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ТЕКТОНИКА

К. Л. МКРТЧЯН

К ВОПРОСУ О МОЛОДОЙ СТРУКТУРЕ И РАЙОНИРОВАНИИ 
НОВЕЙШИХ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ

В СЕВЕРНОЙ АРМЕНИИ

Возросший интерес исследователей к вопросам новейшей текто
ники земной коры в значительной степени проявился в Армении.

За период с 1945 г. вышло в свет значительное 'количество ра
бот, касающихся вопросов новейшей тектоники Армении, которые 
позволяют произвести районирование новейших тектонических движе
ний, в частности, северного склона и Центральной полосы Малого Кав
каза, в пределах бассейнов рр. Ахурян, Памбак, Дзорагет, Дебед, 
Агстев и дать их качественную характеристику

Сложившиеся к настоящему времени идеи о характере поднятий 
Малого Кавказа, удачно сформулированные Е. Е. Милановским [9], 
в частичном дополнении представляются в следующем виде: диффе
ренцированные движения древних структурных элементов—склад
чатых и разрывных— на фоне общего сводового поднятия Малого Кав
каза (унаследоеанностъ движений) с наложением структурных 
новообразований—складчатых и разрывных.

Принципы районирования новейших движений и составления 
карты молодой структуры Северной Армении

Районирование производилось исходя из нижеследующих основ
ных положении: I) направление движений (опускание, поднятие—на
клонное и вертикальное), 2) интенсивность движений (в относительном 
понимании), 3) характер (степень! дифференцированности. При райо
нировании новейших движений /Малый Кавказ рассматривался как 
цельная структура поднятия первого порядка, имеющая свои проти
воположные эквиваленты в области депрессий Среднего Арокса и 
Куры. Для территории Северной Армении выделяются:

1. Зоны—структуры второго порядка, характеризующиеся одина
ковым направлением (опускание, поднятие—наклонное или вертикаль
ное), интенсивностью (средние значения) и дифференцированностью 
(одинаковая степень) новейших движений, в основном, повторяющие 
контуры более древних структур. Необходимо оговориться, что струк
турные новообразования, отвечающие поднятию зоны, могут наклады
ваться на более древние структуры диагонально (Армянское вулкани-
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ческое нагорье), что однако, не затушевывает зональность новейших 
движений более древних структур.

2. Подзоны—структуры третьего порядка, располагаются в пре
делах зон и отвечают антиклинориям и синклинориям, или кулисооб
разно расположенным -линейно вытянутым их группам, характеризу
ются теми же особенностями по отношению к другим подзонам, что 
и зоны, имеют значительную, но прерывную линейную протяженность 
внутри зон (выклинивание подзон); частью повторяют очертания бо
лее древних структур, частью накладываются на них.

3. Районы структуры четвертого порядка характеризуются теми 
же особенностями по отношению к другим районам, что зоны и под
зоны, имеют местное — ограниченное развитие, в основном, наложены 
на более древние структуры, с некоторыми элементами унаследован- 
ности.

В пределах отдельных районов имеются структуры низших по- 
рядков—элементы, слагающие районы, выделение которых при дан
ном масштабе и неравномерной изученности не представляется воз
можным. '՜' И1

Представляемая карта молодой структуры Северной Армении 
отображает качественную характеристику проявлений новейших дви
жений*. Аналогичные карты принято называть картами проявлений 
новейших движений, что в сущности имеет тот же смысл: отобра
жение фиксированного положения тектонических движений для 
определенного промежутка времени; применительно к рассматривае
мой области—для времени верхний плиоцен-ангропоген. Колебатель
ный характер новейших движений! и резкая пространственная диффе
ренцированность допускают их неоднозначное проявление в отдель
ных зонах и районах в различные промежутки отмеченного интерва
ла времени, поэтому карты новейших движений, отображая, в основ
ном, динамическое состояние структур, могут содержать элементы 
статического их состояния.

Ниже приводим качественную характеристику новейшей струк
туры Северной Армении (фиг. 2| в соответствии со схемой их райо
нирования.

I. Прикуринская зона. Область интенсивных прогибаний

Южная граница зоны примерно совпадает с северо-восточной! 
частью государственной границы АрмССР и охватывает бассейны ниж
них течений правых притоков р. Куры. Древние структуры зоны пе
рекрыты мощным покровом плиоценово-антропогеновых отложений.

Зона характеризуется относительными и, возможно, абсолютными 
опусканиями R верхнеплиоцен-ангропогеновое время.

Количественная характеристика новейших движений является дискуссионным 
вопросом и может быть рассмотрена в специальной работе.
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Интенсивность движений, судя по огромным мощностям верхне- 
плиоцен-антропогеновых аллювиальных и др. отложений, значительная. 
Точная количественная характеристика интенсивности движений за
трудняется слабой стратиграфической расчлененностью отложений в 
особенности в центральной части зоны.

Опускания зоны происходят неравномерно. В ее пределах выде
ляются районы наложенных, более интенсивных погружении, выявляе
мых вогнутостью террасовых уровней. По данным А. Л. Рейнгарда, 
такие движения в Прикуринской зоне происходили в районе впадания 
р. Храми в р. Куру.

По данным Е. А. Нефедьевой и нашим наблюдениям, аналогичные 
движения можно предполагать в районе нижнего течения р. Агстев.

На карте районирования в пределах Прикуринской зоны выделе
ны: а) район наложенных прогибаний устья р. Храми и б) район на-' 
ложенных прогибаний нижнего течения р. Агстев.

При более детальном изучении зоны число таких районов несом
ненно увеличится.

В пределах Прикуринской зоны опусканий возможно выделение 
переходной подзоны относительных поднятий (область развития вы
соких террас, вовлеченных в сводовое поднятие Малого Кавказа).

II. Зона северного склона Малого Кавказа. Область преимущественных 
поднятий—наклонных и вертикальных

Прикуринская зона опусканий граничит на юго-западе с четко 
выраженной зоной Северного склона Малого Кавказа, последняя на 
юге граничит с зоной центральной полосы Малого Кавказа. Она со
ответствует (в несколько другом объеме) „Краевой зоне восточной 
части Малого Кавказа*4 А. Л. Рейнгарда, .Району высоко поднятых 
пенепленов, преимущественно на мезозойском вулканогенном субстра
те “ С. С Кузнецова или „Муровдагской зоне поднятий*4 Е. Е. Ми- 
лановского |9|. Указанные авторы на северо-западе ограничивают зо
ну Сомхетским хребтом, прослеживая ее вдоль северо-восточного 
края Малого Кавказа до южные отрогов Карабахского хребта. Наши
ми исследованиями в южных районах вулканического нагорья Джа- 
вахка (Ашоцк, Чилдыр, Мокрые горы) намечен ряд характерных черт 
проявлений новейших движений, общих с таковыми для Сомхетско- 
Карабахской части, в силу чего оба района объединены в одну об
щую зону Северного склона Малого Кавказа. Ширина зоны в преде
лах исследованной части колеблется от 35 до 45 км.

Во всех схемах геотектонического районирования /Малого Кав
каза восточная часть зоны четко выделяется и известна под названием
Сомхетско-Карабахской зоны. Сложена она преимущественно вулкано
генными образованиями юры с карбонатной верхней юрой, карбонат
ными и вулканогенными образованиями верхнего и. отчасти, нижнего 
мела. В ее строении участвуют также вулканогенно-осадочные обра
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зования среднего эоцена. Огромной мощности вулканогенные толщи 
юры. мела и эоцена собраны в большие пологие складки, прорывае
мые крупными телами гранитоидных интрузий.

Западная часть зоны сложена мощной вулканогенной толщей
миоплиоценового возраста, образующей ряд крупных щитовидных 
брахиструктур, с типичными для вулканических нагорий Армении осо
бенностями рельефа. < ■ •

Основанием для включения западной части в общую зону Се
верного склона Малого Кавказа служили следующие обстоятельства:

1. Молодые структуры обеих частей зоны своей формой и раз
мерами идентичны: это крупные пологие куполовидные брахисклад- 
ки, известные в литературе под названием антикавказских, не выяв
ляющих линейной протяженности. Это обстоятельство выступает осо
бенно рельефно, если пренебречь возрастным различием толш, слагаю
щих более древние структуры, а также если отвлечься от характерных 
особенностей рельефа западной части зоны (вулканическое нагорье, 
бронирующие лавовые покровы и др), так резко морфологически раз
граничивающих ее от восточной части. Последнее обстоятельство, по- 
видимому, служило основной причиной выделения западной части в 
самостоятельную зону.

2. С выделением четко выраженной зоны интенсивных поднятий 
Центральной полосы Малого Кавказа, область расположенная к севе
ро-северо-востоку от нее обособляется в другую общую зону. Это 
подчеркивается однотипным характером (формами) проявлений и сте
пенью дифференцированности новейших движений в пределах подзо
ны относительных опусканий между поднятиями Северного склона и 
Центральной полосы Малого Кавказа 'фиг. 2|.

При анализе молодой структуры Малого Кавказа в региональном 
плане выявляется структурная и геоморфологическая связь зоны Ар
мянского вулканического нагорья с таковым западной части зоны Се
верного склона Малого Кавказа вулканическое нагорье Джавахка). 
Армянское вулканическое нагорье по своим масштабам соответствует 
поднятию зоны и представляет самое крупное структурное новообра
зование Малого Кавказа, диагонально наложенное на более древние 
структуры. В этом аспекте область вулканических нагорий Мокрых 
гор, Чилдырского и Ашоцкского хребтов (кроме части Северного 
склона Малого Кавказа , необходимо рассматривать как часть зоны 
новейших интенсивных поднятий Армянского вулканического нагорья.

Выделение вулканических нагорий Джавахка в самостоятельную 
зону, в работах прежних исследователей особо не аргументируется. 
Между тем широко известно и никем не оспаривается идентичность 
их геологического строения, рельефа и истории развития. Основанием 
для такого вывода, очевидно, служило отсутствие непосредственной 
связи между верхнемиоцен-плиоценовыми вулканогенными толщами 
Джавахка и Армянского вулканического нагорья. Однако это не яв
ляется существенным, так как продукты извержений отдельных цент
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ров I поднятий), преобладающего основного и среднего (андезито-ба
зальтового) состава, при благоприятных условиях рельефа смыкались, 
оставляя впечатление общности (Арагац и Гегамское вулканическое 
нагорье), а в иных случаях оставались разобщенными (Арагац и Мок
рые горы).

В районе массива г. Арагац зона наложенных структурных ново
образований вулканических нагорий Армении дивергирует, расчленя
ясь на две ветви, продолжение одной из которых в западном направ
лении прослеживается в район Карского плато, а другой в северо- 
западном направлении—в район вулканических нагорий Джавахка.

Связь между структурными новообразованиями вулканических 
нагорий Армении и Джавахка отображается в проявлении новейших 
движений (интенсивные дифференцированные движения в бассейне 
верхнего течения р. Памбак) и в проявлении молодого вулканизма 
(выявленный нами новый центр извержений туфов артикского типа в 
районе сел. Гогаран, за пределами массива г. Арагац).

Отметим некоторые основные черты молодой структуры зоны 
северного склона. При общности форм проявления и степени диффе
ренцированности, зона расчленяется на две части с различной интен
сивностью новейших движений: подзона наклонных поднятии (Тугарк- 
ско-Миапорская подзона поднятий); подзона поднятий вулканических 
нагорий Мокрые горы — Ашоцк.

11одзона наклонных поднятий (Гугаркско-Миапорская подзона 
поднятий), в объеме соответствует „Муровдагской зоне поднятий* 
Е. Е. Милановского |9].

Поднятие подзоны в верхнеплиоцен-антропогеновое время, в об
щем наклонное в северо-восточном направлении, происходило нерав
номерно для различных ее частей. Эта неравномерность выражается 
в увеличении интенсивности поднятий по направлению с северо-восто
ка на юго-запад (вкрест простирания зоны), что зафиксировано в на
клонном положении региональной поверхности выравнивания. Наклон
ное приподнимание подзоны выявляется изменениями относительных 
превышений террасовых уровней поперечных речных долин, даю
щими классические примеры скрещивания (закон „Ножниц*). Эта не
равномерность поднятий усиливается более интенсивными поднятиями 
вдоль юго-западной границы подзоны и опусканиями (отставанием!, 
северо-восточной окраины.

Более дробная дифференцированность новейших движений в пре
делах подзоны выражается в полого-волнистой ее деформации с уча
стками более интенсивных поднятий и относительных опусканий (от
ставаний). Участки эти имеют овальные формы кулисообразно распо
ложенных брахиструктур. Размеры их колеблются: 8-Юо в шири
ну и 10— 15к.и в длину (Иджеванский район относительных опускании, 
Чатынлерский и Гугаркский районы более интенсивных поднятий). ка
занные поднятия и опускания по отношению к среднему положению 
региональной поверхности выравнивания (нейтральные участки абсо-
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лютны и отчетливо выражены в ее ундуляциях. Они активно влияли на 
развитие современной гидрографической сети. Гак, крупный коленооб
разный изгиб долины р. Дебет на участке между ст. Туманян и гор. 
Алаверди (обращенный выпуклостью на запад—северо-западI, связан 
с интенсивными поднятиями в начале верхнего плиоцена (до излияния 
долеритовых базальтов) района Чатынлерского хребта. Б-образное 
загибание долины р. Дебет в бассейне нижнего течения обусловлено 
интенсивными поднятиями Папакарского хребта и опусканиями (с на
коплением мощных аллювиальных отложений) в районе сс. Айрум- 
Керпилу. Долина р. Агстев в среднем и нижнем течении приспосо
билась к Иджеванской зоне опусканий. Такие особенности современ
ной гидрографической сети не случайны, они отражают форму и на
правление новейших движений, тем более убедительно, когда совпа
дают с деформациями региональной поверхности выравнивания (все 
приведенные выше случаи). На основании такого анализа в пределах 
подзоны наклонных поднятий (Гугаркско-Миапорской подзоны подня
тий) зоны Северного склона Малого Кавказа выделяются следующие 
районы фиг. 1 : .

а) район флексурообразных относительных опусканий северо- 
восточной окраины подзоны; б) район флексурообразных усиленных 
поднятий юг—юго-западной окраины подзоны; в) район относитель-

Районирования новейших тектонических 
движений северной Армении

Масштаб /-1 ООО 000 
^оеоа* - КА МКРТЧЯН

НАРТА

Фиг. 1.

ных поднятии Папакарского хребта; г) район относительных прогиба
ний сс. Аирум-Керпилу (Ламбалинский район относительных опуска
ний ; д) район относительных прогибаний ср. течения р. Агстев (Ид- 
кеванский район относительных опусканий); е) район наклонных пол 
НЯ1ИЙ бассейнов рр. Ахум-Тауш-Хндзорут (Шамшадинский район от
носительных поднятий); ж) район относительных поднятий Чатынлер- 
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ского хребта; з| район относительных поднятии Гугарка; и район от
носительных опусканий бассейна р. Ташир.

При сопоставлении выделенных районов с более древней струк
турой области, выявляется приуроченность районов поднятии к анти
клинальным и районов опусканий —к синклинальным структурам. Это 
обстоятельство, отмеченное ранее нами |12|, свидетельствует об унас
ледованном характере проявлений новейших движений.

3. Подзона вулканических нагорий Мокрые горы —Ашоцк в объе
ме соответствует южной части единой области вулканических нагорий 
Джавахка. Поднятие подзоны в эгрхнеплиоцен-антропогеновое время, 
в отличие от подзоны наклонных поднятий, происходило в вертикаль
ном направлении и проявлялось в виде полого-волнистых брахиструк- 
тур относи тельных воздыманий и опусканий. Очертания структур 
овальные, шириною 10—12 км и длиною 15—18 л:и. Дифференциро
ванность новейших движений подзоны выявляется орогидрографиче- 
ским, геоморфологическим анализом аналогично подзонам наклонных 
поднятий) и прямыми геологическими данными, в частности, дислоци- 
рованностыо покровных верхнеплиоценовых долеритовых базальтов 
[2]. В пределах подзоны вулканических нагории Мокрые горы— 
Ашоцк выделяются следующие районы:

а) район преимущественных поднятий Ашоцкского хребта; 
б) район преимущественных поднятий Чилдырского хребта; в) район 
преимущественных поднятий хребта Мокрые горы; г) район относи
тельных прогибаний долины р. Чахкал-дара.

III. Зона Центральной полосы Малого Кавказа.
Область интенсивных поднятий и относительных прогибаний

Зона Северного сктона в юго-западном направлении переходит 
в зону Центральной полосы Малого Кавказа посредством Арпи-Лич- 
Бабаджанской переходной полосы.

Зона Центральной полосы Малого Кавказа с юга — юго-запада гра
ничит с зоной вулканических нагорий Армении (в узком понимании). 
Ширина ее па значительном протяжении выдержана и колеблется в 
пределах 30—40 км. Сложена она вулканогенными и вулканогенно- 
осадочными толщами палеогена — верхнего мела. Местами в ядрах 
крупных антиклинориев и по крупным нарушениям выступают более 
древние образования (юра, нижний палеозой). Все указанные толщи 
пнтенспвно’дислоцированы и собраны в ряд линейно вытянутых анти
клинориев и синклинориев, прорываются интрузиями, разбиты часты
ми и крупными разрывными нарушениями типа надвигов, взбро
сов и др.

Характерными особенностями молодой структуры зоны Цент
ральной полосы Малого Кавказа, отличающим и ее от сопредельных 
зон Северного склона и вулканических нагории Армении (последняя 
в узком понимании), являются:

я) линейная вытянутость молодых структур в общекавказском 
направлении; б) относительно большая интенсивность новейших дви-





Фиг. 2.
I. I. Область абсолютных и относительных прогибании. 2. Районы наложенных, относительно более интенсивных прогибаний.
П. 3. Область преимущественных поднятий — наклонных и вертикальных.
Л. 4. Область наклонных (моноклинальных) поднятий. 5. Район моноклинальных поднятий с усиленным наклоном. 6. Район моноклинального 

относительного прогибания с усиленным наклоном. 7. Районы относи тельных поднятий брахнструкгур. 8. Районы относительных прогиба
ний брахиструктур.

В. 9. Область вертикальных поднятии. 10. Районы изложенных относите и.ных поднятий брахнструкгур II. Районы наложенных относи тель
ных прогибаний брахнструкгур.

III. 12. Область интенсивных поднятий и относительных прогибаний Центральной полосы Малого Кавказа.
\ 13. Переходная область между Северным склоном и Центральной полосой Малого Кавказа— относительные опускания. II. 1о же 1ля ча

сти между Центральной полосой и областью моноклинальных поднятий. 15. То же для части между Цен тральной полосой и областью вул
канических нагорий Северного склона. 1ЯВ

Ь 16. Область интенсивных линейных поднятий. 17. Районы относительно более интенсивных поднятий.
В 18. Область относительных прогибаний. 19. Районы опало< оседания (относительно более интенсивные прогибания). 2Э. Районы ангнкыналь- 

ных поперечных перемычек (относительные поднятия). 21. Молодые структуры разрывного характера: установленные и предполагаемые.
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женин, сопровождаемых разрывными нарушениями и в) их более 
дробная дифференцированность. ՝ 4 ' ' <•■/

Зона Центральной полосы Малого Кавказа при районировании 
новейших движении расчленяется на: 1) Арпилич-Бабаджанскую пе
реходную подзону относительных опусканий. 2) Базумско-Арегуний- 
скую подзону интенсивных поднятий. 3) Гукасян Амасия)— Чичхан- 
скую подзону относительных прогибаний. 4) Ширакскую подзону под
нятий. 5^ Севано-Ленинаканскую подзону интенсивных относительных 
прогибаний и 6) Памбакско-Цахкуняцскую подзону интенсивных под
нятий.

Не углубляясь в подробный анализ проявлений новейших тек
тонических движений, отметим, что в пределах зоны Центральной по
лосы Малого Кавказа они изучены наиболее детально и лучше все- 
го выявляются прямыми геологическими наблюдениями [2, 11, 12|.

Ниже приводим районирование по отдельным подзонам.
Арпилич-Бабаджанская переходная подзона относительных 

опусканий расчленяется на следующие четкообразно расположенные 
районы: а) Арппличская котловина, б) Шурабадская перемычка, 
в։ Верхнеахурянская впадина, г) Кармраван-Гукасянская перемычка, 
д) Зуйгагбюрская котловина, е) Карахачская перемычка, ж) депрес
сия рр. Дзорэгет-Бабаджан, з) Миапорский надвнговый район, 
и) Красносельская котловина.

Базумско-Арегунийская подзона интенсивных поднятий расчле
няется на: а) район поднятий г. Сип-сар — Мумуханский хребет, 
б) Вардагбюрская седловина (относительные прогибания), в) район 
поднятий I о га ран с ко го хребта (в широком понимании), д) Дилижан- 
ская седловина относительные прогибания), е) район поднятий Аре- 
гунийского хребта.

1 у кас ян (Амасия) Чичханская подзона относительных проги
баний расчленяется на: а) район относительных прогибаний сел. Гу
касян । Амасия), б | район относительных поднятий восточнее сс. 
Горосгюх-Кефли (поперечная перемычка), в) район относительных 
прогибаний среднего течения р. Чичхан.

111иракская подзона поднятий расчленяется на: а) западный 
район поднятий, б) центральный район более интенсивных поднятий, 
в) восточный район поднятий.

Севано-Ленинаканская подзона интенсивных относительных про- 
гибаний расчленяется на: а) район относительных прогибаний север
ной части Ленинаканской котловины, б) район относительных подня
тий Джаджурской перемычки, в) район относительных прогибании 
верхнего течения р. Памбак (Лусагбюр-Налбандская котловина), 
!) район относительных поднятий Налбанд-Спитакской перемычки, 
д) район относительных прогибаний Спитакской котловины, е) район 
о । носи тельных поднятий Арчутской перемычки, д) район относитель
ных прогибаний Кпроваканской котловины, з) район относительных 
поднятий Лермонтовской перемычки, и) район относительных проги
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баний 1 амзачиманской котловины, к) район относительных поднятий Се
меновской перемычки, л) район относительных прогибании депрессии 
Малого Севана, м) район относительных поднятий Норадуз-Адатапин- 
ской перемычки, н) район относительных прогибаний депрессии 
Большого Севана.

При сопоставлении вышеперечисленных молодых структур с бо
лее древними, унаследованпость движений четко выявляется до еди
ниц порядка подзоны. Районы же проявлений новейших движений 
здесь, как правило, имеют наложенный характер (структурные ново
образования/, конечно с определенными тенденциями унаследованно- 
сти. Это обстоятельство, наряду с вышеотмеченными, является отли
чительной особенностью рассматриваемой зоны от смежной зоны Се
верного склона Малого Кавказа и, очевидно, объясняется большей 
консолидпрованностыо мезозойской складчатой структуры последней 
и мобильностью палеогеновой складчатой структуры Центральной по
лосы Малого Кавказа.
У Г и ОН пои СМ а
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ենթ աղոտինե րի և շրջանների' երկրաբանական, դե ոմոր ֆ ոլոլլիական ե հիդ[

ղր տ ֆ իա կան տ if լա չն Л ր ի հիէքան վրա:

Անպատված կսւոուցվածքնե րի ուսուէքե ասիրութլունր հան դ A ցն nt մ է Փոքր 

հովկսւսի նորտղուլն տեկտոնական շարժումների րնուլթին վերարերվոդ հետև-

լ ա/ հի tfii ակ ան ե դր ակ տ զու թ/ անր է

Փոքր Mni|l]uiu|i ընդնւււնուր կամարաձև րարձրացման ֆոնի վրա 
րավոր և խզման հին կաոուցվածքների դիֆֆերենցված շարժումներ'

Л ւս I - 
Л ա ] ֊

«» ա տկսէնշակտն է հին կաոուցվածքներից մ առանդված շա րժ m ւ/հե րի

լի ցա/տտն կապր П և [Ц կարդի կաոուցվածքների հետ խլոտիներ և ենթա֊

դոտիներ) և վե րսւդրված կ 
%

աո ուցված քա լին ն ո ր ա ո ա ջ տ gniilii ե ր ի կասլր ]\ կար-

'/Ի Կ ( շրջաններ)։ Նշված о ր ին ա t ա էի ութ լո 

տրոնական դոտու հաւէ ար, որր րաո

ավե/ի բնո֊ 

ուլ թին բա֊

ւսրւտեզի կաոուցվածքների շւս րժ ունակո ւթ լամ բ։

ու մ զարդարվում է նաև Ջավա խքի և Կենտ րոնական Հա լա и in անի

էին լեռնաշխարհների երիտասարդ կաոուցվածքների կապի հարցր ե 

տրվում նա խո րդ ուս ուէէե տ иի րո դնե ր ի կողմից աոաջին իս' որպես ին ք֊

անջատման ան վիճելի ու թ լուն Ըէ Ս,լռ րոտ հե֊

ղինակիք Ջավախքի հրարխալին

պետք է դիտեք Փոքր

լեոնաշխարհի ենթտզոտին d իամ ամանակ 

լասի հլուսիսալին լանջի և 4ենտրոնական

տ լաս տան ի ^րա բ խ ա լին լեռնաշխարհի մ ասր:
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II. Г. ГАСПАРЯН

К ЛИТОЛОГИИ САРМАТСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ПРИЕРЕВАНСКОГО РАЙОНА

В настоящей статье рассматриваются результаты литологических 
исследований пород разданской свиты, изученных автором по мате
риалам естественных обнажений и керна буровых скважин*. В ос
нову этих исследований легли результаты около 400 минералоги
ческих определений иммерсионным методом и петрографических изу
чений 120 шлифов.

Исследование разданской свиты представляет интерес в связи с 
содержанием в ней горючих сланцев, а также наличием в некоторых 
частях разреза прямых признаков нефтеносности.

Породы разданской свиты слагают самую верхнюю часть разреза 
миоценовых образований Приереванского района, залегают над гипсо
носной свитой; относятся к верхнему сармату (Габриелян А. А., Асла
нян А. Т., Радопуло Л. М.. Саакян И. А., Бубикян С. А.).

Мощность разданской свиты колеблется от 700 до 800 и. В 
строении ее принимают участие, в основном, глины и песчаники, не
равномерно переслаивающиеся друг с другом и связанные между собой 
всевозможными переходами. Глины распространены несколько шире, 
чем песчаники, участками встречаются прослои известковистой глины, 
а также известняков, горючих сланцев, реже—конгломератов неболь
шой мощности.

Конгломераты — мелкогалечные, не плотные, серого цвета. Ве
личина галек не превышает 2 см. Цементом служит глинисто-песча
нистый или известковистый материал, по количеству заметно уступаю
щий обломкам; в последних преобладают обломки эффузивных пород.

Песчаники разданской свиты серого цвета, нередко с зелено
ватым оттенком, в основном мелкозернистые; неплотного сложения, 
переслаиваются с глинистыми прослойками. Нередки маломощные кар
бонатные прожилки.

Характерным для пород разданской свиты являются остатки и 
обломки макрофауны, приуроченные главным образом к глинистым

* Работы начаты в 194/ г. н с перерывами продолжаются до настоящего 
времени.
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слоям. Показательно также наличие в глинах обуглившихся остатков 
растении в вите мелких пятен, отпечатков листьев (фиг. 1), тонко
игольчатых (фиг. 2) или толстопризматических корней растений и др. 
форм.

Карбонатность глин и песчаников разданской свиты в большин
стве случаев высокая (СаСО3 = 20

Фиг. 1. Глина. Отпечаток обуглившегося 
листа. Натур, величина

֊28°/(, в мергелистых прослоях- 
32 -38%).

Фиг. 2. Гл1 па. Игольчатые отпечатки 
обуглившихся растений. Натур, величина

Данные анализа гранулометрического состава пород указывают 
на ограниченное распространение хорошо отсортированных глин и 
песчаников.

Структура песчаников псаммитовая. Характерны следующие типы 
цемента: базальный, контактовый, поровый, пленочный, выполнения, 
реже сгустковый. Наиболее распространенным является базальный тип 
цементации. В большинстве случаев порода обладает смешанным 
типом цементации. Состав цемента в основном карбонатный, с при? 
месыо глинистого, слюдисто-глинистого и реже туфогенного материала. 
Структура цемента мелко-или среднезернистая, пелитовая и тонко- 
чешуйчатая.

1 ерригенный материал песчаников мелкозернистый, реже средне- 
зернистый. Форма песчинок угловатая, листоватая, изометричная. 
Состав песчаников полимиктовый. Из минеральных зерен установлены 
кварц, полевые шпаты (плагиоклазы, в большинстве средней кислот
ности. реже калиевые), амфиболы Iобыкновенная роговая обманка, 
актинолит, реже базальтическая роговая обманка и глаукофан, слюды 
пиотит, еше реже мусковит и зеленая слюда I, карбонат кальция, 

хлорит и редко пироксены (авгит, реже гиперстен!. Обломки пород 
представлены кремнистыми, эффузивными разностями, комками глин 
и карбонатно-глинистым материалом.

Из рудных минералов в описываемых песчаниках обнаружены 
пирит, магнетит и хромшпинелиды.

Алевролиты разданской свиты, в основном, того же состава и 
сгхггурного типа, что и вышеописанные песчаники; отличаются от по-
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следних несколько повышенной карбонатностью, чаще — наличием 
микрослоистости, присутствием пирита и т. д.

Микроскопическое изучение песчаников, слагающих разданскую 
свиту, позволяет отметить следующие их особенности:

1. Песчаники представлены, в основном, мелкозернистыми раз
ностями с постепенным переходом к алевролитам.

2. Характерен полимиктовый состав терригенного материала. 
Преобладают плагиоклаз, обыкновенная роговая обманка и биотит. 
Кварц составляет небольшую часть породы.

3. Показательна плохая окатанность и свежесть кластического 
материала, что свидетельствует о близости области сноса и молодом 
возрасте пород.

4. Политипный характер цементации свидетельствует о неодина
ковом течении процесса литификации и диагенеза осадка.

Глины разданской свиты макроскопически монотонные, реже 
тонкополосчатые (фиг. 31. Полосчатость обусловлена чередованием 
тонких 0,5 до 1, реже 3 мм) сильно 
известковистых или песчанистых 
прослоев тех же пород различных 
тонов серого цвета. Глины обычно 
мелкоэсколчатые, реже скорлупо

Фиг. 4. Глина. Характер излома и тон- 
кополосчатость текстуры. Натур, вели

чина.

фиг. 3. Мнкрослоистость, обсуловленная 
чередованием прослоек глин и мергелей. 

Скв. 2. Нат. величина.

ватые или занозистые (фиг. 4'. Поверхность напластования ровная, 
реже — микроволнистая.

В описываемых глинах отмечены плоскости скольжения с бле
стящей поверхностью или бороздкой по ним. Структура пелиюморф- 
ная с примесью остатков первичного неопределимого тонкозернистого 
кластического материала, псаммопелитовая или алевропелитовая.

Структура основной глинистой массы разнообразная: С1\с։ кован.
оои дна я и т. и.

В глинах встречен глобулярный пирит в виде агрегатов очень 
мелких шариков, часто образующих прерывистые цепочки. Отмечен- 
ны также пустоты, стенки которых покрыты тонкозернистой пирих
товой массой (фиг. о).
Известия XII, № 2—2
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Известняки разданской свиты представлены мелкозернистыми, 
оолитовыми и псевдоолитовыми разностями. Наиболее часто встре
чаются оолитовые разности, распространенные в разрезах скважин
№№ 2 (Раздан) и 10 (Арзни), а

Фиг. 5. Глина. Пустоты в породе, стенки 
которой покрыты тонкозернистым пири

том. Шлиф, х €0, без анализатора.

также в естественных обнажениях, 
где они представлены тонкими 
пропластками, мощностью от не
скольких см до 0,5 м. Породы 
плотные, неравномерно и равно
мернозернистые, светло-серого и 
кремового цвета.

Структура пелитовой разности 
известняков под микроскопом тон
козернистая, участками пелито
морфная; заметна полосчатая тек
стура. Порода состоит из мелких 
(0,014—0,027 мм) зерен карбоната, 
с примесью глинистого вещества.

Реликты стилолитовой струк
туры фиксируются пиритом в виде 
диагонально расположенных к по
лосчатостям линий, или в виде

очень мелких округлых зерен. Пирит встречается и в виде прерыви
стых цепочек из мелких шариков.

Для оолитовых известняков под микроскопом характерно нали
чие идеально выраженных оолитов концентрически-скорлуповатого
и радиально-лучистого строения 
(фиг. 6). Ядро оолитов представ
лено обломками кварца, поле
вых шпатов, окремненных пород, 
слюдистого вещества и свежей 
тонкозернистой карбонатной массы. 
Нередко попадаются оолиты с по
лым ядром. Отдельные оолиты 
цементируются тонкозернистой кар
бонатной, реже — глинисто-карбо- 
натной массой. Цементирующая 
масса составляет 20—45% породы.

Псевдоолитовые известняки под 
микроскопом состоят из округлых 
зерен замутненной карбонатной 
массы, которая не обнаруживает 
внутренней структуры и ядра.

Минералогический состав раз
данской свиты исследован на боль

Фиг. 6. Оолитовым изнесшнк. Рлл1Г1льно-
лучистое и копнен!рически-скорлуч<»на- 
тое строение отдельных оолитов. Шлиф, 

х 50, николи 4-

шом количестве образцов. В них иммерсионным методом установле
ны 35 минералов.



Тгбл| ца наиболее распространенных минералов пород разданскон свиты по некоторым основным разрезам скважин и обнажении.

МЕС Т О РАСПОЛ ОМ ЕНИЕ

РАЗРЕЗА

Разрез естественных об
нажений (ущ.р. Раздан)

Скважина Ю(Арзнинская)

Скважина 8 (Кетрансная) 407

Скважина 22(Теджрабакск)!л?/,4

Скважина 2 (Разданская)

Скважина 16(Разданская)

Скважина 13 (Маяковская)

Скважина 14 (Нурнуссная)

оооооороооо

ООООО ООО ОО

ЛУТИГ. 
мин.

а м
сост. И С ГАСПАРЯН

6

6

88400 350 92 охюос

325 300 49 49

67 67404

2638-486 142 58 ООООО

923 0,0 - 493 277 2/4

485,1 40 - 345 257 46 4/ Х>000

502 /87-300 36 /з оооо©

258, в 60 - 258, а 77 22 ю

I
0,0-400-----------

нижн ч.

Встречается редко ©ос«»оо Встречается в отдемнык горизонтам

веря. у.
25 30! — ними, ч.

Ч,

171 оооос

ч< д е

%

4- Встречается постоянно
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В легкой фракции из аутигенных минералов редко встречается 
глауконит в количестве единичных зерен, а кластические минералы 
представлены чаще всего полевыми шпатами, реже кварцем, вулка
ническим стеклом и кремнистыми минералами.

Тяжелая фракция представлена следующими минералами: из 
аутигенных֊баритом, ангидритом, целестином, доломитом и пиритом. 
Из кластических минералов установлены: гранаты (бесцветный, розо
вый), сфен, турмалин, циркон, пикотит, хро.мшпинелиды, авгит, обыкно
венная роговая обманка, глаукофан, эпидот, цоизит, биотит, мусковит, 
зеленая слюда, хлорит и магнетит; очень редко встречаются рутил, 
корунд, гиперстен, базальтическая роговая обманка и хлорит.

Наиболее характерными руководящими минералами являются 
плагиоклазы, пирит (в отдельных горизонтах), циркон, пикотит, обык
новенная роговая обманка, глаукофан, биотит, а в верхних слоях 
толщи также эпидот и цоизит.

Фиг. 7. Пирит. Чечевицеобразные фор- Фиг. 8. Пирит. Почковидная форма зе- 
мы с негладкой поверхностью х 50. , рейх 50.

Судя по вещественному состав^ терригенного компонента, - 
областью сноса были породы средней кислотности и основные. Учи
тывая присутствие хромшпинелидов, а также наличие (хотя и в не֊ 
большом количестве) самородного олова и самородной ртути (2), 
можно предполагать, что областями сноса явились Севано-Памбакские 
хребты. Это предположение, однако, нуждается в подтверждении.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 11 XII 58

I՛. Դ. ԳԱ11ՊԱՐ81ԼՆ
ՄԵՐԶԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍԱՐՍ՛ԱՏԻ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ 

ԼԻԹՈ1 ՈԴԻԱՅԻ ՇՈԻՐՋԸ

Ա մ փ п փ п ւ մ

^րտրլդանի \աււսւվածքր կարլմոււյ Լ И ե րձև րե ան լան շրշանք/ երրորդական 
առաջացածների շերտերը ե սւե դադրւիսծ է դիպսաբե ր հասավ ածբի ‘[ք*1**
արանսդրեսիվ կե ր/դով է



К литологии сарматских отложенийՀրտ ղդ անի հա ս ա վա Ժ ի հ ա и ակր որոշված է րպԼ и սարւէատէ
վս։ծ քի т и ուսհ ա и ի ր սւ թ լան ր մեծ մ։ տ ա ր ր ք ր սւ թ///ր Ն է ներկա(աւյնու մ, քանի 
որ նրա հե ա ղևնեսւիկսրեն կապված են աքրվող թ ե ր թ ա ք ա րև ր ի շերտեր, ինչ֊

I'արլմա թ իվ կտրվ
նի ուղղակի նշաններ։

կա ա արած /ի թո /ո ղի ակ ան ի րսւ *
իժ լուննե րը թու ա են տալիս անել մի շսէր.ր հե տևսւիժլսւննև ր' ինչպես Հրաղ֊

ա и ւոված րի կա ղմի , и տրսւկսւ ա ր ա
շ քս ա րհա ղ ր ակւսն պաքէ! անների մասին:

/. ^ր ա ւլդան ի հաստված քր կաղժ վտծ Լ դլխավս րապե и կավերի և ավա~
ղա քարերի համարլա իթմիկ հերթ աղա լող շերսւե րիցէ 1Լվաղա քարերը մեծ
մասամբ մանր ահս։ տիկ են, պոլիմիկս,ալին կա դմ ի և րնորոշվսււ) են ստրուկ- 
սււււրալի, սաանձնապես լյե մեն տւս դման, բ ադժ ատիպութ/ած բ: Սպաբի դեմ են֊
Աէացման նման րա դւ1 ա ւո իպուիժլրււնը վկա րւււ1 է սւ [ն մաս ին, որ նստվածքնե֊

տի/ի ի/բս ց ի սւն ե դիադենեւլը բնիժսւցել են տարբեր պա լմ աննե րում :
2, Հրազդանի հաստված քի ապարների դրանուլո մ ետ րիկ կա դմ ի ուսում֊

ի/լւււններր ցոլ լց են տալի տ ար֊
րեր ակները իւիսսւ սահմանափակ տարածում ունեն:

3» 1'ադմսւքժիվ նժւււ շների միներալո դ ի ա կ ա 5/ ի բութ լուննե րր

Ъгги/ шиш

4 
Ա Ш ~

Հրա դդանի հաստվածքի ապա րնե րուժ հալտնաբերել են 33 միներալներ, որոն֊ 
ցից ժամադրման ն շան ակուքժ լուն ունեն դաշւոա 
ներվ, ցիրկոնը, քրո մշպինելները Հպիկուոիտվ, ւ (ին շպատներր ք պլադիոկլադ^ 

էովորական հորւնբլենդր, դլասւ֊
կոֆանր, բիոաիտր, պիրիար, իոկ հաստված քի վերին շերտերում նաև էպի֊ 
գոտը և ցոիդիտր: Սրանցից պիրի տր ,սչքի է ընկնում լոկալ տարածւէ ած բ ,
քանի որ ւլանվամ է հասւէլսւպե и կ 

ժ. Ս իկրոոկոպիկ մանրտղսին էէն ա и ի բո ւիժ լո ւննե բ ը իժ ո ւ լլ չեն տա֊
րևէ աչքի րնկնոդ /У ո րֆ ո լո դիակտն տ ո անձն ա ^տ տկո լ ի/ լո ւնն ե բ

կամ ա (ն միներալի համար: ‘Ւիտվոդ ժ ի քանի տա 
են ե համադրման նշանակտվժլտն չունեն:

բ բե բու իժ լուննե բր աննշան

3. Սպարների մ ինե ր ա լո դի ական ուս ոււ/ե ա и ի ր ու իժ լո ւնն ե ր ր, հատկապես 
նրտնդ տերիդեն կոմպոնենտների կադմը, իժուլլ են տալիս են իժադրել, որ 
ավ ա դան ի սնմ ան ադբլուր /էն հանդիսացել Սևան֊Փամբակի լեոնալին դոտու

էէիշիր1ւ իժիժվալնսւ իժ լան և հի մ քա լին ապարնե րր:

ЛИТЕРАТУРА

1. Габриелян Л. Л. Третичные отложения Котайкского района АрмССР. Стратигра
фический очерк. Изд. АН АрмССР, Ереван, 1947.

2. Гаспарян //. Г. О находке некоторых самородных минералов в аллювии и искус
ственных шлихах бассейна оз. Севан. Изв. АН АрмССР. серия фнз.-мат* 
естеств. и техн. наук. т. IX, № 6, 1956.

3. Гаспарян //. /'. Краткая петрографо-минералогическая характеристика третичных 
(осадочных) образовании Приереванского района. Изв. АН АрмССР, серия 
геолого-географических наук. т. II. X? 3, 1958.

4. Бубикян С. .4. Осгракоды из сарматских отложений Армении. Изв. АН АрмССР, 
серия геолсно-географичсских наук, т. XI, А? 1, 1958.

5. Радопуло Л. Л/. Новые данные ио сарм, ту Армении. ДАН АрмССР. № 2, 1949
6. Саакян-1 с.шлян //. Л. Фораминиферы третичных отложении Ереванского бассейна. 

Изд. АН АрмССР, Ереван, 1957.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ սսդ գիտությունների ակադեմիայի ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ 
известия АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Երկրար. և աչխարճազր. զ|։տ. սերիա X I, №2, 1959 Серия геология, и география, наук

ГИДРОГЕОЛОГИЯ

А. Р. ГАЛСТЯН

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ЮГО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ 
АРМЯНСКОЙ ССР И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Широкое развитие сети курортов, домов отдыха и других лечеб
ных и санитарно-профилактических организаций в нашей стране ста
вит перед специалистами задачу дальнейшего расширения, исследо
вания и рационального использования лечебных ресурсов.

Армения исключительно богата разнообразными минеральными 
источниками. На территории республики расположено более чем 400 
минеральных источников самых различных по физико-химическим 
свойствам.

Но. к сожалению, только очень немногие из них подвергались 
всестороннему исследованию. К числу таких относятся группы мине
ральных вод: Арзни, Давалу, Джермук, Анкаван, Блдан (Дилижан)

' и др.
Особенно недостаточно изучены минеральные источники в отда

ленных районах Армении.
Нами, в 1956 году, совместно с сотрудниками института курорто

логии и физических методов лечения Минздрава Армянской ССР, изу
чались минеральные источники Сисианского, Горисского, Кафанского 
и Мегринского районов Армянской ССР. Районы относятся к разви
тым в промышленном отношении с горнорудными центрами г. Кафан, 
Каджаран, Дастакерт. Территория этих районов представляет собой 
высокогорную страну с резким, сильно пересеченным рельефом и 
большим относительным превышением водоразделов над дном долин 
и ущелий.

Зангезурский хребет, опоясывающий! район с запада, является 
одним из высоких хребтов Малого Кавказа, с наивысшими абсолют
ными отметками г. Капутджух (39О6.и), г. Егасар (3828ж։, г. Газна- 
лич (3650 .и) и др. Он простирается в юг — юго-восточном направлении, 
отделяя Армянскую ССР от Нахичеванской АССР, и далее протяги
вается в Иран, где слагает горы Иранского Кара-дага. Хребет дает 
целый ряд поперечных ответвлений, из которых наиболее крупными 
являются: Баргушатский, Пирамсарский (Пирамза-даг) и Мегринский 
хребты. Между хребтами и горными массивами заключены равнинные 
области — котловины и долины рек. Область богата горными реками и 
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многочисленными подлавовыми родниками, питающими основные гид
рографические артерии района.

В геологическом строении области участвуют породы нижнепа- 
леозой-докембрийского возраста, пре вставленные амфиболовыми и 
кварцитовыми сланцами, роговиками, метаморфизованными конгломе
ратами и габбро-порфиритами. Все они обнажаются вдоль • Гиратаг- 
ского разлома на западном склоне Хуступского хребта.

Юрские породы широко распространены в восточной части юж
ной Армении. Отложения юры представлены фациями, обычными 
для восточного Закавказья: нижняя и средняя юра в вулканогенной, 
верхняя — в вулканогенно-карбонатной фациях.

Меловые отложения развиты в северо-восточной части района. 
Они представлены нормально морскими осадками: известняками, 
мергелями, песчаниками, известковыми песчаниками, туфопесчаника- 
ми и занимают значительную площадь на водоразделе между бассей
нами рр. Вохчи и Воротан.

Эоценовые отложения, налегающие на верхнедевонскую толщу, 
к западу от Гиратахского разлома представлены мощной толщей 
вулканогенных пород, состоящих, в основном, из отдельных разно
видностей основных порфиритов, с подчиненными им слоями туфов, 
туффитов. туфобрекчий и реже известняков.

На породы эоценовой толщи трансгрессивно налегает вулка
ногенная толща олигоцена. Она представлена туфоконгломератами и 
туфобрекчиями. с подчиненными им участками порфиритов. Выше
названные породы распространены в крайней северо-западной ча
сти района — на водораздельном гребне.

В разрезе третичных отложений наиболее молодыми образова
ниями являются плиоценовые, залегающие непосредственно па раз
мытой поверхности сиенитовой интрузии. Занимая большие площади, 
они имеют сравнительно незначительную мощность (20—28 м). Пред
ставлены они конгломератами, зеленовато-серыми песчаниками и тон
ко листоватыми битуминозными сланцами.

Четвертичные отложения выражены аллювиальными, элювиальны
ми и делювиальными образованиями. К четвертичному периоду отно
сятся также покровы и потоки андезито-базальтов, развитые в север
ной части района.

В юго-западной части области большое развитие имеют интру
зивные породы, где они образуют крупные массивы. Самым крупным 
из них является Зангезурский интрузивный массив, занимающий в 
пределах южной Армении площадь в 800км~. В состав интрузив
ного комплекса входят разнообразные породы от кислых до ультра- 
основных.

В районе выделяются две крупные тектонические структуры: 
Зан1езурский антиклинорий и I орисский синклинории, осложненные 
в 1оростепенной складчатостью.



Мин. воды 1О-В районов ЛрмССР и перспективы их использования 25

Северо-восточное крыло антиклинория, сложенное, в основном, 
вулканогенной толщей юры, породами .мела и третичного периода, 
характеризуется пологими залеганиями пластов. Юго-западное крыло 
крутое и осложнено крупным разрывом (взброс), по которому на от
ложения юры надвинуты породы палеозоя.

В ядре антиклинали, в районе Кафанских медных месторожде
ний, отмечается ряд сложных дизъюнктивных нарушении СЗ, СВ 
направлений.

Вторая крупная тектоническая единица — Горисский синклино
рий расположен в пределах левобережной части р. Воротан.

Весь синклинорий выполнен позднейшими образованиями, кото
рые в значительной степени маскируют тектонику района. При нали
чии вулканических центров широкое развитие системы дизъюнктив
ных нарушений благоприятствовало излиянию мощных лавовых по
токов.

Вся эта сложная тектоническая обстановка района сыграла боль
шую роль в появлении обильных выходов минеральных вод.

Наиболее интересной группой минеральных источников являются 
Татевские, на базе которых возможно развертывание курортного 
строительства.

Татевская группа .минеральных источников расположена на пра
вом берегу долины реки Воротан в Зд'.ч к востоку от с. Татев I о- 
рисского района Армянской ССР. Источники выходят на дне глубо
кого каньона реки Воротан на высоте, достигающей 1’00м над уров
нем моря.

По природным условиям местность относится к одному из най
ду чш их уголков в республике.

Живописное ущелье реки Воротан характеризуется крутыми вы
сокими склонами, обрывистыми утесами и трудными, малодоступны
ми подъемами; местность защищена от ветра и отличается мягким 
климатом. Склоны ущелья покрыты низкорослым кустарником. Обиль
ная растительность наблюдается на месте выходов минеральных ис
точников. Склоны расчленены неглубокими оврагами, в нижней ча
сти они крутые, кверху выполаживаются. Со многих из них стекают 
ручейки, скатывая в долину большие обломки пород вулканогенно
осадочной толщи юры.

Недалеко от выхода минеральных источников находится древ
ний монастырь „Анапат“, выстроенный в VII—X вв.

Татевские минеральные источники приурочены к грубослои
стым, слабо дислоцированным известнякам вулканогенно-осадочной 
толщи юры. Породы среднеюрского возраста представлены: пла- 
гиоклазовыми, авгитовыми и частью роговообманковыми порфирита
ми и их туфолавами, туфобрекчиями и туфами. казанные породы 
в районе выхода минеральных вод слагают пологую антиклиналь СЗ 
простирания, со сброшенным СВ крылом. Известняковая свита, из 
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которой выбиваются источники, выражена полнокристаллическими и 
слабо доломитизированными известняками.

Минеральные источники Татева представлены четырьмя грифо
нами. расположенными у Сатани-камурджа („Чертов мост*1), пред
ставляющего собою интереснейшее явление природы. Это естествен
ный мост (камурдж), образовавшийся в*результате отложения травер
тинов из минеральных вод, перекинут с одного берега реки на дру
гой. Травертины имеют мощность, достигающую нескольких метров и 
на месте выхода минеральных источников слагают небольшую пло
щадку. Травертиновая площадка деформирована водой, здесь мно
жество пещер и ниш со сталактитами, украшающими естественную 
арку своими разнообразными узорами.

Суммарный дебит источников приблизительно равняется одному 
миллиону литров в сутки. Температура источников достигает 25 С. 
При выходе вместе с водой обильно выделяется свободный углекис
лый газ в количестве 1724.и?/л. По течению воды отлагается значи
тельное количество гидроокиси железа ярко-желтого цвета. Вода без 
запаха, на вкус кислая. В нескольких метрах от места выхода мине
ральных источников имеются прекрасно сохранившиеся ванны, уст
роенные в травертиновом щите. Эго свидетельствует о том, что ис- 
гочники пользовались широкой популярностью у населения близле
жащих селений еще в далеком прошлом.

Как по своему химическому составу, так и по температуре все 
четыре источника близки друг к другу.

Воды Татевских минеральных источников относятся к гидрокар- 
бонатно-кальциевому типу с небольшим содержанием железа, значи
тельным выделением углекислого газа, с умеренной концентрацией 
минеральных веществ и являются близкими аналогами Кисловодского 
„Нарзана". В последнем несколько повышено содержание сульфат- 
иона.

Для сравнительной характеристики в табл. 1 приведены хи
мические анализы вод: Кисловодского „Нарзана*1 и Татевских мине
ральных источников.

Генетически Тэтевские минеральные источники связаны с позд
нейшим вулканизмом, в результате которого произошло излияние ан
дезито-базальтовых лав, имеющих большое развитие в пределах это
го района. Путями выхода вод на дневную поверхность явились тек
тонические нарушения СЗ простирания, секущие толщу среднеюр
ских пород.

1аким образом, целебность вод, их повышенная температура и 
многодебитность, в сочетании с благоприятной климатической обста
новкой и живописностью местности, а также близость этих источни
ков к промышленному району Кафан, позволяют говорить о том, что 
на базе [атевских минеральных источников возможно создание ку
рорта республиканского значения.
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Таблица 1
Источник Татев

11оиы
Источник .Нарзан’

мг/л мг/экп экв. ‘7о л/г/л мг экв экв. °/0

Натрий гКалий

Кальций

Магний

Железо

Сумма катионов
Хлор

Сульфат

Гидрокарбонат

Сумма анионов
Сухой остаток при 105°С
Углекислота свободная 
(СО2)

112.7

386,0

30,0

2.0

108,3

60,0

1366,4

1774,8

1724,0

3,69

19,26

2,50

25,45
3,05

1,25

21,32

25,62

—

50,0

42,0

I 50,0

134,3

418,7

5,84

20,89

7.6

27,1

93,6

2,1

136,6

511,9

1245,0

2500,0

2000,0

7,69

34,42
3,85

*

10,66

22,39

34,90

9,9

44,6
5.2

14,4

30,6

50,2

Неглубокое бурение позволит увеличить дебит этих вод.
Большой интерес также представляет собою группа Урутских 

источников, выходящих на левом берегу реки Воротан у южной ок- 
раины села У рут Сисианского района.

В геологическом строении района выхода минеральных вод 
участвуют породы Горисской вулканогенно-обломочной толщи, кото
рые перекрываются андезито-базальтовыми лавами четвертичного воз
раста. • ’

Справа по берегу реки, как неприступная стена, возвышается 
мощный покров андезито-базальтов со столбчатой отдельностью.

Левый берег реки, где выходят минеральные источники, харак
теризуется широкой поймой, далее переходящей в склон, венчающий
ся грандиозными обрывами лавовых пород. Недалеко от места выхо
да минеральных источников обнажаются породы эоценовой интрузии, 
представленные габбро и габбро-диоритами.

Источников всего три. Главный грифон бьет со дна бассейна, 
построенного местными жителями и используемого ими в терапевти
ческих целях. Вода чистая, без запаха, мало приятная на вкус, же
лезистая, с большим выделением углекислого газа и со значительной 
минерализацией. Второй источник с меньшим дебитом расположен у 
стенки бассейна. Третий источник находится в 30.и от первого.

Пробуренная в районе выхода естественных источников сква
жина фонтаннрует с глубины 62 и. Положительный напор воды над 
устьем скважины достигает 1,5м. Вода по течению отлагает бурова
тый налет гидроокиси железа. Воды Урутских минеральных источ
ников отлагают травертин в виде тонкого натечного покрова. Сум
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марный лепит всех источников, включая и скважину, достигает при
мерно 500 000 литров в сутки. Интересно отметить, что температура 
волы, поступающей из скважины, также достигает 26 С.

В табл. 2 приведен химический анализ воды источника У рут- 
скважина.

Таблица 2

11оны лг/л лг/экв экв. с/0

Натрин -Калий 
Кальций
Магний 
Железо

820,4 
240,0 
194,4

1.6

35,67
12,00
16,20

27,9
9.4'

12,7

63,87 50,0

Хлор
Сульфат
Гндрокарбонат

585,4
450,0

2318,0

16,49
9,38

38,00

12,9
7,3

29,8

63,87 50,0

Сухой остаток при 105°С 3520,0
Углекислота (СО2) 1337,6

С v м м а *

С v м м а

Выражение .химического анализа по формуле Курдова:

СОТ.з Мз,5
НСО-,9.6 Cl j-.s 
\а ,s Mg25,4

Воды источников „Урут“ относятся к типу гидрокарбонатно-хло- 
ридно-натриево-магниевых со значительной концентрацией минераль
ных веществ, небольшим содержанием железа и выделением угле
кислоты. . " .՝

По своему химическому составу воды Урутских источников близ
ко стоят к водам горячего источника „Исти-су" (Азербайджанская 
ССР), лишь с тон разницей, что в Урутских источниках катион маг
ния преобладает над катионом кальция и углекислого газа в них 
выделяется вдвое больше. Общая минерализация минеральной воды 
источника Исти-су составляет 5,0 гр /литр, а минеральной воды ис
точника У рут — 3,5 гр!литр.

Своим происхождением Урутские минеральные воды, по-видимо- 
му, также обязаны четвертичному вулканизму. Появлению этих вод 
на дневную поверхность способствуют многочисленные тектонические 
нарушения. По ним устремляются горячие глубинные воды, насыщен
ные газами, главным образом, углекислотой. О глубинном характере 
вод 5 рутских источников свидетельствует наличие в водах значи
тельного количества хлора, а также свободного СО2.
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I аким образом, Урутские минеральные источники имеют все дан
ные для развития на их базе курортного строительства.

Особую группу составляют минеральные источники в районе се
ления Карашен (I орисского района), известные в литературе как 
„сернистые*4.

Карашенские источники расположены по обе стороны шоссейной 
дороги 1 орис-Степанакерт, в 2 км к юго-востоку от с. Карашен па 
левом берегу левого притока р. Аксу.

В геологическом отношении район выхода минеральных источ
ников сложен породами Горисской вулканогенно-обломочной толщи.

Выход первого источника приурочен к сильно измененным ту- 
фобрекчиям, каптирован. Дебит незначительный. Температура воды 
18 С. Вода прозрачная, без запаха и кисловатая на вк\с. •г

В 100м ниже по течению левого притока р. Аксу находится вы
ход второго источника. Он выбивается из-под делювия, перекрываю
щего толщу туфобрекчий. Выход воды сопровождается обильным вы
делением углекислоты.

Суммарный дебит источников составляет примерно 100 120 тысяч 
литров в сутки. По течению вода откладывает травертин в виде натеч
ных покровов. Вода прозрачная, без запаха, малоприятная па вкус.

По химическому составу это углекислая гидрокарбонзтно-хло- 
ридно-натриевая вода. Сульфат-ион в ней содержится в весьма ма
лом количестве и не играет особой роли.

В табл, 
рашен 2.

3 приведен химический анализ воды источника

Таблица 3

11оны мг/литр мг/экв ■Л • • ■> 0 О /3։\В. / о / у

Натрий ֊г калий
Кальций
Магний
Железо

999,4
76,0
20,4 

следы

43,45
3,80
1,70

44,4
3,9
1,7

Су м ма •»
Хлор
Сульфат
Гидрокарбонат

48,95

“66375 П8?69
70,0 1,46

1756,8 28,80

50.0

"19J
1,5

29,4

Сумма

У г л е к и с л о га —809,6
Сухой остаток при 105 С— 2/20.0
Выра женпе

48,95 50,0

анализа по формуле Курдова:

COo.S М-2,7
НСОхч.8 Cl б

Nass.b
и сек
20 Uи»
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Таким образом, минеральная вода источника Карашен является 
близким аналогом воды Ессентукского источника № 17.

Генетически воды карашенских источников можно связать с 
третичным вулканизмом, проявившимся в районе выхода источников в 
значительном масштабе.

Происхождение отдельных компонентов химического состава во
ды представляется в следующем виде.

Свободный углекислый газ несомненно ювенильный и является 
*

продуктом угасшей в третичное вр’ёмя вулканической деятельности. 
Хлор-ион также является, вероятно, глубинным. Большое содержание 
катиона натрия в воде объясняется способностью воды, с повышенной 
температурой и насыщенной углекислотой, выщелачивать натрии из 
полевых шпатов при длительной циркуляции ее в породах.

Источники несомненно представляют большой интерес. Жела
тельно проведение в самом ближайшем будущем неглубокого бу
рения. которое сможет увеличить их дебит и изолирует выходы во
ды друг от друга.

Кроме вышеописанных групп минеральных источников, имеются 
в этом районе еще многие другие, которые требуют серьезного де
тального изучения. К ним относятся источники: Шабадин, Шервананц, 
Севка р. Та штуп. Шахвердляр, группа Капутджухских, Дасгакертских. 
Агаракских, Мегринских и другие.
Институт геологических наук 

АН Армянской ССР Поступила 14. X. 58.
Ա. Ռ. ԳԱԼՍՏՅԱՆ

ՀՍՍՌ-Ի ՀԱՐԱՎ-ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ 
ԵՎ ՆՐԱՆՅ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

I). մ փ ո փ ո ւ մ

^ա լաստանի Կարավ֊ս/րևմտլան մասում հե/յինակի ե րումման ֆիդիկա֊ 
կա ա ն ե թ ոդների ինստիտուտի աշի/ատ ակիցնե րի համատեղ կատարած ուսում֊ 
ն ա ս ի րա թ լունն ե րր երևան րերին մի քանի խումբ հան քա լին գրեր, որոնք 
դո քծնական հե տա բրքրութ լո ւն են նե բկա ոս ռնում ա բլ էհս էրերում // ս լրորտա-

I/ ա ւո ա 
(հոատհ. '/*

ա շիա/ տա /и/սիրվել են Տա թև ի
ենի և ալլ հանքաջրերի խմբերի հիդրոերկրաբանական ֆիղի֊

կո֊ քիմիական ե ջերմ արում ական հատ
8.//թև ի հաԱ քաջրերր, որոնք դտՂ 

^ԱՍ11~ի 4‘որիսի շրջանի Տա թև գլուղլ 
են ա րմ ե քա վո ր հանքաբում ա լին հում չ

Տա թև ի ջրերը իրենց քի մ իли կան

արհևԱ,,

նած հ ի и լովւ/դս կք 
ները կլիմա րսկան 
թլունբ, ջերմաբու 
Լա էհ ան արո/ունււ.

շ ա տ մ ո ւ/ւ
հանրահռչակ Հևար ղան» ֊ինէ Այդ խմբի բոլոր տվրսլ֊ 

բարենպաստ պա րք աննե րր , տեդադրանքի դեդատեոիըո - 
ական արժեքը, մեծ դեբիտը (օրեկան 1,000,000 լիտր), 
էրսէկտն կե Կտրոնի մ ո տ իկո ւ թ լո ւն ը' լիակատար հնարավո-
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ր ո լ իժ լուն ե ն տ ա լ ի и 
որ եր ի րա ղալի վրա.

//'?1'11 шГшբու թքուն ծավալել Տա թե ի հ

Էստ ծ աղման Տա թե ի հանքաջրերը լուվենիլ են և սերտորեն կապված 
են չորրորդական դարաշրջանի անդե ղի աո ֊բա ղալտնե րի արտավիժման հետ:

Ուսումնասիրված են նաև Որոտանի ձախ ափին, Սիսիանի շրջանի Ուռուտ 
ղլուղի մոտ գտնվող հանքաջրերը: Ուռուտի հանքաջրերը դասվում են հիդրո֊ 
կտրրոնատալին֊քլորա֊նատրիումա֊մաղնեղիումալին շարքին, հանքալին նլու֊ 
թերի զգալի քանակութլամբ և ածխաթթվի անջատումով, Աղբյուրների դե ֊ 
րիտը օրեկան ծ00 000 լիտր է։ Ջրի ջերմաստիճանը՝ 20 Հ,

Ուռուտի հանքաջրերը իրենց ծագումով պարտական են հրաբխալին 
գործունեուիժ լտնը, որն արտահայտվել է չորրորդական դարաշրջանի էֆուզիվ֊ 
ների արտավիժումով: Ջրերի խորքալին բնուլթի մասին վկալում են' նրանց 
մեջ քլոր իոնի և աղատ ՇՕշ֊/ր զգալի քանակս ւթ լան առկա լութ լունը:

Էհլսպիսով, // ւռուտ ի հա I, քա լին աղբլուրնե րը ա րժ ան ի են ո լ շադրո ւթ լան 
և ունեն բոլոր անհրաժեշտ տվլալնևրը նրանց ելքի վալրում կուրորւոալին
շինարարո ւ իժ լո ւն ծավա լե լու համար.

Աոանձին խումբ են կազմում 4' ա րա շեն ի աղբլուրները, որոն ր գտնվում 
են Г՝ш քաշեն գյուղից դեպի հարաւէ արևե լք 2 կմ' հեռավո բութ լան վրա: Աղ֊
բլուրները րի նա֊նս տվածքալին շեր տախմրիգ:

,առնում է մոտավորապես 100— 120
դար /А"'/7/'' ջերմաստիճանը հասնում է 18---20 Ը:

սա քիւ! ի ական բաղադրուի} լ արա շենի հանքաջրերը դասվում են
հիդրոկա րրոնա տ֊ քլո րա֊նաա րում ա լին շարքին, հանքալին նլուիժե րի չա.
կոնցենտրացիալով և նման են Օսենտու ջրին։

րաշենի հանքաջրերը ըստ իրենց ծագման կարելի է կա,. ե ր րո ր֊
դական հր ա բ խ ա կան ո ւթ լան հես,, որր ր1Հ}1էյ 11ր մասշտաբով դրսևորվել է հան*
քաջրերի ելքի վա լրում:

Ջրի քֆմիական բաղ ադ ր ո ւթ լ ա ն ալս կամ ալն կոմպոնենտի Ш Ո Ш Հ» Ш -

ա ր տահա լավում է հետե լալ կերպ, աղատ ած ի, ա իժ իժ ու ղա ղը անկա սկած
լուվեն իլ րնուլքժի է և հանդիսանում է երրորդս 
րած հրարխսւլին ղո րծ ո ւն եո ւիժ լան ա րդլունք: 
հանդիս տնում է նուլնպես խորքալին ծագման:

Ջրի մեջ նատրիումի մեծ քսւնակու թլան

աս ասաւրսշր^աՆո ւս Սա֊ 
անիոնը ըստ երևուլթին

առկալութլունը բա ց ա տբվում

է բարձր ջերմաստիճան ունեցող, ածի,աիժիժվով հագեցված ջրի հատկուիժլամ 
որն ընդունակ է ապարներում երկարատև շրջան առու իժ լան րն իժ ս, ցքում դա

տալին շպատներից լուծել նատրիում ը:
Նկարագրված հտնքա գ բ լո ւրնե ր ր ներկա լացնում են գործնական մեծ հե՝

ս,ա քրքրու իժ լուն, ալդ իսկ պատճառով ՝1ևւՒ հանղա,1 ան որեն

անհբաժ ե շ տ ա ժտմանսէկնե րում ձեոնարկել հե աաիաւղա-
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ГЕОХИМИЯ

М. Г. ГУРЕВИЧ, Г. В. КАЦ

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ АРМЕНИИ

Территория Армении богата газопроявлениями, приуроченными, 
главным образом, к выходам минеральных вод. По многочисленно
сти выходов свободного газа и источников с газирующей минераль
ной водой, Армении принадлежит одно из первых мест в Советском 
Союзе. Вместе с тем, природные газы этой страны изучены совер
шенно недостаточно. Скудность фактических материалов о природных 
газах Армении становится особенно очевидной при сопоставлении их 
с широкими гидрохимическими исследованиями.

ИзучениехМ природных газов Армении занимались Флоренский |6|, 
Тагеева [5| и в последние годы О. А. Бозоян |2]. Однако имею
щиеся сведения о газовом составе минеральных вод скудны и непол
ноценны. Мы пользовались сводкой, имевшихся по Армении газовых 
анализов, составленной Л. И. Барабановым [1]. В сводке приведены 
результаты только 32 анализов газа из 18 точек.

Авторами проводилось изучение природных газов Армении в по
левой сезон 1958 г. Результатам этих исследований посвящается на
стоящая статья.

Углекислые газы на территории Армении (включая Нахичеван
скую АССР) встречаются повсеместно. В основном, углекислые струи 
приурочены к выходам многочисленных источников минеральных вод. 
Отмечены также сухие газопроявления, не связанные с подземными 
водами.

Из опробованных нами газопроявлений углекислый газ встречен 
в 87 точках, т. е. в подавляющем большинстве. Характерно, что во 
многих газопроявлениях содержание углекислого газа приближается 
к 1ОО°/о.

Распределение выходов углекислого газа по площади более или 
менее равномерное. На основе этих фактов можно с уверенностью 
считать, что углекислый газ имеет на территории Армении повсе
местное распространение.

Ознакомившись с документацией буровых скважин и материала
ми изучения углекислых минеральных источников, мы приходим к 
выводу, что, за редкими исключениями, глубины горизонтов, из ко
торых имеются проявления углекислого газа, невелики. Сравнение с 
материалами по газоносности всего Кавказа показывает, что в о։но-. 
Известия XII, № 2—3
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шении характера распределения углекислых газов, территория Арме
нии мало чем отличается от других районов. Следовательно, сделан
ный нами ранее вывод о повсеместном распространении на сравнитель
но небольшой глубине углекислого газа на территории Кавказа и Ма
лого Кавказа является правильным также и для территории Армении.

Итак, с геохимической точки зрения фоном газоносности Кав
казского региона является углекислый газ.

Приуроченность его к верхней зоне земной коры не случайна.
В литературе [4] является общепринятым взгляд на образование 

углекислого газа, в процессе остывания магмы в контактной зоне. 
Многочисленные тектонические нарушения являются каналами, выво
дящими углекислоту к дневной поверхности.

Считая это правильным, необходимо указать и на возможные 
пути миграции углекислоты, обуславливающие ее широкое распро
странение.

Известно, что углекислота, по сравнению с другими природными 
газами (за исключением сероводорода), обладает наибольшим коэф
фициентом растворимости. Благодаря этому, значительные количества 
свободной углекислоты, контактируя с циркулирующими подземными 
водами, растворяются, переносятся водами в направлении циркуля
ции на значительные расстояния и могут снова выделяться в зонах 
пониженного давления.

Действительно, подавляющее большинство естественных прояв
лений углекислого газа морфологически связано с выходами подзем-- 
ных минеральных вод, имеющими широкое распространение на тер
ритории Армении.

Дислоцированность районов выходовуглекислого газа способст
вует интенсивной миграции СО2 из мест ее образования, по трещи
нам и другим тектоническим нарушениям.

I ак, в юго-восточной части Армянской ССР выходы СО2 в районе 
Каджаран — Джиндара — Мегри имеют меридиональное направление и 
приурочены к Дебаклинскому разлому.

Другим примером является выход газа в штольне №5 Анкаван- 
ского месторождения. 1 орными работами был вскрыт интенсивный 
выход углекислого газа, вытеснившего атмосферный воздух из забоя. 
Выход газа локализовался на небольшой площади между забоем и, 
отстоящим от него на растоянии 2,5м, региональным Мисханским раз
ломом, идущим в широтном направлении и секущим горную выра
ботку, имеющую меридиональное направление. Связь газопроявления 
с разломом очевидна.

/ орючие газы Армении представлены в газопроявлениях из ря
да скважин, пробуренных в юго-западной части республики (Октем- 
берянский, Ленинаканский и районы, расположенные южнее г. Лени
накана՝.

Наиболее интересными являются газопроявления из опорной сква
жины Ко 1. пробуренной южнее г. Октемберян.
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Скважиной до глубины 180м вскрыты отложения четвертичного 
возраста и в интервале 180 —2000м — отложения понта-мэотиса. Ниже 
лежит пестроцветная толща, возраст которой отнесен к миоцену_
верхнему олигоцену.

1 азопроявления приурочены к понт-меотическим образованиям. 
Определить более точно глубину газопроявления не удалось. Проба 
газа была нами взята из затрубного пространства скважины 10. VI. 
19о8 г. Анализ этого газа показал, что по своему составу он являет
ся метановым (98,5 °/0). Имеется небольшая примесь СО2 (1,5°/0).

Кроме анализа, сделанного в 1958 году, лабораторией геохимии 
1 азов III ЕМ АН СССР была детально проанализирована проба газа, 
отобранная А. И. Месропяном 1/Х-1957 года. Эта проба также ото
брана из затрубного пространства скважины. В пробе оказалось 83,2°/О 
метана и 15,8°/0 азота. Кроме того, в составе газа обнаружен водо
род. Углекислота отсутствует. Наличие азота и водорода указывает 
на глубинный характер источника этого газа. Инертные газы в пробе, 
по сравнению с их содержанием в атмосферном воздухе, характери
зуются повышенным содержанием гелия и низким содержанием аргона.

Отношение гелия к аргону равняется 0,47. Согласно этому соот
ношению абсолютный возраст газа ориентировочно определен (по ме
тоду Савченко и Козлова) в 12 миллионов лет. Необходимо, однако, 
указать, что эта цифра весьма приблизительна, поскольку нам неиз
вестны некоторые параметры, входящие в принятые для расчета коэф
фициенты. Время образования газа приближается к верхнетретичному 
возрасту. В одной из проб, взятой из скважины, методом разгонки 
выявлены тяжелые гомологи метана (этан, пропан, бутан). (Табл. 1). 
Сумма тяжелых углеводородов составляла всего О,2584°/о по объему.

Обращает на себя внимание распределение отдельных углеводо
родов внутри тяжелой фракции.

Таблица 1
Анализ тяжелой углеводородной фракции из скв. № 1 

Октемберянского района

Этан Пропан Бутан Пентан и бо
лее т желые

< умма тяжелой 
фракции

0,2518 0,0053 0,0009 0,0005 0.2584

Сравнение концентраций отдельных компонентов друг с другом 
показывает убывание концентрации по мере возрастания углеродного 
числа. С другой стороны, в тяжелой фракции присутствуют все чле
ны ряда. В результате проведенного нами ранее специального изуче
ния состава нефтяных газов и сопоставления их с составом юрючнх 
газов другого происхождения, установлено, что присутствие всех га
зообразных углеводородов, наряду с убыванием их концентраций с 
возраста и не м углеродного числа, являе։ся О1личи1ельной о<оосн- 
ностыо для подавляющего числа газов нефтяных месторождений Со
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ветского Союза и зарубежных стран. Таким образом, несмотря на то, 
что общее содержание тяжелых углеводородов в опорной скважине 
№ 1 невелико, все же можно утверждать, что происхождение их свя
зано с нефтью.

Наличие метана отмечено в газопроявлении из скважины № 455, 
пробуренной на территории молочного завода г. Октемберяна. Глу
бина скважины 55 .и. Отрицательный уровень воды—16 м. Газ, извле
ченный из воды, состоит, в основном, из азота и углекислоты. Нали
чие значительной концентрации растворенного кислорода указывает 
на продолжительный контакт воды с атмосферным воздухом. Этим 
обстоятельством, по-видимому, обясняется невысокое содержание ме
тана (1,0%), поскольку метан имел возможность рассеиваться в ок
ружающею атмосферу. Вместе с тем, наличие небольшого количества 
водорода может свидетельствовать о связи скважины с большими 
глубинами — следовательно, о глубинном происхождении метана.

На расстоянии 20—250>и от скважины № 455 расположена сква
жина № 532 глубиной 110,4.и; отрицательный уровень воды—19,5 .и; 
опробование производилось во время откачки воды. В момент откач
ки заметного газовыделения не было. Однако при остановке откачи
вающего насоса начиналось сильное выделение газа. К этому моменту 
был приурочен отбор газовой пробы. Кроме свободного газа был из
влечен растворенный в воде газ. В пробе свободного газа содержится 
метан (33,2%); СО., (22,4° 0) и азот (44,4%). Состав растворенного га
за несколько иной. Содержание углекислоты в нем составляет 
58,2%; метана 10,0% и азота 31,8%; кроме того, имеется растворен
ный кислород (5%). Несколько отличные концентрации основных ком
понентов растворенного газа легко объясняются соответствующими 
коэффициентами растворимости этих газов. Наличие кислорода ука
зывает на продолжительность контакта воды с атмосферным возду
хом. Этим обстоятельством объясняется пониженное содержание ме
тана в растворенном газе по сравнению со свободным газом. Помимо 
описанных выше проб, отобрана проба глинистого раствора из буря
щейся скважины № 5, расположенной в 5 км к юго-западу от опор
ной скважины № 1. Глубина забоя в момент отбора пробы (10/У1-58 г.) 
была 31О.«. Извлеченный газ по своему составу относится к азотно- 
углекислому типу. Отсутствие метана подтверждает высказанное на
ми предположение о его приуроченности к более глубоким горизон
там, ниже 300—400ж.

Наличие метана обнаружено в пробах газа из ряда скважин Ле- 
нинаканского и Агинского районов.

Проба газа была отобрана из скважины глубиной 80.и, пробу
ренной в селении Ахурик, на расстоянии около километра от глубо
кой скважины № 1. Из скважины происходит самоизлив воды слабой 
струей. Забой скважины расположен выше водоносного горизонта. 
Поступление воды, по-видимому, идет из этих горизонтов по системе 
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трещин. Одновременно с водой выделяется значительное количество 
газа. Согласно анализ'у, газ содержит почти 85°/0 метана.

Вероятнее всего источником метана являются коллекторы, рас
положенные на большой глубине и связанные с системой трещин. К 
глубоким горизонтам следует отнести азот.

Другая проба была отобрана из старой скважины у дороги из 
с. Ахурик в с. Еразгаворс. Вода поступает самоизливом, при этом 
происходит выделение газа. Согласно анализу, содержание метана и 
его гомологов достигает 85°/0. Столь высокое содержание метана в 
газопроявлении из неглубокой скважины находит объяснение в нали
чии глубокого тектонического нарушения, идущего из более глубоко- 
лежащих метаноносных горизонтов. Содержащиеся в газе небольшие 
количества азота и углекислоты являются примесью, поступающей за 
счет выделения этих газов из других горизонтов.

Еще одна проба была отобрана в с. Еразгаворс из скважины 
№ 100. Основным компонентом газа являлась углекислота. Метана 
содержалось сравнительно немного (3.4%). Поскольку эта скважина 
расположена недалеко от скважины в с. Ахурян, а содержание мета
на в газе резко падает, остается предположить, что доступ к ней ме
тана затруднен, вследствие изменения геологических условий, в част
ности, отсутствия крупных разломов и трещин.

В газе из скважины № 156 в с. Баяндур глубиной 160.ч содер
жится почти 9% метана и его гомологов. Основным компонентом яв
ляется азот; содержание СО2 — около 23%: наличие метана свиде
тельствует о метаноносности нижележащих горизонтов.

В скважине № 280 в с. Гарибджанян газ выделяется из воды 
мелкими пузырьками. По собранным сведениям ранее наблюдалось 
интенсивное горение газа. В настоящее время газ только вспыхивает.

Основным компонентом является метан (63,2%). Следующим по 
значению — азот (31,6%). Кроме того, незначительно содержится уг
лекислота (5,2%).

Помимо газопроявлений из описанных скважин, зарегистрирова
ны газопроявления в опорной скважине № 1 в с. Ахурик .Ченинакан- 
ского района. Глубина скважины 1375.«. Нами отобрана проба газа, 
которая содержит 71,6% СО2 и 28,4% азота. 5 глекислый газ видимо 
связан с вышележащими горизонтами, о чем свидетельствует при
уроченность его выходов к водопроявлениям. Присутствие значитель
ного количества азота, по-видимому, объясняется подтоком С1о из бо
лее глубоко лежащей азотной зоны, возможно из отложений, лежа- •г
щих над гранодиоритами. По сведениям, полученным от местных 
жителей, на первом этапе газирования — газ горел. Таким образом, 
не исключена возможность наличия метана, пл крайней мере, в на
чальном периоде.

По вышеприведенным данным, намечается зона распространения 
метановых газов. Эта зона приурочена к депрессии, расположенной в 
юго-западной части Армении. Предположительной границей зоны еле- 
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дует считать выходы пород мелового возраста на севере и востоке 
депрессии. Западная и южная границы не могут быть нами опреде
лены, поскольку R этих направлениях депрессия прилегает к госу
дарственной границе.

Нами отмечен только один случай выхода свободного газа, в 
котором содержание азота достигает 91,85%. Это газопроявление в 
штреке № 21 штольни К? 7 Ахтальского рудника медно-полиметал
лического месторождения. Во всех остальных найденных нами газо
проявлениях (и по литературным данным) содержание азота не пре
вышает 50—60%. Выходы азотных газов приурочены, главным обра
зом, к Араратской долине, на юге Армении и. как уже отмечалось 
выше, к Алавердскоп группе месторождений на севере. Кроме того, 
примеси азотных газов встречаются в газах буровых скважин запад
ной части страны. Выход азота отмечен также на Парагачайском ме
сторождении Нахичеванской АССР, в газе извлеченном из пробы во
ды, выход которой найден R восточном штреке штольни № 221. От
сутствие кислорода указывает на глубинное происхождение этой во
ды. что подтверждает глубинное происхождение азота.

В. И. Вернадский [3] в своем учении о газовых зонах земной
коры считает, что зона распределения азота расположена значитель
но ниже углекислой зоны: Это положение хорошо иллюстрируется 
на территории Армении. Действительно, анализ геохимической об
становки показывает, что азот в природных газах Армении в сво
бодных газопроявлениях почти не найден. Его наличие, в подав
ляющем большинстве случаев, связано со скважинами и другими 
горными выработками, вскрывающими глубокие горизонты, или же 
устанавливающими с ними связь. ’ - \

I

Как известно, R общем анализе азот определяется в сумме с 
инертными газами. Отсюда возникает необходимость специального 
определения гелия и аргона во всех пробах, содержащих азот, в ре
зультате чего будут уточнены полученные нами цифры, относящиеся 
к азоту. Это тем более необходимо сделать, поскольку нашими ра
ботами на Кавказском хребте выявлена значительная по площади и 
высокая по концентрации зона распространения гелиеносных газов. 
Весьма вероятно, что Малый Кавказ в своей части, расположенной на 
территории Армении, также может оказаться гелиеносным.

Выводы
1. Территория Армении весьма богата проявлениями природных 

газов, выходы которых более или менее равномерно расположены 
по всей ее площади. По своему составу они могут быть отнесены к 
трем группам: углекислой, азотной и метановой. Подлежат специаль
ному изучению газы, относящиеся к группе инертных газов.

2. Углекислые газы распространены повсеместно. Морфологиче
ски они связаны с минеральными водами Армении, которые являются
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мощным фактором их миграции и обусловливают наблюдаемую рас
пространенность этих газов.

По происхождению углекислые газы связаны с процессами ос
нования магмы в контактовых зонах, чем во многих случаях объ
ясняется неглубокое залегание этих газов.

3. Выявлено наличие метановых газов в западной части Арме
нии. Зона распространения этих газов приурочена к депрессии, огра
ниченной выходами меловых отложений на севере и востоке. Нали
чие тяжелых 1омоло1ов метана в газопроявлениях из опорной сква
жины 1 (Октемоерян) указывает на нефтяное происхождение ме
тана, что, наряду с зональностью его распределения, свидетельствует 
о перспективности работ по разведке промышленных залежей газа 
и, возможно, нефти. Не исключена возможность расширения метано
вой зоны на восток до озера Севан, где в одной из скважин отмече
но наличие метана. Для выяснения этого вопроса требуется деталь
ное опробование естественных- газопроявлений и бурящихся сква
жин в районах западного побережья Севана, а также в районах, при
мыкающих с востока к горе Арагац, и в зоне тектонических наруше
ний, протягивающейся в меридиональном направлении западнее озера 
Севан.

4. Произведенные работы являются лишь началом в деле изуче
ния природных газов Армении.

Необходимо организовать систематическое, детальное исследова
ние газоносности Армении, что, несомненно, приведет к интересным 
практическим выводам.
Лаборатория геохимии газов
ИГЕМ АН СССР, Москва Поступила 20.Х.58.

(Г. Ն ԴՈԻՐԾՎԻՋ, Ն Վ. ԿԱՈ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱՋԵՐԻ ԳԵՈՔԻԱԻԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Ա մ փ ո փ ո է մ

Հայկական ՍՍՌ-ն հարուստ է բնական ղազերով, որոնց ելքերը դրանց֊ 
ված են տերիտորիալի համարյա րոԼոր մասերում:

Այդ դադերն իրենց կազմությամբ բաժանվում են երեք խմբի' ածխա֊ 
թ թ ւք ա (ին, աղոտափն և մե թանա լին:

Ածխաթթվային գագևրր տարածված են ամենուրեք, նրանց եյքերը սեր
տորեն կապված են հանքային ջրերի հետ. ծագումը պատանավորված է սւսո֊ 
չոգ մագմայի կոնտակտային զոնաներում կատարվող պրոցեսներով։

Այգ պատճաոով էյհիշլաք ի“քբէ' գազերը երկրագնդի կեղևում խորը տե- 
Աարլ րո ւմ \ ունեն։

Մե թանաքին գա ղերը հայտնաբերված են Հաքկ. ՍԱՌ-ի արևմտյան մա
սում, նրանց տարածման զոնան համընկնում է աքն դեպրեսիայի հետ, որն 
եզրագծված է հյուսիսից և արևմուտքից կավճի ապարների եքուստներով։
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Մեթանի ծանր հոմոլոդների ա ոկա հո լթ / ո ւն ր ^ենակետա ГП

տանդքում (Հոկտեմբերյանի շրջան) վկայում է մեթանի նավթալին ծագման 
մասին: Այս հանդամանքր , ինչպես նաև նրա տարածման դոնալականա թյունր
ն՝ոււ1 է, որ դ այրու Ս դատարդաո >ռտ ա լսո ւդադա и ա շ լսա տ ՚ս и քռ/ւ յ 
նաբե րական դաղի և նավթի հա յսւնարերման գործում հեռանկա րա 
ունեն:

ւր ա րդԼու֊

1Ւն րնուլթ

Ձի բացառվում մե թանա լին դ 
արևելբ՝ Սև անի սւվաղան, որտեղ հւ 
բերված է մեթան։

’'դքերիդ '^^1ոլ^ նույնպես հայանա֊

/ Լ /դ հարցերի պտրդտբանման համար ք ճի արև֊
մրտյան մերձաւինլ ինչպես նաև էԼրադածից ղևպքւ աԼ4* Ա1ա
միգօրեական ուղղության տեկտոնական խախտումների լա յն դոտու շրջսւնու մ 
կատարել բնական դադերի ելքերի և հորատվող անցքերի մանրակրկիտ նծ ու֊ 
շա րկո ւմ :

Ադոսւային դադերի ելքերը համընկնում են գլխավորապես Արարատյան
վո րո ւթ յան ե Ալա վե րդ ա վա (րե րի խմբի հետ:
('աղի վե ր ոհ ի շլա լի ց , ադռտային դաղերի իւառնուրդներ հանդիպում ենք 

երկրի արևմտյան շրջանի հորատանցքերի դաղերի մեգ: Ազատ աղոտի երե֊ 
վակումներ համարյա հա յտնա րե րված չեն: Աղոտի ա սկա լո ւթ յո ւնր հիմնակա
նում կապված է էորատանդքերի և լեռնային փորվածքների հետ:

Կատարված աշխատանքները Հու լաստանի բնական դադերի ուսումեա֊
սիրման դեռ ծիւսյն սկիղրը կարելի է համարել։ Անհրաժեշտ է կսէդմ 
Հայաստանի դա դա տ ա րու թ լան սիսսւեմատիկ և մանրակրկիտ ուսումէ 
թ լուննե րր , որոնք անկասկած կբերեն նոր հետաքրքիր գործնական ա 
ներ ի:

րդ^ոլնք-
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ГЕОФИЗИКА

Ш. С. ОГАНИСЯН

ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ МАЗРИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ

1. Мазринская котловина расположена в юго-восточной части 
бассейна оз. Севан. Общая площадь составляет около 300 км1. С 
севера она ограничена Севанским, с востока — Зангезурским, с юга— 
Варденисским хребтами, а с запада—оз. Севан. К плоской центральной 
части котловины, расположенной на высоте 1950 .и, примыкают не
сколько наклонные краевые участки, достигающие 2150 м.

Мазринская котловина, входящая в состав Басаргечарского син
клинория, сложена, в основном, аллювиально-делювиальными и озерно
речными отложениями, представленными галечниками и песчано-гли
нистым материалом, мощность которых (по данным скважин превы
шает 260 м. Северная и северо-восточная части котловины сложены 
меловыми и нежнетретичными породами; южная часть почти сплошь 
занята андезито-базальтовыми лавами четвертичного и третичного 
возрастов.

2. В 1957 году Институтом геологических наук АН Армянской 
ССР была проведена гравиметрическая съемка, с целью получения 
общего представления о геологическом строении исследуемой терри
тории. Гравиметрическая съемка носила маршрутно-площадной харак
тер. Маршруты были приурочены к дорожной сети. Пункты наблю
дений вдоль маршрутов располагались через 1000 .и. Средняя густота 
съемки составляла примерно один пункт на 2 лги2. Средняя квадра
тичная ошибка измерений равнялась ±0,4 мгл.

Профиль, составленный в редукции Буге при постоянной плот
ности промежуточного слоя 2,67 г/см3, пересекает гравитационное поле 
Мазринской котловины, вкрест простирания. Значение силы тяжести 
в центре профиля условно принималось за нуль, т. к. поставленной 
задаче вполне удовлетворяло не действительное значение аномалии 
силы тяжести, а характер его изменения в направлении профиля.

Обратная задача гравиметрической съемки решалась методом 
подбора. При подсчете теоретических кривых аномалий силы 1яжес1и 
была использована палетка для двухмерных тел. Избыточная плот
ность аномального тела принималась равной 0,5 г/сч2.

3. Наиболее древними, из обнажающихся пород района, являются 
порфириты, туфопесчаники и туфоконгломераты, известняки, песчани
ки, мергели мелового возраста. Породы вулканогенной фации имеют 
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среднюю плотность 2,66 г/сх8 (по 35 определениям). Наибольшая 
плотность оказалась 2.82 г/см3, наименьшая — 2,33г/см3. Средняя плот
ность пород осадочной фации по данным 30 определений равна 2,62 
г/см3 и варьирует в пределах от 2,32 до 2,87 г/см3.

Эоцен представлен вулканогенными и осадочными образованиями. 
Вулканогенный комплекс слагается порфиритами, их туфами и туфо- 
брекчиями. Средняя плотность этих пород по 25 образцам составляет 
2,66 г/см\ с крайними отклонениями 2,47 : 2,80 г/см3. Осадочная 
фация, представленная известняками и песчаниками, характеризуется 
слабо пониженной плотностью 2,54 г/см2 (по 20 образцам) с крайни
ми отклонениями 2,30-ь 2,70 г/см1. ... -

Породы олигоцена представлены андезитами, андезито-дацитами 
и их туфобрекчиями. Средняя плотность этих пород по 18 образцам 
равна 2.56 г/см3 и колеблется в пределах от 2,38 до 2,81 г/см3.

Четвертичная система характеризуется вулканическими изверже
ниями и образованиями озерно-речных отложений. Средняя плотцость 
андезито-базальтовых лав по 25 образцам составляет 2,56 г/см3, с 
крайними отклонениями 2,37-и 2,80 г/см'. Современные аллювиально- 
делювиальные и озерно-речные отложения, представленные галечни
ками. глинами и песками, имеют среднюю плотность 2,07 г/см3 (по 26 
образцам). Наибольшая плотность равна 2,39 г/см3, наименьшая — 
1,37 г/см3.

В исследованном районе широко развиты интрузивные породы. 
Среди них преобладающее значение имеют ультраосновные и основ
ные породы, представленные дунитами, перидотитами, габбро-диори
тами и др. Средняя плотность ультраосновных и основных пород по 
10 образцам равна 2,82 г/см3, с крайними значениями 2,59-^2,95 г/см3.

Учитывая точность измерений,' приведенных выше данных, можно 
округлить значение плотности горных пород до десятых долей.

На основании сказанного выше приходим к следующим средним 
значениям плотности (в г/см3).

Мел 1. Вулканогенная фация...................................... 2,7
2. Осадочная фация............................................2,6

Эоцен 1. Вулканогенная фация . . ✓...........................2.7
2. Осадочная фация............................................2,5

Олигоцен..............................................................................................2,6
Четвертичная 1. Изверженные породы.................................2,6
система 2. Современные аллювиально-делювиальные и

озерно-речные отложения.................... • . . 2,1
Интрузивные породы....................։...................................................2,8

Данные плотности горных пород исследуемой территории пока
зывают, что основной границей сред с различной плотностью является 
поверхность между современными аллювиально-делювиальными, 
озерно-речными и подстилающими отложениями. Избыточная плотность 
этих двух толщ, с учетом их мощностей, составляет 0,5 г /см2. Раз
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ность плотностей выражает ту аномальную плотность, распределение 
которой является причиной наблюдаемых гравитационных аномалий. 
Следовательно, метод гравиметровой съемки при таких благоприятных 
условиях может иметь прямое практическое значение для исследова
ния поверхности погребенных коренных пород.

4. Гравитационное поле Мазринской котловины характеризуется 
отрицательными значениями аномалий силы тяжести, объяснение ко
торых для горных областей является вопросом весьма сложным, 
существую! разные мнения о причинах, вызывающих отрицательные 
аномалии. Здесь мы не будем останавливаться на разборе литератур
ных материалов. Эти данные и рассуждения к ним приведены в одной 
из предыдущих работ автора [1].

мгл

км

Рис. 1.

Гравитационное поле имеет четко выраженное простирание, 
совпадающее с общим простиранием Кавказской складчатой зоны. 
Изоаномалии силы тяжести протягиваются с юго-востока на северо- 
запад. Характер изменений гравитационного поля дает основание 
предполагать, что область интенсивных отрицательных аномалии про
стирается на запад.

По мере продвижения от центра котловины на север и юг, уро
вень аномалий силы тяжести значительно повышается. Значение ано
малий возрастает от осевой линии неравномерно, что отчетливо вы
ражается в различной величине средних значении градиентов: если 
повышение к югу происходит со средним градиентом, едва достигаю
щим 2 мгл на один км, то на север средний градиент достигает 
4 мгл на км.

5. Переходя к геологическому истолкованию аномалии силы 
тяжести отметим, что главнейшим фактором, обусловливающим изме
нение гравитационного поля исследуемой территории, является кон
тактная поверхность двух толщ с избыточной плотностью 0.5 < (м .

Зона повышенных значений аномалий силы гяжесп։ на севере 
связана с породами мелового возраста, представленными порфиритами, 
известняками, песчаниками и другими породами, коюрые характери
зуются средневзвешенной плотностью порядка 2,6 г/с.ч .
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Среди указанных пород встречаются значительные интрузивные 
массивы ультраосновного и основного состава как. например, д\ 
ниты, перидотиты, характеризуемые плотностью порядка 2,8 г/см2.

Погружение коренных пород в направление к центру котловины 
под толщу современных отложений, характеризуется убыванием ано
малий силы тяжести, а высокий градиент убывания указывает на от
носительно крутое погружение—что, очевидно, не может происходить 
без нарушения сбросового типа. Этот сброс, по-видимому, развивается 
на северо-запад вдоль берегов оз. Севан.

Если принять среднюю разность плотностей между коренными 
породами и перекрывающими их отложениями равной 0,5 г/см9, то 
погружение коренных пород достигает в центральных районах котло
вины, глубины порядка 1,2 км.

Маиштные поля наземной и аэромагнитной съемки подтверждают 
погружение коренных пород под толщу современных отложений. До
казательством этого утверждения являются следующие факты:

а) магнитное поле, по данным аэромагнитной съемки при высоте 
полета 400 метров от поверхности земли, лишь в отдельных деталях 
отличается от поля, полученного при наземных наблюдениях;

б» спокойный характер магнитных аномалий указывает на то, 
что коренные пороты в центральной части котловины находятся на 
большой глубине. Но приближенным расчетам, проведенным Ц. Г. 
Акопяном, мощность озерных отложений в центральных районах кот
ловины достигает величины порядка 500 м и более.

Гравиметрические и магнитные данные о погружении коренных 
пород на большую глубину находят некоторое подтверждение в дан
ных бурения, проведенного в связи с гидрогеологическим изучением 
бассейна оз. Севан. Скважина, расположенная в центральной части 
котловины, прошла 260 .и в современных отложениях; забой сква
жины находится в песчано-глинистых породах четвертичного возраста.

Таким образом, задача картирования погребенного рельефа ко
ренных пород Мазрпнской котловины гравиметрической съемкой 
решается положительно.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР Поступила 14. I. 59.
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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

п. А. ИВАНЬКОВ

СОВРЕМЕННОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ МАЛОГО КАВКАЗА 
И АРМЯНСКОГО НАГОРЬЯ

Современное оледенение на территории Малого Кавказа и Ар- 
минского нагорья по сравнению с Большим Кавказом развито незна
чительно, что объясняется более низкими горами и более теплым кли
матом этого района. По данным новейших топографических карт, в си
стеме описываемых горных сооружений, вечные снега встречаются лишь 
в трех местах его южной части: на вершинах и склонах потухших 
вулканов Арагац и Арарат и в южной половине Зангезурского хреб
та. Эти очаги оледенения характеризуются следующими данными.

Арагац представляет собой вулканический конус высотой 4095 .и 
над уровнем моря, расположенный к северо-западу от Еревана на Ар
мянском нагорье. Вершина горы представлена скалистыми остатками 
огромного разрушенного кратера вулкана, вытянувшегося с северо- 
запада на юго-восток на два километра. Современное оледенение го
ры — мелкие фирновые ледники и снежники — расположено непосред
ственно под скалистыми гребнями разрушенных стенок кратера как 
с его внутренней, так и внешней стороны.

Ледники Арагаца впервые были описаны и закартированы . опо- 
графом А. В. Пастуховым, который совершил восхождение на вер
шину в 1893 г. По его данным, площадь всех ледников составля .а 
5,8 км. В последующие годы оледенение Арагаца значительно сокра
тилось, однако в 1950 1г. здесь насчитывалось до 25 мелких ледни
ков и снежников общей площадью до 1 км2, расположенных в за
тененных местах на вершине горы. Так, на северном склоне насчи
тывается около восьми ледников, которые вместе занимают площадь 
0,27км2. Самый крупный из них имеет величину около Юга и рас
положен в истоке р. Гехадзор. В 189/ г. па этом склоне наблюда
лись два крупных ледника общей площадью 1,2/см.

Основная масса мелких ледников находится на Ю1 о-восю оюм 
склоне Арагаца в верховьях р. Гехарот. Здесь у восточного истока 
реки в 1950 г. было четыре ледника и фирновых снежника тощей 
площадью 0,15 км1. Все они лежат в углублениях рельефа под ска
листыми гребнями. В 1897 г. на их месте было два более к, упных 
ледника общей площадью 0,66/с-»г. 5 южного ис.ока р. 1 ехарот 
насчитывается 12 мелких ледников и снежников площадью около
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0,5 л.»г. Указанные ледники расположены на склонах огромной во
ронкообразной котловины, окруженной гребнями хребтов высотой 
3600—3900.и над уровнем моря. В 1897 г. на этом склоне горы было 
одно сплошное фирновое поле размером около 1,5 лги2. Таким об
разом, всего в 1897 г. на г. Арагац насчитывалось шесть ледников 
общей площадью 3,43 км', а в 1950 году—25 общей площадью 
около 1,0 лги2. За 53 года площадь оледенения сократилась в 3, 4 ра
за. Увеличение числа ледников произошло вследствие, во-первых, рас

^4* /о1

Фиг. 1.

членения крупных массивов ледников в результате их деградации на 
ряд более мелких, во-вторых, за счет более точного учета ледников 
и снежников горы по современным каргам, состав ленным по материа
лам аэрофототопографической съемки.

Высота снеговой линии на г. Арагац составляет в среднем 
3700 ֊3750.4.

Второй очаг современного оледенения в этом районе в преде
лах Советского Союза, самый южный очаг оледенения на Кавказе, 
находится в наиболее высокой части Зангезурското хребта.

Зангезурский хре
бет — самый высокий хре
бет Малого Кавказа — 
расположен на южной ок
раине Армянской ССР и 
простирается на 150 км 
в общем меридиональном 
направлении от Севанско
го хребта на севере до 
ущелья р. Араке — на 
юге.

Вечные снега на Зан- 
гезурском хребте встре
чаются в районе г. Капут- 
джух (3904 м) в южной 
части хребта: от г. Тас- 
си р (3829 л/) на севере до 
г. Саридара (3750 л) на 
юге. Оледенение пред
ставлено мелкими фир

новыми ледниками и снежниками, заполняющими углубления рельефа 
на восточном и западном склонах хребта выше 3400.4 над уровнем 
моря. Основная масса фирновых пятен расположена в древних раз
рушенных и полуразрушенных карах. В 1952 г. на 20-километровом 
участке, между указанными вершинами, насчитывалось на восточном 
склоне 44 ледника общей площадью 0,15/си2.

Наиболее крупные ледники этого очага находятся на восточном 
склоне хребта у г. Саридара. Отдельные участки мелких ледников
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восточного склона наблюдаются в верховьях рр. Пярд, Капутджух и 
Ехарат.

С>дя по высоте залегания большинства ледников Зангезурского 
хребта, снеговая линия проходит здесь на высоте 3600-3650.И.

Арарат. Современное оледенение покрывает вершину только 
одного из двух вулканических конусов горы, вершину Большого 
Арара 1а, которая достигает 5156.и над уровнем моря. Большой Ара
рат, как и Эльбрус, покрыт шапкой вечных снегов более чем на ки- 
лометр по высоте . Нижний край общего фирнового поля спускается 
в среднем до высош 4200—4500м. Склоны Арарата изрезаны густой
сетью, расходящихся радиально, глубоких оврагов и ущелии — бар- 
ранкосов, по которым от общего фирнового поля горы спускаются 
многочисленные ледники. Один из них вытекает непосредственно из 
бассейна питания, другие являются возрожденными ледниками и пи
таются за счет обвалов и снежных лавин, низвергающихся с верши
ны горы и фирнового поля. Все ледники, окаймляющие бахрамой 
ледниковую шапку Арарата, узкие, разбиты трещинами и ледопадами
и почти сплошь покрыты мореной. На южном склоне наблюдаются 
ледники более короткие, чем на северном. Здесь очень хорошо вид
на зависимость оледенения от экспозиции склонов. Северные, более

крутые солнечные склоны, (фиг. zj.

Фиг. 2.

пологие и затененные склоны горы благоприятнее для распростране
ния ледников, чем южные 

Наиболее крупным 
ледником Арарата счи
тается Акорийский или 
св. Якова, заполняющий 
верхнюю часть огромной 
расселины на склоне го
ры к северо-востоку от 
ее главной вершины. Это 
типичный возрожденный 
ледник длиной 2,3 км и 
площадью 0,7 км2. По
верхность Акорийского 
ледника неровная, в ниж
ней части покрыта слоем 
морены. Ледник спус
кается до высоты 3036 .и.
Прежде, в 1845 г. он заканчивался ниже, на высоте 2750.и. Все ос
тальные ледники более короткие, оканчиваются на высоте 3600 
З^ОО.и. Общая площадь оледенения г. Арараг в 1909 г. составляла 
12,73 км2. Снеговая линия проходила на северном склоне в среднем 
на’высоте 4370 .и, на южном -4500.к. В 1845 г. она проходила всред- 
нем на высоте 4250 л.

Ледники Арарата за последнее столетие описывали многие уче
ные, географы и топографы, совершившие восхождение на эту зна- 
Известия XII, № 2—4
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менитую гору. Ледники описал и нанес на карту топограф А. В. Па
стухов. 4

Необходимо отметить, что многочисленная литература по Ара
рату изобилует неточностями и противоречиями в отношении его 
ледников, что необходимо учитывать при изучении этого вопроса. 
Приводимые нами данные по ледникам Арарата базируются на карто
метрических измерениях, выполненных автором по одноверстной то
пографической карте этого района съемки 1909 года.

Москва, Военно-инженерная
Академия им. Куйбышева Поступила 30. IX. 58
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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

Т. А. МАМЕДОВ

О ВОЗРАСТЕ ФЛИШЕВОЙ СВИТЫ НАХИЧЕВАНСКОЙ АССР

Палеогеновые отложения Нахичеванской складчатой области ха
рактеризуются наличием 
бонатной (известняковой 

Большая мощность

флишевой, вулканогенной, терригенно-кар-
осадочно-вулканогенной и других аций.

палеогеновых отложений, достигающая в 
юго-восточной и восточной части Нахичеванской АССР около 5000՜*, 
свидетельствует о геосинклинальных условиях накопления.

На отдельных участках Еревано-Ордубадской геосинклинальной 
зоны в палеогеновое время устанавливаются нормальные биономиче- 
ские условия для существования морских животных; в этих отложе
ниях встречаются остатки нуммулитов и моллюсков. Последние име
ют большое стратиграфическое значение для палеогеновых отложе
ний альпийско-гималайской зоны.

Наличие ряда немых свит вызвало немало спорных вопросов, 
касающихся возраста выделенных толщ в разрезах третичных отло
жений. К числу этих, в первую очередь, относятся вопросы наличия 
на территории Нахичеванской АССР фаунистически обособленного 
датского яруса, палеоцена и нижнего эоцена.

Терригенные флишевые отложения, распространенные в преде
лах Ордубадско-Джульфинского района, выступают на дневную по
верхность по левобережью р. Араке от Даррыдагского месторожде
ния до района города Ордубада.

Отложения эти залегают согласно на верхнем мелу (кампан-.ма- 
астрихт) и представлены ритмичным чередованием аргиллитов, песча- 
н истых известняков, плотных известковистых песчаников и глин.

В составе толщи преобладают глины, а песчаники образуют пра
вильно чередующиеся прослои мощностью 10—20.*.

Отложения флишевой толщи обнажаются также в Шахбузско.м 
районе Нах АССР (в полосе Шадыкенд-Бадамлы); представлены тер
ригенными песчано-глинистыми породами.

На основании микрофаунистических данных, эта ритмично по
строенная толща Ш. А. Азизбековым была принята за дат-палеоцен.

Во время полевых работ летом 1958 г. между се. Ашигы, Аку- 
лис и Даста (Ордубадский район) в этих флишевых отложениях на- 
ми впервые были обнаружены нуммулиты, кораллы и представители
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моллюсков; там же был описан разрез толщи, в нижеследующей по
следовательности (снизу вверх!: . '* ♦

1. Чередование серых глин и желтовато-серых плотных извест
ковых песчаников. Видимая мощность 43л/.

2. Серые толстослоистые, крупнозернистые, массивные гравели- 
товые песчаники с многочисленными мелкими нуммулитами (основная 
масса песчаников состоит из раковин мелких нуммулитов). Мощ
ность 6.и. * .* . * ։ < 1ч® л: • ун

3. Толща плотных трещиноватых, сильно известковых песчани
ков с тремя прослоями песчанистых известняков. В песчаниках и из
вестняках сосредоточены мелкие нуммулиты, представители пелецн- 
под и колониальные кораллы. Мощность 35—40м.

4. Чередование серых плотных аргиллитов и песчаников с мно
гочисленными остатками раковин устриц. Мощность 37м.

5. Толща плотных песчанистых глин и среднезернистых туфоген
ных песчаников. Мощность 42.-й.

Выше лежит мощная вулканогенная толща, которая относится к 
нижнему эоцену. г г Д . •’ й

Среди собранных нуммулитов оказались: Nummulites planulatus 
lain, A. sub-planulatus Hantk., Л’. cf. baleens' s Mun., A’. globulus 
Ley in., A՜. tnurchisoni Brun. (?), A՜. sp. ind., твердо подтверждаю
щие нижнеэоценовый возраст вмещающих отложений.

В среднем течении р. Дюглюнчай Ордубадского района в фли
шевой свите была обнаружена фауна моллюсков и кораллов, среди 
которых встречай тся: Meretrix cf obliqua D e sh., Corbicula cf. fabu- 
nna Desh.. Corbicula sp. ind Corbula sp., Ostrea sp., Gryphaca sp.y 
\atica sp., Ampullina sp. (возможно они палеоценовые).

В северном и северо-западноу направлении флишевые отложе
ния уходят под вулканогенную толщу, относимую Ш. А. Азизбеко- 
вым и другими исследователями к нижнему эоцену.

1) полосе Ордубад-Аза и Шадыкенд — Бадамлы верхние слои 
верхнего мела литологически неотличимы от нижнего палеогена На
хичеванской АССР. Вследствие отсутствия перерыва и несогласия или 
резкой, смены фаций четкую границу между палеогеном и верхним ме
лом, а гакже,между палеоценом и нижним эоценом провести не удается.

На данном этапе наших исследований целесообразно относить 
возраст флишевой толщи Нахичеванской АССР к датско (?) — палео
цен— нижнеэоценовому возрасту. Заключение это подтверждается ис
следованиями Д. М. Халилова, который в образцах указанной фли
шевой толщи определил следующие виды: Gtobigerlna varianta Subb., 
G. triioculinoides Plumm., Globorotalia crassata (Cushm), G. margi- 
nodentata Subb., Gyroidina caucasica Subb., Gyromorphlna allomor- 
phinoides (Orb.), Globorotalia cf. canadensis (Orb.), Gaudryina retusa • 
Cushm ii др. . 4Л ՛• X;
Азербайджанский индус i риальный 

институт, Баку• «* Поступила 14. I. 58.
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