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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

Г. О. Пиджян

Об осадочно-вулканогенной толще северо-восточного 
побережья оз. Севан

На северо-восточном побережье оз. Севан широкое развитие 
имеет осадочно-вулканогенная толща, приуроченная к центральной 
зоне севанского антиклинория и прорванная основными и ультра- 
основными породами.

Литологический состав этой толщи разнообразен; наряду с вул
каногенными и осадочными породами встречаются также метаморфи
ческие породы. Вулканогенные породы представлены порфиритами и 
их туфами, туфобрекчиямн и реже туфоконгломератами; местами до
вольно большое развитие имеют диабазы.

Осадочные фации этой толщи характеризуются развитием рас- 
сланцоваиных глинистых известняков, кристаллических известняков, 
частично мраморнзованных. мергелей и песчаников. Метаморфиче
ские породы представлены, главным образом, роговообманковыми. 
слюдистыми и кварце во слюдистыми сланцами.

Детальное расчленение указанной осалочно-вулканогенной толщи 
затруднительно из-за сравнительно незначительного распространения 
осадочных пород, их метаморфизма, плохой сохранности фауны н 
отсутствия маркирующих горизонтов, что приводит к некоторым раз
ногласиям в толковании ее стратиграфического положения.

Метаморфические сланцы больше развиты в нижней части 
разреза осадочно-вулканогенной толщи. Они представлены многочис
ленными разновидностями и характеризуются различным минерало
гическим составом.

Наиболее значительные выходы метаморфических сланцев из
вестны и ущелье р. Гейсу, в 2,5 км севернее с. Гейсу, где они пред
ставлены роговообманково-слюдистыми разностями серого до черного 
цвета. Порода большей частью тонкоплитчатая и дает ромбоэдриче
скую отдельность. Основная масса породы представлена мелкозерни
стыми, изометрическими кристаллами кварца, совместно с которым в 
значительном количестве присутствует глинистый и карбонатный ма
териал. а также чешуйки мусковита. Под микроскопом порода состоит 
из кварца, роговой обманки, хлорита, мусковита, цоизита, глинистого 
вещества и граната. Структура породы сланцеватая и характеризуется
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полосчатым строением с чередованием полос лейкократовых и мела
нократовых минералов.

Многочисленные небольшие выходы метаморфических сланцев 
были отметены вами в верховьях р. Джзнахмсд, в ущелье Атехуши, 
в 3-х км северо-восточнее с. Джанахмед и в верховьях правого при
гона р. Зол. Па этих участках метаморфические сланцы представлены 
амфибол и юзымп и кварцево-слюдистыми разновидностями, вегречь- 
ются местами и пачки слюдистых хлорнто-амфнболовых и серицито
вых сланцев.

В зависимости от состава материнских пород и типе интрузив
ных пород, которые воздействовали на них, образовались соответ
ственно различные метаморфические сланцы. Например, амфибо.пты 
являю֊ ся продуктом динах отермальпего метаморфизма вмещающих 
их верхнемеловых габбровых пород, кварцево-слюдистые сланцы пред
ставляют результат воздействий кислых интрузий (кварцевых 
гои и гранодиоритов) на мергели и г. д.

Большей частью дниамотермяльный метаморфизм сопровождался 
метасоматозом с прнвносом и выносом тех или других элементов, 
■по и обусловливает коренное изменение первоначальной породы 
вследствие образования новых минералов и новых соотношений ме
жду минеральными агрегатами.

При динамотермальном метаморфизме в большинстве случаев 
ложно расценивать температуру как доминирующий фактор, а давле
ние как фактор только видоизменяющий действие температуры. При 
повышении температуры нарушается равновесие минеральных агрега
тов породы, что, в свою очередь, вызывает новые реакции, которые 
впоследствии приводят к новым равновесиям.

Выше по разрезу» над метаморфическими сланцами залегают рас- 
ланцованные глинистые известняки, кристаллические известняки, 

конгломераты и кварц-карбоиагпые юроды. Перечисленные разно
видности пород в виде небольших линзовидных тел расположены сре
дн вулканогенных цород-иорфиритов, их уфов и диабазов.

Необходимо отметить, что нее породы осадочно-вулканогенно։- 
толщи нижнего сенона в той или иной мере подверглись метаморфи
ческим процессам в силу внедрения крупных интрузивных масс 
основного и ультраосповного состава и мелких дайкообразных и 
штокообразных тел кислых интрузий.

На различных участках исследованного района гидротермальный 
՛.։ контактовый метаморфизм выражен а различной степени в зависи
мости от геолого-тектонических особенностей участка и свойств 
интрузий.

Под воздействием гидротермального метаморфизма породы под
верглись окварцеванию, каолинизации, серицитизации, хлоритиза
ции. сульфидизацни, эпидотизации и карбонатизэцпи. Часто гидротер
мальные изменения захватывают не только вмещающие интрузивы
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юроды, но и тела самих интрузивов. Например, среди габбровых no
tog района наблюдаются многочисленные жилы и прожилки кварца, 
толевого шпата к кальцита.

В контактах известняков и конгломератов с основными н уль- 
Грациозными интрузиями образовались кпарц-кзрбонатные породы.

[ель похожие на лпствснтг.ы. Наблюдения показывают. что кварц-
юнатные породы образовались в р. ր/.՜ьта. метасоматических 

изменении нанестникои путем и։ поноса в них ил основных и улг. ра- 
отновных пород MgO, ։•<՛■՝ и дугах комнонon

Контактово-метаморфические явления п оииспнпон толщ՛՛ выра- 
ЕКеша н образовании ороювикованных пород а контакте порфнрнп:п 

и (вабазов с ширузней Вуляпнотенны н в кон т.н՛ г пн 
iaiinMii обычно уплотнены, окнарцовэпы л -лило нзиролпны.

Разрез осядочно-в ՛..на•’сгепвой то. щи нижнего сош-иа хоро՛՛ «» 
предстпилен а ущелье р. Б\ ՛.։•; ши и о перхоньях р. Гейсу В нлх- 

№М течении р. Bypa-funa р.шез иэчншгегсь рзесл.ншопи iiihmh гег- 
ионо-глинистым и и?.! н над которыми залегают порфириты; 
Средн последних расположены ланзы кристаллических извес.пикон а 

Конгломератов, которые местами сильно мегаморфизоааны. В иерхоаь-
й р. Гейсу и нижней. части 
сланцы, над которыми залегаю։ 
последние обычно включают а

; у,, е а обнажат тся метаморфические 
по, фнрнты. их туфы и туфобрекчии; 
себя линзовндные, глыбовидные те. ։

металлических известняков
Песчано-глинистые известняки п -шле небольших линзовцдьых

•тел развиты: в среднем течении i ւ-тан.а по ее небольшому яс
ному притоку и в 2,5 км к северу от с. Квранман. Порола массивная, 

.мелкозернистая, сильно ул еиная. расслаицованнай, Дает ii.iuri.i- 
отдельное, ь. Цвет ерый до черного. Падение - 

^ых пород на СЗ— 530 350 по. углом Հ $5 ■. Описанные породы, 
роандимому, подверглись .. юрфйЗму; в ущелье
р. Бура-тапа они образуют сложные складки причудливой формы.

Во всех прозрачных шлифах, изготовленных из глинистых и.՛.- 
вестнкков, имеется микрофзуна хорошей сохранности. Н. А. Саакян и 
К). Л. Мар.ирося]. опре -чтили следующие рормы: Globigerinotdes. 

Kjlooigerina, Giimbclina G’.obofnmcana (много), Globorotalia. Radiol.iri;i. 
Bwbogerinella. \*odo«3Jia, Lagcna, Clavulina n Anomalina.

Из выявленных ролов фораминнфер большое место занимает в 
разрезе Globoiruncana, которая характер:::։ для верхнего мела. По 

юстольным формам опредслснти՛ вог.улстз затруднительно.
Макроскопическое и микроскопическое изучение мергелей 

ущелья р. Бура-тапа и кварцево-слюдистых кристаллических сланцев 
района верховьев правого приtока , . Зо/. привело нос к выводу, что 
первоначальными породами, из которых путем днннмотермального мс- 
ПМОрфпзма (под воздействием кислых интрузий) образовались квар 
цеао-слюднс!ые сланцы, являются мергели. Доказательством могут 
служить следующие факты:
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1. Реликты мергелей, частично окремненных, среди кварцево- 
слюдистых сланцев.

2. Реликты деформированной микрофауны в кварцево-слюдистых 
сланцах, похожие на микрофауку мергелей.

3. Уплотненный и плитчатый характер обеих пород.
Химический состав кварцево-слюдистых сланцев района верхопья 

правого притока р. Зод следующий: (анализ произведен в химиче
ской лаборатории Института геологических наук АН Арм. ССР ана
литиком Г. М. Джрбашян).

Автор 
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О О
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201 83,00.41 ՜.. 11 4,20 2.5S 0, 0 2,38
1 

0,630.82 0.19 — I,CO 100,72

В результате гидротермального метаморфизма происходил мета
сома՛! оз и замещение карбоната мергелей кварцем (процесс общей 
силицификации породы), поэтому химический анализ кварцево-слю
дистых сланцев показывает 83J/ySiO2.

Слюда образовалась только по плоскостям напластования и с 
тех участках, где были трещины, способствующие проникновению 
гидротермальных растворов.

Линзовидныс выходы кристаллических известняков, большей 
частью мраморизованных, констатированы в 1,5 км к северо-востоку 
от с. Кясаман. в ущелье р. Бура-тапа, в 3-х км к северу от с. Ка- 
раиман, между сс. Карапман и Джаиахмед в верховьях р. Джан
ах мед и п других участках. Они встречаются обычно на водораз
делах рек и на вершинах юр, часто образуя скалистые утесы. Лнн- 
зовидные выходы кристаллических известняков несомненно являю ся 
рифовыми отложениями и образовались одновременно с вулканоген
ными породами.

Т. Г. Яшвили и А. В. Потеряхпна (1952 г.) вышеописанные лин- 
зовидные выходы кристаллических известняков рассматривают как 
экзотические глыбы верхиеюрских известняков на основании того, 
что по бассейну р. Терт ер в составе базальных конгломератов транс
грессивных серий титона. сеномана, сантона, а изредка и кампана- 
маастрихта встречаются глыбы, обломки и гальки верхнеюрских из
вестняков. Эта аналогия не убедительна и у авторов нет оснований 
считать экзотическими глыбами настоящие рифовые известняки, ко
торые по форме залегания и характеру взаимоотношений с глини
стыми известняками и порфиритами никак не могут быть экзотиче
скими глыбами верхнеюрских известняков.

К. II. Паффенгольц |1] правильно отмечает рифовый характер 
известняков. Он пишет: „В гуронской вулканогенной толще довольно 
часто встречаются небольшие пачки и отдельные глыбы рифовых 
известняков, большей частью мраморизованных®.
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В осадочно-вулканогенной толще вулканогенные породы имеют 
самое широкое развитие. Они представлены сильно измененными 
плагиоклазовыми порфиритами, их туфами, туфобрекчиями и диа
базами.

Плагиоклазовые порфириты представляю! собой темносерые или 
зеленовато-черные плотные породы с порфировыми выделениями пла
гиоклазов и цветных минералов. Под микроскопом порода имеет пор
фировую структуру и состоит из плагиоклаза, пироксена, роговой 
обманки, биотита, кварца, эпидота, кальцита и хлорита. Вблизи кон
тактов с интрузиями порфириты сильно изменены, эпидотнзированы. 
раз. роблепы и пронизаны прожилками интрузивных пород кварца и 
кальцита. В ущелье р. Бура-тапа порфн, иты сильно окварцованы, 
эпндртизированы и пиригизированы.

Вопрос возраста осадочно-вулканогенной толщи северо-восточ
ного побережья оз. Севан является спорным в пределах ярусов 
верхнего мела.

К. И. Паффеигольц[1] эту толщу относил к гурону. Он писал: 
.Возраст этой толщи устанавливается более или менее точно в бас
сейне р. Тертер, где эта толща согласно подстилается свитой песча
нистых сланцев и известняков с характерной фауной сеномана. В 
обломочной толще фауны мною нс встречено, но, исходя из того, 
что в покрывающих ее без углового несогласия известняках сенон- 
ская фауна была найдена в низах известняковой толщи, нужно пред
полагать, что граница турона и сезона проходит па границе указан
ных пород-.

В. П. Ренгартен [1,3| с 1936 г. занимается детальным изучением 
меловых отложений Малого Кавказа. Вышеуказанную осадочно-вул
каногенную толщу он относит к сантоиу на основании находки конь- 
якской фауны в подстилающих их породах и сантонскйх рудистов л 
осадочно-вулканогенной толще Лачинского района па юго-восточном 
склоне Карабахского хребта.

На основании результатов переопределения фауны К. II. Паффеи
гольц в настоящее время также относит возраст осадочно-вулкано
генной толши к нижнему сеиону (сантону).

'Г. III. Татевосян [4] и И. Л. Епрсмян (1954 г.) склонны метамор
фические сланцы отнести к палеозойскому возрасту на основании ана
логии с палеозойскими метаморфическими сланцами других районов, 
однако для этого они не приводят убедительных данных. Следует 
отметить, что по внешнему облику и химическому составу метамор
фические сланцы северо-восточного побережья оз. Севан резко отли
чаются от палеозойских метаморфических сланцев.

Над осадочно-вулканогенной голщей нижнего сенона, на северо- 
восточном побережье оз. Севан, трансгрессивно, но без признаков 
углового несогласия залегает мощная терригеино-карбонатная толща, 
возраст ее на основании найденной фауны хорошей сохранности опре
делен как кампан-маастрихт.
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*Ъ. 2.. Պիշյսւհ

ՍեՎ-ԱՆԱ ԼՃՒ ՃՅՈհՍհՍ֊ԱՐեՎԷԼՅԼ1Ն ԱՓհՐհ ՆՍՏՎԱՄՔԱ-ՃՐԱԲԽԱԾՒՆ 
ZUUS4.Utfmrb ւրԱՍՒՆ

Ա 1Г Փ Ո Փ Ո I1 1Г

Սևանա /Հի հյռւ "իս-սւրևելյան ափերին մեծ աարած tti.if ունեն սանաո- 
Նի հաւրակի նււաւք ած։ոա^ ւրարիւած/.Ն արս ւաք ած քւի ապարները, որոնր ներկա- 
յարյված են մ ft շարր տար րե րակներ tuft

Հււդւքած tn մ շարար/ րւքած Լ ն էէ at փած րսւ ֊հ րա ր քսած ին հաււաւքած րի ապար
ների I ft ff ո jnij իական կաղմր ե փաստական նյւ,ւք)ի հիման '{(՝"> ապա- 
rjnt.tjrf at մ Լ, иր •ւասաւքած րի կարված րի սաորին մ tut, ft ւ մ ղարդաղած 
<1 եIiuiiif t։ ր՝քւա յին ի< եյւ ft ա րա ր Լրն տ ա1է9 ա րե / են ղ ք>ն U1 մ /» fJե րմ ա < մ ե տամ ո ր- 
կե/պմի հետևանրւէւքւ եսպած նրան, jl ե f'inujftiift առաջնային ապարներ են 
ենթտրկէքւ,, դինա մ ri ք.1 ե ր մ ա ւ մ եսւամրրր էիիդմ ի և ին\ աիպի ին սւրրւ, ղիւք 
in պա րն ե ր 1, ւ ն ր ա՛հ у ւքրա աղ։ լել, աււա^աւյքպ են դրանքք հա մւս պա ut ա սքասն 
ri' ե ա ա if и ր Տքա յ ին fl ե ր քՅ արա րե ր:

Հեղինակը հանղել I. այն ե ղրակա у tn fl յան , и ր կվ ա ր у - փ այյարա Լին 
րյ.,. րեղային ի/երքքայ• ար եր՛ե uintiifiuylii ե՛ն քւ հաշիւք է: ան աււն ft կա if ա ք ին 
կր արարե ր ft, րւրո՚հր ենիէարկվեյ են у ինամ и fj երւքայ մեաամ ւ՚ր!քւ ի yif ft fl fl tn 

ի՚Կարոէ ղիսՀհերի ա րրք I. у nt. ft!յան աաքր Հ քրյր ft fl Լ րմ աք if ե աաւք и ր(ի իղմ ft հե~ 
աեանղւաք ։ոեղքւ կ էէէՀհեէյեյ մեա ա tt и մ ա m и it, կ ւս if ա յ քւ՚էւ կրայւարերքէ կարրրւ՚եա- 
■ւրր ւի ր խարին if ե] Լ կ Հ ար у աք, “tj't ււլա աճա н աք կւք ա ր у-փա цш ր ա յ ]Հե թերթա- 
ր Ш րե ր ի մեհ Sir).,-/. րանակր հա ։ւնա մ Լ

IJ.jituffni աք, հեղինակի կէէղմ ft у •Ifuintfitiif Լ Սևանա րհ /. հ jti ւ n ft ր~ ա րև ե- 
I յան ափերին ւղ ա յե այ tt յ քւ համակի մեսւամ ր րփա յին ft ե jifJ արա րե ր ft աէէկա- 
I it ւ քք յ и ւ 'հ ր ;
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