
Известия НАН РА. Науки о Земле. 2002.1Л', №1-3,18-23

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ТРАВЕРТИНОВЫХ ПОЛЕЙ АРМЕНИИ, ПРИНЦИПЫ 
КЛАССИФИКАЦИИ И НОМЕНКЛАТУРЫ ТРАВЕРТИНОВ

© 2002 г. Р. А. Мандалян
Институт геологических наук НАН РА

375019 Ереван, пр Маршала Баграмяна, 24а, Республика Армения
Поступила в редакцию 14 03 2002 г.

Выделены морфологические типы травертиновых накоплений Армении с характеристикой вещественного 
состава и парагенезиса Подчеркивается важность их изучения как в смысле большой информации о геологическом 
строении региона, так и в связи с широким использованием травертинов в качестве неметаллического сырья

Как характерное явление четвертичного эта
па развития Армении травертинообразование вы
разилось в формировании четырех крупных по
лей (Веди-Араратского, Цахкуняцкого, Арпинс- 
кого. Сюникского) и множества проявлений. 
Весьма интенсивно оно имело место в предгор
ной части Араратской котловины, в которой 
мощности травертиновых залежей достигают 80 
и более метров, а также в бассейнах рек Раздан, 
Арпа и Воротан, где они измеряются первыми 
десятками метров [1-4]. Травертины перекрыва
ют разные горизонты геологического разреза - 
от кристаллического фундамента и образований 
фанерозоя до современного аллювия, делювия и 
лавовых потоков.

Поясним смысл использованных терминов. 
Под травертиновым пол^м следует понимать со
вокупность травертиновых площадей значитель
ной мощности и протяженности, развитых в пре
делах крупных геологических структур или в 
полосе их тектонического сочленения. Поля ха
рактеризуются постоянством карбонатного пер
воисточника (одного или нескольких), каким яв
ляются погребенные толщи известняков, мрамо
ров. мергелей, доломитов преимущественно верх
него палеозоя-триаса, верхней юры-нижнего мела 
и верхнего мела Показательна пространственная 
связь травертиновых полей Армении с разлом
ными зонами регионального порядка, испытав
шими затем неотектонические подвижки [3-5].

Травертиновыми проявлениями мы обозна
чаем залежи относительно небольшой протяжен
ности, которым присущи колебания мощностей 
в пределах 1,5-5 м, а в отдельных случаях (Фио
летово, Агарцин) до - 6-8 м. Большой научно- 
практический интерес к этому природному явле
нию на территории Армении предопределен сле
дующими факторами՜

~ исключительной информативностью в 
смысле познания структурных, литолого-палео
географических. гидрогеологических, геоморфоло
гических особенностей региона и, конечно же, 
его сейсмотектоники. Здесь имеются в виду неод
нократные проявления сильных землетрясений 
на травертиновых площадях, включая Гарни, Двин, 
Арташат, Спитак, Раздан, Айоцдзор и Воротан;

- возрастающим применением травертинов 
в производстве цемента, строительного и обли
цовочного материалов, в химическом производст
ве, изготовлении бытовых и декоративных изде
лий В качестве облицовочного материала они 

используются в местах скопления больших 
людских масс - подземных переходах, помеще
ниях Ереванского метрополитена, выставочных 
и спортивных залах, школах и церквях. Большое 
применение травертины получили при сооруже
нии "Каскада" - грандиозного сооружения (вы
сота 1 Юле, ширина - 50м), по которому осущест
вляется канатная и лестничная связь между цент
ром Еревана и его северо-восточной частью;

- расположением на травертиновом основа
нии городских кварталов Арарата и Гориса, ряда 
крупных сел, Арзакан-Агверанской и Воротанской 
зон отдыха, строений Джермукской и Арзнинской 
курортных зон,сельскохозяйственных объектов;

- необходимостью осуществления геоэколо
гического контроля над травертиновыми полями 
для выявления участков (слоев), содержащих 
биофобные компоненты. Это продиктовано выяв
лением в нескольких точках Арпинского и Сю
никского травертиновых полей высоких содер
жаний меди, мышьяка и повышенной радиоак
тивности [1,7].

Налицо насущная геологическая проблема, 
и в этой связи представляется важной характе
ристика травертинов Армении по структурно
текстурным особенностям, морфологии, вещест
венному составу и парагенезису, а также разра
ботка вопросов их классификации и номенкла 
туры По этим признакам обособляются следу
ющие главные типы травертиновых накоплений

1. Пластовые травертины характеризуются 
отчетливо проявленной горизонтальной слоис
тостью (рис.1), большой мощностью и про
странственной выдержанностью до 2,5 км. В их 
составе преобладают разности с однородной 
(сливной) текстурой - крепкие монолитные по 
роды, главным образом светло-серые или кремовые, 
изредка светло-коричневые. В отдельных интер 
валах разреза им присуща повышенная порис 
тость и кавернозность, исчезающие по прости 
ранию пласта. В шлифах определяются мелко 
микрозернистая и оолитовая структуры, частое 
присутствие желвачков сине-зеленых водорос 
лей, изредка развитие песчано-глинистой примеси 
(5-7 до 10%). В их составе встречаются небол 
ьшие слои (10-15 см), в которых "просвечивает 
ся" ячеисто-призматическое внутреннее строение, 
напоминающее срезы раковин замковых брахио- 
под или пелеципод. Травертины содержат труб 
чатые остатки стеблей растений (длиной от 2-3 
до 7-8 си), ориентированные по напластовании1
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Таблица 1

Химические анализы травертинов

№ 8102 Т1О2 А120? Ре2О? РеО СаО М§О МпО \а2О К2О Р2О$ 80з апп СО2 Местоположение

1
2
3
4
5
6

! <
8
9
10
И
12
13
14 
15
16
17
18
19
20

0,64 но.
0,29 но.
0,55 но
0,30 н.о.
2,48 но.
0,28 н.о.
0,22 н.о.
1,49 сл.
0,30 н.о.
0,43 н.об
2,82 н.об 
0,41 н.об.
6,01 н.об 
0,56 сл.
25,36 0,21
4,09 0,03 
0,56 0,06 
0,66 сл.
3,77 0,06
10,34 0,02

0,65 0,28 
0,23 0,31 
0,60 0,56 
0,23 0,30 
1,20 0,53 
0,10 0,05 
0,10 0,14 
1,35 0,42 
0,12 0,14 
0,25 0,40 
2,50 0,6
0,20 0,67 
0,72 2,59 
0,67 0,75 
3,17 1,74 
1,39 0,94 
0,54 3,99 
0,49 0,45 
1,77 7,12 
3,38 0,83

н о. 54,13 0,84 
н.о. 54,88 0,53 
н о. 54,18 0,81 
сл. 55,02 0,53 
но. 52,62 0,60 
но. 55,15 0,38 
но. 55,24 0,35 
но. 53,28 0,28 
но. 55,40 0,37 
н.об. 54,05 0,45 
н.об. 47,64 1,10 
н.об. 53,64 0,70 
ноб. 48,97 0,60 
0,56 53,68 1,00 
0,56 37,73 0,24 
0,54 50,83 1,08 
0,84 51,47 0,65 
сл. 54,98 0,05 
0,26 48,53 0,85 
0,15 45,48 0,45

н.об. 0,15 0,07 0,08 н.об 0,51 42,65
ноб. 0,14 0,10 0,05 н.об. 0,32 43,15
н.об. 0,15 0,09 0,06 н.об. 0,20 42,90
н.об. 0,14 0,07 0,04 н.об. 0,12 43,25
сл. 0,11 0,12 0,09 0,07 0,37 41,81
но. 0,04 0,05 0,05 0,05 0.21 43,64
н.об. 0,02 0,02 0,05 н.об. 0,28 43,58
сл. 0,08 0,04 0,06 0,08 0,52 42,40
но. 0,03 0,02 0,06 н.об. 0,19 43,37
сл н.о. ноб. ноб. сл. 1,52 42,90
сл. 0,18 0,10 0,04 н.об. 5,80 38,22
сл. но. но. ноб. н.об. 2,68 42,10
сл. 0,21 0,22 н.об. 0,08 0.50 40,10
0,03 0,32 0,08 0,06 н.об. 0,14 42,15
0,03 0,10 0,20 0,11 н.о. 1,08 29,47
0,04 0,18 0,30 0,23 н.об. 0,42 39,40
0,03 0,12 0,05 0,06 н.об. 0,26 40,38
сл сл. сл. сл. н.об. 0,30 43,07
0,07 0,16 0,17 0,07 сл. 0,39 36,78
0,02 0,70 0,30 0,20 0,24 2,07 35,64
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и нацело замещенные кальцитом, и изредка ра
ковинки гастропод и скелеты рыб. Описанная 
разновидность травертинов, максимально разви
тая в месторождениях Веди-Араратского поля, 

отличается чистотой состава - содержание СаО 
находится главным образом в пределах 51,5- 
55,4% и редко опускается ниже 50% (табл.1, 
№ 1-9; 12, 18).

Рис 1 Тонкослоистые травертина Веди-Араратского поля

2 Травертины массивного облика (рис.2) 
в большей мере связаны пространственными пе
реходами с предыдущим типом, а также форми
руют самостоятельные залежи. Это преимущест
венно серые и светло-коричневые крепкие по
роды с остроребристым изломом. Пористость не
равномерная: крупные поры кучно оасположены 
небольшими участками (2-5 х 3-6 см) с переходом 
к монолитно-плотному строению. Растительный

детрит в одних случаях ориентирован по про
стиранию залежей, в других беспорядочно; по 
сравнению с предыдущим типом его количество 
слегка возрастает. В составе некоторых залежей 
развиты буро-красные ожелезненные слои и 
включения. По чистоте состава данный тип не
сколько уступает пластовым тонко- и толсто
слоистым травертинам Арарата, которые 
являются уникальным карбонатным сырьем 

Рис 2 Массивные травертины с матраиевидной формой выветривания
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многоцелевого использования. Здесь же 
содержание СаО колеблется в пределах 47,6- 
54,0л> (табл 1, № 10-16) и опускается ниже лишь 
в отдельных пачках, обогащенных терригенным 
материалом В случае устойчивых мощностей 
массивные травертины формируют своеобразные 
террасы, сглаживающие неровности рельефа, что 
отчетливо проявлено по бортам ущелий р Боро
тая, Горис-джур, многим притокам Арпы и Раздана. 
Помимо листьев в них иногда присутствуют 
вертикально стоящие кусты, инкрустированные 
кальцитом

3 Слойчатые, сильно пористые травер
тины пестро-красноцветного облика форми
руют залежи и щиты мощностью от 0,25 до 
5,5-5 м, редко более, а также присутствуют в 
виде ячеисто-губчатых скоплений в пластовых 
и массивных травертинах. Они характеризуются 
светло-коричневой, оранжевой, буро-красной и ли
ловой окраской Содержат листья, следы корне
вой системы, растительный детрит и карбонати- 
зированные скопления мха. По особенностям хи
мизма (табл.1, № 17,19) данный тип сильно от
личается от главной массы травертинов. Прежде 
всего это высокие содержания Ее,О}, наличие 
ЕеО, значительная сумма щелочей. Заметны так
же расхождения по содержанию ряда микроэле
ментов Вопрос этот требует специального ос
вещения, и здесь отметим лишь присутствие в 5 
пробах мышьяка в пределах 0,01-0,32%, что под
черкивает специфику формирования ячеисто-губ
чатой разновидности. Но сначала рассмотрим 
проблему в целом.

Как известно, четвертичные озерные отло
жения заметно представлены в Араратской кот
ловине, причем имеется тенденция увязывать рас
ширение озерного режима с таянием горных лед
ников |2|. По мере развития восходящих дви
жений озерный бассейн мелел, пересыхал и вре
менами восстанавливался в границах. И в этой 
палеогеографической обстановке протекала ин
тенсивная разгрузка гидрокарбонатно-кальцие- 
вых вод и их смешанных разностей, которая обес
печивала пересыщение пресных вод СаСО3 с его 
дальнейшим хемогенным и биохемогенным осаж
дением с формированием травертиновых извест
няков. Именно этим термином обозначим слоис
тые травертины, занимающие большие площади 
Судя по особенностям строения, травертины мас
сивного облика характеризуют переходы от 
озерных к озерно-болотным условиям, а также 
обстановке речных запруд, развивавшихся в гор
ных ущельях.

Образование слойчатых, сильно пористых 
травертинов (тип 3) связано с продолжением 
разгрузки минеральных вод в слабо обводнен
ных или сухих условиях (озерных отмелей, пере
сыхающих болот, речных террас, старых русел, 
оврагов, склонов и бортов ущелий). В условиях 
быстрого остывания и газоотдачи это приводит 
к интенсивной садке карбонатной составляющей 
в форме кальцита или арагонита. И развиваясь 
по поверхности наслоения, вновь образованные 
слои могут огибать неровности микрорельефа с 
возникновением бугорчатости или волнистой 
слойчатости А повышенное содержание железа,

щелочей и других компонентов в травертинах 
этой группы коррелируется с составом их от
лагающих вод К примеру, в минеральных водах 
Арпинского поля содержание железа достигает 
50 мг/л, натрия - 1192 мг/л, калия - 86 мг/л 
(Демехин, 1958).

Другая особенность заключается в возмож
ном участии термофильных микросообществ 
типа сине-зеленых водорослей (цианобактерий) 
в накоплении слойчатых сильно пористых тра
вертинов. И возвращаясь к вопросам терминоло
гии, отметим, что данный тип в особенности об
ширно развит в отложениях голоцена равнинных 
и горных областей и в литературе упоминается 
под названием “известковые туфы" 18-10] Услов
ность такого названия, основанного на иллюзор
ном внешнем сходстве, очевидна, если учесть, что 
именно так именуются образования, сложенные
смесью пирокластики с органогенно-хемогенны- 
ми карбонатными илами. К тому же, как это бу
дет показано ниже, существуют травертиновые 
накопления с пирокластической примесью, ко
торые нами именуются туфотравертинами

Помимо трех главных типов в составе тра
вертиновых полей развиты смешанные накоп
ления. Брекчиевые травертины представляют 
собой слоистую породу, состоящую из обломков 
меловых известняков (фораминиферово-микро- 
зернистых, шламово-микрозернистых) и мергелей, 
погруженных в обильную травертиновую массу 
Форма обломков разнообразна: вытянуто-таб
литчатая, черепковидная, палочкообразная, тра
пециевидная, редко треугольная. Контуры их чет
кие, без зазубрин. Размеры обломков колеблют
ся в широких пределах - от 7-10x5-5,5 до 
2-3x1,5-2 см и менее, через многие промежуточ
ные величины Лишь 5-10% их присуща слабая 
окатанность. По мере убывания обломков по
рода пространственно переходит в обычные раз
ности травертинов. Этот тип максимально раз
вит в Веди-Араратском поле, в котором слагает 
4 горизонта суммарной мощностью около 
7,5 м. Его формирование непосредственно свя
зано с природой карбонатных брекчий Наиболее 
вероятным представляется перемещение (обру
шение) в озерный травертиноносныи бассейн
блоков меловых внутриформационных карбонат
ных брекчий с последующей кратковременной 
обработкой в этой среде.

Цветные конгломерато-брекчии пред
ставляют собой пестроцветную
крупнообломочную породу с травертиновым 
заполнителем. Среди обломков преобладают 
полуокатанн ые разности (55-/0%) при 
подчиненном количестве неокатанных и хорошо 
окатанных. Форма их неправильно-округлая, 
слегка уплощенная; преобладающая величина от 
3-5 до 7-8 см по длинной оси В составе обломков.
погруженных в обильную травертиновую массу.

иразвиты следующие породы: 
красновато-розовые известняки (30-55%), серые 
и светло-серые мергели (15-20%), бурые и темно
серые эффузивы основного-среднего состава (35- 
50%). буро-красные и темно-серые яшмо- 
силициты (0-10%). Цветные конгломерато- 

нТн

брекчии развиты в основании - нижнеи части 

21



крупных залежей и. по-видимому, являются про
дуктом "травертинизации” аллювиальных и про
лювиальных отложений. Их мощности колеблют
ся в пределах 2,5-7 м, однако по простиранию 
они не выдержаны и замешаются другими типами 
травертиновых накоплений.

Туфотравертины. Продукты наземных 
эрупций, выброшенные в атмосферу и пере
мещенные воздушными потоками, достигали тра
вертиновых полей и осаждались в озерно-болот
ной и долинно-речной обстановках с формиро
ванием смешанных пород - туфотравертинов. От 
обычных травертиновых накоплений они отли
чаются темно-серой окраской и присутствием ко
ричнево-бурых и зеленовато-серых включений, 
придающих породе мелкопятнистый облик. В 
шлифах видно, что по составу тефроидная при
месь (15-25%) представлена пемзовыми андезито- 
дацитами, дацитами и полуугловатыми фрагмен
тами андезитов, а также непрозрачными пепло
выми частицами Примерно в 12-15% обломков 
стекол заметны микролейсты плагиоклазов и 
включения пироксенов По гранулометрии они 
разнообразны - от мелко- (0,08-2 мм) до средне- 
и крупнообломочных (3-12 мм) разностей. 
Мощность туфотравертинов находится в преде
лах 5-45 мм. а в рассеянном виде материал эруп- 
ций шире улавливается по разрезу. Химический 
состав (табл.1, № 20) отчетливо передает спе
цифику их формирования: рысокие содержания 
510,. суммарного железа, магния и в особенности 
- щелочей. Судя по значительному развитию 
молодых вулканических очагов по периферии 
травертиновых залежей (Ширакское плато, Ге- 
гамский хребет и др ), можно заключить, что теф- 
роидный материал, осевший в травертинах, про
ходил небольшие расстояния [о|.

Травертиновые новообразования возника
ют в литифицированных травертинах в связи с 
просачиванием по трещинам, межпластовым про
странствам и другим пустотам термальных вод. 
Таким путем возникает наложенная колломорф- 
ная минерализация кальцита и арагонита в форме 
почко-лспсшковидных агрегатов, крупных сгуст
ков величиной с кулак, конкрециевидных агре
гатов

В этих же зонах присутствуют пологопада
ющие залежи мощностью от 0,2 до 2,5-3 м, из
вестные под названием ониксовидные травертины 
Их строению присуще чередование субпарал
лельных полос светло-серого, янтарно-желтого 

и коричневого кальцита, которое после шлифов
ки придаст породе декоративный вид.

И в заключение отметим факт продолжа
ющегося в настоящее время осаждения 
травертинов в нескольких пунктах Веди- 
Араратского, Цахкуняцкого и Арпинского полей 
в долинной, русловой и склоновой обстановках

Таковы главные и второстепенные типы тра
вертинов, развитые на территории Армении Их 
формирование отражает благоприятное сочета
ние сложных природных явлении - как древних 
унаследованных, так и молодых - плейстоцен- 
голоценовых.

Работа выполнена в рамках темы 02-1325, 
инансируемой из госбюджета Республики Ар

мения.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՐԱՎԵՐՏԻՆԱՅԻՆ ԴԱՇՏԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆՐԱՆՑ ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳԻ 

ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ

Ռ. Ա. Մանդալյան

ԱմփոփումՀայաստանի տրավերտինային դաշտերի կազմում զարգացած են երեր գլխավոր տարատեսակ շերտային, զանգվածային և ոսպնյակասպունգային - ծակոտկէնՎերոհիշյսդ տարատեսակները զանազանվում են իրենց քիմիական կազմով, մանր կամ փոքր տարրերով և կենսաֆոբ խառնուրդներով:Նվազ քանակով գոյություն ունեն խառը տիպեր ընդգրկված տուֆատրավերտիննե- րով: Դրանց օգտագործումը ոչ մետաղային հումքի համար երկրաէկոլոգիական բնութագրմանը ունեն մեծ նշանակություն գիտական և պրակտիկ:
STRUCTURAL FEATURES OF TRAVERTINE FIELDS LN ARMENIA AND 

PRINCIPLES OF TRAVERTINE CLASSIFICATION AND NOMENCLATURE

R. A. Mandalian

Absract

Morphological types of travertine accumulations in Armenia are identified considering charac-
tenstics of their material com sition and paragenesis. The importance of studying travertine is
emphasized both in view of obtaining abundant information on the geological structure of the region 
and in connection with wide use of travertine as a non-metallic raw material
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