые и 
крепкие породы с раковистым изломом. Под микроскопом порода ело 
жена мелко-среднезернистым кальцитом и арагонитом с редкими об
ломками гастропод.

Некарбонатный компонент (от 5 до 13.5%) в известняках пред
ставлен полуокатанмымн и неокатаннымы обломками ан дезито— ба* 
зальтов н долеритовых базальтов, включая их сильно пористые раз* 
пости. Кроме того, постоянно встречаются панцири диатомеи. В тех 
частях диатомитового бассейна, где содержания кальция в водах увели* 
чнваются. развитие диатомеи затормаживается, и. кроме того, образо* 
вавшнеся диатомовые панцири растворяются. Образование чистых 
диатомитов в таких бассейнах незначительно. Такая обстановка харак
терна для Дзорахпюрского. Агинского л ряда других месторождений.
где помимо глинистых, песчанистых, чистых известняков присутствуют
известковисто-диатомовые породы. Диатомовые основном
принадлежат мелковндной фации. Повышенное содержание карбоната 
кальция в озере способствовало растворению осажденных диатомовых 
панцирей-водорослей. По химическому анализу содержание кремне
зема в карбонатных породах колеблется в пределах от 9,5 до Л,6%.

В верхней части тех же разрезов развиты ракушечные известняки 
(2—3 ж). которые слагают пачку среди известково-диатомовых глин 
(мощностью 30— 70 л).

В Шнракском бассейне (уч. Арпи. Мармашен и др.) известко
вые глины этой части разреза имеют обширное распространение Это 
серые и зеленовато-серые плотные жирные породы с беспорядочной 
текстурой, обусловленной неравномерным содержанием раковин дрене-
сенснн размерами от I до 6 im Среди них присутствуют Dreissensia 
diluvii Abich и Dr. polymorpha, Структура глин органогенно-пелитовая
алевритовая. состоит из мельчайших частиц (d^O.OOl жж) глн-
чистого и извест ковнсто-мрем1П1стого материала. Вверх по разрезу на
блюдается заметное уменьшение числа диатомовых панцирей до полного 
их исчезновения (Авакян. 1972. 1981). Наблюдения показывают, что наря
ду с уменьшением диатомовых панцирей возрастает количество рако
вин дренссенснй в породе. 1'лины с содержанием Оге1$$еп$1а <ШигИ
Abich и Dr. polymorpha встречаются также в бассейне оз. Севан, в 
долине р. Араке, в бассейне р. Арпа (Габриелян. 1947). По возрасту 
эти озерные отложения относятся к нижнечетвертичным Местами они 
перекрываются более молодыми потоками андезнто-базальтов. В 
вы (неотмеченной крупной пачке известковой глины обнажающиеся
кушечные известняки в шли ах слагаются обломками и цельными



Парагенезы порол вулканогенно-диатомитовой формации (\ ‘ 9)

Парагенетичссаис ас
социации Пород

Напои распр «граиеннв 
(месторождение и участки)

Песчаники глинистые, диатомиты, пес ։ано д на 
кзмовыс глины. известковистые диатомовые 
глины, а также опоки, трепелы, олок-халцедоно- 
Диатомиты, диатомиты глинистые, диатомовые 
глины, а также опоки, трепелы, опок-халцедоко

вые породы
Туфы, туфо-днатомнты, пемзы, диатомит т>фо- 
лавовыА. глинистые диатомиты. диатомовые 
глины, туффитовая брекчия с диатомитовым 

цементом, лавы основного состава
Изввктковые диатомовые глины, и звестковис- 
тые глины, ракушечниковые известняки. извести 
ков истые трепелы, известиями песчанистые, 

известковистые туфы



ковп на ми дрейссенсий. сцементированными кремнисто-известковистой 
массой. Повышенные содержания кремнезема в ракушечных известня
ках обусловлены присутствием панцирей диатомей. Отметим, что в из
вестняках кровли диатомовой формации отмечаются конкреции ангид
рида.

К парагенезам отложений главной стадии диатомовой толщи от
носятся прежде всего диатомиты, переслаивающиеся с глинистыми 
(почти во всех месторождениях,), диатомовыми глинами, вулканиче
скими образованиями. Суммарная мощность этих отложений варьиру
ет от одного до 35—40 ж.

Мощность чистых диатомитов достигает от нескольких десятков 
сантиметров (Цовинарский участок) до 8—15 м (Джрадзорское, Пур- 
иусское и др. месторождения).

Ассоциирующиеся с диатомитами пепло-туфовые отложения на 
месторождениях Сисианском, Ленинаканском, Арзнипском и др. име
ют мощность до 0.1—0,8 ж. Из выделенных парагенезов отложений 
максимальное развитие имеют днатомит-глинистые отложения, рас
пространенные почти повсеместно. Пространственно они связаны с 
диатомовыми глинами, в которые они нередко переходят по латерали 
и по разрез) Эти отложения имеют алевритовую и пелитовую струк
туры и состоят из обильного количества остатков панцирей. Такие по
роды, как глинистые диатомиты и диатомовые глины в диатомитовых 
толщах составляют около 60% мощности и, естественно, представляют 
П| актический интерес, тем более, что после обогащения из них получа
ются чистые диатомиты (Авакян, Бозоян, 1966).

К концу главной и началу завершающей стадий относятся диа
томово-обломочные отложения. Они слагают среднюю и верхнюю части 
разреза вулканогенно-диатомитовой толщи и характерны для Спсиан- 
ской и Ахурянской (Ваграмаберд, Мармашеи и др.) групп месторож
дений. Суммарная их мощность варьирует от 0,3 до 15—20 м, участ
ками достигая 40 ж (с. Иримис Сисианского района). В разрезах обыч
но слагают две пачки—нижнюю и верхнюю. Нижняя пачка имеет не
большую мощность (0,3—3,0 ж), верхняя—до 15—20 м и более. Для 
последней характерны линзообразные обособления диатомитов, раз
мер которых в поперечнике доходит до 50 см. Цементом их служит 
песчанистый и пепловый материал, соотношение которого варьирует 
существенно. Диатомитовая масса служит основным цементирующим 
материалом для песчанистых и пепловых обломков. В верхней пачке 
песчанистый материал нередко ожелезиен и огипсован (Абовянский. 
Сисианский, Ленинаканский районы). Местами породы этой пачки 
подстилают или перекрывают андезито-базальты (у с. Арзни. Абовяи- 
ский район), пос. Шамб (Сисианский район). Вверх по разрезу по
роды этой пачки местами сменяются диатомовыми глинами, содержа
щими включения пемзовых обломков и гальки аидезито-базальтов (Ар- 
знийский, Сисианский районы). Для диатомово-обломочных пород ха
рактерна органогенно-обломочная структура. Обломки пород разме
рами 0.8—8,0 мм представлены обсидианами, перлитами, трахитами, 
пеплами и туфами.

Рассмотренные парагенезы прослеживаются в разрезах Ворота н— 
Горисского, Ахуряиского и Касах—Раздан—Азатского диатомитонос- 
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пых бассейнов. Опи достаточно полно представлены в разрезах Вопо- 
тап—(орисского днатомитоиоспого бассейна (пос. Шамб)

Латерально от центра к периферии бассейна разрезы замещаются 
валунно-галечными, глинисто-песчанистыми и другими прибрежными 
образованиями (с. Дарабас Сисианского района). В других разрезах 
синхронными диатомовому парагенезу можно считать литокластичес 
кие туфы, туфобрекчии. туфогравелиты.

Латеральная и по разрезу зональность распределения паратене 
зов пород дает основание наиболее перспективной в отношении про 
мышленных концентраций диатомитов считать главную стадию разви 
тия диатомитовых бассейнов.

К главной стадии относятся наибольшие объемы накопления ка
чественных диатомитов, а также характерные для этой стадии другие 
типы осадков. Выделение сопутствующих диатомитам и связанных с 
ними парагенетнчсских типов пород способствует поискам высоко
качественных месторождении диатомитов и тем самым расширению 
запасов диатомитового сырья.

Лигологическое изучение пород и их парагенезов показало значи
тельное колебание в содержании цельных панцирей диатомей.

Наши данные по отношению цельных панцирей с их общих! коли-
чеством в различных парагенезах вулканогенно-диатомитовой толщи 
сведены в табл. 2.

Таблица 2
Содержание цельных панцирей в отдельных типах пород

Типы пород
Количество цельны.' олнци, ей в отн тении 

к их общему количеству (%)

Песчанистые диатомиты 
Чистые диатомиты
Диатомиты глинистые и 
диатомовые глины 
Туффит диатомитовый 
Диатомит известковый

25—30
67-90
50-75

20-25
10-35

Установлена высокая сохранность цельных панцирей в диатомо
вых глинах из участков Шамб, Брнакот. Уз (Сисиапский район), Арзни 
(Абовянский р-н). Примерно она такая же как у собственно диатоми
тов, при сравнительно низком содержании кремнезема. Примесь глины, 
по-видимому, образовалась после формирования панцирей и поэтому их 
разрушение не произошло, т. е. цементация носит вторичный характер. 
Важно отметить, что |от формы цементации зависит степень сохран
ности цельных панцирей. Этот фактор имеет решающее значение для 
установления пригодности диатомитов в некоторых областях промыш
ленности.

Таким образом, изучение парагенетическнх ассоциаций пород вул
каногенно-диатомитовой формации выявило тенденцию стадийною 
развития диатомитовых бассейнов—от зарождения до завершения про
цессов накопления диатомитов, что является одним из значительных 
критериев в оценке перспектив расширения минеральной базы.

Институт геологических наук 
ПАН Республики Армения Поступила 30.VI 1.1993
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I*. Ա. ԱՎԱԴ5ԱՆ

ՀՐԱՐհւԱ-ԴԻԱՏՈՄԻՏԱՅԻՆ ՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՊԱՐԱԴԵՆԵՏԻԿ 
ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆՇԱՆԱԿՈԻԹՅՈԻՆՕ ԴԻԱՏՈՄԻՏԱՅԻՆ 

ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ո I մ

Հ ան ր ա սք ե տ ո լ թյ անում Հայտնի ղիատոմիտտյին Հանքավայրերում, ղի - 
ատոմ իտային ապարներր տարբերվում են ոչ միայն երկրաբանական կա֊ 
ռո ւցված քի առանձնահատկություններով) ա^և ն քու թ ա կ ան կազմի բազմա֊ 
ղ անութ յամբ , որոնք արտահայտվում են նախ և առաջ հ ր ա բ խ ա ֊ ղի ա տ ո մ ի • 
տային ֆորմացիայի կտրվածքներում ղի ատ ոմ իտների և այ/ ապարների պա֊ 
րազենեզի մեջ։

^րաբխա֊ ղիա տոմ իտա ւին ֆորմ ացիա/ի կտրվածքներում անջատվում են 
ապարների 4 պարաղենետիկ ասոցիացիաներ։ Մանրամասն տեղեկություն֊ 
ներ բերվում են տեքստում։ Շատ կարևոր Լ ապարների պարաղենետիկ տե֊
սակներր, որոնք են տաքիս հանքավայրերում ն и տ վ ած քառաջ ա ցմ ան 
պրոցեսի զոխավոր ոլղղութ յոլնր և Հրաբխականության ա ղ դե ց ութ յո ւն ր այղ 
պրոցեսում ։

Դի ատոմի տ ային հանքավայրերի սահմաններում անջատվում են պա֊ 
ր ա ղեն ետ ի կ ապարների հորիզոնական և ու ղղաձի զ ղ ոն ա f ակ ան ութ յուն ք որն 
էք թույ, 4 տաքիս ճիշտ կ ո ղմն ո ր ո շ վե քո ւ о ղտ ա կ ա ր֊հ ա и տ վ ած քի որոնամա֊ 
հետախուզական և շահ ա զո րծ ո դա կ ան աշխատանքները կատարելիս։

Պարաղենետիկ խ^թի ապարներր տարբերվում են ամ բ ո ղջակ ան ղի֊ 
ատոմային զրահների պ ա ր ո ւն ա կ ո ւ թ ք ա մ բ ։ Ւնչպես հայտնի է վերջին մամա֊
նակներս ա մ բ ո ղջա կ ան ֊ ղի ա տ ո մ ա (ին զրահների պ ա ր ո ւն ա կ ո ւ թ ք ո ւն ր որո֊ 
շիչ ղեր է խաղում ղիատոմիտային ապարների որակական Հատկանիշներր 
զնահ ատեքիս ։ Մ անրամասն տեղեկություններ բերվում են տեքստում։

(Լյսպիսով, հ րաբխ ա֊ ղի ատ ոմ ի տ ա յին ֆորմացիայի պարաղենետիկ ասո֊ 
ցիացի աների ո ւ и ո ո ւ մն ա и ի րու թ յ ո լնն ե ր ր ցույց են տաքիս , որ ղիատոմիտա֊ 
յին ավազանների զարղացման մեջ նկատվում է փուք ական ղարղացման 
տենղենցիա: միատոմ իտ առաջացման սաղմնավորման պրոցեսից մինչև 
ղեատու)իտ առաջացմ ան ավարտման պրոցեսր9 որն I, / շատ կարևոր / ղի ֊ 
ատոմ իտ ա յին հումքի նոր պաշարների բացահայտման, ինչպես նաև ղիատո֊ 
միտային հումքի ւեոանկարներր ղնահատեքիս։

T. A. AVAKIAN

PARAGENETIC ASSOCIATION OF VOLCANOGENEOUS- 
DIATOMITE FORMATION ROCKS AND THEIR SIGNIFICANCE 

IN ESTIMATION OF DIATOMITE DEPOSITS

Abstract

The paragcnetic association of volcanogeneous-diatomitc formation 
։ocks allowing to judge about a stage development of diatomite basins 
since the instance of origination up to coompletion of diatomite forma
tions is studied. r . '

Discerning of the main stage of diatomite formation to which their 
industrial concentrations are related has practical application.
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Г. В, ШАГИНЯН

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОНЫ ГИПЕРГЕНЕЗА БАССЕЙНА 
СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ р. КАМРЧАК

На основе изучения вторичных ореолов дается общая направлен 
ность гипергенных процессов, протекающих в данном бассейне, и вы
деляются наиболее информативные элементы-показатели оруденении по 
шести видам геохимических методов поисков Особое внимание уделяет 
ся зоне окисления Марджанского месторождения, где прослеживаются 
процессы изменений и формирования вторичных ореолов на фоне антро 
погенного воздействия и нарушения природного равновесия.

Бассейн р. Камрчак
химическими условиями.

характеризуется сложными ландшафтно-гео- 
Рсльеф сильно расчленен, а в геологическом

строении принимают участие средне-верхнеэоценовые вулканогечно-
обломочиые образования, представленные лавами, лавовыми брекчия
ми, туфами авдезито-базальтов и прослоями туфопесчаников. Широко
распространен дайковый комплекс диорнт-порфнров и риолитовых пор
фиров (кварцевые порфиры) средне-всрхнеэоцечового возраста. Этот 
комплекс, вместе с субвулканическими телами андезитов и базальтов, 
перекрыт покровами лавовых брекчий и туфов андезитов, андезито- 
дацитов среднемиоценового возраста [3].

В этих породах локализуется Марджанское месторождение кварц- 
полиметаллического типа руд. Рудные тела представлены жилами и 
жильными зонами. В пределах р. Камрчак в течение 6 лет проводились 
комплексные геохимические исследования по вторичным ореолах, и
потокам рассеяния, что позволяет привести детальную характеристику 
зоны гипергенеза. Территория, в пределах которой находится место
рождение, представлена геохимическим типом ландшафтов (г. г. л.) 
сухих лесов и кустарников и является наиболее интересной во всем 
Лревис—Барцраванской зоне, т. к. исследования проводились во время 
поисково-разведочных работ, что позволило проследить за протека
нием и изменениями гипергенных процессов при нарушении природ 
ного равновесия; участок месторождения имеет сложное теологическое 
строение; четко выражена вертикальная биоклиматическая зональ
ность. а установление поисковых критериев в пределах как месторожде
ния так и г. г. л. в целом обеспечивает применение методики исследо-
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