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T. А. АВАКЯН

ФОРМАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
ДИАТОМИТОВ АРМЕНИИ

Рассмотрены главные типы суоформациц вулканогенно-диатомитовой формации
и их роль при качественной характеристике месторождевип диатомитов

Изучение пл иоцен-четвертичной вулканогенно-диатомитовой pop-
мании Армении [2] позволило обособить в объеме формации следую
щие субформации (табл. 1). Каждая из них характеризуется своим
парагенезисом, продуктивностью диатомового компонента и его каче
ством.

Как видно, состав субформации определяется соотношением эффу
зивного, вул.канокластического, вулканотерригенпого и терригенного 
материала, а также гидротермального, кремнистого и карбонатного 
вещества. Вариации содержант"! диатомитового материала с лавами, 
пирокластами, вулканогенно-терригенными, а также собственно терри
генными продуктами (рис, 1) обнаруживают прежде всего корреля
цию с составом продуктов вулканизма [3].

В западной и северо-западной частях региона диатомиты ассоции
руют с полями вулканитов андезито-базальтового, андезито-дацитового 
состава, в центральной части региона — с вулканитами андезито-ба
зальтового, а также линаритового, в южной части — трахибазальто
вого, трахиандезитового, дацитового и лппаритовего состава (табл. 1).

Усредненные содержания пород вулканогенно-диатомитовой фор
мации следующие: диатомиты — 30—50%, глинистый диатомит и диа
томовая глина—40—65%. смешанные туфо-диатомовые породы—20 —

лавы —10—'30%. вулканогенно-терриген-30%, пирокласты —15—35%, 
иые —25—35%, терригенные —20—35%.

Выделены следующие типы субформаций.
Эффузивно-диатомитовая субформация. Преобладают в разрезах 

завы, которые с диатомитовыми отложениями (месторождениями) на-
годятся в следующих взаимоотношениях: а) надлавовые отложения
Диатомитов — месторождения Пжрадзопское, Парпнйское. Гндевазс-
кое и др.; б) диатомитовые отложения размещены между лавгми— 
Нурнусское, Шамбское. Арзникское,. Воротанс.кое;
Сложения размещены под лавовой толщей — месторождения Карнут-

; в) диатомитовые

ское, Шамбское, большинство месторождений Сисианской группы, 
* ^Урнусское, Арзнийское.

Наиболее качественными являются надлавовые диатомитовые от 
ло>кения (Джрадзорское, Гндевазское, Парпнйское и др. месторож- 
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Рис. 1. Среднее процентное соотношение диатомовых, оса
дочных и вулканических пород в диатомитовых месторож
дениях Армении. I. Арзяийское. 2. Арзнийское (2). 3. Па- 
ракарское. 4. Воротанское. 5. Ленинаканское. 6. Мусаелян- 
ское. 7. Шамб-Дараоасское. 8. Джрадзорское. 9. Гнденазское. 
10. Амулсарское 11. Шамбское. 12. Нурнусское. 13. Цови- 
нарское. 14. Парпийское 15. Саалинское. 16. Дзорахпюрское. 
17. Ангехакотское. 18. Гор-Айкское. 19. Борисовское. 20. 
Арцвакарское. 21. Какавахпюрское. 22 Ераносское. 23. Кар-
нутское месторождения

дения), которые нами отнесены к собственно диатомитовой субформа
ции в составе вулканогенно-диатомитовой формации. Мощность диа
томитов небольшая — от 0,4 до 12 м.

Залегающие между лавовыми толщами (потоками) месторожде-
ния диатомитов низко-среднекачественные, однако продуктивные пач
ки имеют значительную мощность —до нескольких десятков метров 
(Шамбское, Арзнийское и др ). Бронированные лавами диатомитовые 
отложения имеют более однородный литологический состав (Воротан
ское, Сисианский р-н, Арзнийское и др.), при среднем качестве сырья 
и при мощности диатомитов до 30—35 м.

Вулканокластово-диатомитовая субформация. ։Имеет большое 
распространение преимущественно в Ахурянском и Сисианском бас
сейнах. В табл. 1 приводятся характерные парагенезы пород субфор
мации. Диатомиты относятся в основном к средне-низкокачественным. 
В разрезе субформации сочетаются разнообразные типы вулканокла- 
сгических пород — туфы, пемзо-пепловые образования базальтового, 
андезито-базальтового, дацитового и липаритового составов. В особен- 
нос г и много вулканокластики ’поступало в бассейн на юго-востоке ре
гиона в участках развития щелочного базальтового вулканизма. В от
дельных частях бассейна присутствуют монтмориллонит-диатомовыс 
мины. Мощность субформации значительна— 190 м, что предопре
делено прежде всего большим количеством поступающей вулканокла- 
стики, а также вулканоми.ктсвого материала. Интенсивность привнося 
вулканокластики предопределяет качество диатомитового сырья.

■)ффушвно-вулканокластово-диатомитовая субформация представ- 
38



Таблица 1
Характеристика вулканогенно диатомитовой формации 

верхнеплиоцен-четвертичного возраста территории Армении
Фор
ма
ция

Субформация Мощность 
в м Парагенезы пород Главные диатомито

носные бассейны
Представительные 

месторождения

узивно-диатомитовая 40— 160
(чередование диатоми
тов и лавовых образо
ваний)

Лавы, линзы базальтовых, андезито- Касах-Раздан-Азатский, Арзнийское, Гегамское, Сиси- 
базальтовых пород, диатомиты и их Воротан-Горисский анское, Воротанское, Нурнус- 
глинистые разновидности, трепеле- ское и др.
вые и опаковые глины, местами

Вулкапокластово-диато- 60—190 
митовая

Э ЭШ узивпо-вулканокла- 350—400
стово-диатомитовая

1иатомитовая

Кремнисто-диатомитовая 2—10 
(диатомиты начальной

опал-халцедоновые гнезда и л ин- _ __
зы___________________________________  . .
Туфы, пепло-пемзовые породы ан- Ахурянский. Воротан- Сисианское (Шамб-Урут), Мар- 
дезито-базальтового, базальтового, Горисский машенское, Ваграмабердское.
андезито-дацитового и липарнтового Мусаелянское и др
состава. Часто наблюдаются пемзо
диатомитовые, монтмориллопит-диа- 
томитовые породы_________________________________________________________________
Лавы апдезит-базальтового, базаль- Касах-Раздап-Азатскип, Арзнийское, Сисиаиское, Дзор- 
тового состава, диатомиты и их гли- Воротан-Горисский, Аху- ахпюрское, Нурнусское. Мар- 
нистые разновидности, туфы, пей рянский машенское, Ваграмаоердское,
ло-пемзовые породы андезит-базаль- Мусаелянское и др.
тового, андезит-дацитового и лина
ритового состава. Местами наблю
даются трепелоподобные породы, 
опаковые прослойки, местами раку- 
шечпиковые известняки __________________________ _
Чистые диатомиты, глинопесчани- Касах-Раздан-Азатский Нурнусское, Дзорахпюрскос,
стые, .местами известковистые раз- Арзнийское

стадии раскристаллиза- 
ции кремнезема)______________
Травертиново- днатоми- 1 —15 
товая

новидности диатомитовых по Д,
опал-халцедоновые породы_____________________ __ ____________________ _______

Травертины, известняки, известно- Ахурянский, Касах-Раз- Агинское, Дзорахпюрское 
внсто-диатомовые породы, глипопес- дан-Азатский 
чанистые разновидности диатомито-

Собственно 1,5—34
диатомитовая

1вых пород ____________ ֊ ֊
Чистые диатомиты, глинистые и ди Арпипский, Севанский 1 пдевазское, Джрадзорское, 
атомовые глины, песок, рыхлые Касах-Раздан-Азатский Цовинарское, Парпийское и по. 
песчаники, а также глины слабо
песчанистые



ляет промежуточную разновидность вышеотмечениых двух субформа
ций и отмечена в пределах Арапийского, Сисианского, Нурнусскогр 
диатомитовых бассейнов. Ее мощность достигает 350—400 м (табл. 1).

Гидротермально-осадочная субформация. Представлена следую
щими разновидностями. '

Кремнисто-диатомитовая. Диатомиты этих разрезов высококаче
ственные (количество диатомовых панцирей доходит до 90% и более). 
В образовании диатомитов основная роль принадлежит гидротермаль
ным растворам, при этом источник поступления кремнезема распола
гался вблизи. Диатомитовое сырье таких разрезов высококачествен
ное, а мощность продуктивных отложений достигает 15 м (Нурнус- 
ское. частично Арзнийское и Дзорахпюрское месторождения).

Травертнн-диатомитовая. Довольно редкая разновидность, пред
ставителями являются Агинское и Дзорахпюрское месторождения. 
Суммарная мощность отложений достигает 10—12 м, мощность тра
вертинов—2.5 -3.0 м Качество диатомитов низкое и среднее, при со
держании ЗЮг до 56%. В тех бассейнах, в которых накапливались 
карбонатные осадки, это оставило свой отпечаток на развитии диато
мовых водорослей— большинство панцирей диатомей растворяются и 
вследствие этого в таких бассейнах чистые диатомовые илы накапли
вались в ограниченном количестве, либо отсутствуют (Агинское. Дзор- 
а.хпюрское и др.. 11]. Гораздо чаше формировались смешанные раз
новидности отложений: нзвестково-диатомовг?, в которых подавляю
щее место принадлежит хемогенному карбонату. 1

5<0а 
(00

R /0 20 30 69 60 49 99 90 Пн™* I
- ?? 7о бс 50 <>о зо ю

Рис. 2. Содержание оси иных компонентов в д атомитовых 
месторождениях Армении. I Парни и с кос 2. Лмулсарское. 
3. Джрад зоре кое. 4. Ц вииарское.. .5 Цовинарскзе. 6. Гнде- 
вазское 7. Мусаелянское. 8 Арзинйское. 9. Аравийские. 
10. Дзорахпюрское. 11. Дзорахпюрское. 12. Мармашепское 
13. Нурнусское. 14 Нур и у с с кое. 15. Шамбское. 16. Вазар- 
чайское. 17. Ворстанское. 18. Парчкарское. 19. Паракарское. 
20. Какавахпюрское. 21 Узское 22. Арцвакарское. 23. Гар- 
нинское.. 24. Ерапосское. 25. Сазлинское. 26. Арапийскоо 

!''■ ОЖДвИКЯ 1 II Ш .1’1 I (I ,11.1 ।,, мн топ: I— 
высококремнистые: И-срсднекрсминстыс; III пизкокреи- 
нистые.
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В общем виде фациальный анализ диатомовых
субформаций показывает следующее.

Разубоживание диатомовых илов и тем самым 

пород различных

снижение их ка-
чества как сырья происходит в зонах синхронного эксплозивного вул
канизма (вулканокласто-диатомитовая субформация), однако суммар
ная мощность диатомитов здесь наибольшая.

В пределах участков синхронного эффузивного вулканизма ла
вовые потоки деструктируют поверхность диатомовых илов. Одновре
менно они бронируют накопившиеся от последующего размыва диато
мовые осадки. Поэтому в бассейнах развития эффузивно-диатомито
вой субформации могут быть выявлены значительные объемы высо
кокачественного диатомового сырья.

Наиболее высоким качеством характеризуются диатомиты, зале
гающие над эффузивными потоками и относящиеся к собственно оса
дочной субформации, входящей в состав вулканогенно-диатомитовом- 
формации. I

Содержание аморфного кремнезема, как основного породооб
разующего минерала, определяет, как известно, качество диатомито
вого сырья (рис. 2). В общем случае в разрезах, где терригенный ма 
териал уступает место пепловому, увеличивается содержание аморф
ного .кремнезема.

Вариации содержания аморфного кремнезема и прочих компонен
тов значительны в диатомитах рассмотренных субформаций. Так. на
пример, в диатомитах вулканокластово-диатомитовой субформации со
держание аморфного кремнезема достигает 76%, тогда как в диато
митовых месторождениях собственно диатомитовой субформации со
держание аморфного кремнезема достигает 92% и более. Таким обра
зом, взаимосвязь формационного типа отложений и качественной хаи
рактеристики диатомитовых месторождений предопределяет возмож
ность научного прогнозирования поисков этого вида минерального
сырья.

Институт геологических наук 
НАН РА
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Թ. Ա. ԱՎԱԴՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԻԱՏՈՍ՚ԻՏԱՅԻՆ ՀԱՆՑԱՎԱՅՐԵՐԻ 11Ր11ՆՍԱՆ 
ՖՈՐՍԱՑԻՈՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ!!

Ամփոփում

^րաբխա - ղիատոմիտա (ին ֆորմա ղի ա ւի կտրվածքների բազմակողմանի 
ուսումնասիրությունները յյ ո լ յ էյ են տալիս, որ հ ր ա բ խ ա ֊ ղի ա տ ո մ ի տ ա յին կր~ 
ս'1՚ր վա ծ քն ե ր ու մ Նկատվում են լիթոլոդիական կազմի Էական փոփոխություն֊ 
^'եր, որոնք արտահայտվում են այղ կտրվածքները կազմող ապարների օրի
նաչափ հերթափոխումներով, ոչ միայն ուղղածիդ, ա յ լ և հորիզոնական շար
ժերում, որն էլ [էո *֊ ձ I տալիս անջատելու հետևյալ ենթաֆորմա րյի ան երր:

եֆֆո լզի վ֊ ղի ա սէ ո մ ի տ ա լին, 2. հ ր ա ր խ ա ֊ բ ե կ ո ր ա - ղ ի ա տ ո մ ի տ ա յ ին, 3. էֆ~ 
ֆ ու զիէք ֊ հ ր ա բ ե կ ո ր ա - ղիա տոմիտ ային, 4 . հիզրոթ երւ) ալ ֊ դի ա տոմ իտ այի ». ;

են թաֆորմ արի աների կազմը որոշվ ում է էֆֆուզիվ, հրաբխա-բեկորային, 
՝րաբխա. տերիզեն և տերիէքեն նյութ երի, ինչպես նաև դիատոմային նյութերի 
խարուն ակութ (ունների փոխհարաբերություններով

Տեքստում քերվում են նշված ենթ տֆորմ ա ղիանե րի նկ արա դրությունն ե ֊ 
1'Ժ և ղրանց հետ կապված ապուրների ւզ արտ զեն ետ ի կ ասո ք ի աէյի ան եր ր, Տ ան -
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քավայրերի տեսակները, նրանց հ դոըութ յունները, ինչպես նաև են թ ա ֆոը մ ա
ցիանեըի հետ կապված հանքավայրերը։

Տեքստում բերվում են նաև եզրակացություններ այն մասին, որ հրաբ֊ 
խագիատոմիտային ֆորմացիայում գտնվող ղիատոմիտային Հանքավայրերի 
որակական հատկանիշների և ֆորմացիոն տեսակների փոի։ • արաբերոէթյուն 
ներր հնարավորություն են տայիս հանրապետության տարածքում կատարելու 
ղիատոմիտային հումքի որոնման գիտական կանխագուշակումներ.

T. A. AVAKIAN

F0RMAT10NAL CRITERIA FOR PROSPECTING
OF DIATOMITE DEPOSITS IN ARMENIA

The basis subformation types of volcanogenic-diatomite formation 
and their role in a qualitative estimate of diatomite deposits, are considered.
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В. Л. АНАНЯН

О РАДИОАКТИВНОСТИ ПОЧВ АРМЕНИИ В СВЯЗИ 
С АВАРИЕЙ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Показано, что после аварии на ЧАЭС радиоактивные выбросы достигли Ар
мении. В основном это были короткоживущие изотопы, в том числе |34С5. 
центрация выпавших долгоживущих изотопов |37Сь и 9П8г незначительны
роне радиоактивного загрязнения почв глобальными радионуклидами их

Кои- 
и на 
влия-

иие почти не проявилось. Концентрации их в почнах в 1988—1989 году были
соизмеримы с уровнем 1080—1984. годов.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС, происшедшей 26 ап
реля 1986 г., было обнаружено повышение уровня радиоактивности 
почв в отдаленных регионах страны, в том числе и в Армении. В свя 
зи с этим представляется важным выявить качественные и количест
венные показатели дополнительного радиоактивного загрязнения почв 
Армении.

По данным Ильина. Павловского (31. в момент аварии выброс 
°Бг, 1311 и 1я7С5 составил соответственно 8,1, 270 и 37 ПКи. Отноше
ние ,л'С5'9о8г равнялось примерно 4,6. По мере удаления местности 
от Чернобыля соотношение нуклидов изменялось. Основными дозо
образующими радионуклидами для данной аварии оказались 1811— 

Т|/2 = 8 дней, 134Сз Т1 2 = 2,07 года и 137С5—Т։ 2 = 33 года. В первые 
дни и недели после аварии активность пищевых продуктов была обус
ловлена в основном 13Ч. Ввиду короткого периода полураспада 18Ч 
в течение 1,5 месяца распался. При оценке радиологической обгта 
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