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Р Л. МАНДЛЛЯН, В. Л. ВАРДАНЯН

К ПРОБЛЕМЕ ТРАВЕРТИНООБРАЗОВАЫИЯ ЕРАХСКОГО 
ХРЕБТА*)

Травертинонакоплеиие -^характерный процесс позднцй» плиоцен-четвертич
ной седиментации Армении, в особенности интенсивно проявленный вдоль 
Ерахского хребта и предгорной части Араратской котловины Это сложное 
явление, обусловленное сочетанием ряда унаследованных н продолжающихся 
факторов. Особенность состоит в источнике карбонатного вещества, каким 
явились погребенные древние толщи, их растворение термомннеральными во
дами, а затем и разгрузка последних по эонам проницаемости в приповерх
ностных условиях. Травертинонакоплеиие имеет место и в настоящее время.

Обширное травертиновое поле, развитое вдоль Ерахского хребта.
слагает 
систему

максимальные 
уступовндных

мощности у подножья г. Ерах, где ормирует
плато общей протяженностью 2,5—Зкм. Его

разведанная часть, расположенная в 3—3,5 км к северо-западу от 
райцентра Веди, известна под названием Артаваздского месторожде
ния травертинов.

Гоологическое положение. В региональном плане травертиновое 
поле находится в пределах Вединской офиолитовой зоны и располо
жено на стыке Урц Айоцдзорского антиклинория и 11риараксинского 
наложенного прогиба. Здесь большое развитие имеют карбонатно
терригенные отложения среднего-верхнего палеозоя-триаса, смятые в 
коробчатые брахискладки разных порядков [3]. Крылья их сложены 
породами альпийского этапа—преимущественно карбонатными обра
зованиями верхнего мела и палеогена, а также песчано-глинистыми 
накоплениями неогена Альпийские движения раскололи регион на 
грабены и горсты, обусловив тем самым сложную мозаично-блоковую 
структуру коры и возникновение зон проницаемости. В непосредствен
ном залегании травертины развиты в периклинали близширотной 
Ерахской антиклинали, имеющей асимметричное строение: пологое 
северное крыло (10—20°) и крутое—южное (30—70°), находящееся в 
опрокинутом залегании. Именно к тему приурочены травертиновые 
залежи. Крылья Ерахской антиклинали сложены карбонатными и офи
олитокластическими накоплениями сантон-верхнего сенона. палеоце
новым карбонатно-терригенным флишем и известняками эоцена. В 
ядре выступает офиолитовая ассоциация (серпентинизированные уль
тра мафиты, базальтоиды. габброиды, яшмы, микритовые известняки, 
доломиты). Севернее полосы Нор Уги-Енгиджа, параллельно оси 
антиклинали развит тектонический меланж, в котором наряду с поро
дами офиолитовой ассоциации присутствуют блоки известняков бер- 
f паса и верхнего триаса, а также базальты [5]. Возраст последних 
датируется в интервале верхний триас верхняя юра. Строение Ерах
ской антиклинали осложено серией дизъюнктивных дислокаций: над
вигами, сбросо-взбросами, сбросо-сдвигами. Границы развития извест
няков (южное крыло) смещены ими как минимум на 500 и. В зонах 
дислокаций отчетливо фиксируются зеркала скольжения, трещинова
тость, будинаж, наличие тектонических брекчий, мраморизация и на
ложенная доломитизация.

Тектонические нарушения отражают заложение Араксинского 
глубинного разлома, отчетливо проявленного по линии Арташат-Нор 
'Ти-Веди-Урцадзор-Арараг [4]. Он имеет сейсмоактивность порядка
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7—9 баллов. Таким образом, область травертинообразования пред
ставляет собой активную тектоническую зону с большой проницаемо
стью земной коры.

Строение и вещественный состав. Травертины в обнажении—это 
преимущественно слоистые карбонатные накопления, имеющие гори
зонтальное залегание или падающие под углами 5—7°. Они непосред
ственно ложатся на делювиальные отложения, известняки верхнего 
мела, а местами—на породы офиолитовой серин. Сводный разрез тра
вертиновой залежи представлен следующим образом.

Нижняя часть (25—30 .и)—слоистые, преимущественно серые 
травертины, содержащие лиж/ы крупно-средне^бломоцимх цветных 
брекчий и пачки мелко-среднеобломочных разностей брекчиевых тра
вертинов. сж

Средняя часть (30—35 м)—плитчатые светло-серые и кремово
серые травертины, переходящие в небольших интервалах в полосча
тые разновидности. Последнее свойство обусловлено чередованием 
тончайших прослоев светло-серого и коричневого цвета. Наряду с 
плотными травертинами (преобладают) развиты пористые и кавер
нозные разновидности, а также слои с заметной песчано алевритистой 
(3—10%) примесью. Характерно развитие нескольких (0,5—2.6лг) го- 
пизонтов брекчиевых траверитов.

Верхняя часть (25—32 и) близка по составу к средней, однако в 
пей меньше развиты брекчиевые разности и терригенная примесь. Кро
ме того, здесь шире представлены линзовидные залежи и жилы иных 
карбонатных накоплений типа сахаровидного кальцита (арагонита), 
полосчатых желтовато-белых и полупрозрачных накоплений аналогич
ного состава и так называемых ониксовидных мраморов.

Ниже приводим описание главных разновидностей травертино
вых накоплений.

Пластовые травертины характеризуются пространственной выдер
жанностью и отчетливо проявленной горизонтальной слоистостью [1]. 
В их составе преобладают разности со сливной (однородной) макро
текстурой. Это крепкие монолитные породы, преимущественно светло
серые, участками кремово-серые и светло-коричневые. В отдельных 
интервалах, как в средней части залежи, им присуща повышенная по
ристость и кавернозность. В шлифах видно, что порода сложена мел
ко-среднезернистым кальцитом, в однообразной массе которого спора
дически развита песчано-алевритистая примесь, представленная полу- 
екатанными и окатанными зернами эффузивов основного-среднего 
состава, известняков, силицитов и реже аргиллитов. В породе присут-
ствуют также темные желвачки синезеленых водорослей, которые, од
нако, не образуют скоплений. В гораздо меньшей мере травертинам 
присущи оолитоподобные и пизолитовые структуры. Травертины со
держат отпечатки листьев, остатки стеблей растений. В карьере Арта- 
ваздекого месторождения в них встречены раковины пелеципод и ске
леты рыб .

Брекчиевые разности пластовых травертинов представляют собой 
пятнистую породу, состоящую из обломков микрозернистых и шламо- 
fo-микрозернистых известняков, а также мергелей,
травертиновый матрикс. £>орма обломков разная:

погруженных в

чатая, квадратная,
зе

палочкообразная, трапецевидная.
у дли ненно-таблит-

треугольная. В
большинстве из них контуры четкие, без зазубрин. Размеры обломков, 
главным образом. находятся в пределах 1,5—5,5 см\3—4 см, через
все промежуточные величины и изредко достигают величин 7Х10слг 
и более. Лишь в 12—20% обломков обнаруживается разной степени 
с.катанность. Сгруженность обломков разная, но матрикса, как прави-
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ло, не менее 60—65%. Брекчиевые травертины имеют мощность поряд
ка 0,3—3,6 и по мере убывания обломков переходите пластовые раз
ности с однородной макротекстурой. В основании и в средней части 
7равертиновой залежи они слагают несколько выдержанных горизон
тов.

Цветные брекчии представляют собой пестроцветную породу, в 
составе которой присутствуют следующие главные разновидности нео- 
катанных (преобладают) и полуокатанных обломков: серые, серовато
бурые и красные известняки (50—70%); серые и пепельно-серые мер
гели (15—25%); бурые, лиловые, фиолетовые и серые эффузивы ос
новного и среднего составов (30—60%); серые и красноватые сили- 
циты (5—15%).

Весь этот материал сцементирован тонко-мелкозернистой травер
тиновой массой, серого, буровато-серого или светло-коричневого цве
та. Подобным строением обусловлен мозаичный облик цветных брек
чий, делающий их после полировки ценным декоративным материа
лом. Мощность линз цветных брекчий колеблется в пределах от 2,5— 
3 до 10 м, однако их крупные скопления по площади не выдержан л 
и замещаются другими типами травертиновых накоплений.

Кроме описанных накоплений в травертиновом поле развит иной 
тип карбонатных образований, известный под общим названием оник
совидные мрамора. Это преимущественно пологопадающие тела мощ
ностью от 0,3 до 2,5 л«, изредка 5 приуроченные к приразломным 
участкам. По внешним признакам они разнообразны—в строении их 
большей части наблюдается чередование субпараллельных полос свет
ло-серого, янтарно-желтого и буровато-коричневого кальцита. В шли
фах они характеризуются гранобластовыми и колломорфными струк
турами.

Как следует из таблицы, изученные травертины являются карбо- 
натно-кальциевыми. при небольших содержаниях магния. Им присущи 
некоторые колебания по содержанию СаО и других компонентов. 
Наряду с химически чистыми разновидностями пластовых траверти
нов (анализы 2, 7, 9) в их составе имеются разновидности с несколь
ко завышенными содержаниями глинозема, железа и силиция, что 
прежде всего обусловлено наличием обломочной примеси. В пробе О 
она представлена буро-красными окремненными известняками, а в 
6-ой предполагается наличие бобовин глинозема.

Ниже приводим пределы колебаний и средние содержания эле
ментов-примесей по данным 40 спектральных анализов: 81—0,04-0,75. 
среднее 2,24; А1—0,032-0,76, среднее 0,14; Ге—0.032-1,0, среднее 0,19; 
Ми—0,22-3,15, среднее 0,92; Мп—0,013-0,075, среднее 0,02; 8г—0,042- 
0,18, среднее 0,09; Ва—0.0003-0.0035, среднее 0,003^ Си—0,00018- 

-0,0056, среднее 0,0002; РЬ<0,0001; 7п< 0,0001; Г—0,014-0,2, среднее 
0,08. В целом же по чистоте состава изученные травертины несколько 
уступают араратским, которые являются редким по качеству хими
ческим сырьем многоцелевого использования. В ряде горизонтов Ар- 
таваздекого месторождения травертины также характеризуются вы
сокими содержаниями карбоната кальция (СаО^53) при минималь
ном содержании вредных примесей (табл. 1).

Условия формирования. Формирование травертиновых залежей 
представляет собой многофазное явление, обусловленное сочетание՝.! 
следующих геологических факторов и предпосылок.

— Развитии в обрамлении будущих травертиновых полей мощных 
карбонатных толщ, подвергшихся разрывным дислокациям. Это глав
ным образом известняки среднего-верхнего палеозоя-триаса, верхнего 
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сенона, а также эоцена. Травертинообразован не при этом в большей 
мерс приурочено к узловым зонам пересечений разломов.

Воздействии на карбонатные накопления термоминеральных 
।дубинных вод и формировании вследствии углекислотного выщела
чивания растворов, насыщенных кальцием. Смешение их при подъе
ме по зоне проницаемости с межпластовыми, карстовыми и другими 
водами. ■ нИ

Таблица I
Химические анализы травертинов

№ 
п.п.

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9

2.06
0.43
2 82 
2.32 
0.33
о .31 
0.41 
6.01
0.44

1.30 
0.25 
2.50 
1.00 
1.07 
5.72 
0.20 
0.72 
0,20

но.
0.40
0.6

н о
н.о
Н.п

0.67
2.59
6.25

СаО

50.69
54.05
41.64
51'00
51.28
48.70
53.64
48.97
54.10

*4'0 КаО РзО?

0.84
0.45
1.10
1.11
1.15
1.13
0.70
0,60
1-12

0.13 
и о.
0.18
0.13
0.11
0.13

в.о
0,21
0.10

0.04
м о.

0.10 
н.о. !

0,12 | 
н.о. ; 
н.о.

0.22 
н.о.

н. о. 
н о. 
0,04. 
н о. 
н о. 
■ . о. 
н. о. 
н. о. 
0,01

Н։О п.п п

0»02 
0.05 
0.20
1.03
0.02 
о.оз 
040
0.1

0.70

4'60 
1,47 
7,60
2,72 
5,00 
4.16 
2-28
0.4

1.12

СО3

40.32
42,90
37,22
40.70
40,82
39.8?
42.10
40.18
41.96

$ О 2

Хим лаборатория И ГН ПАН Армении, аналитики М. Барсегян, Б. Талнашвили.
Примечание: все анализы приведены к 100%. Анализ 8 проведен в химлабора- 

терпи АрмГУ (1974).

Последующей разгрузки термоминеральных вод с постепенным 
остыванием и потерей газовой фазы (СО2. 1128 и др.) в поверхностных 
условиях, что приводит к хемогенному и биохемогенному осаждению 
травертиновых накоплений.

Формирование травертинов имело место в обводненной (озерной, 
русловой) п сухой (долинной, склоновой) обстановках. В первом слу
чае, в особенности в условиях озерного водоема, имело место смеше
ние термальных вод с пресными, что сказывалось па составе выпада
ющих осадков. Это слабое развитие гидроокиси железа, рудных эле
ментов, бора. Во втором- травертиновые накопления нередко заохре- 
ны и содержат вы текла рковые содержания железа, цинка, натрия, бо
ра, серебра, германия [7]. Я

Изученные травертиновые накопления, возникшие в озерной об
становке, характеризуются большой мощностью, выдержанностью в 
пространстве и комплексом седиментационных признаков. В этом 
смысле их можно именовать озерными известняками гидротермно- 
оса доч кого происхождения. В процессе литификации, завершенной 
после осушения пресноводного водоема, изученные травертины испы- 
1али этап наложенной кальцитизации. Связано это с продолжающим
ся подъемом и разгрузкой термальных вод по трещинам и межплас- 
говым пространствам, что приводит к формированию линзовидных 
злежей с натечными структурами. С этим же наложенным фактором 

(вязано образование в пластовых травертинах кальцитовых прожил
ков и псевдоморфоз, выполнение пустот, а в приразломных зонах— 
шлежей опиксовидпых мраморов. Таким образом, являясь продукта
ми гидротерм но-осадочного озерного седиментогепеза, травертины 
испытали явление катагенеза, приведшее к новообразованиям. В свя- 
.л» с этим отметим, что в регионе и в настоящее время протекает тра- 



нертинообразование в форме натеков, корок н прослоев небольшой 
мощности (Енгиджа, Нор-Уги, Салаи-джур).

В силу высоких качеств - физико-механических, пилимости, поли 
ру смоет и, шлифуемое™ описанные травертины нашли значительное 
применение в строительной индустрии [6]. Это облицовка стен, цо
кольных частей зданий, отделка залов и подземных переходов. Цвет 
ные брекчии и ониксовидные мрамора являются превосходным отде
лочным материалом для производства декоративных и сувенирных 
изделий.

Дальнейшее изучение травертиновых полей Ерахского хребта и 
сопредельных предгорных участков Араратской котловины имеет боль
шое научно-практическое значение. Помимо интереса в качестве не 
металлических полезных ископаемых, знание этой проблемы важно 
при разработке многих насущных вопросов геологии этого региона 
литогенеза и палеогеографии, сейсмотектоники и глубинного строения, 
инженерно-геологического районирования, палеогидрогеолог ичес кой 
истории, особенностей регионального теплового поля.
Институт геологических наук Поступила 4.1 X. 1995
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սակի կ արր ոն ատ ս։ լին խոշորւսգույն հանքավայրերից մեկն է։ իստ ռեգիոնալ 
սլլանի հանքավայրր գտնվում Լ Վեգ ri է օֆիո/իտային գոտ ու տարածքում I։ 
աեդ ագրվ ած է 0։ ր ց— Հայոցձորի ան տ իկ/ին ո րի ում ի և 17 ե րձտրաքս յան վրա 
գիր ճկված րի ս ահ մ ան ա գո տ ու մ' Արաքսի խորքային խախտման զոնայում։ 
0աոուցվս։ծքա լին տեսակետից արևմտյան պերիկլինալին I։ հարավային թե- 
վ ին ւ Երախի կաոույցր իրենից ներկայացնում է ասիմետրիկ անտիկլ/ նա ' 
հյուսիսային մեղմ (10— 20°) և հարավային կտրուկ 30—70 ) և մեծմասսւմբ 
շրջված թևերով։

Տ ր ա վ ե ր տ ին ա գ ո յա ց ում ր բազմափուլ երևույթ Լ և պայմանավորված Լ 
հետև/ա/ երկրաբանական գործոններով.
— խզումնային ինտենսիվ գ ի и լ ո կ ա ց ի ան ե ր ի ենթարկված հզոր կարբոնստա 

լին հաստվածքների ներկայություն։ Դրանք գլխավորապես պալեոզոյի, 
վերին սենոնի ու էօցենի կրաքարերն են։ Տ ր ա վ ե ր տ ին ա ա ո ա ջ ա ց ո։ մն ան
միջականորեն առնչվում /, խզումների հանգուցակետերին, այսինքն երկ 
ր ա կեգեի թ ա փ ա ն.'ւՒ1! գ ոն աներին։

— ջերմ ա ֊ հ անքա լին խորքային ջրերի ներգործություն կարրոնատային նրստ- 
վ ած քների վրա, որի հետևանքով առաջանում են կրով հագեցած ածխս։ 
թթվային. ապա ալկալացված լուծույթներ։

— մ ա կ ե ր ե ս ա յ ին պայմաններում ջ ե ր մ ա-> ան ք ա յ ին ջրերի հետագա տարա 
րամանմամր ու գազային ֆագայի կոր ուստր, ին չ ր նպաստում է տրա
վերտինների քիմիական և կ են ս ա քի մ ի ա կ ան ն ս տված քա կո։ տ ակ մ ան ր ։

— տրավերտինների հանքաշերտերի առաջացում ր կատարվել Լ ջրաոա՛։
(/ճային, գ ե տ ահ ուն ային ) և չոր /հովտային, լանջային) պայմաններում։
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R. A. MANDALIAN, V. A. VARDANIAN

ON THE PROBLEM OF TRAVERTINE FORMATION OF THE 
YERASKH RANGE

Abstract
Travertine accumulation is a characteristic process for the Late Plio

cene-Quaternary sedimentation of Armenia, that is intensively pronounced, 
particular}', along fihe Yeraskh Range and the piedmont part of the Ararat 
basin- It is a complex phenomenon caused by a combination of a number 
of factors. The specific feature is a carbonate substance source which is 
ancient buries, their dissolution by hydrothemal waters and the following 
spreading along permeability zones in near surface conditions. Travertine 
accumulation is continuing at the present time too.
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