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СТРАТИГРАФИЯ

А. А. ГАБРИЕЛЯН

НУММУЛИТИДЫ АРМЯНСКОЙ ССР И ЯРУСНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ 
ПАЛЕОГЕНА

На территории Армянской ССР имеется один из наиболее полных 
и фаунистически хорошо охарактеризованных разрезов палеогеновых от
ложений в СССР. При этом, в отличие от других районов, палеогеновые 
отложения Армянской ССР содержат богатый и разнообразный комплекс 
фауны нуммулитов, дискоциклин, орбитоидов, важная руководящая роль 
которых в определении возраста отложений общеизвестна. Она заключа
ется в том, что представители его претерпевают быстрое эволюционное 
развитие во времени, независимо от повторения в разрезах сходных фации, 
пользуются широким географическим распространением в отложениях па
леогена Альпийско-Гималайской геосинклинальной области и часто встре
чаются в изобилии, что облегчает сопоставление разрезов значительно 
удаленных друг от друга различных структурно-фациальных зон.

В разрезах палеогеновых отложений Армении достаточно четко выде
ляются семь нуммулитовых горизонтов, соответствующих эпохам обновле
ния в эволюционном развитии фауны [51.

Первый этап охватывает нижний эоцен и характеризуется появлени-
ем и затем значительным распространением мелких нуммулитов — 
Nummulites planulatus Lam., N. mtidus de la Harpe, N. globulus Leym. 
(A, B), N. lucasi d Arch., N. atacicus Leym. (A, B), N. pustulosus __ _ •
Douv., N. aquitanicus Ben.

Встречаются также единичными экземплярами Assilina placentula 
Desh., Discocyclina ex gr. archiaci (Schlumb.), D. douvillei (Schlumb.), 
Asterocyclina stellarls (Brun.). Из мелких фораминифер наиболее ха՝ 
рактерными для рассматриваемого горизонта являются Globorotalia 
crassata Cushm., Globorotalia aragonensis Nutt.

В этом комплексе совершенно отсутствуют крупные нуммулиты.
Отложения нижнеэоценового возраста, содержащие вышеуказанныи 

комплекс фауны, в бассейне р. Веди представлены трансгрессивным ком
плексом пород, состоящим из базальных конгломератов, песчаников и 
плотных, массивных, слоистых, серых и желтовато-белых нуммулитовых 
известняков, общей мощностью до 100 м. Подстилаются эти отложения м 
терригенным флишем палеоцена — датского яруса, но в соседних райо
нах—зонах геоантиклинальных поднятий, они лежат на различных гори
зонтах верхнего мела и верхнего палеозоя.
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Большой расцвет в развитии фауны нуммулитов происходит в сред
нем эоцене. В отложениях этого возраста имеется наибольшее количество 
видов, и при этом вместе с мелкими нуммулитами пышно развиваются и 
их крупные формы в ассоциации с дискоцикл ин а ми, ассилинами, актино- 
циклинами и другими крупными фораминиферами. Подобный скачок в 
развитии фауны нуммулитид обусловлен, главным образом, тропическими 
климатическими условиями, установившимися в бассейнах Крымско-Кав
казской геосинклинальной области, начиная со среднего эоцена. Об этом 
свидетельствует также массовое развитие в ассоциации с нумулитидами 
таких теплолюбивых форм, как кораллы, морские ежи и толстостенные 
крупнораковинные пелециподы и гастроподы. В это же время более отчет
ливо вырисовывается зональность географического распространения фау
ны нуммулитов.

Нуммулитовая фауна северных районов Армянской ССР соответству
ет северной нуммулитовой провинции, охватывающей на территории 
СССР Северное Приаралье, Мангышлак, Кавказ, Донецкий бассейн, 
Крым, южную Украину и, вероятно, Карпаты.

В этой провинции большое развитие получает группа нуммулитов с 
меандроформными следами септ без грануляции — Nummulites irregula
ris Desh., N. murchlsoni Brun. N. distans Desh., а также N. atacicus 
Leum.

В составе же Южной нуммулитовой провинции, охватывающей в 
СССР южные районы Армянской ССР и Нахичеванскую АССР, домини
рующую роль играют более крупные и массивные нуммулиты — 
Nummulites laevigatus Brug., N. perforatus Montf., N, brongniarti d'Arch., 
N. gizehensis Forsk. и особенно гигантский нуммулит—N. millecaput 
Boub. Граница этих двух нуммулитовых провинций на Кавказе доста
точно отчетливо отмечается по широте бассейна оз. Севан.

Указанная зональность географического распространения нуммули- 
товой фауны, несомненно, связана с климатическими условиями и, в част
ности, более теплым, тропическим характером климата эоценового мор
ского бассейна Южной провинции по сравнению с Северной.

Эта климатическая зональность еще более отчетливо проявляется в 
олигоцене, когда в Северной провинции нуммулиты почти повсеместно вы
мирают или встречаются редко, а в Южной зоне они продолжают пышно 
развиваться в ассоциации с кораллами, морскими ежами и богато орна
ментированными крупнораковинными гастроподами и пелециподами.

Таким образом, начало среднего эоцена фаунистически датируется 
появлением и широким распространением группы крупных нуммулитов. 
Нижняя граница среднего эоцена четко фиксируется также тектонически 
и литологически.

Но всей Армении среднеэоценовые отложения трансгрессивно и с уг
ловым несогласием перекрывают различные горизонты более древних от
ложений от нижнею эоцена и до палеозоя включительно, и выражены, 
преимущественно, в карбонатной фации.
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В отложениях среднего эоцена выделяются два нуммулитовых гори
зонта:

а) Нижний горизонт с фауной Nummulites laevigatus Brug. (А, В), 
N. lucasi d’Arch., N. granifer Douv., N. pustulosus Douv., N. atacicus 
Leym., N. globulus Leym. В северных районах Армянской ССР. вхо
дящих в состав Северной нуммулитовой провинции, кроме вышепе
речисленных форм, широко развиты г1акже N. irregularis Desh., N. mur- 
chisoni Brunn., которые в Южной провинции встречаются единичными 
экземплярами. Из дискоциклин единичными экземплярами встречают
ся Discocyclina scalaris (Schlumb.).

В бассейне оз. Севан в отложениях этого горизонта имеется 
очень много ассилин — Assilina exponens Sow., As. granulosa d’Arch., 
As. spira Sow.

б) Верхний горизонт характеризуется массовым развитием круп
ных нуммулитов — Nummulites perforatus Montf. (А, В), N. gizehensis 
Forsk., N. brongniarti d’Arch., которым сопутствуют N. atacicus Leym., 
N. distans Desh., N. partschi de la Harpe, N. oswaldi Meff., Dlscocyc- 
lina archiaci (Schlumb.), D. bartholomei (Schlumb.), D. augustae (v. d. 
Wejden), D. pratti (Michel.), D. sella d’Arch., D. scalaris (Schlumb.), 
D. nummulitica (Giimb.), D. douvilliei (Schlumberger), D. chudeaui 
(Schlumb.), Asterocyclina pentagonalis (Schafh. As. stellaris (Brunn.).

Единичными экземплярами встречаются также Nummulites mil- 
lecaput Boub. и верхнеэоценовый вид N. strlatus Brug.

Из мелких фораминифер встречаются Acarinina crassaeformis 
(Gall, et Wisl.), Hantkenina liebusi Schok., Globigerinoides conglobatus 
Brady.

Указанные два горизонта среднего эоцена различаются также лито- 
логически. В области Среднеараксинской депрессии, где палеоген пред
ставлен преимущественно нормально-морскими фациями, нижний из ука
занных горизонтов сложен массивными светло-серыми и желтовато-серы
ми зоогенными известняками, а верхний — песчано-глинистыми отложе
ниями с прослоями нуммулитовых известняков.

Следующий, четвертый горизонт характеризуется массовым раз
витием самого крупного нуммулита — Nummulites millecaput Boub. (го
ризонт с N. millecaput Boub.), резким сокращением в количестве, а в 
отдельных случаях и полным вымиранием всех остальных крупных 
нуммулитов и появлением и массовым развитием типичных верхне
эоценовых видов нуммулитов, орбитоидов и дискоциклин. Общин со
став фауны нуммулитид данного горизонта следующий: Nummulites 
millecaput Boubee (А, В) (очень много), N. perforatus Montf. (А, В) 
(единичные), N. fabianii Prever (А, В), N. striatus Brug., N. incrassatus 
de la Harpe, N. chavannesi de la Harpe var. hajastanica Grig., Opercu- 
lina alpina Douv., Op. ammonea Leym., Pellatispira douvillei Boussac, 
P. madaraszi Hantk., Spiroclypeus granulosus Bouss., Grzibowskia reti
culata Bieda, Discocyclina angustae (v. d. Wejden), D. sella d Arch., 
D. veronensis Douv., D. nummulitica (Gumb.), D. roberti Douv., D. ro-
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berti Douv. var. llarenai R. Gaona, D. scalaris (Schlumb.), D. marthae 
(Schlumb), D. strophiolata (Giimb.), D. aspera (Giimb.), D. douvillei 
(Schlumb.), D. andrusovi Cizanc., D. pratti (Mich.). D. varians (Kaufm.), 
D. chudeaul (Schlumberger), Asterodiscus stellaris (Brunn.), Ast. penta- 
gonalis (Schafhautl), Actinocyclina radians d'Arch., Act. patellaris 
(Schloth.). ’

Далее следует пятый — дискоциклиновый горизонт, в котором 
исчезают все крупные нуммулиты группы N. perforatus, a N. milleca- 
put, играющий доминирующую роль в подстилающем горизонте, здесь 
резко сокращается в количестве, встречаясь лишь единичными экзем
плярами генерации А. Вместе с тем, в отложениях рассматриваемого 
горизонта дискоциклины и орбитоиды достигают максимума развития 
Ji к тому же появляются некоторые новые верхнеэоценовые нумму
литы — N. garnieri de la Harpe и N. bouillei de la Harpe.

Общий состав фауны нуммулитид в дискоциклиновом горизонте 
такой: Nummulites incrassatus de la Harpe (A, В), N. striatus Brug. (A,B), 
N. bouillei de la Harpe (B), N. chavannesi de la Harpe, N. chavannesi 
de la Harpe var. hajastanica Grig. (A, B), N. garnieri de la Harpe, N. 
fabianii Prever (A, B), Operculina alpina Douv., Op. ammonea Leym.» 
Pellatispira douvillei Bouss., P. madaraszi Hantk., Spiroclypeus granulo
sus Bouss., Grzibowskia reticulata Bieda, Discocyclina sella d’Arch., D. 
nummulitica (Giimb.), D. scalaris (Schlumb.), D. strophialata (Giimb.), 
D. douvullei (Schlumb.), D. pratti (Mich.), D. varians (Kaufm.), D. chu- 
deaui (Schlumb.), D. roberti Douv., D. augustae (v. d. Wejden), D. 
aff. sella d’Arch., D. veronensis Douv., D. roberti Douv. var. llarenai
R. Gaona, D. marthae (Schlumb.), D. aspera (Giimb.), D. andrusovi 
Cizanc., Asterocyclina stellaris Brunn., As. pentagonalls (Schafh.), A. 
taramellii (Schlumb.), As. bayanii (Schlumb.), Actinocyclina radians 
(d’Arch.), Act. patellaris (Schlumb.).

Очень существенные, кардинальные изменения происходят в составе 
фауны нуммулитид в следующем, шестом горизонте- Вымирает подав
ляющее большинство дискоциклин, орбитоидов и верхнеэоценовых нумму
литов. Из них продолжают встречаться Nummulites incrassatus d. 1. 
Harpe, N. bouillei d. 1. Harpe, (A), Discocyclina nummulitica Giimb. 
Вместе с тем, в этом горизонте появляются и массового развития до
стигают новые подвиды — Nummulites vascus initialis Grigorian и 
N. fabianii retiatus Grigorian, являющиеся переходными формами меж
ду верхнеэоценовыми видами Nummulites incrassatus de la Harpe и 
N. fabianii Prever и олигоценовыми видами N. vascus Joly et Leym., 
N. intermedius d'Archiac. .* ’ ՝

По исследованиям С. M. Григорян [9], N. vascus initialis Grig, 
отличается от N. vascus присутствием центрального бугорка и мень
шим количеством оборотов на один и тот же радиус, а от N incras
satus — уплощенной раковиной и большим количеством септ в ։/4 обо
рота. Nummulites fabianii retiatus Grigorian отличается от типичного 
N. fabianii значительно маленьким центральным бугорком, плохо вы
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раженной грануляцией, а от N. intermedins — ясно выраженной кос
венной спиральной полосой, правильно распределенными петлями 
(особенно у формы А) и присутствием центрального бугорка.

В этом горизонте появляются также Operculina victoriensls Chap
man and Walter, который переходит в следующий, седьмой горизонт, 
относящийся к олигоцену.

Касаясь возраста описанных трех горизонтов — горизонта с 
N. millecaput, дискоциклинового горизонта и горизонта с N. fabianii 
retiatus Grig., необходимо отметить следующее: комплекс фауны ди
скоциклинового горизонта бесспорно указывает на верхнеэоценовый 
возраст вмещающих отложений. Некоторое сомнение может вызвать 
возраст горизонта с Num. millecaput Boub., ибо здесь состав фауны 
представляет смесь типичных верхнеэоценовых видов и гигантского 
нуммулита — N. millecaput. Однако, учитывая то обстоятельство, что 
в отложениях этого горизонта мы имеем представителей почти всех 
типичных верхнеэоценовых видов нуммулитов в большом количестве, 
а из крупных нуммулитов только N. millecaput достигает массового 
развития, а все остальные вымирают (М. 1аеу1£а1и5, Ы. £1геКеп515, 
КК distans), или же резко сокращаются в количестве (И. реНогаШэ, 
И. Ьгоп£п1агН), мы этот горизонт также относим к верхнему эоцену 
(нижняя часть). О верхнеэценовом возрасте указанных двух горизон-
тов свидетельствует также состав мелких {юраминифер (Clobigerinoi•
des conglobatus Brady, Hantkenina alabamensis Cushm., Turborotalia 
armenica Sahak и др.) и моллюсков (Lucina prominensis Opp., Miltha 
gigantea Desh., Corbis subpectunculus Orb., Crassatella vapincana Bouss., 
Gryphaea brongniarti Bronn., G. gigantica Sol., Pholadomya pushi Gold., 
Panope oppenheimi Korob., Rostellaria goniophora Bell., Terebellum so- 
pitum Sol. и др.).

Литологически отложения указанных двух горизонтов составляют 
единый фациальный комплекс и представлены перемежающейся свитой 
известковистых песчаников, карбонатных глин, мергелей и зоогенных из
вестняков.

Более сложным является вопрос возраста горизонта с Nummuli- 
tes fabianii retiatus Grig. Как уже указывалось, в составе фауны нум- 
мулитид этого горизонта доминирующую роль играют новые подвиды, 
являющиеся переходными между верхнеэоценовыми N. fabianii и 
N. incrassatus и олигоценовымн N. intermedius, N. vascus видами. Дру
гие виды нуммулитов, встречающиеся в этом горизонте — N. incras
satus d. 1. Н. и N. bouillel de la Harpe, как известно, имеются как в 
верхнеэоценовых, так и олигоценовых отложениях. Все остальные 
виды верхнеэоценовых нуммулитов не переходят в этот горизонт. Из 
дискоциклин, столь богато представленных в пятом и четвертом го
ризонтах, только Discocyс 1 ina nummilitica (Giimb.) переходит в рас
сматриваемый горизонт, встречаясь единичными экземплярами.

Таким образом, время отложения горизонта с N. fabianii retiatus 
Grig. является одним из переломных этапов в развитии фауны нум- 
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мулитид, характеризующейся вымиранием эоценовых видов и появлением 
предков олигоценовых представителей. Это переходная между эоценом и 
олигоценом эпоха, отражающаяся и в литологическом составе отложений. 
В разрезах палеогеновых отложений Армении переход от верхнего эоцена 
к олигоцену литологически выражается сменой карбонатных фаций тер
ригенными. Отложения же горизонта с N. fabianii retiatus Grig., пред- 
ставленные глинами и песчаниками, являющимися пограничными слоя
ми между верхним эоценом и нижним олигоценом, менее карбонатные, 
чем верхнеэоценовые и более карбонатные, чем олнгоценовые. Такие кар
динальные изменения в составе фауны и литологии пород следует поста
вить в прямую связь с существенными изменениями палеогеографических 
условий морских бассейнов и областей размыва, обусловленными мощны
ми тектоническими движениями, происходившими на рубеже эоцена и 
олигоцена.

Фауна моллюсков, встреченная в отложениях рассматриваемого го
ризонта, также имеет переходный между верхним эоценом и нижним оли
гоценом характер. Наиболее характерными из них, по П. М. Асланяну и 
А. А. Габриеляну, являются: Divaricella rigaulti Desh., Lueina rectan- 
gulata Hofm., Nucula Korobkovi Aslanov, Nuculana perovalis Koen.,. 
N. lezginica Korobk., Bathyarca saxonica Koen., Variamussium fallax 
Korobk,, Pecten arcuatus Brocc., Pseudamussium cormeum Sow., Pinna 
hungarica Mayer. Gryphaea brongniarti Bronn., Ostrea plicata Sol., Cor- 
bula ficus Sol., Tellina budensis Hofm., Crassatella woodi Koen., Tym- 
panotonus vivarii Opp., Cerithium dregeri Boub-. Natica micromphalus 
Sandb., Dentalium haeringense Dreg., D. cf. novaki Koen. и др.

Этот комплекс фауны в северо-восточных предгорьях Малого 
Кавказа (Кировабадский район, по данным И. Н. Асланова [3] и 
К. А. Ализаде |1]) встречается в нижнем олигоцене (майкопская сви
та), а на Северном Кавказе характеризует зону Variamussium fallax, 
относимую И. А. Коробковым [12] и др. к верхам верхнего эоцена. 
Комплекс микрофауны, встречающийся в отложениях горизонта Num- 
mulites fabianii retiatus—Bulimina ovata Orb., B. pupoides d'Orb., B.. 
sculptilis Cushm., Bolivina beyrichi Reuss., B. nobilis Hantken, B. anteg- 
ressa Subb. и др. соответствует фауне зоны Bolivina (зона Variamus
sium fallax) Северного Кавказа. Однако следует отметить, что £тот 
же комплекс микрофауны с незначительными изменениями встречает
ся и в вышележащих фаунистически охарактеризованных отложе
ниях нижнего-среднего олигоцена.

Важно отметить, что род Planorbella, являющийся характерной 
формой для олигоценовых отложений Крымско-Кавказской области, в 
Армении появляется также в горизонте с Nummulites fabianii retiatus.

Учитывая отсутствие в отложениях этого горизонта типичных олиго
ценовых нуммулитов, мы этот горизонт относим условно к верхнему эо
цену, хотя не исключается и принадлежность его к нижнему олигоцену. 
Для окончательного разрешения этого вопроса необходимо произвести 
более детальные исследования.
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Самый верхний, седьмой, нуммулитовый горизонт относится к нижне-
му-средиему олигоцену и характеризуется развитием типичных олигоце- 
новых нуммулитов — Nummulites intermedins d’Arch. (А, В), N. vascus 
Joly et Leym. (А, В). В нижней части разреза нижне-среднеолигоце- 
новых отложений встречаются также N. bouillei de la Harpe, Орег- 
culina victoriensis Chapm. and Walter, a N. incrassatus d. 1. H. в ука
занных отложениях распространен по всему разрезу.

В отложениях рассматриваемого нуммулитового горизонта встречает
ся богатая моллюсковая фауна, среди которой наиболее характерными яв
ляются Chama vlcentina Fuchs, Cardium saribulachicum Gabrielian, 
Crassatella aff. subtumida Bell., Polymesoda convexa Brongn., Meretrix 
armeniaca Gabrelian, Chione agglaurae Chemn., Pectunculus obovatus 
Lam., Trochus lucasianus Brongn., Delphinula latesulcata Dreg., Pota- 
mides plicatum Brug., Cerithium delbosi Mich., C. meneguzzoi Fuchs,
Tympanotonus margaritaceum Brongn., Megatilotus 
Strombus irregularis Fuchs., S. auriculatus Grat, и др.
богатая фауна кораллов и морских ежей.

Состав фауны рассматриваемого нуммулитового

crassatinus Lam., 
Встречается также

горизонта обнару-
живает большое сходство со слоями Кастель-Гомберто Северной Италии.

Указанный комплекс фауны определяет возраст вмещающих отложе
ний как нижний-средний олигоцен.

Верхний олигоцен в Армении фаунистически не охарактеризован. К
этому возрасту условно относится свита красноцветных лагунноконтинен
тальных молассовых образований, трансгрессивно перекрывающих под
стилающие, фаунистически охарактеризованные отложения нижнего-сред-
него олигоцена.

Изложенный выше фактический материал позволяет высказаться по 
некоторым общим вопросам, касающимся границ среднего и верхнего 
эоцена, эоцена и олигоцена и их подразделений. Нижняя граница среднего 
эоцена как в Армении, так и в других районах Малого Кавказа устанавли
вается достаточно отчетливо. Она фиксируется широкой трансгрессией и 
появлением представителей крупных нуммулитов (N. laevigatus Brug.)r 
а также гораздо более широким развитием, чем в нижнем эоцене, тепло
любивых форм моллюсков, морских ежей и кораллов.

Вопрос верхней границы среднего эоцена, как известно, является 
предметом оживленной дискуссии.

В Западной Европе в пограничных слоях среднего и верхнего эоцена 
выделяется «овсрский» ярус, в отложениях которого среднеэоценовые 
крупные нуммулиты (N. perforatus Montforts встречаются совместно 
с верхнеэоценовым видом N. striatus Brug. При этом одни исследова
тели относят этот ярус к верхнему эоцену, а другие — к среднему эоцену.

А. Л. Яншин 113], детально проанализировавший этот вопрос, при
соединяется к мнению тех геологов, которые относят к среднему эоцену 
(лютецкому ярусу) все слои с крупными нуммулитами, и на этом основа
нии считает необоснованным выделение оверских слоев в качестве само
стоятельного яруса.
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Типичный «оверс», в понимании западноевропейских геологов, в 
СССР имеется в Армении. Здесь в ряде мест (бассейн р. Веди, Айондзор- 
ский синклинорий)| в отложениях верхней части среднего эоцена, т. е. в 
горизонте с N. perforatus Montf., действительно встречается единичны
ми экземплярами верхнеэоценовый вид N. strlatus Brug.

Однако общий комплекс фауны этого горизонта (N. perforatus 
Montf., N. gizehensis Forsk., N. brongniarti Brunn., Acarinina crassae- 
tormis (Gall, et Wisll.), Hantkenina liebusi Sch. и др.), как уже указы
валось выше, настолько характерен для среднего эоцена, что при
сутствие в нем только одного верхнеэоценового вида (N. strlatus 
Brug.) в единичных экземплярах не дает никакого основания для от
несения этих отложений к верхнему эоцену, а равно и для выделения 
их в качестве самостоятельной стратиграфической единицы в рангах 
яруса.

Известно, что появление новых видов и вымирание старых не проис
ходит повсеместно одновременно, поэтому нельзя базироваться на них 
при установлении границ между стратиграфическими подразделениями.
Стратиграфические границы должны соответствовать эпохам крупных па
леогеографических преобразований земной коры и обусловленных ими из
менений условий седиментации и развития фауны .и флоры. По нашему 
мнению, при применении палеонтологических критериев надо основывать
ся на комплексе фауны, а не на появлении или вымирании отдельных 
видов.

Таким образом, мы полностью разделяем точку зрения А. Л. Яншина, 
который опровергает существование «оверского» яруса как самостоятель
ной стратиграфической единицы и предлагает включить слои с Num. per
foratus Montf. и N. striatus Brug. в состав среднего эоцена (лютец- 
ского яруса).

Исходя из этой позиции, мы вправе ожидать наличие отдельных пред
ставителей крупных нуммулитов и в нижних слоях верхнего эоцена, как 
?то имеет место в разрезах палеогеновых отложений Армении, несмотря 
на то, что конец среднего эоцена знаменуется вымиранием группы круп
ных нуммулитов. Хотя средний эоцен является эпохой расцвета крупных 
форм нуммулитов, самый крупный из них—N. millecaput Boubee в верх
ней половине среднего эоцена (в горизонте с N. perforatus) только по
является, а массовое развитие получает в начале верхнего эоцена в ассо
циации с верхнеэоценовыми нуммулитами.

В разрезах фаунистически охарактеризованных отложений среднего 
эоцена Армении отчетливо выделяются два горизонта, отличающиеся фау
нистически и лигологически. В нижнем из них преобладают мелкие нум
мулиты, а крупные только появляются (NummuHtes laevigatus Brug.), 
а в верхнем горизонте в составе нуммулитовой фауны мы имеем все 
виды крупных нуммулитов: Nummulites perforatus Montf., N. brong
niarti Brunn., N. gizehensis Desh. в массовом количестве. Все они в 
конце среднего эоцена или полностью вымирают (N. gizehensis, N. dis-
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tans) или же резко сокращаются в количестве, переходя в нижнюю 
часть верхнего эоцена единичными экземплярами (N. perforatus, N. 
brongniarti). Только N. millecaput Boub., появляясь в этом горизонте, 
получает массовое развитие в низах верхнего эоцена.

Эти два горизонта точно соответствуют нижнелютецким и верхнелю- 
тецким слоям, выделяющимся в разрезах среднеэоценовых отложений 
Западной Европы. Нижняя граница верхнего эоцена устанавливается по
явлением и массовым развитием типичных верхнеэоиеновых нуммулитов— 
Nummulites fabianii Prever, N. incrassatus de la Harp., N. chavannesi de 
la Harpe и др., а также орбитоидов и моллюсков.

Ярусное расчленение верхнего эоцена является одним из спорных и 
неразрешенных вопросов геологии палеогеновых отложений Европы.

Как указывалось выше, фауна нуммулитид позволяет произвести 
трехчленное подразделение верхнеэоценовых отложений Армении. Ниж
няя часть верхнего эоцена характеризуется массовым развитием самого 
крупного нуммулита — Nummulites millecaput в ассоциации с верх
неэоценовыми нуммулитами, орбитоидами и дискоциклинами — горизонт 
с N. millecaput. В среднем горизонте исчезают все крупные нуммулиты 
и в составе фауны доминируют верхнеэоценовые мелкие нуммулиты, ор- 
битоиды и особенно дискоциклины — дискоциклиновый горизонт, а в 
верхнем — происходит вымирание подавляющего большинства верхнеэо
ценовых нуммулитов, дискоииклин и орбитоидов, наряду с появлением и 
широким развитием новых подвидов — Nummulites fabianii retiatus 
Grig., N. vascus Initialis Grig., являющихся переходными соответственно 
между верхнеэоценовыми N. fabianii и N. incrassatus и олигоценовы- 
ми N. intermedius и N. vascus видами.

Граница эоцена и олигоцена на Антикавказе устанавливается текто
нически, литологически и палеонтологически. Мощные тектонические дви
жения, имевшие место перед олигоценом, вызвали существенные измене
ния палеогеографических условий, как морских водоемов, так и суши. 
Олигоценовое время — период формирования важнейших структурных и 
орографических элементов Кавказа — мегаантиклинория Большого Кав
каза и Антикавказа, Рионо-Куринской и Среднеараксннской депрессий. 
Это — эпоха воздымания почти всех главнейших горных хребтов, грабе
нов и впадин Альпийско-Гималайской геосинклинальной области. Текто
нические и палеогеографические преобразования вызвали существенные 
изменения в осадконакоплении и развитии фауны и флоры. Карбонатные 
и флишевые фации верхнего эоцена в олигоцене сменяются песчано-гли
нистыми терригенными отложениями (майкопская формация), характе
ризующимися выдержанностью и устойчивостью фации. На рубеже эоцена 
и олигоцена кардинальные изменения происходят и в эволюции органиче
ского мира.

Как уже отмечалось выше, в конце эоцена почти полностью вымира
ют дискоциклины, актиноциклины, ортофрагмины, большинство нумму
литов и др. эоценовые группы фауны и, вместе с тем, в начале олигоцена в 
массовом количестве появляются Nummulites vascus, N. intermedius.
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Фауна олигоценовых отложений Армении очень богата и разнообраз
на. Наряду с конхилиофауной, пышно развиты также нуммулиты, корал
лы, морские ежи, мелкие фораминиферы и остракоды. Этот комплекс 
фауны свидетельствует о том, что олигоценовый бассейн южного Закав
казья характеризовался тропическими климатическими условиями и нор
мальным гидрологическим режимом, в противоположность бассейнам Се
верного Кавказа и южных районов Русской платформы, температурный 
режим которых в олигоцене значительно понизился по сравнению с эоце
ном. Эти бассейны, по-видимому, были изолированы от бассейнов тропи
ческой области Кавказско-Карпатскими горными хребтами, и к тому же 
они широко сообщались с холодными морями северных областей.

Вероятно, этим можно объяснить то обстоятельство, что многие тепло- *
любивые формы (Уапатиззшт 1а11ах, Огурйаеа £1£апНса, Оз1геа 
р!։са1а и др.), которые в северной зоне Крымско-Кавказской гео֊ 
синклинальной системы пышно развивались в верхнем эоцене, а в конце 
эоцена вымирали, в южном Закавказье продолжали развиваться и в оли
гоцене. Этот факт еще раз показывает, что при проведении стратиграфи
ческих границ и определении возраста свит нельзя базироваться на от
дельных руководящих видах, а нужно взять за основу комплекс фауны 
и общие палеогеографические условия. Нам кажется, что исходя из этих 
позиций, вполне можно объяснить, почему фауна зоны Во1Мпа (или 
зоны Уапати881ит !а!1ах) в северных районах альпийской склад
чатой области юга СССР приурочена к верхам эоцена, а в более южных 
провинциях последней встречается как в верхних слоях верхнего эоцена,.
так и в нижнем олигоцене.

Комплекс фауны, встречающийся в морских олигоценовых отложе
ниях Армянской ССР, свидетельствует об их нижне-среднеолигоценовом 
возрасте. Однако установить границу между нижним и средним олигоце- 
ном не удается. Типичные олигоценовые нуммулиты— НигптиШез vas- 
снб, М. 1п(егтес1ш5 распространены по всему разрезу отложений.
относимых к нижнему-среднему олигоцену, а фауна моллюсков и мелкие 
фораминиферы пока что дают мало материала для разрешения данного՛ 
вопроса. Проблема подразделения олигоцена еще более осложняется в 
связи с новыми данными, касающимися возраста латторфских слоев За
падной Европы, считавшихся до последнего времени стратотипом нижне
го олигоцена. И. А. Коробков, как и многие другие советские геологи, де
тально проанализировавший этот вопрос, приходит к выводу о верхнеэо
ценовом возрасте латторфских слоев и предлагает проводить границу 
между эоценом и олигоценом по подошве рюпельских слоев, считавшихся 
ранее среднеолигоценовыми (12).

Таким образом, перед советскими геологами стоит задача разрабо
тать новую, отечественную схему подразделения олигоценовых отложений.

Наши соображения по данному вопросу заключаются в следующем. 
Нам кажется, что нижне-среднеолигоценовые морские отложения Арме
нии (шорагбюрская и шагапская свиты) все же можно подразделить на
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два подотдела — нижний олигоцен и средний олигоцен, хотя провести чет
кую границу между ними затруднительно. К нижнему олигоцену следует 
отнести нижнюю часть разреза указанных свит, мощностью до 400— 
500 м (горизонты с Variamussium fallax, Pecten arcuatus и циреновых 
песчаников), в составе фауны которой наряду с наличием многочис- 
ленных типично олигоценовых форм — Nummulites vascus, N. inter
medins, Potamides plicatum, Cardita kickxi, Astarte kickxi и др. при
сутствует еще много форм, переходящих из верхнего эоцена —Num- 
mulites bouillei, Variamussium fallax, Pteria wemmelensis и др.

Среднеолигоценовыми следует считать верхнюю (глинистую) часть 
шорагбюрской свиты (горизонт кеара-молла), где элементы верхнеэоце
новой фауны резко сокращаются и массовое развитие получают формы, 
известные из среднеолигоценовых отложений Западной Европы — Mega- 
tilotus crassatina, Pectunculus obovatus, Polymesoda convexa, Tympa-
notonus margaritaceum, Ceritium meneguzzoi и многие др.

По общему комплексу фауны и ациальным особенностям отложе-
ний (кораллово-нуммулитовые фации) указанный горизонт вполне соот
ветствует слоям Кастель-Гомберто Северной Италии.

В пользу двучленного подразделения отложений шорагбюрской сви
ты и ее стратиграфических эквивалентов служит также тот факт, что в 
ряде районов (в зонах поперечных геоантиклинальных поднятий) отло
жения горизонта кеара-молла залегают трансгрессивно на различных го
ризонтах более древних свит. У с. Элпин (западная часть Айоцдзорского 
синклинория) слои с Megatilotus crassatina и крупными церитиями на
легают на дискоциклиновый горизонт верхнего эоцена, а у с. Сове- 
ташен они непосредственно лежат на отложениях среднего эоцена.

Трансгрессивность залегания указанного горизонта замаскирована 
только в крупных синклинальных прогибах (Ереванский бассейн), в ко
торых осадконакопление происходило непрерывно в течение всего олиго
цена.

Таким образом, двучленное подразделение фаунистически охаракте
ризованных отложений олигоцена южного Закавказья обосновывается 
также и тектонически.

Отложения горизонта кеара-молла, по-видимому, следует сопоставить 
с Рюпельскими слоями Западной Европы. Если это так, то возникает во
прос, не являются ли горизонты с Varriamussium fallax и Pecten arcua
tus синхронными образованиями латторфских слоев, которые в на
стоящее время многими исследователями относятся к верхнему эоцену. 
Против такого предположения имеются следующие веские данные:

1) В отложениях указанного горизонта, как уже неоднократно было 
отмечено в данной работе, появляются и массовое развитие получают ти
пичные олигоценовые нуммулиты — N. vascus, N. intermedius.

2) Отложения с V. fallax, Р. arcuatus подстилаются слоями с 
Nummulites fabianii retiatus, являющимися самым верхним горизонтом 
верхнего эоцена (переходные слои). Под указанными слоями лежат от
ложения с богатой нуммулитовой и моллюсковой верхнеэоценовой фауной.
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3) По литофациальным признакам и тектоническому положению по
роды с V. fallax Р. arcuatus составляют нижнюю часть единого 
трансгрессивного комплекса терригенных отложений олигоцена.

Таким образом, по всем признакам, как геологическим, так и палеон
тологическим, слои с V. fallax и Р. arcuatus в Армении должны 
быть отнесены к нижнему олигоцену.

Предлагаемая нами схема подразделения нижне-среднеолигоценовых 
отложений Армянской ССР вполне соответствует схеме расчленения май
копских отложений Кировабадского района Азербайджанской ССР.

По данным К. А. Ализаде [I | и И. II. Асланова [3], нижняя часть раз
реза майкопской свиты в северо-восточных предгорьях Малого Кавказа 
(Кировабадский район) отчетливо подразделяется на две стратиграфиче
ские единицы. Нижняя из них представлена песчано-глинистыми отложе
ниями. мощностью ок. 700 >w, и содержит богатую моллюсковую фауну 
нижнего олигоцена (хадумский горизонт): Nucula crispata Koen., N. ре. 
rovalis Koen., N. Korobkov! Asi., Cardita camerata Koen., Varlamusslum 
fallax Korob., Dentalium novaki Koen., Astarte dllatata Phill., Pianor- 
bella и др.

Выше трансгрессивно с базальным конгломератом в основании, по ука
занным исследователям, лежит другая свита песчано-глинистых пород 
(карачинарский, наф.таланский и инджачайский горизонты), содержащая 
богатую фауну среднего олигоцена—Pectunculus obovatus Lam., Astarte 
kickxi Nyst., Lairunculus caronis Brongn. и др.

Вряд ли можно сомневаться в том, что верхняя из указанных свит 
(слои с Pectunculus obovatus) соответствует горизонту кеара-молла 
Шорагбюрсього разреза (Ереванский бассейн), а нижняя — слои с Va- 
riamussium fallax—должны быть одновозрастными с горизонтом V. fal
lax и Р. arcuatus Ереванского разреза.

Показательно, что в Кировабадеком районе средний олигоцен зале
гает трансгрессивно, как и в Армении, что свидетельствует о региональном 
масштабе предсреднеолигоценовых тектонических движений.

Вопрос осложняется, если попытаемся сопоставить Шорагбюрский и 
Кировабадский разрезы с разрезами Ахалцихской депрессии (Грузинская 
ССР). Горизонт каратубани, содержащий богатую среднеолигоценовую
J

1 ауну, И. В. Качарава и И. А. Коробков сопоставляют с хадумским гори
зонтом. По указанным исследователям, отложения каратубанского гори
зонта (слои с Рес1ипси1и5 obovatus) подстилаются породами зоны Во- 
11У1па верхнего эоцена.

Согласно новым данным, вид Pecten arcuatus в разрезе па
леогеновых отложений Ахалцихской депрессии встречается как в верхне
эоценовых, так и в олигоценовых отложениях [12].

Несколько иную схему стратиграфического расчленения олигоцено
вых отложений Ахалцихского басейна предлагает Ж. Р. Казахашвили [10].

Обрабатывая большую коллекцию моллюсковой фауны разреза по 
р. Лерциани, она также приходит к выводу о синхронности слоев карату
бани с хадумским горизонтом.
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Вместе с тем, по ее данным, слои с Каратубанским комплексом фау
ны не подстилаются отложениями зоны Bolivina, а между ними (меж
ду зоной боливин и Каратубанским горизонтом) залегает толща песчано- 
глинистых отложений, мощностью ок. 50 м, содержащая олигоценовую 
моллюсковую фауну. При этом, в нижней части этой толщи ею были встре
чены Variamussium sp. (fallax Korob?), а в верхах ее — Pecten arena- 
tus Brocc.

Если принять за основу описанный Ж. Р. Казахашвили разрез по 
р. Лерциани, при сопоставлении олигоценовых отложений Армении, Киро- 
вабадского района и Ахалцихской депрессии получается полная увязка. 
Горизонт каратубани будет соответствовать слоям cPectunculus obovatus 
Кировабадского района и горизонту кеара-молла Ереванского проги
ба. Становится очевидной также синхронность слоев с Pecten arcua- 
tus и Var. fallax сопоставляемых районов.

Однако остается неясным, почему на других участках Ахалцихской 
депрессии (басе. р. Борбало) отложения каратубанскрго горизонта лежат 
непосредственно на породах боливинового горизонта. Напрашивается 
мысль, не вызвано ли это перерывом в осадконакоплении, имевшим место 
в нижнем олигоцене на этих участках и трансгрессивным залеганием сред, 
него олигоцена (в данном случае каратубанского горизонта), как это име
ет место в ряде районов Армении и Кировабадском районе.

Если же сопоставить горизонт кеара-молла Шорагбюского разреза с 
корбулевыми слоями Ахалциха (средний олигоцен по И- В. Качарава^, 
то горизонт каратубани будет соответствовать слоям с Pecten arciiatus и 
Var. fallax Шорагбюра, нижнеолигоценовый возраст которых устанав
ливается достаточно убедительно. Кажется такое сопоставление раз
резов олигоценовых отложений Ереванского и Ахалцихского прогибов 
является наиболее приемлемым. Однако слои с Р. arcuatus и V. sp. 
(fallax Korob.) разреза р. Лерциани, которые, по Ф. Р. Казахашвили, 
залегают над горизонтом Bolivina, подстилают отложения каратубан
ского горизонта и содержат олигоценовую фауну.

Поэтому до однозначного решения вопроса возраста слоев с Pecten 
arcuatus и V. fallax в разрезе р. Лерциани и их взаимоотношения с 
каратубанским горизонтом и зоной Bolivina мы воздерживаемся от рас
пространения схемы двучленного подразделения олигоценовых морских 
отложений Армении на Ахалцихскую депрессию.

Верхним подотделом олигоцена в Армении мы считаем эпоху накоп
ления континентальной пестроцветной (красноцветнои) молассовой свиты. 
Характер отложений и тектонические условия их образования свидетель
ствуют о том, что эти континентальные и пресноводные молассовые обра
зования, имевшие огромное распространение в Альпийско-Гималайской 
гсосинклинальной области и заполняющие межгорные и передовые проги
бы альпийских хребтов, образовались в завершающую стадию олнеоцено
вого отдела.

Ереванский государственный университет Поступила 15. VI. 1962.
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Ստորին էոցենր մեկ ս տ ր ատ ի գրաֆի ակ ան միավոր է կազմում և հարկե
րի չի ստորաբաժանվում, ժ իջին էոցենր նույնպես մի միասնական հարկ է 
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պեէոք է վերադրել Շորաղրյուրի շերտախմբի ստորին մասր, որում օլիգոցենի 
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ղերում (կլփին, Սովետաշեն գյուղերի շրջան) տրանսգրեսիվ է տեղադրված 
ավելի հին հասակի ապառների վրա։ Վերին օլիգոցենին պայմանականորեն
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վերա զրվում Ւէ Արարատյան զորավորությունում 
զույնի մոյասային շերտախումրր։

տարածված խայտ ար դետ
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СТРАТИГРАФИЯ

А. Н. НАЗАРЯН

ВУЛКАНОГЕННЫЕ ПОРОДЫ И ОЗЕРНО-КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ 
.ОТЛОЖЕНИЯ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. РАЗДАН

Изучение результатов геологических работ последних 10 лет и ана
лиз данных более 500 скважин, пройденных под руководством автора на
стоящей статьи в связи с гидротехническим строительством в среднем и 
нижнем течении р. Раздан, дали возможность уточнить стратиграфические 
взаимоотношения вулканогенных пород и разделяющих их пресноводных 
и континентальных отложений. Результаты этой работы позволили по-но
вому трактовать стратиграфические соотношения и, естественно, возраст 
ряда горизонтов плиоцен-четвертичного разреза.

Попутно с выяснением взаимоотношений различных комплексов мы 
попытались определить их возраст, основываясь на фаунистически оха
рактеризованных породах, чередующихся с лавами.

I. ЭКСТРУЗИВНЫЕ ЛИПАРИТЫ (МЭОТИС — ПОНТ )

Липариты слагают два экструзивных конуса на левом берегу р. Раз
дан у сс. Авазан и Аргел. (фиг. 1). На последнем участке липаритовый 
купол занимает площадь больше 1 км2. Необходимо отметить, что указан
ные липариты по петрографическому составу, габитусу и возрасту резко 
отличаются от липаритов вулканов Атис, Гутансар, Артени и др., на чем 
подробно остановимся ниже.

Указанные два купола липаритов являются типичными экструзивны
ми конусами, а не эрозионными формами.

Многочисленные выходы минеральных 
ческой части липаритов; они описаны нами

вод приурочены к перисрери-
в предыдущей работе [9].

Липариты при внедрении захватили с собой и подняли на высоту 
350—400 м довольно крупные ксенолиты (350X50X30 лг) из пород сар
мата и гипсоносной толщи с характерной для сармата микро- и макро
фауной (фиг. 2).

Породы в ксенолитах представлены раздробленными зеленовато-се
рыми глинами, песчаниками, оолитовыми известняками, гипсами, по своим 
литологическим особенностям типичными для сармата. Рядом исследова
телей эти ксенолиты рассматривались как тектонические трещины, запол
ненные более молодыми осадочными породами.
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Краевые контакты ксенолитов лишены резкого контактового мета-
морфизма, за исключением реакционной каймы.

Отсутствие в ксенолитах более молодых пород, в частности базаль

1С*ОЦ**-

гя/ьаце* •лоелефк/и л&по* ЛыаяЬпаА

г е о логическая *

тов, говорит о том, что нижним возрастным пределом для липаритов сле-

Фиг. 1.

и

К*.тпран
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՝кэно*еъ

Нора&ах

дует считать верхний миоцен-сармат. Базальтовые лавы, обтекающие по
дошв}' липаритового холма, залегают совершенно горизонтально и нор
мально прислонены к липаритам со слабо обожженным контактом. Таким 
образом, верхним пределом возраста для липаритов являются покровные 
базальты Канакер-Егвардского плато (долеритовые базальты других
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Г*-

Поперечный геологический разрез каньона р раздан у с.Ариел (1-1)

Поперечный геологический разрез каньона р.раздан в 0.3 км выше с.Нурн^с(О-О)

1Э

Фиг. 2. 1. Гипсоносная толща 14г 2. Сарматские глины 14։ згт. 3. Гип
соносные и сарматские глины, песчаники (ксенолиты). 4. Липариты— 
мэотис-понт М։т—14,р 5. Нурнусские роговообманковые андезиты 14,. 
6. Диатомиты с конкрециями опала Г42ак—верхи. плиоцен. 7. Озерно-ал
лювиальные отложения 14,ак—верхи, плиоцен. 8. Покровные базальты 
Егвардско-Канакерского плато—верхи, плиоцен 14,ак. 9. Глины обожжен
ные 14,ак. 10. Диатомитовые глины и ракушечники—нижний плейстоцен 
рг 11. Песчано-галечниковые террасовые отложения—нижний плейстоцен 
р։. 12. Озерные песчано-глинистые отложения—нижний плейстоцен Р։. 
13. Брекчиевидный поток базальтов р,,—средний плейстоцен. 14. Пемзо- 
обсидианы—верхний плейстоцен р3. 15. Туфы—верхний плейстоцен р3, 
16. Пемзо-обсидиановые озерные отложения—нижний . голоцен Р«. 
17. Последний поток базальтов р4—нижний голоцен. 18. Валунно-галечные 
отложения Р4 — нижний голоцен. 19. Диатомиты—верхний голоцен Р4, 

20. Современные делювиальные и аллювиальные отложения р4.

авторов), которые по возраству относятся к верхнему плиоцену. Следо
вательно, возраст липаритов может быть нижне- или среднеплиоценовым. 
Но так как на Малом Кавказе проявления вулканизма в виде крупных 
излияний, преимущественно кислых лав, имели место в нижнеплиоценовое 
время, то более вероятно отнесение липаритов к нижнему плиоцену (мэо
тис-понт) .
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2. РОГОВООБМАНКОВЫЕ АНДЕЗИТЫ И АНДЕЗИТО-БАЗАЛЬТЫ 
(Средний плиоцен — век продуктивной толщи)

Наиболее древними лавами в исследованном районе являются рого- 
вообманковые андезиты и андезито-базальты, занимающие ограниченную 
площадь в среднем течении р. Раздан. Они развиты в овраге Ашри-дара, 
б виде плитчатых светло-серых андезитов ив 1,5 км ниже с. Нурнус у 
уреза р. Раздан.

Андезиты были вскрыты скважинами также в районе курорта Арзни 
и южнее с. Джаткран, как эрозионные останцы, погребенные под плиоце
новыми диатомитами и покровными («долеритовыми») базальтами 
(фиг. 3).

Масштаб Гор. 1- 10000 
Верт. 1: 5000

Геологический поперечный разрез р. Раздан в I км ниже с.Нурнус (щ-Ш)

Геологический поперечный разрез каньона р. Раздан на участке курорта Арзни (|у-1у)

Фиг. з.

3. ОЗЕРНО-КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ В ОСНОВАНИИ 
ПОКРОВНЫХ БАЗАЛЬТОВ 
(Верхний плиоцен — Акчагыл)

Как показали наши исследования, к верхнему плиоцену нижней части 
бассейна р. Раздан относятся: пресноводные диатомитовые отложения, 
распространенные по р. Раздан между сс. Гюмуш, Арзни, озерные песча- 
но-глинистые отложения, установленные южнее Еревана в районе сс. Нор- 
Кохб и Аргаванд и, наконец, восточнее последних сел — озерно-аллюви
альные отложения.

Диатомиты отлагались в озере, занимавшем отрезок р. Раздан от 
с. Гюмуш до с. Арзни, на размытой поверхности нурнусских роговообман
ковых андезитов. В двух точках — восточнее с. Нурнус и против с. Джат
кран на левом берегу р. Раздан, была собрана фауна, определенная В. В.
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Богачёвым: из моллюсков — Succinea, Limnea и Planorbis; из млеко
питающих — Mustella tllhol, Gaud Putoris sp., Hlpparion sp., Tragoceras 
sp., Lepus sp., Gerbillus sp., Rhinoceras etruscus Falc.

Особенно интересны остатки малорослого Hipparion sp., по дан
ным В. В. Богачева, совершенно сходного по строению зубов с гиппарио
ном из верхне-акчагыльских слоев Палан-Текана и Эльдарской степи. 
Е. М. Беляева, также определявшая эту фауну, относит диатомиты к 
плиоценовому возрасту.

Эти же диатомитовые отложения с такими же конкрециями опалов, 
как у с. Нурнус, были вскрыты скважиной № 15, заложенной на 800 м 
западнее каньона р. Раздан в районе с. Арзни, на правом берегу, мощно
стью до 20 м, перекрытые покровными базальтами («долеритовыми») 
(разрез V—V, фиг. 4).

Геологический поперечный разрез каньона р.Раздан у с.Арзни (у֊у) 
v масш. 1 : 5000

Геологический поперечный разрез 0.3км ниже с.Нор-Кохб (vh-vii)
Масштаб £°Р֊ *: 5000масштаб 6ерт , . 100Q

Фиг. 4.

Как известно, в литературе укоренилось мнение о том, что плиоцено
вые диатомиты перекрывают размытую поверхность покровных базаль
тов. Наши исследования показывают, что диатомиты не перекрывают, а, 
наоборот, подстилают покровные базальты и одновременно перекрывают 
размытую поверхность роговообманковых андезитов. Необходимо огово
риться, что в районе курорта и с. Арзни имеются две толщи диатомитовых 
отложений, занимающих различные стратиграфические положения: ниж
няя— описанная выше и содержащая фауну млекопитающих — плиоце
нового возраста, а верхняя — плейстоценовая — описана ниже.
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Южнее с. Арзни у сс. Нор-Кохб и Аргаванд озерные отложения, мощ
ностью 100 и более метров, представлены песчано-глинистыми породами 
и залегают непосредственно на размытой поверхности сарматских и гип
соносных пород. Причем, здесь они сохранились местами, а южнее Ере
вана имеют сплошное распространение (около 50 скважин вскрыли их) 
(разрезы VII—VII, фиг. 4). Поверхность озерных отложений интенсивно 
и длительно размывалась, о чем свидетельствует наличие погребенных 
останцев-холмов, перекрытых аллювиальными отложениями, в которых 
доминирующую роль играют гальки туфогенных пород и пемз, причем, 
гальки обсидиана совершенно отсутствуют. Характерно совершенно гори
зонтальное залегание слоев озерных отложений в этих останцах-хол
мах.

Озерно-аллювиальные отложения развиты в Шаумянском районе на 
участке Зейтун, в сс. Мгуб, Маяковское и Фонтан. Как показывают дан
ные многочисленных скважин, на всех перечисленных участках озерно- 
аллювиальные отложения перекрыты покровными базальтами.

4 ПОКРОВНЫЕ БАЗАЛЬТОВЫЕ ЛАВЫ ЕГВАРДСКО-КАНАКЕРСКОГО ПЛАТО 
(Верхний плиоцен—Акчагыл)

Благодаря наличию долеритовой и полудолеритовой структур этих 
базальтов, все предыдущие исследователи описывали их под названием 
«долеритовых», причем к «долеритовым» был отнесен ряд потоков, не 
имеющих с ними ничего общего, отделенных от них значительным пере
рывом по времени и соответствующими осадочными образованиями. Так 
как другие, более молодые потоки базальтов также имеют долеритовую 
структуру, то, естественно, в дальнейшем теряет смысл употреблять тер
мин «долеритовый базальт» в стратиграфическом смысле, потому мы 
предлагаем взамен этого устаревшего термина—термин «покровные ба
зальты Канакер-Егвардского плато».

Покровные базальты ниже с. Канакер и в пределах Еревана образу
ют до 14 покровов, разделенных друг от друга шлаками и продуктами 
вулканических выбросов. Никаких других образований делювиальных, 
аллювиальных и пр. между базальтовыми покровами этих лав как здесь, 
так и в других районах не констатировано.

Обычно все покровы имеют в основании плотное строение, а кверху 
становятся мелкопористыми и ноздреватыми. Характерны полигональные 
и четырехугольные очертания пустот. При выветривании на дневной по
верхности эти пустоты заполняются белой карбонатной массой, хорошо 
выделяющейся среди темной массы базальтов, благодаря чему эти ба֊ 
зальты очень легко отличить от базальтов других потоков.

В самой нижней части залегают два покрова мандельштейновых ба
зальтов, резко отличающихся от остальных покровов зеленоватой и голу
бовато-зеленоватой окраской и хорошей раскристаллизоваиностью; по 
внешнему виду эти базальты напоминают однородную, средне- и крупно
зернистую интрузивную породу. Миндалевидные каверны покрыты тем
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но-зеленой и темно-голубой глинистой примазкой. Очень характерно на
личие в этих кавернах почкообразного натечного кальцита или игольча
того арагонита. Местами базальты этих двух покровов выветрены до со
стояния песчано-глинистой массы. Сохранившиеся от выветривания ба
зальты имеют резкие контакты с глинистой массой. Иногда они образуют 
идеальные шары до 0,7 м в диаметре. Возможно, наличие кальцита и ара
гонита объясняется циркуляцией подземных вод или поднятием минераль
ных вод через эти покровы.

Иногда более верхние покровы в средней части обнаруживают весь
ма мелкую пористость, почти незаметную на свежем изломе, а на обра
ботанной поверхности керна скважин она придает породе сетчато-волок
нистый вид. Один из покровов имеет продолговатые поры в виде скобок 
(камнеломня выше кур. Арзни, на правом берегу).

Для базальтов характерны: глыбовая и толстоплитчатая или пласто
во-глыбовая отдельности.

11окровные базальты долгое время подвергались длительному раз
мыву, так что местами сохранились только один или два покрова. Так, на
пример, покровные базальты, имеющиеся в районе сс. Арзни-Канакер, 
мощностью 150—200 л/, (фиг. 3), в направлении с. Аргаванд уменьшаются 
постепенно в количестве покровов в результате размыва и почти сходят 
на нет (фиг. 4). Они имеют сплошное распространение от с. Фонтан до 
с. Аргаванд и в широтном направлении от с. Егвард до сс. Джрвеж-Дзо- 
рагюх. Местами, в самом каньоне р. Раздан, где кровля третичных оса
дочных пород поднимается в береговых разрезах, покровные базальты 
размыты целиком, как, например, в районе кур. Арзни, с. Кетран, с. Ка- 
накер. В районе сс. Зейтун, Фонтан, Арамус и Элар они сохранили полную 
мощность в 200 и более метров. В других местах покровные базальты раз
мыты частично, и потому мощность их колеблется от 20 до 100 м.

Нижним возрастным пределом покровных базальтов являются фау- 
мистически охарактеризованные верхнеплиоценовые диатомиты, которые 
подстилают базальты. Последние тоже можно отнести к верхнему плио
цену.

Покровные базальты относят к верхнему плиоцену А. Т. Асланян [2], 
А. А. Габриелян [4] и Е. Е. Милановский [7], но все они предполагают 
перекрытие базальтов диатомитами, что, как показывают новые данные, 
не имеет места.

5. ОЗЕРНЫЕ И ЧАСТИЧНО АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 
НА ПОВЕРХНОСТИ ПОКРОВНЫХ БАЗАЛЬТОВ

• (Нижний плейстоцен (2։ )

На размытой поверхности покровных базальтов Канакер-Егвард- 
ского плато залегают диатомиты, которые в верхней части содержат та
кое обильное количество фауны, что образуют ракушечники, мощностью 
до 1,0—1,5 м, повсеместно сопровождающие диатомиты. Среди них В. В.
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Богачевым были определены: Dreissensia diluvii Abich.,Limnaca ovata Drap 
и L. logatus Schrank var solidior Mts. Непосредственное их залегание 
на покровных базальтах установлено на следующих участках: южнее 
с. Кахси, в районе сс. Арзни и Джаткран, южнее Еревана в районе с. Пор- 
Кохб; в районе сс. Канакер-Аван они вскрыты скважинами УГи ОН при 
СМ Армянской ССР. На правом берегу р. Раздан на расстоянии 0,8 км 
к западу от с. Арзни скважина вскрыла два горизонта диатомитов, разде
ленных покровными базальтами (фиг. 3). .

Такое разрозненное распространение четвертичных диатомитов гово
рит об их накоплении в замкнутых водоемах, расположенных в настоящее 
время гипсометрически на отметках от 1700 м до 900 м. На Канакерском 
плато между сс. Маяковское и Дзорахбюр на высоте 1500 м встречены 
диатомиты, переходящие в верхней части в зеленые диатомитовые глины 
с остатками рыб, определенных В. В. Богачевым: Leuciscus (Rutilus) 
osvald, n. sp. и Alburnus gambariani n. sp.

В. С. Порецкий, фаунистически охарактеризовавший диатомит 
сс. Нурнус, Кисатиби и Арзни, находит, что наиболее молодыми являются 
арзнинские. По стратиграфическому положению арзнинские диатомиты 
должны быть отнесены к нижнему плейстоцену.

В районе пос. Арабкир, на правом берегу р. Раздан, на размытой по
верхности покровных базальтов также залегают озерные отложения, стра
тиграфически эквивалентные плейстоценовым диатомитам и состоящие из 
песчано-глинистых отложений, мощностью 30 м, перекрытых молодым ба
зальтовым потоком.
ВО о _самой верхней части залегают галечные отложения, мощностью в

2,0 м. Они обнажаются против здания Канакер-ГЭС и вскрыты скважина
ми в 1 км ниже последнего по р. Раздан (фиг. 3).

Как диатомиты, так и песчано-глинистые озерные отложения местами
размыты и заменены террасовыми отложениями, погребенными под моло
дыми базальтами, на правом берегу р. Раздан, между сс. Аркел и Джат
кран, где диатомитовые отложения частично заменены террасовыми. Та
кая терраса в районе с. Нурнус находится на относительной высоте- 
50 м, и южнее с. Нор-Кохб — на 20 м ниже отметки уреза р. Раздан.

6. БРЕКЧИЕВИДНЫЙ (ШАГРЕНЕВЫЙ) ПОТОК БАЗАЛЬТОВ 
(Средний плейстоцен )

Последующие излияния лав, за исключением кислых пемзо-обсидиа
новых, не образовали покровов, а длинными (20—40 км) потоками про
текали по разработанной долине р. Раздан (так называемые долинные 
лавы), причем ширина этих потоков не превышала 0,5—0,8 км. Харак
терной особенностью этих лав является образование ровных лавовых 
уступов, которые некоторыми исследователями ошибочно рассматрива
ются как террасы.

Брекчиевидные (шагреневые) базальты обнажаются, в основном, на 
нравом берегу р. Раздан, редко переходя на левый берег. По характеру
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отдельности в этом потоке можно выделить три разновидности, чередова
ние которых весьма постоянное и нигде не нарушается, изменяясь только 
в мощности. На первый взгляд кажется, что брекчиевидные базальты со
стоят из трех самостоятельных потоков, но внимательное изучение пока
зывает, что между отдельными разновидностями не существует даже рез
кого контакта, а одна разновидность плавно переходит в другую.

Самая нижняя часть потока имеет крупностолбчатую отдельность, 
средняя — брекчиевидную (шагреневую), а верхняя — глыбово-плитча
тую. Брекчиевидным этот поток назван исходя из полиэдрической отдель
ности средней части, благодаря чему поверхность их напоминает брекчию 
или шагреневую кожу (фиг. 5). Средняя часть трудно поддается вы
ветриванию и образует вертикально нависающие поверхности.

Фиг. 5.

Характерной особенностью этих базальтов является наличие вкрап
ленников прозрачного кварца, кристаллы которого, под микроскопом, 
иногда окаймлены мелкими зернами цветных минералов (авгит).

Нормальная мощность потока 40—50 ж, иногда доходит до 80 м 
(участок на 0,5 км ниже кур. Арзни). Лавовый поток залил разработан
ную долину р. Раздан, и поэтому он частично прислонен к покровным ба
зальтам (фиг. 3), а частично перекрывает озерные террасовые отложе
ния, залегающие на размытой поверхности покровных базальтов, являю
щиеся нижним возрастным пределом для брекчиевидных базальтов. Цен
тром излияния потока К. II. Паффенгольц считает г. Менаксар.
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7. ПЕМЗО-ОБСИДИАНОВЫЕ ЛАВЫ . 
(Верхний плейстоцен (?3 )

В верхнеплейстоценовое время происходили излияния кислых лав 
вулканов Гутансар и Атис, расположенных к востоку от р. Раздан. Их 
пирокластические продукты и вулканические выбросы распространились 
весьма далеко и после переотложения образовали скопления пемзовых 
песков в районе сс. Элар, Мгуб и в Аванском ущелье, по р. Раздан от 
с. Гюмуш до Еревана с горизонтальными слоями, что говорит об их отло
жении в водном бассейне.

Вулкан А тис представляет собой мощную «шапку» обсидиановых лав. 
Кислые лавы вулканов Атис и Гутансар благодаря значительной вязко
сти и.ч распространились радиально на небольшой площади, на расстоя
нии 20—30 км от центра, чем обусловлена их большая мощность.

Наблюдается следующая закономерность распространения отдельных 
разновидностей пород по вертикали: на поверхности развиты пемзовые 
пески и литоидные пемзы и лишь на отдельных участках имеются пори
стые, легкие пемзы. Литоидная пемза редко образует сплошные массивы, 
чаще она встречается в виде отдельных остроугольных обломков (до 
0,6 лг), промежутки между которыми заполнены пемзовыми песками.

Литоидные пемзы на глубине переходят в пемзо-обсидиановую мас
су, так называемые перлиты, а они, в свою очередь,— в черные и разно
цветные обсидианы. По-видимому, такое распределение обязано гравита
ционной дифференциации лавы. Перлиты тонкослоистые обладают микро
складчатостью и даже плойчатостью. По химическому составу это те же 
обсидианы, обогащенные водой и цеолитами.

Ближе к р. Раздан, наряду с обсидианами, залегают первичные обси
диановые брекчии (вернее, брекчиевидные обсидианы), состоящие из 
остроугольных обломков разноцветных обсидианов, сцементированных 
затвердевшей лавой, преимущественно красного цвета. Существуют от
дельные участки в брекчии, состоящие из массы красного цемента, по 
весу очень легкого и напоминающего красный туф. Обсидиановые брек
чии более устойчивы, чем окружающие сплошные обсидианы; последние 
быстро растрескиваются и разрушаются, а брекчии сохраняются в виде 
утесов (от 5 до 15 м высотой), расположенных в ряд. При остывании лавы, 
обсидианы приобрели полосчатость, напоминающую нормальную слои
стость. Эта кажущаяся слоистость на разных участках имеет различные 
углы падения, что создает ложное представление о дислоцированное™ об
сидианов.

Эта ложная дислоцированное™ послужила основанием считать, что 
обсидианы образуют складки. Так, например, по юго-западному склону 
г. Атис были констатированы две синклинальные и две антиклинальные 
складки с углами падения крыльев от 30—40° до 90°. Кроме того, эта 
ложная дислоцированное™ послужила основанием для отнесения их к бо
лее древнему возрасту.
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Взаимоотношение обсидианов с подстилающими и пересекающими 
их базальтовыми лавами дают основание считать их верхнеплейстоцено
выми. Стратиграфическое положение их можно наблюдать на отрезке 
р. Раздан, между сс. Аргел и Нурнус (фиг. 2). Здесь, на левом берегу, 
видно отчетливое налегание их на поверхность брекчиевидных базальтов 
явно нижнеплейстоценового возраста, на относительной высоте от 20 до 
60 м. Обсидиановые лавы Гутансара текли с востока на запад до совре
менного каньона р. Раздан, а местами отдельные затеки перешли на пра
вый берег. Мелкие останцы их наблюдаются на правом берегу, где они 
также залегают на базальтах брекчиевидного потока. Характерно, что за 
время между излияниями пемзо-обсидиановых лав и последующего ба
зальтового потока, первые подверглись размыву и их гальки находятся в 
обилии под последним потоком р. Раздан от с. Аргел до Еревана и ниже, 
так что в вопросе отнесения базальтов в любой точке ко времени излияния 
последнего потока обсидиановые гальки приобретают маркирующее зна
чение.

В каком взаимоотношении находятся пемзо-обсидиановые лавы с 
нижнеплиоценовым линаритовым экструзивным конусом, установленным 
около с. Гюмуш? Пемзо-обсидиановые лавы окаймляют этот конус с трех 
сторон, залегают на липаритах трансгрессивно, имея в основании делю
виально-аллювиальные отложения (фиг. 2).

Взаимоотношение пемзо-обсидиановых лав с нижележащими покров
ными базальтами (брекчневидные базальты здесь отсутствуют) хорошо 
видно на юго-западном склоне у подножья г. Атис, а также по северо- 
западному отрогу ее (у с, Кянкян), где обсидианы налегают на покровные 
базальты.

Е. Е. Милановский [7], А. А. Габриелян относят липариты, обсидианы, 
пемзо-пепловые образования г. Атис к верхнему плиоцену. Впервые А. А. 
Турцев, исходя из взаимоотношения лав по р. Раздан, правильно отнес 
обсидианы и литоидные пемзы к четвертичной системе;

8. ТУФЫ (ИГНИМБРИТЫ) 
(Верхний плейстоцен (23)

Вулканические туфы имеют в долине р. Раздан сравнительно большое 
распространение. Первые выходы их отмечены около с. Алапарс. Они раз
виты также на Егвардском и Канакерском плато. На последнем плато 
туфы вскрыты скважинами к востоку от с. Канакер, у сс. Элар, Маяков
ский, Арамус, где они залегают на покровных базальтах и только в двух 
скважинах установлено их залегание на четвертичных диатомитах, пере
крывающих покровные базальты. В Аванском ущелье под туфами обна
жается мощная толща пемзовых песков. В долине р. Раздан туфы залега
ют на отдельных участках на размытой поверхности различных базаль
тов. Здесь, у с. Давиташен, они залегают на горизонтально слоистых пем
зовых песках и пеплах с галькой обсидиана. Туфы также распространены 
около сс. Малатия, Себастия, Шаумян и Аргаванд. На участке сс. Арга- 
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ванд-Элар, где отсутствуют брекчиевидные и последние потоки базальтов, 
туфы залегают на покровных базальтах, имея в основании галечники, 
мощностью в 15 м. Как видно, во многих местах туфы залегают на пем
зо-пепловых породах и эта ассоциация не случайная.

9. ОЗЕРНО-АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ, ЗАЛЕГАЮЩИЕ 
В ОСНОВАНИИ ПОСЛЕДНЕГО ПОТОКА БАЗАЛЬТОВ

(Нижний голоцен )

Последний поток базальтов подстилается галечниками и тонкослои-
стыми мелкозернистыми пемзовыми песчаниками, общей мощностью 4— 
5 м. Галечники характеризуются обильным содержанием галек обсидиана 
и пемзы (фиг. 3).

10. ПОСЛЕДНИЙ ПОТОК БАЗАЛЬТОВ Р. РАЗДАН 
(Нижний голоцен )

Лавы этого потока залили разработанную долину, вскоре после из
лияния брекчиевидных базальтов, когда эти последние были незначитель
но размыты. В районе сс. Аргел, Джаткран, Арзни и Кетран подошва этих 
лав находится на относительной высоте до 80 м, в районе поселка Араб- 
кир — 65 я, а у с. Новый Кохб — 10 м. На последнем отрезке, как видно, 
подошва резко спускается. Изредка поток дает затеки в разработанный 
каньон на глубину 10 м. Последний поток базальтов, в основном, распро
странен на правом берегу, и только в районе сс. Арзни, Кетран и Канакер 
он переходит и на левый берег. На правом берегу поток базальтов образу
ет совершенно ровные лавовые уступы, шириной до 0,8 /си. Эти ровные 
площадки, создаваемые последним потоком базальтов, представляют не
измененную первичную поверхность лав в момент их течения и остыва
ния. Везде и всюду базальты залегают на отложениях террас с подсти
лающими горизонтально-слоистыми пемзовыми песками и пеплами, с 
обильной галькой и гравием обсидиана, мощностью в 3—4 м.

Мощность потока незначительная, 10—15 м. Иногда, взамен одного 
потока, появляются два потока тонкостолбчатых базальтов без аллюви
ально-делювиальных отложений между ними. В таких местах мощность 
увеличивается и доходит до 30—35 м (фиг. 2). Иногда в средней части 
последнего потока появляется брекчиевидная отдельность и в таких ме
стах они становятся вполне похожими на предыдущий поток брекчиевид
ных базальтов.

Протяженность этого потока 25—30 км, от с. Авазан до с. Аргаванд, 
что показывает на весьма жидкое состояние лавы при истечении. Центром 
излиянии является конус Араилер, откуда они по долине р. Караджаранка 
и по оврагу между сс. Джаткран и Аркел и, возможно, по оврагу север
нее Мурад-тапы, вторглись в каньон р. Раздан- По данным К. Н. Паф- 
фенгольца, центром излияний этого потока является Гутансар, лавы кото
рого мимо с. Птгни вторгаются в каньон р. Раздан.
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II. ВЕРХНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ДИАТОМИТЫ 
(Нижний голоцен )

На левом берегу р. Раздан, между сс. Аргаванд и Эйлаз развиты диа
томитовые глины, мощностью 10—12 м, имеющие наиболее высокое стра
тиграфическое положение. Они залегают на песчано-галечных отложениях 
чарбахской террасы, перекрывающих туфы, что установлено многочислен
ными скважинами. Необходимо оговориться, что последний поток базаль
тов р. Раздан распространяется до с. Аргаванд и потому диатомитовые 
глины, развитые южнее села, не налегают на эти базальты, как, например, 
на участке с. Аргаванд — с. Эйлаз, а перекрывают туфы, которые по свое
му стратиграфическому положению находятся под базальтами последнего 
потока. Следовательно, диатомитовые глины также моложе последнего 
потока базальтов и образовались в Чарбахском озере.

Фиг, 6.

Выводы

Многие исследователи считают, что в развитии вулканизма на Малом 
Кавказе имели место стадии, в течение которых происходили закономер
ные изменения в составе вулканических продуктов — от более основных 
лав в начале стадии к более кислым в конце ее. Если исходить из этого, 
то в нашем районе можно выделить две законченные и одну незакончен
ную стадии.
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Первая стадия имела место в промежутке времени сармат— средний 
плиоцен, вторая — верхний плиоцен — верхний плейстоцен. Наиболее 
грандиозные извержения происходили во второй стадии, когда излились 
мощные покровные базальты и пемзо-обендианы. Третья стадия, которая 
начинается в верхнем плейстоцене, находится в зачаточном состоянии и в 
этой стадии имело место незначительное излияние базальтов.

Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР Поступила 15.Х. 1961.

Ն. ՆԱԶԱՐՅԱՆ
ՀՐԱԶԴԱՆ ԴԵՏԻ ՍՏՈՐԻՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ՀՐԱՐԽԱՅԻՆ ԱՊԱՌՆԵՐ!! ԵՎ 

ԼՃԱ-ՅԱՄԱՔԱՅԻՆ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐ!!

Ա մ փ ո փ ո I մ

Մերձերևանյան շրջանի տարրեր մասերում անցած 500 էՈրատանցքերր 
ճշտեգին լավային ապառների և նրանց բաժանող լճա - ց ա մ ա քա յ ին նստվածք֊ 
ների ստրատիգրաֆիական դիրրր*

Ստորև տրվում է նշված ապառների նկարագրությունը և տարածումը'
1. Լիպարիտները կա զմում են երկու կքստրուզիւէ կոներ Հրաւլգան գետի 

ձախ ափին Ավազան և Արքել գյուղերի շրջակայքում։ Ներգըման ժամանակ 
լիպարիտները իրենց Հ ե տ բ արձրա ց ր ե լ և, տարել են մեծ քսենոլիտներ, կազմ֊ 

K* ’ 

ված սարմատի գի պսա տա ր հաստվածքների ապառներից։
<?. Ս իջին պլիոցեն յան ամֆիրոլա յին անգեգիտներր տարածված են Նուռ֊ 

նուս գյուղի շրջակ այքում։

3. Լճա֊ ցամաքային նստվածքները սւ ե գա գրվա ծ են ծածկո գա լին բազալտ֊ 
ների հիմքում (վերին պ լիո ց են ֊ ա կ չա գի լ) և ներկա (արված են քաղցրահամ 
ջրային ծա դումի գ ի ա տ ո մ ի տն ե ր ո վ, ա վա զա - կ ա վա յին և լճա - ալյուվփա լ նրստ֊ 
վածքներով, որոնք պարունակում են ըրածո կաթնասունների մնացորդներ։

հորա գույն տւվյալներր րոլյց են տալիս, որ գիատոմիտային կավերը 
փռված են ծ ած կ ոց ա յին բ ա զա լտն ե րի տակ և ոչ թե ծած՜կում են նրանց, ինչպես 
ընդունված է գրականության մեց։

4. Եղվարգ֊4 անաքեռ սարահարթի վերին պլիոցենյան բազալտային լա֊ 
վաները (դո/երիտային բազարոները ըստ մյուս հեղինակներքլ) այնտեղ, որտեղ 
նրանք չեն ենթարկվել /վազման, կազմված են 14 ծածկոցներից,

5. Հրազդան դետի աջ ափին, Արարկիր ավանի շրջակայքում, չճային և 
ա/յոլվփալ նստվածքները, որոնք նստած են ստորին պլեյստոցենյան ծածկո֊ 
ցային բազալտների մակերևույթի վրա, ներկայացված են երիտասարդ դիա֊ 
տոմիտներով, ավաղա-կա վա յին աաաոնեոովւ

6. Ստորին պլիոցհնյտն րրեկչի անմ ան բադալտների հոսքը տարած ված կ 
նեղ գոտով Հրազդան դետի ուղղությամբ ավեչի բան 30 կիլոմետր երկարու֊ 
թյամր, Այղ Հոսքի ստորին մասում տարածված են խոշոր սույնաձև, միջին 
մասում' րրեկչիանման, վերին մասում' բեկորա֊սալային անջատումներ,
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/. Վերին պլեյստոցեն յան պ ե մ ղԱԼ ֊ օ քս ի գի ան ա յին լավտներր տարածված 
են Գութ ան ֊ ս ար և Հագիս հրաբուխների շրջաններում ։ Գրեթե բոլոր հեգին ակ֊ 
ներր այգ լավաների հաս ակր Հ ամարում էին պ / ի ո գ են յ ան: Սակաւն նրանց 
փոխհարաբերությունը ծածկող և նրանգիր ներքհ տեգաղրվւսծ լավաների Հետ, 
հիմք են տալիս այգ լավաների Հւսսակր որոշել որպես վ ե ր ին ֊ պ լ ե լ ս տ ո գ են յ ան ։

8, Հաջորգր րստ հասակի վերին ւղլեյստոցենի տուֆերն են, որոնր գրա
վում են Ս երձերևանյան շրջանի ոեքեֆի ցածր մասերր:

8• Լճա-ալյուվիա լ նստվածքն երբ, որոնր տեղագրված են ստորին հոլո֊ 
ցենյւսն բազալտների ա մ են աե րի տ տ ս ա ր ղ հոսքի Հիմրում, ներկւսյաղված են 
պեմոա յին ավազաքարերով և գլաքարերով։

10, Հրաղգան դետի ստորին հոլոցենյան բ աղալտների վերջին հոսքր տա
րածված է Հրաղգան դետի մշակված հովտում 20— 30 կմ երկարությամբ, 
Ավազան ԴյոլՂՒ!1 մինչև Արգավանդ դլուղը։

11, Վերին չորրորդական հասակի գի ատոմրտներր տարածված են Արգա
վանդ և իյլագ գյուղերի շրջանում:
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ПЕТРОГРАФИЯ

С. Б. АБОВЯН

ГАББРО-ПЕГМАТИТЫ ОФИОЛИТОВОИ ФОРМАЦИИ 
АРМЯНСКОЙ ССР

В геологической литературе по офиолитовой формации Армянской 
ССР габбро-пегматиты отмечены лишь Т. А. Аревшатян в барсейне 
р. Желтой близ вершины г. Урасар (2992 м) и автором на Джил-Сатана- 
хачском и Караиман-Зодском массивах северо-восточного побережья оз. 
Севан. В течение последних лет автором обнаружены многочисленные вы
ходы габбро-пегматитов почти на всем протяжении офиолитовой форма
ции. В количественном отношении они составляют примерно 0,3% площа
ди выхода основных пород всех массивов. В настоящей статье освещают
ся их геологическое положение, особенности строения, вещественный со
став, происхождение и на основании морфолого-генетических признаков 
дается их классификация.

УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ. ФОРМА И СТРОЕНИЕ ПЕГМАТИТОВЫХ ТЕЛ

На основании условий залегания, формы и времени возникновения 
все выходы габбро-пегматитов расчленяются на шлировые (или сингене
тические) и жильные (или эпигенетические). Примерно две трети выяв
ленных габбро-пегматитов относятся к жильному типу и лишь одна 
треть—к шлировому.

Обе разности габбро-пегматитов по внешнему виду представляют со
бой крупно- и гигантокристаллические породы, характеризующиеся оди
наковым минералогическим составом и отличающиеся лишь количествен
ным соотношением породообразующих минералов — пироксенов (роговых 
обманок) и плагиоклаза. Последним обстоятельством обусловлено суще
ствование среди них мелано-, мезо- и лейкократовых разностей. Наибо
лее распространенными среди шлировых пегматитов являются мезокра
товые, а среди жильных — лейкократовые разности. Редко встречаются 
лейкократовые пегматиты, представленные мономинеральными порода
ми — плагиоклазитами (анортозитами).

Шлировые пегматиты залегают на месте обособления пегма
титового расплава среди материнских пород, представленных среднезер
нистым мезократовым габбро, с которыми связаны постепенными пере
ходами. Местами границы между ними резкие.

Формы шлировых пегматитов гнездо-, линзо- и жилоподобные. Раз
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меры их небольшие. Гнезда, имея примерно изометрические очертания, 
достигают в поперечнике до 1,3 м. Длина линзоподобных тел колеблется 
от 0,5 до 2,5 м при мощности от 0,2 до 0,8 м, жилоподобных — от 0,2 до 
3,0 м при мощности от 0,1 до 0,5 м.

Линзо- и жилоподобные тела пегматитов обычно вытянуты в субши
ротном направлении согласно с общим простиранием вмещающих масси
вов материнских пород (габбро).

Какими-либо особенностями строения шлировые пегматиты не отли
чаются. По всей площади их выходов они имеют более или менее одно
родное строение, нарушающееся лишь у контактовых частей, где умень
шается крупность зерна и порода постепенно переходит в средпезернистое 
габбро. Переходный интервал колеблется от 0,1 до 0,4 м. В некоторых 
мезо- и лейкократовых разностях переход более или менее резкий. Весь
ма редко наблюдаются случаи, когда шлировые пегматиты имеют пятни
стую текстуру, обусловленную концентрацией плагиоклазовых и пироксен- 
роговообманковых выделений на отдельных участках.

Жильные пегматиты образовались в результате перемещения 
и кристаллизации пегматитового расплава по трещинам вмещающих по
род, представленных в большинстве случаев породами габбрового соста
ва и реже ультраосновными породами — перидотитами. Какой-либо про
странственной связи жильных пегматитов со шлировыми не наблюдается.

Размеры жил сравнительно большие. Мезократовые разности имеют 
средние размеры — в длину от 2,5 до 8,0 м при мощности от 0,1 до 0,7 м. 
Лейкократовые жилы более крупные—длина их колеблется от 5,0 до 
20,0 м при мощности от 1 см до 0,5 м. Мезократовые разности обычно за
легают среди габбро, лейкократовые же — среди габбро и, чаще, среди пе
ридотитов. ' 4 . ■ ■ •

Простирание жил пегматитов совпадает с общей субширотной ориен
тированностью вмещающих габбро-перидотитовых пород. Углы падения 
в большинстве случаев колеблются в пределах 50—70°, реже достигая 
80—85°. ‘

/Килы имеют резкие контакты и секут породы габбро-перидотитового 
состава. Следует отметить некоторые особенности строения контактовых 
частей отдельных разностей жил пегматитов. Мезократовые разности об
ладают резкими, но извилистыми границами, иногда давая небольшие 
апофизы во вмещающие габбровые породы, вследствие чего мощность их 
неравномерная. Лейкократовые же разности характеризуются резкими 
прямолинейными границами и выдержанной мощностью. Указанные фак
ты позволяют сделать предположение об относительно раннем моменте обо
собления мезократовых разностей пегматитов по сравнению с лейкократо
выми. Это подтверждается также данными полевых наблюдений — име
ются случаи пересечения мезократовых пегматитов лейкократовыми/ V _ *
(районы к с и С֊> от сс. Бабаджан и Джанахмед, фиг. 1). Контактовых 
воздействий жильных пегматитов на вмещающие породы не наблюдается.

Строение самих жил также несколько отличается друг от друга. Мс* 
зократовые разности имеют равномерно- и крупнокристаллическое строе-
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ние, типичное для пегматитов. В лейкократовых же разностях редко на
блюдается равномерное строение, обычно выделения пироксенов приуро
чены к зальбандовой части жил (фиг. 2) и иногда ориентированы перпен
дикулярно к ней. Кроме того, в лейкократовых жилах равномерного строе

Фиг. 1. Зарисовка взаимоотношений мезократового 
и лейкократового жильных габбро-пегматигов к се
веро-восток}' от с. Баб дкан (Цжил-Сатанахачский 
массив). 1—мезократовый габбро-пегматит, 2 —лейко

кратовый габбро-пегматит, 3— габбро.

Фиг. 2. Жильный габбро-пегматит. П 1роксены при
урочены к зальбандовой части. 1/4 натур, величины.

ния темноцветный компонент представлен чаще роговой обманкой, обра
зующей резко вытянутые таблитчатые кристаллы. Весьма редко в лейко
кратовых разностях наблюдаются случаи, когда темноцветный компонент 
сконцентрирован в отдельных небольших участках, в результате чего по
рода приобретает пятнистую текстуру.

ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ГАББРО-ПЕГМАТИТОВ.

Главные породообразующие минералы описываемых габбро-пегмати
тов представлены плагиоклазом, пироксеном и роговой обманкой, второ
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степенные минералы — апатитом, сфеном, рудные минералы — титаномаг- 
нетитом, хромшпинелидом и сульфидами, вторичные минералы — серици
том, карбонатом, минералами группы эпидота, пелитовым веществом, ро
говой обманкой, хлоритом и редко пренитом.

Количественно-минералогический состав габбро-пегматитов сильно 
варьирует для отдельных разностей. В меланократовых разностях коли
чество плагиоклаза составляет 15—20%, темноцветного компонента 80— 
85%, в мезократовых—они встречаются примерно в одинаковых количе
ствах и в лейкократовых — плагиоклаз составляет 80—85%, темноцвет
ный компонент 15—20%. Редко лейкократовые жилы сложены исключи- 
тельно из плагиоклаза.

Плагиоклаз заполняет промежутки между темноцветными мине
ралами (фиг. 3), на основании чего устанавливается его более позднее

Фиг. 3. Форма выделения плагиоклаза в шлировом 
габбро-пегматите. */4 натур, величины.

ний также различны: в шлировых—альбит-эстерельский

выделение. Характерно отметить, что в шлировых пегматитах состав пла
гиоклазов соответствует лабрадору (№ 65—78), в жильных же—андезину 
(№ 40—46). Кроме того, в большинстве случаев в шлировых пегматитах 
он сильно изменен, а в жильных — довольно свеж. Законы двойникова- 

±[001] 
(010)

жильных — альбитовый (±(010)).
Из вторичных минералов широкое развитие имеют минералы груп

пы эпидота, серицит, пелитовое вещество, реже карбонат и еще реже пре
нит. Последний встречается в жильных лейкократовых пегматитах.

В табл. Г (графа 1) приведен состав чисто отобранного плагиоклаза 
из шлирового габбро-пегматита, характеризующегося слабой степенью 
эпидотизации и серицитизации. В графе 2 для сравнения приведен состав 
сосюритизированного плагиоклаза из габбро-пегматита г. Синей на сред

* Все химические и спектральные анализы выполнены в соответствующих ла 
бораюриях ИГН АН Армянской ССР.
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Таблица /

Компоненты

49,50
0,84

• • • • • 
тю,.............

Л12О3 • • • • 
Рс2Оэ • • • 
СгаО3 .... 
Нс О • • • • • 
МлО...............
Л^О • • • • . 
Са() • • • • •

44,35
0,08

29,18
1,52

0,98
0,01
0,37

18,21
Ма2О................
К2О • • • * •
нао- • - . .
ЛаО-|- • • • •

СО2................
г ................

3,24
1,15
0,40

43,45 
сл.
31,57 
0,73

сл.
0,07
0,18

18,97
1,84 
0,49 
0,05 
2,24

0,40 
0,06

52,14
0,24
6,27
1,06
0,62
3,08
0,11

13,83
22,30
0,36
0,14
0,12

48.74 
0.36
7,54
3.14

6,18 
0,15

11,69
17,85 
0,23 
0,16
0,23

44,13 
0,14

17,15
1,69 
0,30
3,20 
0,07

12,20 
17,05
2,07 
0,48
0,20

42,43 
0,12

20,51
5,79 
0,.34
4.23
0,07
5,80

16,03
2,24 
0.66
0,14

2,80

5,80 
0,12

11,64
6,62 
2,82 
0,98

1,60

0,28

П.п.п. 0,78 0.66 3,40

Сумма 100,26 100,05 100,93 100.27 100,995 100,89 100,00

и

1. Плагиоклаз габбро-пегматита из Джил-Сатанахачского массива 
к С от с. Дара. Аналитик Р. Г. Мелоян.

2. Плагиоклаз габбро-пегматита из г. Синей на Среднем Урале.
3. Диопсид габбро-пегматита из Джил-Сатанахачского массива к СЗ 

ют с. Дара. Аналитик Р. Г. Мелоян.
4. Авгит габбро-пегматита из Ведийского района к СЗ от с. Азизкенд. 

Аналитик Р. Г. Мелоян.
5. Габбро-пегматит из Караиман-Зодского массива к СВ от с. Джан- 

ахмед. Аналитик Р. Г. Мелоян.
6. Габбро-пегматит из Джил-Сатанахачского массива к СВ от с. Да

ра. Аналитик А. А. Петросян.
7. Габбро — средний состав по Р. О. Дэли.

I’
нем Урале [1]. Характер изменений обоих плагиоклазов примерно одина
ковый, однако в нашем образце, по-видимому, превалирует процесс сери
цитизации, в результате чего наблюдается повышенное содержание калия. 
Содержание других элементов приводится на основании спектрального 
анализа (табл. 2). Наиболее характерными для плагиоклаза элементами, 
по-видимому, являются ванадий, медь и отчасти галлий и стронций.

Пироксен характерен для шлировых, реже жильных габбро-пег
матитов. Образует крупные призматические зерна то с извилистыми, то с 
прямолинейными очертаниями. Представлен двумя разностями — диопси-
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Таблица 2*

Элементы Габбро- 
пегматит Плагиоклаз Диопсид Авгит

Сг................... ...
Ni •••••..
Со ......................
Ti .......
V .......

Си............... ...
G1 ......................
Sr ......

0,3—1,0 
0,1

0,03 
0,01-0,3 
0,01-0,03

0,01 
0,001 
0,1

0,01
0,003
0,001

0,01-0,1
0,01
0,01

0,003—0,01 
0,03-0,1

1,0
0,1

0,03-0,1
0,1-0,3
0,01
0,01
0,001
0,03

0,1-0,3
0,1 0,3
0,3-0,1
0,1-0,3 

0,01—0,03 
0,01-0,03

0,001

Аналитик М. Мартиросян.

Таблица 3

№№ ана
лизов 
пород

Числовые характеристики по А. Н. Заварицкому

in

8,6 49,4 12,3
32,6

55,6

27,0 57,2 48,8
31,6
18,7

87,2
83,7
80,4

а п

дом и авгитом. В проходящем свете диопсид имеет слабо-зеленоватый 
цвет, угол с\7£ = 40°, 2у = -|-56э, —Ыр = 0,027. Авгит бесцветный, иног-
да со слабым буроватым оттенком, обладает совершенной спайностью по 
(110), угол cNg = 38', 2v = +59°, Ng—Np =0,029. Нередко пироксены 
сдвойникованы. Вторичные минералы, развивающиеся по пироксенам, 
представлены роговой обманкой, реже хлоритом. Характерно отметить.
что замещение пироксенов роговой обманкой чаще происходит по пери
ферии и постепенно захватывает внутренние участки.

В табл. 1 приведены составы слабо измененных пироксенов — диоп
сида (графа 3) и авгита (графа 4). Повышенное содержание глинозема и
пониженные содержания кремнезема, магнезия и извести, по сравнению с 
нормальными составами этих минералов [2], по-видимому, объясняются 
замещением их роговой обманкой и хлоритом. В табл. 2 (графы 3 и 4) на 
основании спектральных анализов приведены содержания других элемен
тов. Наиболее характерными для пироксенов являются хром, никель и ко
бальт.

Роговая обманка встречается чаще в жильных пегматитах, ко
торые иногда полностью амфиболитизированы. Слагает тонкопризматиче
ские или игольчатые, реже короткопризматические кристаллы с идиоморф
ными очертаниями. В шлировых габбро-пегматитах роговая обманка пред
ставлена слабоокрашенным тремолитом с углом cNg = 15°, 2у=—83°, 
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^—Кр = 0,024; в жильных пегматитах — обыкновенной роговой обман
кой с углом сК£ = 18, —22°, 2у = —70,—74 и К£—Кр=0,026—0,028. Схе
ма абсорбции следующая: К£— темно-зеленая, Кт —зеленая, Кр — жел
товато-зеленая. Иногда обладает двойниковым строением. Роговая обман
ка в той или иной степени подвержена процессу хлоритизации.

Апатит и сфен образуют мелкие зерна, размерами в 1 мм. 
Встречаются довольно редко.

Т и тано магнетит чаще приурочен к участкам развития пироксе
нов. Зерна его, размерами до 0,7 мм, имеют ксеноморфные очертания.

Сульфиды установлены в лейкократовых жильных пегматитах. 
Представлены редкими зернами пирита, халькопирита и пирротина, раз
мерами до 0,5 мм; приурочены к участкам развития зерен плагиоклазов и 
характеризуются ксеноморфными очертаниями.

В табл. 1 (графы 5 и 6) приведены составы двух шлировых габбро- 
пегматитов и средний состав габбро по Р. О. Дэли (графа 7). По данным 
микроскопического определения, пироксен в образце графы 5 представлен 
диопсидом, а графы 6 — авгитом.

Эти данные нанесены на диаграмму (фиг. 4), построенную по методу 
А. Н. Заварицкого [4]. Из диаграммы видно, что состав мезократового'

с
Го

а

Фиг. 4. Диаграмма составов габбро-пегматитов (по А. Н. Завариц- 
кому). 5, 6—составы габбро-пегматитов Армянской ССР, 7—средним 

состав габбро по Р. О. Дэли.

габбро-пегматита (графа 6) ближе стоит к среднему составу габбро по 
Р. О. Дэли, но несколько отличается повышенным содержанием темно
цветного минерала (Ь) и СаО. Последнее объясняется, по-видимому, тем, 
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что темноцветный минерал представлен авгитом. Состав второго образца 
(графа 5) характеризуется более повышенным содержанием темноцвет
ного минерала и М£О благодаря тому, что представлен относительно ме
ланократовой разностью, а пироксен—диопсидом. На известковой коор
динатной плоскости ясно видно их сходство с данными Р. О. Дэли, заклю-

Очающееся в одинаковом содержании полевошпатовой извести при равных 
соотношениях в породах натрия и калия.

На основании спектрального анализа в табл. 2 приведены содержа
ния некоторых элементов в мезократовом шлировом габбро-пегматите из 
Джил-Сатанахачского массива. Как видно из таблицы, в его составе при
сутствуют элементы, которые характерны как для габбро (Т։, V, Си, Оа, 
$г), так и для ультраосновных пород (Сг, Со).

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГАББРО-ПЕГМАТИТОВ

Приведенные выше данные полевых наблюдений и микроскопическо
го изучения габбро-пегматитов позволяют наметить следующие ссновные 
положения.

1. Шлировые габбро-пегматиты приурочены к полю развития габбро, 
жильные же как к габбро, так и к перидотитам.

2. Форма шлировых пегматитовых тел и их взаимоотношения с вме
щающими породами находятся в зависимости от момента распада перво
начальной магмы на габбровую и остаточный пегматитовый расплав, а 
также количества летучих компонентов, растворенных в последнем.

Если распад происходил в ранних стадиях, когда вмещающие породы 
были еще в жидком состоянии, границы образующихся пегматитовых тел 
будут расплывчаты, а сами тела будут приобретать шлировый характер. 
К этой же стадии относится образование пегматитов с пятнистой тексту- Орои, в которых отсутствуют резкие границы между слагающими их мине
ралами. *

В конечных стадиях распада, когда вмещающие породы затвердели, 
формы образующихся пегматитовых тел будут приближаться к линзо- и 
жилоподобным. При этом важную роль играли, по-видимому, летучие 
компоненты, большие концентрации которых могли долго удерживать в 
пегматитовом расплаве относительно высокие температуры, когда вме
щающие породы уже затвердели.

Следует также отметить, что не исключена возможность формирова
ния шлировых пегматитов путем перекристаллизации и преобразования в 
твердом состоянии обычных габбро под влиянием постмагматических ра- 
< гворов, проникших с глубин, так, как это представляет В. Д. Никитин [5].

3. Шлировые пегматиты, отличаясь от вмещающих их габбро лишь 
крупнозернистым пегматитовым сложением, имеют одинаковый с ним ми
нералогический состав (плагиоклаз, пироксен, роговая обманка) и подвер
жены тем же автометасоматическим процессам, в результате чего имеют
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также и сходные химические составы, приближающиеся к среднему соста
ву габбро по Р. О. Дэли.

4. В пространственной ориентировке жильных пегматитов важную 
роль сыграла трещинная тектоника вмещающих пород. Пегматиты выпол
няют трещины субширотного простирания.

5. Жильные пегматиты обязаны своим происхождением распаду пер
воначальной магмы на глубине. В последующем пегматитовый расплав 
был внедрен (выжат) в уже застывшие породы габбро-перидотитового со
става вдоль слабых зон — трещин субширотного простирания.

6. Среди жильных пегматитов наблюдаются разности двух возраст
ных типов: ранние—мезократовые и поздние — лейкократовые. В мине
ралогическом составе первых участвует основной плагиоклаз — лабрадор, 
а вторых — андезин. Выделение последнего, по-видимому, вполне законо
мерно и соответствует прогрессивной кристаллизации расплава при пони
жении температуры. О наличии более кислых разновидностей плагиокла
зов в составе габбро-пегматитов Урала указывали Г. А. Падалка [€*], Н. 3. 
Евзикова [3], Н. А. Сирин и Г. Н. Старицина [8].

7. Автометасом этические процессы сыграли большую роль при даль
нейшем формировании обоих типов габбро-пегматитов. В ранней высоко
температурной стадии, вслед за кристаллизацией первичных минералов, 
произошла амфиболитизация пироксенов и серицитизация плагиоклазов.
В среднетемпературную стадию— эпидотизация и цоизитизация плагио
клазов и, наконец, в низкотемпературную—хлоритизация роговых обма
нок и пелитизация плагиоклазов.

8. Судя по литературным данным, описанные габбро-пегматиты по 
своим структурно-текстурным особенностям и химическому составу обна
руживают большое сходство с габбро-пегматитами г. Синей на Среднем 
Урале.

Приведенные выше основные положения позволяют сделать вывод о 
том, что габбро-пегматиты являются производными той же магмы, из ко
торой образовались и габбро, и ультраосновные породы. На это указыва
ют также содержания ряда элементов, которыми характеризуются отдель
ные минералы габбро-пегматитов- Так, плагиоклазы несут отпечаток эле
ментов основной магмы (содержат V, Си, Са, Бг), а пироксены—ультра- 
основных пород (содержат Сг, №, Со).

Таким образом, схема процесса пегматитообразования представляет
ся в следующем виде. Шлировь1е пегматиты образовались на месте своего 
залегания в материнских породах, одновременно с ними. Развитие их во 
времени происходило в определенной последовательности: в ранней ста
дии кристаллизации обособлялись мелано- и мезократовые разности, 
имеющие шлировый характер, а в поздней стадии—мезо- и лейкократо
вые, имеющие линзо- и жилоподобный характер. Жильные пегматиты об 
разовались в результате перемещения пегматитового расплава из магмати
ческого очага во вмещающие породы по трещинам. Среди них также на
блюдается определенная последовательность во времени ооразования. 
ранние—мезократовые с резкими, но извилистыми границами, залегаю
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щие среди габбро, и поздние — лейкократовые с резкими прямолинейны
ми границами, залегающие среди пород габбро-перидотитового состава.

На основании всего изложенного ниже дается морфолого-генетиче
ская классификация габбро-пегматитов офиолитовой формации Армян
ской ССР.

I. Сингенетический — шлировый тип.

1. Габбро-пегматиты ранней стадии с расплывчатыми границами:

а) гнезда, реже
б) линзоподобные и 
в) жилоподобные

тела небольших размеров среди габбро 
обычно мелано- и мезократовые, иногда 
с пятнистой текстурой.

2. Габбро-пегматиты поздней стадии с резкими границами:

а) линзоподобные и | тела небольших размеров средн габбро
б) жилоподобные I мезо֊ и лейкократовые.

II. Эпигенетический — жильный тип.
1. Габбро-пегматиты ранней стадии с резкими, но извилистыми гра

ницами:
а) мезократовые жилы средних размеров (длиной до 8 м, мощностью 

до 0,7 ж), залегающие среди габбро.
2. Габбро-пегматиты поздней стадии с резкими и прямолинейными 

границами:
а) лейкократовые жилы крупных размеров (длиной до 20 м, мощ

ностью до 0,5 >ч), залегающие среди габбро и перидотитов..

и. Ր. Ա0ՈՎՅԱՆ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ-Ի ՕՖԻՈԼԻՏԱՅԻՆ ՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ԴԱՐՐՈ-ՊԻԴՄԱՏԻՏՆԵՐՐ

Ամփոփում

֊•ք,7,ւէԱ^/7շմ պարզաբանվում է գա բր ո ֊ պե գմա տ ի ան ե րի երկրաբանական
• նյութական կազմը, ծագումը և մո րֆո լո դո ֊ գեն ե տ ի կ ական հատկանիշ

ների .իման վրա տրվում է նրանց դասակարգումը։
Տեղադրման պայմանների, ձևերի և առաջացման ժաման ակի հիման վրա 

բոլոր գարըո ֊ պեգմատիտ ային մարմինները բաժանվում են շլի րայինն երի կամ 
սին գենետիկայինների և երակա յինների կամ էպ ի դեն ե տ ի կա յինն ե ր ի ։

եաբրո֊պեդմատիտների երկու տ տրբերակներն էլ ըստ իրենց արտաքին 
տեսքի ներկալացնում են խոշոր և գի գ ան տ ա բ յուրե ղա յին ապառներ, որոնք 
բնութագրվում են միատեսակ մին ե րա լո գի ակ ան կազմով և տարբերվում են 
միայն ապառ առաջացնող միներալների' պիրոքոենների (հորենբլեն գների) ու 
պլագիոկլաղների քանակական հարաբերությամբ։
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րա ր րո ֊պե դմ ա տ ի տն ե րի նյութական կազմի և տեղադրման պայմանների 
ուսումնասիրությունը թայլ է տալիս եզրակացնել, որ նրանք հանդիսանում են 
նույն մագմայի ած անցյալն երր, որից առաջացել են և դաըրոներր և ուլտրա.
հիմքային ապառները։ Այդ մասին են վկայում նաև մի շարք էլեմենտների պ ш ֊
րունակություններր, որոնցով բնորոշվում են դաը րո ֊ պ ե դմ ա տ ի տն ե ր ի առանձին 
մ իներա լներր։ Այսպես, պլա դի ո կլա ղն ե ր ր կրում են հ իմքային ապառների էլե
մենտների նշանները (\• 0|֊Ն ՕէՆ ի ս կ պի ր ո քս ենն ե ր ր' ո ւլ տ ր ահ ի մ քա / ին
ապարների քԸք,

Պեդմատիտա ււաջացման պրոցեսի սխեման պատկերացվում է հետևյալ 
տեսքով։ Շ լիրա յին սլեդմ ատիտներն առաջացել են մայր ապառների մեջ 
իրենց տեղադրման տեղում, վերջիններիս հետ միասին։ Նրանց զարդարումը 
ժամանակի ընթացքում տեղի է ունեցել որոշակի հե ր թա կ ան ո ւթ լ ամբ ։ Բլուրե-
ղացծան վաղ ս տ աղի ա յում առանձնացել են մելանո և մ ե զոկ րա տ 
ները, իսկ ուշ ստ աղիւսյում մ ե դո և լեյկոկրատ տարբերակները, 
ոսպնյականման և երականման բնույթ։

Երակային պեգմ ատ իտն երբ առաջացել են ճեղքվածքներով

տարըերադ - 
որոնք ունեն

ոջախից պ ե դմա տ ի տ ա յ ին հալոցքի տեղափոխության հետևանքով ներփակող 
ա պա ռն ե րի մեջ։ Դրանց մեջ նույնպես ըստ առաջացման ժ ամ անա կի, դիտ վոլմ 
է որոշակի հաջորդւսկւսնություն ։ Վաղ ստադիայի գոյացումները մեզոկրատ են 
ոլ կտրուկ, բայց ոլոր֊մոլոր սահմաններով տ ե ղաղրված դաբրոների մեջ, իսկ 
ոչ ստադիայինր' լեյկոկրատ են, կտրուկ և ուղղագիծ սահմաններով, տեղւս-
ղրրված դաբրոների և պե րի գոտ ի տների մեջ:

Վերոհիշյալի հիման վրա ստորև բերվում է Հա յկական ՍԱՌ֊ ի օֆիոլի֊
տային ֆորմացիայի գար րո ֊ պե դմ ա տ ի տն ե րի մ ո ըֆռլ ո դո ֊ ղ են ե տ ի կ ւս կան դա ֊ 
օյ ակ արդումը։

Սինդենետիկ ային շլիրային տիպ;

/. Վաղ ստադիայի դա բ ր ո ֊ и լ ե դմ ա տ իտն ե ր անորոշ ս ս։ հ մանն ե րո վ:

ա ) ըներ, հազվադեպ 
նյա

գ) երականման
կան մ ան

մելանա և մեզոկրատ, երբեմն բծավոր տեք֊ 
Ատու բայով փ ռ ը ը չափերի մարմիններ գար֊ 
բոների մեջ

2. Ուշ ստադիալի դար րո֊պեդմա տ իտներ կտրուկ սահմաններով:

ա) ոսպնյականման
բ I երականման

| մե ղո ե լեյկոկրատ փոբը չափերի մաբմին - 
| նե ը գար բոներ ի մեջ 

էպի գենետիկա յին' երակային տիպ։
1. Վաղ ստադիայի դարրո ֊ պե դմատիտներ կտրուկ, բնւյց ոլոր֊մոլոր սահ֊ 

մ անն ե ր ո վ։
ա) միջին չափերի մեղոկրաս։ երակներ (երկարությամբ մինչև 85 մ, > զո ֊ 

րությամբ' 0,75) դաբրոների մեջ։
2. Ուշ ստադիայի դ ա ը ր ո ֊ պե դմ ա տ ի տն ե ր կտրուկ և ուղղա գիծ սահման֊ 

նե րով։
ա) Խոշոր չափերի լեյկոկրատ երակներ (երկարությամբ մինչև 20 ծ, ^զո

րությամբ' 0,55) դաբրոների և պերիդոտխոների մեջ։



46 С. Б. Абовян

А

1. Андреева Е. А. Габбро-пегматиты в пироксенитах горы Синей на Среднем Урале. 
Изв. АН СССР, сер. геол., № 9, 1959.

2. Бетехтин А. Г. Минералогия. Госгеолиздат. 1950.
3. Евзикова Н. 3. О пегматитах основных пород и механизме возникновения в них 

письменной структуры полевого шпата и кварца. Зап. ВМО, ч. 84, вып. 3, 1955.
4. Заварицкий А. Н. Введение в петрохимию изверженных горных пород. Изд. АН 

СССР, 1950.
Никитин В. Д. Современное состояние учения о процессах и условиях формирова

ния пегматитов. Зап. ЛГИ, 1959, т. XI.
Падалка Г. А. Западная полиса пород габбро-перидотитовоч ормации Урала. В

кн. Петрография СССР. сер. 1, вып. 7, ч. 1, 1937.
7. Сирин Н. А. Геолого-петрографическое исследование Приполярного Урала. Тр. ИГН 

АН СССР, петрогр. сер., вып. 72, № 22, 1945.
8. Старицина Г. Н. К вопросу о генезисе габбро-пегматитов Федоровской тундры. Изв. 

Карельск. и Кольск. фил. АН СССР, № 2, 1958.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ 1Ո1Ռ ԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ
ЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ I

Երկրաթ. և աջխարճսյզր. ղիսւ. XV, № 5, 1962 Геологии, и географии, науки

ПЕТРОГРАФИЯ

Б. С. ВАРТАПЕТЯН

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРАНИТОИДНЫХ ИНТРУЗИВОВ 
РУДНОГО ПОЛЯ АЛАВЕРДИ-ШАМЛУГ-АХТАЛА

В результате детального картирования рудного поля Алаверди- 
Шамлуг-Ахтала нами собраны необходимые материалы, позволяющие 
высказать определенное мнение о геологическом положении обнажаю
щихся здесь гранитоидных интрузивов.

Пет сомнения в том, что правильное понимание взаимоотношений 
между отдельными гранитоидными интрузивами и обоснование их возра
ста имеют чрезвычайно важное значение для расшифровки закономерно- 
стеи размещения оруденения в пределах рассматриваемого рудного поля.

Алаверди—Шамлуг—Ахтальское рудное поле в структурном отноше
нии приурочено к Армяно-Карабахской тектонической зоне, которая пред
ставляет крупную антиклинальную структуру, сложенную в ядре вулка
ногенными породами юры и на крыльях — породами мела и эоцена.

Эта крупная антиклинальная структура, прослеживающаяся в севе
ро-западном направлении от предгорьев р. Араке, через Нагорный Кара
бах, Кировабадский район Азербайджана, Шамшадинский и Алавердский 
районы Армении в Южную Грузию, обнаруживает тенденцию к ундули- 
рованию. Вздымания ее представлены в виде брахиантиклинальных скла-
док, а погружения в {юрме соответствующих прогибов.31

Отмеченные брахиантиклинальные складки на месте фиксируются 
выходами наиболее древних пород юры Армяно-Карабахской зоны (верх
ний лейас-байос), представленных кварцевыми порфирами или, как их 
назвал Ш. А. Азизбеков, кварцевыми плагиопорфирами. Таких бра
хиантиклинальных складок в пределах Армении известно три под назва
нием Алавердской, Армутлинской и Шамшадинской (Бердскои).

а

Алаверди-Шамлуг-Ахтальское рудное поле приурочено к приосевои 
части Алавердской брахиантиклинальной складки, сложенной исклю
чительно породами юры, разбитой крупными дизъюнктивными наруше
ниями и прорванной гранитоидными интрузиями.

В пределах рассматриваемого рудного поля и прилегающих к нему 
районов известны четыре относительно крупных интрузива: Шнох-Кохп- 
ский, Чочканекий, Банушский и Ахпатский.

Шнох-Кохпский, Чочканский и Банушский интрузивы опоясывают 
рудное поле с востока, северо-востока и севера, а Ахпатскии интрузив на
ходится в юго-западной части рудного поля (см геологическую карту).
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Шнох-Кохпский интрузив представляет крупный щтокообразный мас
сив с обнаженной поверхностью около 80 км2. По составу он довольно од
нообразен и сложен, главным образом, кварцевыми диоритами и местами 
гранодиоритами.

Гго.логическая карта расположения гранитоидных интрузивов рудного 
поля Алаверди-Шамлуг-Ахтала. Составил Б. С. Вартапетян с 

использованием материалов К. Н. Паффенгольца.

1. Аллювиально-делювиальные отложения. 2. Базальты и андезито-базальты. 
3. Вулканогенно-осадочная толща. 4. Порфириты, их туфобрекчии, песчани
ки, конгломераты и др. 5. Известняки и песчаники. 6. Разнообразные песча
ники, частично порфириты. 7. Агломератовые пирокластические породы и 
туффиты Алавердского месторождения. 8. Туфоосадочные породы. 9. Кера
тофиры, кератофировыс брекчии и туфы Шамлугского месторождения. 
10. Вулканические брекчии порфиритов. 11. Нижние порфириты. 12. Кварце- 
։ ые порфиры Ахтэльского месторождения. 13. Гранодиориты, кварцевые 

диориты и др. Розовые граниты. 14. Альбитофиры.

Этот интрузив подробно описан в ряде опубликованных работ. Он об- 
ра ,ует с боковыми породами секущие контакты с падением их в сторону 
прорванных пород.

Выход Чочканского интрузива имеет форму штока с обнаженной по
верхностью около 12 кмЕго контакты с прорванными породами доволь
но пологие с падением в сторону последних.

Но составу рассматриваемый интрузив близко подходит к Шнох- 
Ьохпскому массиву и, в основном, состоит из гранодиоритов и кварцевых 
диоритов.

Гранодиориты Чочканского интрузива представляют полнокристалли- 
че<. кую, от светло-серого до темно-серого цвета породу со светлыми и ро- 
зоватыми полевыми шпатами.

Структура породы гипидиоморфнозернистая, В ее минералогическом 
уставе присутствуют кварц, калиевый полевой шпат, плагиоклаз (олиго
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клаз или олигоклаз-андезин) и темноцветные минералы (роговая обман
ка, биотит и пироксен). Темноцветных минералов заметно меньше, чем 
светлых. Количество плагиоклаза примерно равно количеству кварца; 
калиевого полевого шпата несколько меньше.

С уменьшением калиевого полевого шпата до полного его исчезнове
ния и увеличением темноцветных минералов гранодиориты переходят в 
кварцевые диориты.

В гранодиоритах отмечены ксенолиты каких-то, видимо эффузивных, 
измененных, ороговикованных пород. Они редки, имеют слегка округлые 
формы, размерами от нескольких миллиметров до 15—20 см в попереч
нике.

Описанные серые гранодиориты в своей западной периферической 
части, около дороги, пересекающей Чочканекое ущелье, прорываются не
большим телом розовых гранитов. Последние образуют резкие контакты 
с серыми гранодиоритами, которые, кроме этого, в контакте пронизаны 
жилками розовых гранитов, отходящих от основного массива.

Структура розовых гранитов переходная от аплитовой к гипидио
морфнозернистой.

В минералогическом составе породы принимают участие калиевый 
полевой шпат, кварц, плагиоклаз и единичные кристаллы биотита. Акцес
сорные минералы представлены магнетитом и цирконом.

Главными компонентами являются первые два минерала, причем пер
вый несколько преобладает над вторым. Они занимают, примерно, 93% 
общей поверхности шлифа.

Химический состав розовых гранитов виден из приведенных ниже ре
зультатов анализа одного характерного образца этой породы.

Результаты химического анализа розового гранита*

564 Чочкан. 0,240,70 0.01 н. о.
I

В целом Чочканский интрузив представлен гранодиоритами с пере
ходом в кварцевые диориты, прорванные розовыми гранитами.

Детальное изучение рассматриваемого интрузива, видимо, установит 
переходы гранодиоритов к гранитам.

Банушский интрузив обнажается на площади около 40 км'2, имея фор
му штока, расширяющегося книзу, с падением контактов в сторону про
рванных пород.

Его юго-западная часть (Овсеп-тала) сложена темносерыми грано
диоритами и кварцевыми диоритами, прорванными розовыми гранитами.

Общие взаимоотношения интрузий здесь совершенно аналогичны с

Анализ произведен в лаборатории Гннцветмета.
•Известия, XV, № 5—4
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таковыми для Чочканского интрузива. В массиве преобладают кварцевые 
диориты. Они представляют темно-серые полнокристаллические, с розо
выми кристаллами полевых шпатов породы.

Структура породы гипидиоморфнозернистая. В ее минералогическом 
составе присутствуют следующие минералы: главные—плагиоклаз, кварц, 
обыкновенная роговая обманка и незначительное количество калиевого 
полевого шпата; акцессорные—магнетит, апатит и циркон; вторичные— 
серицит, хлорит, карбонаты, реже магнетит и эпидот.

Розовые граниты Банушского массива совершенно аналогичны с та
ковыми Чочканского интрузива.

Ахпатскии интрузив представлен одним значительным выходом гра
нодиоритовых пород на левом берегу р. Дебед, у ж. д. станции Ахпат, 4 
небольшими выходами этих же пород на противоположном берегу р. Де
бед, наконец, одним выходом интрузива у с Ахпат. Нс остается сомне
ния в том, что все эти выходы принадлежат одному и тому же массиву 
интрузива.

Площадь обнажения Ахпатского интрузива на левом берегу р. Дебед 
равна 10 км2, у с. Ахпат— 0,8 км2.

Контакты Ахпатского интрузива на левом берегу реки падают круто
в сторону прорванных пород.

Для петрографического состава Ахпатского массива характерны бо
лее кислые породы, чем интрузивные породы Банушского, Чочканского 
(не считая розовые граниты, являющиеся продуктом более поздней фазы 
внедрения) и Шнох-Кохпского массивов.

Если в этих трех массивах состав пород колеблется в пределах квар
цевых диоритов и гранодиоритов с преобладанием одних пород над дру
гими, то в Ахпатском интрузиве колебания состава пород происходят в 
более широких пределах с переходами от гранодиоритов, с одной стороны, 
к кварцевым диоритам, с другой — к гранитам, причем, на наш взгляд, в 
Ахпатском массиве гранодиориты преобладают над кварцевыми диорита
ми, а граниты занимают подчиненное место. Гранодиориты Ахпатского 
массива имеют целый ряд разновидностей, отличающихся друг от друга по 
своим структурным особенностям (от тонкозернистых и аплитовидных до 
крупнокристаллических), соотношениям между плагиоклазом, калиевым 
полевым шпатом и кварцем и кислотности плагиоклаза (от альбита до 
олигокл аз-андезина).

Цвет породы колеблется от темно-серого до светло-серого, часто с
красноватым, редко желтым оттенками.

В минералогическом составе породы присутствуют следующие мине-
•• оралы: главные — плагиоклаз, калиевыи полевой шпат, кварц и роговая 

обманка; акцессорные—магнетит и апатит.
Главные породообразующие минералы в порядке убывания занима

ют следующие места; плагиоклаз, кварц, калиевый полевой шпат и рого
вая обманка. Среди акцессорных минералов резко преобладает магнетит, 
а среди вторичных образований хлорит и каолин.

Граниты макроскопически трудно отличимы от гранодиоритов. По֊ 
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структуре они также имеют ряд разновидностей от тонкозернистых до 
крупнокристаллических. Граниты обладают более светлыми, розоватыми 
тонами, чем гранодиориты.

В гранитах Ахпатского массива по минералогическому составу сле
дует выделить две разности: типичные граниты, существенными состав
ными частями которых являются калиевый полевой шпат и кваоц и ила- 
гиограниты, в составе которых главная роль принадлежит плагиоклазу и 
кварцу при значительном преобладании первого над вторым.

Породы типичных гранитов слагаются из доминирующего калиевого 
шпата, кварца, незначительного количества плагиоклаза и единичных, 
почти нацело разложенных пластинок биотита. Из минералов примеси 
присутствуют магнетит, апатит и, реже, циркон. Структура породы неред
ко типично гранофировая (микропегматитовая).

Химическая характеристика плагиогранита иллюстрируется результа
тами анализа одного характерного образца, сведенными в нижеприведен
ную таблицу.

Результаты химического анализа плагиогранита*

♦ Анализ проведен в лаборатории Гинцветмета.
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Ахпатский 
массив 71,2 11,74 4,75 1,64 1,01 0,03 0,56 н. о. 6.59 1,&

Кварцевые диориты Ахпатского интрузива похожи на таковые других 
массивов. Они или вовсе не содержат калиевого полевого шпата, или со
держат его в незначительном количестве.

Из описания интрузивных пород рассматриваемого рудного поля вид-
но, что они формировались в две последовательные фазы: в первую фазуо
внедрилась гранодиоритовая магма, во вторую более кислая гранитная 
магма. Породы первой фазы представлены гранодиоритами с переходами 
в кварцевые диориты и редко в граниты. Они внутри отдельных массивов 
не обособляются в пространстве, а связаны между собой частыми неза
метными переходами. Однако в пределах отдельных массивов отмечается 
преобладание тех или иных разностей интрузивных пород.

В Шнох-Кохпском и Банушском массивах преобладают кварцевые 
диориты, в Чочканском и Ахпатском — гранодиориты. При этом в Ахпат- 
ском массиве гранодиориты переходят в типичные граниты, поэтому этот 
интрузив, по сравнению с другими, представляется наиболее кислым.

Породы второй фазы внедрения интрузии не дифференцированы и 
представлены довольно однообразными розовыми гранитами. Розовые 
граниты плохо вскрыты эрозией, имеют ограниченное площадное распро
странение.
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Мы приходим к выводу, что все описанные интрузивы (Шнох-Кохп- 
ский, Чочканский, Банушский и Ахпатский) одновозрастны и являются 
апикальными частями одного и того же крупного массива, залегающего 
на глубине.

Такой вывод подтверждается следующими данными:
1. Описанные массивы интрузивов весьма сходны друг с другом по 

своим петрохимическим особенностям. По существу везде интрузивы (пер
вая фаза) отличаются умереннокислым составом (гранодиориты) с оди
наковой дифференциацией на две ветви: более основные (кварцевые дио
риты) и редко более кислые (граниты). Отдельные разности интрузивных 
пород пространственно не обособлены, а одинаково во всех массивах свя- 
։аны между собой частыми незаметными переходами. Фактически по со

ставе все описанные интрузивы являются частями более крупного единого 
тела. . .' |

2. Рассматриваемые интрузивы весьма близко (по прямой линии) 
расположены друг к другу. При этом, Шнох-Кохпский массив фактически 
сливается с Чочканским массивом по реке Дебед, только в долине реки 
интрузивные породы, принадлежащие единому массиву, перекрыты ба
зальтами и аллювиальными отложениями (см. геологическую карту).

Чочканский интрузив отдален ст Банушского массива расстоянием 
3,5 км. Ахпатский массив отдален от Банушского интрузива расстоянием 
6 км.

У Ахтальского месторождения, сравнительно удаленного от выходов 
описанных интрузивов, буровой скважиной вскрыты интрузивные породы 
типа гранодиоритов Ахпатского или других интрузивов.

Наряду с этим, контакты отмеченных интрузивов, падая в сторону
прорванных пород, то есть навстречу друг другу, не оставляют сомнения 
в том, что с глубиной сольются в одно большое тело.

3. Процессы глубинного вулканизма, которые создали рассматривае
мые интрузивы, все же имеют региональный характер и поэтому не могли 
быть при этом образованы разновозрастные, близко расположенные друг 
от друга самостоятельные массивы интрузивов одинакового петрографиче
ского состава без пересечения древних более молодыми. Рассматриваемые 
интрузивы, безусловно, одновозрастны, но образованы при двухфазном 
внедрении: более ранней — гранодиоритовой и поздней — гранитовой (ро
зовые граниты).

Возраст описанных интрузивов нами принимается как послесредне- 
эоценовый по следующим соображениям:

1) они не могут быть разновозрастными, так как принадлежат к одно
му массиву, по-видимому, общему гранодиоритовому батолиту;

2) на восточном склоне г. Лалвар интрузия гранодиоритового соста
ва сечет нуммулитовые туфогенные песчаники и мергели среднеэоценово
го возраста. Этот выход интрузии связан с Банушским массивом рядом 
обнажений таких же пород и принадлежит также единому массиву;

3) наконец, имеется прямой факт послесеноманского возраста П1нох- 
3՝ охпекой интрузии. Еще в 1932 г. К. П. Паффенгольц, проведя свое изве-
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стное пересечение Армутли-Кульп (4 км) юго-восточнее районного цен
тра Ноемберян, по дороге в с. Джуджеванк, установил прорыв сеноман
ских известняков Шнох-Кохпской интрузией [2]. Этот факт впоследствии 
(1935 г.) был нами проверен при разведках Авиен-Чачского участка ба
рита и повторно подтвержден в 1962 г.

Гальки интрузивных пород в базальных конгломератах основания се
номана, обнажающихся у дороги — районный центр Ноемберян — с. Джу
джеванк, не принадлежат к Шнох-Кохпскому интрузиву, а образованы из 
пород более древнего интрузивного комплекса. Как известно, такие древ
ние гранитоидные интрузивы обнажаются в Лок-Джиндарском массиве, 
и имеют совершенно аналогичный состав с третичными интрузиями рас
сматриваемого рудного поля.

Выходы описанных выше интрузивов сопровождаются целой серией 
жильных пород, имеющих весьма широкое распространение в пределах 
рассматриваемого рудного поля. Они чрезвычайно разнообразны по соста
ву, отличаются по времени внедрения и характеризуются сложными про
странственными взаимоотношениями.

Некоторые авторы слишком осложняют и без того существующую 
сложную картину жильной формации рассматриваемого рудного поля, из
лишне петрографически дробя породы жильного комплекса и рассматри
вая происхождение одних жил в связи с эффузивными породами и дру
гих — с интрузиями. .

Ниже приводим перечень распространенных в рудном поле жильных 
пород в порядке возрастания их кислотности.

Содержание в %
№№ 
пп Наименование пород

510, МбО

Базальты (пикриты) ...................
Диабазы и диабазовые порфириты
Микролитовые порфириты
Фельзитовые или афанитовые порфиры • •

‘ Альбитофиры

41,56
46,20
61,12
66,99

72,5-74,6

20,98
7,67

1,40-0,61

Из перечня видно, что жильные (юроды меняются от ультраосновного 
до кислого состава. Из них исключительно широким распространением 
пользуются диабазы и диабазовые порфириты, а затем кварцевые альби
тофиры. Ограниченное распространение имеют порфировые дайки и, в 
особенности, пикриты.

В пределах планшета рудного поля фиксируется одна и единственная 
мощная дайка пикрита, обнажающаяся в вулканических брекчиях порфи
рита в восточной части Алавердского месторождения. Она тянется в близ- 
широтном направлении (СВ 70°) около 400 м и круто падает на север.

Пикриты представляют темные, до черного цвета породы с незамет
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ным зеленоватым оттенком, отличающиеся массивной микрокристалличе
ской (скрытокристаллической) структурой.

Они имеют полнокристаллическую структуру, состоят из оливина и 
моноклинного пироксена с ничтожным количеством основного плагио
клаза.

Дайки основных пород диабазового, диабазово-порфиритового и пор-
риритовогоЗЕ состава в рассматриваемом рудном поле имеют чрезвычайно
широкое распространение. Они рвут все породы, начиная от кварцевых 
порфиров Ахталы и кончая авгитовыми порфиритами Алавердского ме
сторождения. Они также рвут интрузивы гранодиоритов и кварцевых дио
ритов, а также интрузив более поздней фазы внедрения — розовые грани
ты (Ахпатский и Чочканский интрузивы).

Дайки основных пород не рвут только кварцевые альбитофиры, и во
обще их взаимоотношения с дайками более кислых пород показывают бо
лее раннее формирование жильных пород основного состава.

Многочисленные измерения в поле условий залегания даек основных
пород установили, в основном, две их системы:

1. Дайки близширотного и широтного простираний;
2. Дайки близмеридионального и меридионального простираний.
Наряду с этим, изредка встречаются дайки радиально вытянутые, с 

простиранием СВ 40—50° или СЗ 315—325°.
Среди жильных пород основного состава наиболее распространенны

ми являются диабазовые порфириты.
Структура их порфировая, с диабазовой структурой основной массы.

Последняя резко преобладает над фенокристаллами и составляет, пример
но, 85% общей площади шлифа. Фенокристаллы довольно мелкие (0,4 мм.
реже 1 —1,5 мм) и представлены плагиоклазом и моноклинным пироксе
ном, причем оба минерала присутствуют почти в равном количестве.

Диабазы отличаются от описанных диабазовых порфиритов тем, что
в них не наблюдается фенокристаллов, и вся порода имеет характерную ф
диабазовую структуру при идиоморфных кристаллах плагиоклаза и ксе
номорфных зернах авгита, заполняющих промежутки между вытянутыми 
кристаллами плагиоклаза. В диабазах авгит в той или иной степени за
мещен хлоритом.

Порфириты в дайках отличаются от диабазовых порфиритов и в осо
бенности диабазов прежде всего более ярко выраженной структурой со 
сравнительно большим количеством фенокристаллов плагиоклаза и авги
та, очень часто не несущего продуктов разложения и отличающегося све
жестью. Дайки микролитовых порфиритов встречены только к северу от 
Алавердекого рудника и впервые описаны В. Г. Грушевым [1].

Микролитовые порфириты представляют светло-зеленые, сероватые 
плотные и мелкозернистые породы.

Под микроскопом почти вся площадь шлифа исследуемой породы за
нята микролитовой основной массой с отдельными редкими мелкими 
вкрапленниками среднего плагиоклаза.

Вся порода пропитана тонкоагрегатными зернами карбоната, эпидо
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та, хлорита, вторичного кварца. Отмечается вкрапленность рудного мине
рала. Только на двух участках встречены мощные дайки фельзитовых или 
афанитовых порфиров: одна из них прослежена по простиранию около 
одного километра в южной части Алавердского месторождения, перед 
подъемом в рудники, другая такая-же большая дайка прослежена в за
падной части Ахтальского месторождения.

Первая дайка имеет близширотное, вторая — близмеридиональное 
простирание при крутом (местами вертикальном) падении соответствен
но на юг и восток.

Макроскопически порфиры представляют светло-зеленого цвета, с се
роватым оттенком породу с плотной скрытокристаллической структурой. 
Мощность первой дайки доходит до 3—3,5 м, второй — 5—6 м.

Под микроскопом порода представляет равномерно-тонкозернистую 
массу, состоящую из агрегатов серицита, кварца, хлорита (мало) и каль
цита.

По В. Г. Грушевому, при больших увеличениях в шлифе описываемой 
породы обнаруживаются аллотриоморфные зернышки калиевого полевого 
шпата. Альбитофиры являются широкораспространенными породами, с 
сосредоточением их, главным образом, в северной части рудного поля, в 
пределах толщи туфоосадочных пород и в породах, залегающих стратигра
фически выше последних. Они встречаются в форме секущих жил и пла
стовых тел (силлы).

Альбитофиры представлены серовато-белыми, серыми с розоватым и 
желтоватым оттенками массивными породами, иногда с розовыми и зеле
ными пятнышками полевых шпатов и хлорита.

Структура породы порфировая. Структура основной массы аллотрио
морфнозернистая. Основная масса резко преобладает над вкрапленника
ми. Последние представлены альбитом и занимают не более 15% общей 
поверхности шлифа.

Основная масса полнокристаллическая и состоит из аллотриоморф
ных зерен альбита, кварца и продуктов разложения (пелита, серицита и 
незначительного количества хлорита).

Из минералов примеси в основной массе присутствуют единичные
мелкие изометричные кристаллики магнетита и мелкие призмочки цир
кона.

В основной массе альбит резко преобладает над кварцем.
Наряду с описанными кварцевыми альбитофирами, встречаются и та

кие альбитофиры, в которых кварц существенной роли не играет, при этом 
кварц во вкрапленниках полностью отсутствует и проявляется лишь не
значительно в основной массе.

Изучая пространственные взаимоотношения описанных выше жиль
ных пород, приходим к следующим заключениям о последовательности их 
внедрения.

1. Существуют дайки диабазов и диабазовых порфиритов двух воз
растов: более ранние широтного простирания (или близширотного) и бо
лее поздние меридионального (или близмеридионального) простирания.
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В южной части Алавердского месторождения, где отмечается особен
но большая концентрация даек основных пород, меридиональные дайки 
смещают широтные.

2. Взаимоотношения даек диабазовых порфиритов с дайками микро
литовых порфиритов и афанитовых (фельзитовых) порфиров неясны. Нам 
не удалось проследить контакт отмеченных кислых жильных пород с диа
базами и диабазовыми порфиритами, ибо эти дайки кислых пород еди
ничны и оторваны в пространстве от даек основных пород.

Однако, по данным В. Г. Грушевого [1], у каменного моста через 
р. Лалвар, у рудника жила кислых пород (видимо аданитовых порфиров) 
сечет диабазовую и содержит в себе сплавленные куски диабаза.

3. Альбитофиры моложе диабазовых порфиритов.
Дайки альбитофиров на юго-восточном склоне г. Лалвар северо-за

паднее Алавердского рудника в 10—12 км секут диабазовые порфириты. 
К востоку от начала подъема на Алавердские рудники, в первом смежном 
ущелье, на левом его берегу (вблизи дна ущелья) лайка альбитофиров 
сечет мощную дайку диабазовых порфиритов.

4. Неясны взаимоотношения и между кислыми дайками микролито
вых порфиритов, афанитовых порфиров и альбитофиров.

5. Совершенно неясно в каком взаимоотношении находятся пикрито
вые базальты с дайками основных и кислых пород.

Описанные жилы основных и кислых пород являются дериватами 
широко развитых в рудном поле интрузий гранитоидов. Об этом говорят 
наблюдаемая территориальная приуроченность жильных пород к районам 
выходов интрузивов, петрографическое и химическое сходство между 
жильными и интрузивными породами. Они генетически не могут быть 
связаны с эффузиями юрского возраста по той простой причине, что дай
ки основного состава (диабазовые порфириты) рвут гранитоидные интру- 
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зивы. имеющие, по нашим данным, третичный, по другим — меловой воз
раст.

Имея в виду, что образование всех перечисленных жильных пород ге
нетически связано с одним и тем же магматическим очагом, а также вы
шеприведенные факты об их взаимоотношениях, во внедрении даечного 
комплекса следует принять последовательность от более основных пород 
к более кислым, то есть в виде такого перечня, который приведен выше.

При таком подходе, к наиболее ранним внедрениям и формированиям 
жил будут принадлежать пикритовые базальты, к самым поздним — аль
битофиры.

Таким образом, среди всего интрузивного комплекса рассматривае
мого нами рудного поля наиболее поздним внедрением, а следовательно 
наиболее молодым по возрасту образованием, являются альбитофиры.

Ереванский госудлрствеш ый 
университет

НИГМИ Совнархоза Армянской ССР
Поступила 24. II. 1962.
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Ս. մ փ ո փ и » մ
Ուսումն ասիրւ1 ան են թ ակա հ անքա յին դաշտի և նրան կից շրջանների սահ֊ 

մանն երոէ մ > այտն ի են ինտրուզիվ ապառների չորս խոշոր ելքեր—Շնող, Կող֊ 
պի, ճոճկանի, Ոանուշի ևՀաղսլատի ինտրուզիաները։

Հիշված ինտրուզիվները , իրենց պե տ ր ո քի մ ի ական կազմով շատ մոտ են 
մեկր ւ) յուս ին, տեղաբաշխված են ւիոքր տարածության վրա և նրանց կոն֊
տ ակտն ե րր կտրող ապառների հետ ընկնում են մեկր մյուսի հակառակ կողմը: 

Այս »ան դա ման քն ե րր թույլ են տալիս եզրակացնել, որ ուսումնասիրվող
զանգվածները հանդիսանում են միևնույն ընդհանուր խոշոր մարմնի օպիկալ 
մասերը։

Վերոհ իշյա լ ինտրոլզիվների հասակը մենք ընդունում ենք հետ֊միջին֊ 
Ւ ույ են յան ։

Այս ինտրուզիվ ապառների ելքերը զուգակցվում են երակային ապառ
ներով, որոնց ն ե րդրումը րն դունվում է հետևյալ հաջորդականությամբ — բա֊ 
զայտ (պիկրիտ), դիաբաղ, դիա բազային պրոֆիրիտներ, միկրոլիտային պոր֊ 
ֆիրիտներ, ֆելդիտային պորֆիրներ և ա լբ ի տ ոֆի րն ե ր ։ Այս ապառները զենե ֊ 
տ իկորեն կապված են վե րոհ իշյա լ ին տ ր ո լզի վն ե ր ի հետ:
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ОБЩАЯ ГЕОЛОГИЯ

С. к. АРЗУМАНЯН
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ АРАРАТСКОЙ 

КОТЛОВИНЫ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ И НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЕОЛОГО РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА НЕФТЬ И ГАЗ

Геологоразведочные и геофизические работы на нефть и газ в преде
лах Араратской котловины и сопредельных с ней районов начаты еше в 
1948 г. В этом районе производились детальные геологоразведочные ра
боты по подсчету запасов на каменную соль, горючие сланцы и гидрогео
логические и инженерно-геологические исследования.

В результате проведения этих работ накопилось большое количество 
ценного материала, обобщение которого несколько изменило наше пред
ставление о геологии этого района.

В геологическом строении района принимают участие отложения 
верхнего мела, палеогена, неогена, а также образования четвертичного 
возраста.

В северо-восточном участке района (юго-западные отроги Гегамского 
хребта) обнажаются образования верхнего мела и палеогена, а неогено
вые породы в основном размыты.

По данным В. Л. Егояна [3], в Ераносском разрезе принимают уча
стие породы всех ярусов верхнего мела, за исключением сеноманских, ко
торые трансгрессивно с угловым несогласием залегают на метаморфиче
ских сланцах эопалеозойского возраста.

Породы верхнего мела здесь представлены слюдистыми глинами, из
вестковистыми песчаниками, мергелями и известняками.

В. Л. Егоян этот разрез делит на три части: нижнюю, среднюю и
верхнюю.

Нижней части разреза свойственны низкокарбонатные терригенные 
породы, средней — высококарбонатные мергели серой, желтой и красной 
окраски, а верхней — низкокарбонатные песчаники. Мощность верхнеме
ловых пород достигает 600 м.

На этом участке района на размытой поверхности верхнемеловых по
род трансгрессивно залегают отложения среднеэоценового возраста. По
следние представлены разнозернистыми туфопесчаниками и туффитами, 
среди которых встречаются тонкие прослойки и линзы глин и мергелей.
Среднеэоценовые породы постепенно переходят в верхнеэоценовые.

В литолого-фациальном отношении характер верхнеэоценовых пород
не отличается от среднеэоценовых. Возраст как среднеэоценовых, так и
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верхнеэоценовых пород обоснован 
стигает 2000 л.

раунистически [1,2] и их мощность до-

На размытой поверхности эоценовых пород трансгрессивно, но без 
видимого несогласия залегают образования нижне-среднеолигоценового 
(шорахбюрская свита) возраста [2].

Свита нижне-среднеолигоценовых образований в литофациальном от
ношении делится на две подсвиты — нижнюю и верхнюю. При этом ниж
няя подсвита представлена песчаниками с прослойками глин, а верхняя — 
глинами с прослойками песчаников. Кроме этих разновидностей пород, 

° _ встречаются тонкие прослойки и крупные линзы коралловых известняков.
Возраст свиты, мощность которой достигает 900 м, обоснован фауни- 

стически [2].
В северной части (Канакер-Егвардское плато) района литофациаль

ный характер пород несколько меняется. В противоположность северо- 
восточной части района, где средне-верхнеэоценовые и нижне-средиеоли- 
гоценовые образования представлены туфогенно-осадочной литофацией, 
здесь они представлены преимущественно осадочными фациями.

Кроме того, здесь широко развиты отложения неогена, которые в 
северо-восточной части Араратской котловины отсутствуют.

Полная мощность верхнеэоценовых пород в пределах Канакер-Ег- 
ьардского плато не установлена. Мощность нижне-среднеолигоценовых *
образований в северо-западном направлении постепенно уменьшается, и в 
центральной части Егвардского плато она составляет несколько десятков 
метров.

В центральной части Араратской котловины (Ахавнатун-Енгиджин- 
ское поднятие) литофациальный характер эоцен-олигоценовых пород от
личается от вышеописанных разрезов. •

Здесь они представлены глинами с прослойками песчаников и их мощ
ность не превышает 250 м.

В Приараксинском участке района эоценовые породы не вскрыты. 
Здесь вскрыли лишь верхнюю часть нижне-среднеолигоценовых пород, 
которые представлены средне-крупно-грубозернистыми песчаниками.

Анализируя имеющиеся данные, можно отметить, что средне-верхне- 
эоценовые и нижне-среднеолигоценовые образования представлены мелко
водноморскими породами. В северо-восточной части района они представ
лены туфогенно-осадочной литофацией, которая по направлению на юго- 
запад и юг постепенно переходит в осадочно-туфогенную и уже в Пара- 
карском разрезе имеет почти нормальный осадочный характер.

Па всех участках описываемого района эоцен-олигоценовые морские 
мелководные осадки трансгрессивно перекрываются породами пестроцвет- 
ной свиты верхнеолигоцен-нижнемиоценового возраста.

В Канакер-Егвардском разрезе породы пестроцветной свиты посте
пенно переходят в соленосно-гипсоносную свиту, а последняя в свою оче
редь — в раздаискую пресноводную свиту, которая трансгрессивно пере
крывается мактровыми слоями верхнего сармата. Мощность пород пестро
цветной свиты достигает G00 м, а соленосно-гипсоносной и разданской
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свит точно не установлена из-за наличия здесь соляной тектоники. Во вся
ком случае мощность соленосно-гипсоносной свиты не менее 600—700 я, 
а разданской свиты — 500—600 м.

Возраст пестроцветной, соленосно-гипсоносной и разданской свит оп
ределяется на основании их стратиграфического положения как верхне- 
олигоцен-нижнемиоценовый, среднемиоценовый и нижне-среднесармат
ский.

В фациальном отношении несколько иначе обстоит дело в пределах 
Наракар-Енгиджинского участка. Здесь из разреза выпадает верхняя 
часть разданской свиты и соленосный горизонт соленосно-гипсоносной 
свиты.

Мощность этих пород совместно с образованиями пестроцветной сви
ты составляет 600—700 м.

В Октемберянском районе, в противоположность Канакер-Егвардско- 
му разрезу, пестроцветные отложения выше по разрезу постепенно пере
ходят не в каменную соль, а глинисто-песчанистые образования. Послед
ние в свою очередь постепенно переходят в породы верхней пестроцветной 
свиты, а эти в свою очередь переходят в образования верхней соленосной 
свиты. Все указанные свиты перекрываются слоями, содержащими ципри- 
деис сарматика, характерную для мактрового горизонта.

На основании приведенных данных возраст указанных лагунно-со- 
леносно-континентальных свит определяется также, как и в Приереван- 
ском районе, как верхнеолигоцен-нижне-сердне-верхнемиоценовый.

Мощность пестроцветной свиты 600 м, октемберянской свиты 1800 ж, 
а верхней пестроцветной и верхней соленосной свит 550—650 м.

Анализируя приведенные данные по лагунно-континентальной и ла- 
гунно-соленосной свитам, можно отметить, что лагунно-континентальные 
образования пестроцветной свиты верхнеолигоцен-нижнемиоценового воз
раста повсеместно залегают на фаунистически охарактеризованных эоцен
олигоценовых и более древних породах.

Лагунно-соленосные образования в пространстве фациально изменя
ются, в результате чего в среднем миоцене в Приереванском районе осаж
дались соленосно-гипсоносные породы, в Октемберянском — песчанисто
глинистые породы, а в нижнем и среднем сармате в последнем районе об
разовались песчанисто-глинистые и соленосные породы, а в Приереван
ском — глинисто-песчанистые образования.

Анализ буровых и геофизических данных, а также составленных нами 
карт литофаций, мощностей, структурных — позволил уточнить строение 
рассматриваемой территории и выделить следующие тектонические участ
ки (зоны), отделяющиеся друг.от друга крупными нарушениями (фиг. 1).

1. Зона развития структур кавказского простирания.
2. Зона развития структур антикавказского простирания.
3. Зона развития соляных структур.
4. Ахавнатун-Енгиджинское горстовое поднятие.
1. Зона развития структур кавказского простирания расположена в 
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Приараксинском районе. К числу этих структур относятся Карабахская. 
Октембсрянская, Маркаринская и др. антиклинали.

Зона развития структур кавказского простирания ограничивается от 
северных зон Приереванским [2] и Эчмиадзинским глубинными разло
мами.

2. Зона развития структур антикавказского простирания расположе
на в северо-восточной части исследуемой области. К числу структур анти
кавказского простирания относятся Ераносская, Зовашенская, Шорахбюр- 
ская (довольно интенсивно размытые) антиклинали.

схема
тек тони веского районирования

Араратской низменности и
сопредельных с ней районов

1 Район розеин ия структур антикооко зс^ооо простирали* 
П Район розним ссхгяных структур

ф 4еос*оггун - Гнзи&жинс*30 оорстооое поднятие.
ГР Радо* развитая структур ктназс*ого пр ос тирания
7 С* пены еулганииескоео носсиоа <? Лроеои
' Линии ыаруи/ения

Фиг. 1.

3. Зона развития соляных структур расположена в пределах Кана- 
кер-Егвардского плато. Соляные антиклинали и куполовидные тела обра- ■
зовались на фоне слабодислоцированных эоцен-олигоцен-нижнемиоцено- 
вых пород за счет внедрения среднемиоценовых соленосных образований 
по линии наименьшего сопротивления.

К числу наиболее хорошо изученных соляных структур относятся 
Арамусская, Эларская, Разданская и др., осложненные дизъюнктивными 
нарушениями. К куполовидным структурам можно отнести Аванскую, 
Кирза-Зейтунскую и др. Все указанные структуры имеют северо-восточ 
ное простирание.

Зона развития соляных структур отделяется от зоны развития анти- 
кавказских структур крупным Джрвеж-Мангюзским нарушением [1], ам
плитуда которого в районе с. Мангюз превышает 1000 м.

Зона развития соляных структур ограничивается с запада Касахским 
молодым нарушением, а с юга — Ереванским глубинным нарушением [1]
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4. Ахавнатун-Енгиджинское горстовое поднятие [2] расположено в се
верной части Араратской котловины.

Мощность осадочного чехла в пределах этого поднятия составляет 
около 700 му тогда как южнее и севернее последнего мощность осадочных 
образований превышает 5000—6000 м.

На основании разницы мощностей предполагается наличие горстово
го поднятия, ограничивающегося от Приараксинского района Эчмиадзии- 
ским глубинным нарушением, а от Канакер-Егвардского района — Ере
ванским глубинным нарушением.

Анализируя приведенные данные можно отметить, что среди выделен
ных тектонических зон наиболее благоприятной для скопления нефти из 
газа является Приараксинская зона.

В ходе геологоразведочных работ произведены исследования пород 
по изучению пористости и проницаемости. Кроме того, нами расшифро
ваны значения кривой «КС» каротажных диаграмм. При этом установ
лено, что коллекторские свойства пород, слагающих Приараксинский 
район, являются более благоприятными, чем образования районов, рас
положенных севернее последнего.

В ходе работ наблюдались нефтегазоводопроявления как в Приере- 
ванском, так и в Приараксинском районах.

Ниже рассматриваются указанные проявления в отдельности.
В нижеследующей таблице приводится проявление нефти в Приере-

ванском районе.

Возраст пород, с кото
рыми связано нефте- 

проявление
Характер проявленийХ?№ Глуб.

скв. проявл.п.п.

20616

Гипсоносный гор.

Аванская площадь
Керн с запахом нефти 
Нефтяной битум

Разданская площадь

Рыбий гор.

256-271

Пленки нефти над глинистым ра
створом

Песок с запахом нефти

Арамусская площадь

1 22 240 Рыбий гориз. Нефтяная вытяжка

Эларская площадь

1 112 327 Гипсоносный гор. Пленки нефти над глинистым ра
створом

Как видно из приведенной таблицы, проявления нефти в Приереван- 
ском районе в основном приурочены к пресноводной разданскои свите 
верхнего миоцена.

Совершенно другая картина наблюдается в Приараксинском разрезе. 
Здесь как в нижне-среднеолигоценовых, так и в пресноводно-соленовод
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ных образованиях, наблюдались проявления нефти. Так, например, прояв
ление асфальтена было обнаружено в образованиях нижне-среднеолиго- 
ценового возраста, а запах нефти и закированность пород наблюдались в 
разрезе молассовой свиты.

Проявления газа наблюдались как в разрезе Приереванского, так и 
Прнараксинского районов.

В Приереванском районе слабые проявления газа наблюдались как 
в палеогеновых, так и неогеновых образованиях.

Так, например, в разрезе эоценовых пород, по данным стационарной 
газокаротажной станции, содержание горючего газа достигает 4,5%, а в 
олигоценовых образованиях оно составляет 3% и более.

В процессе бурения скв. № 4-р (Приереванский район) наблюдалось 
проявление газа. Отобранный газ из эоцен-олигоценовых пород изучен в 
лабораториях АзНИ.

Ниже приводятся результаты анализа газа:
Азот — 14,47%
Углекислый газ — 42,7%
Воздух — 26,20%
Метан — 9,84%
Как видно из приведенных данных, более 90% газа составляет азот, 

углекислый газ и примесь воздуха, а метан составляет лишь 9,84%.
Такого типа газ встречается в штате Ныо-Мексика в США {4], где 

имеют большое распространение молодые вулканические конусы.
Другая картина наблюдается в Приараксинском районе. Здесь так 

же получен газ из разреза олигоценовых и неогеновых пород.
Ниже приводится таблица, показывающая фракционный состав и 

удельный вес, а также содержание других примесей газа:

№№ 
п.п.

Глубина за
легания га
зосодержа
щего пла

ста, Л1

Фракционный состав в °/в 

2600-2564 99,53 0,37 следы следы следы 0,1 0,4 0,551

Как видно из таблицы, основным фракционным элементом газа, полу
ченного из верхнеолигоцен-нижнемиоценовых пород, является метан, ко
торый составляет 99,5%, а остальные углеводороды, за исключением эта
на, составляющего 0,37%, показывают следы.

Такого же состава газ был получен и из октемберянской свиты.
Сравнивая газ Прнараксинского района с газами Бакинского района 

замечаем, что по содержанию этана газ исследуемого района занимает 
промежуточное положение между трапными газами нефтяных месторож
дений Азербайджана, включая и Карадаг, и газами чисто газовых место
рождений, например Дуванного газа, который практически состоит из 
метана.
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По составу газ сходен с газами ряда нефтяных месторождений Азер
байджана (Орджоникидзе), в фонтанном газе которого содержание мета
на достигает 98%.

Анализируя приведенный материал можно отметить, что газы При- 
араксинского района по своему составу более близко стоят к газам изве
стных нефтяных месторождений, чем газы Приереванского района. Исходя 
из вышеизложенного считаем Приараксинский район более перспектив
ным, по сравнению с Приереванским районом, в отношении содержания 
газа в недрах.

Результаты гидрохимических исследований вод, как свободного дви
жения, так и пластовых, показывают, что воды Приараксинского района 
содержат нафтеновые кислоты, иод, бор и др. компоненты, указывающие 
на возможность наличия в недрах нефти и газа.

Анализируя весь приведенный материал, исследуемую территорию 
можно подразделить на следующие районы (фиг. 2):

схематическая прогнозная карта 
нефгп о газонос ности 
Араратской низменности и 
сопредельных с ней районов

Условные обозначения
Ж из пород неогена

Пленки нефти из в миоыемо
6 Горести и газ 
е-. АсфО-ЛЬ^С"՛ 

Эакирсоа ***■ -г породы
& Пластовые воды с содержанием ноертемовыл кислот. } и 3. 
р Пластовые воды С содержанием ЗяСу

Перспективно нефтеносный рамам.

МоЛОПврс пеетивмый район.

бесперспективный родом

Неизученный
9

ройОМк

Фиг. 2.
а) Бесперспективный, 
б) Малоперспективный, 
в) Перспективный.

Известия XV, 5—5
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а) БЕСПЕРСПЕКТИВНЫЙ РАЙОН

Бесперспективный район занимает территорию развития структур ан- 
тикавказского простирания и Ахавнатун-Енгиджинского горстового под
нятия.

Структуры этого района в основном размыты и вследствие туфоген
ного характера палеогеновых пород отсутствуют благоприятные коллек
торы.

В пределах Ахавнатун-Енгиджинского горстового поднятия боль
шинство горизонтов осадочных образований выпадает из разреза и уже 
в районе с. Звартноц лагунно-молассовая толща залегает непосредствен
но над фундаментом эопалеозойского возраста.

Приведенные данные послужили основанием для отнесения этих зон к 
бесперспективному району. '

б) МАЛОПЕРСПЕКТИВНЫЙ РАЙОН

Малоперспективный район охватывает Канакер-Егвардское плато, 
где развиты соляные структуры.

Соляные антиклинали и куполовидные тела образовались на фоне 
слабо дислоцированных (5—10—12°) пород эоцена, олигоцена и нижне
го миоцена, следовательно, в этом районе не имеются четко выраженные 
структуры, которые могли бы скопить в себе нефть и газ.

Однако насыщенность газом эоцен-олигоценовых пород позволяет от
нести эту зону к малоперспективному району.

в) ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РАЙОН

Перспективный район охватывает Приараксинскую зону. Здесь ярко 
выражены складчатые структуры, в которых констатированы проявления 
нефти в виде закированности пород, асфальтена и запаха нефти, как в 
олигоценовых, так и миоценовых породах. В указанных образованиях на
блюдались проявления газа.

* «

Кроме того, в водах застойного режима и в пластовых водах конста
тировано наличие нафтеновых кислот, иода, брома и других компонентов, 
указывающих на наличие в недрах скоплений нефти и газа.

На основании приведенных данных Приараксинский район по срав
нению с другими районами является наиболее перспективным.

Для выяснения перспектив нефтегазоносности Приараксинского райо
на необходимо произвести:

1. Сейсмическую съемку (крупномасштабную),
2. Геологическую съемку (крупномасштабную), с применением мето

дов морфометрической съемки.
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3. Гравиметрическую съемку (крупномасштабную).
4. Форсировать структурно-профильное бурение по всей зоне.
При получении положительных результатов следует приступить к раз

ведочному бурению.
X правление геологии и охраны недр 

при СМ Армянской ССР 
Экспедиция .Нефтеразведка*

Поступила 10.111. 1962.

II. ‘։. ԱՐ9.ՈԻՄԱՆՅԱՆ
ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԳՈԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԽՅ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ 

%ԱՎԹԱԳԱԶԱՐԵՐՈԻԹՅԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ՀԵՏԱԽՈՒԶԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նավթի և գազի որոնման աշխատանքները տվլալ շր^անում սկսվել է դե ռ 
1948 թ.։

(՝ացի այդ աշխատանքներից, այստեղ կատարվել են նաև քարաղի և ա/ր- 
վող թերթ արարերի պաշարն երի հաշվմ ան համար որոշակի հետախուզական աշ
խատանքներ։

Այդ աշխատանքների րն թա ց քում կուտակվել են մեծ քան ակ ութ յամբ փաս
տացի տվյալներ, որոնց ընդհանրացումը մեզ հանգեցրել է հետևյալին: Տվյալ
շրջանի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են վերին կավճի, 
լեոգենի, նեոդենի և չորրորդական հասակի նստվածքները։

Վերին կավճի և պալեոգենի ապառները ներկայացված են նորմալ <?

Աք ԼԱ -

ա ֊
յին նստվածքներով; Ծովային բնույթ ունեն նաև վերին սարմատի ապառները։ 
Նշված շե րտ ե ր ի հաս ակները որոշված է ֆա ուն ա յււ վ՝:

Վերոհիշյալ երկու հաստվածքների մեջ տ ե ղաղրված են լադունա յին աղա- 
բեր և կոնտինենտալ նստվածքներ, որոնց հ ա ս ակն երր որոշվում են ըստ նրանց % 
ստրատի գրաֆի ակ ան դիրքի։

Կուտակված տվյալների ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ այդ շրջա
նում տարածված ապառների լի թ ոֆա ց ի ալ հատկանիշները միանման չեն։

Վերին կավճի ապաոներր տարածված են շրջանի հյուսիս֊արևելյան մա
սում, և տեղադրված են տրանսգրեսիվ կերպով էո սլա լէո դո յ ան հասակի այլա
փոխված թ եր թ արա րե ր ի վրա։ Այս շրջանում վերին կավճի հասակի ապառները 
ներկայացված են ծովափնյա նստվածքներով։

Պալեոդենի (միջին և վերին էոցեն, ստորին և միջին օլիդոցեն) Հասակի 
ապաոներր շրջանի հյուսի ս - արևե լյան մասում նե րկայա ցված են տ ուֆոդեն ֊ 
նստվածքային ա պառներով, որոնց կազմը արևմտյան և Հ ա ր ա վ- ա րե մ տ յան 
ո լդդությա մբ աստիճան արար ։ի ո խ վոլմ է և արդեն Փարաքար գյուղի կտրված
քում նրանք ունեն համարյա նորմալ ծովային նստվածքների բնույթ։

Հոկտեմբերյանի շրջանի հենակետային ւորատանցքր կտրել է ստորին ե 
միջին օլիգոցենի նորմալ ծովային նստվածքներ, որոնք ներկայացված են սի- 
ջւսհատիկ և խոշորահատիկ ավազաքարերով։
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Հորատանցքերի և գեոֆիզիկական տվյալների վերլուծման Հիման վրա 
ուսումնասիրվո ղ տերիտորիան բաժանվում է չորս տեկտանական շրջանների,

որոնք միմյանցից անջատվում են տեկտոնակ ան խախտումներով։
I. Կովկասյան ուղղու թ յուն ունեցող ծալքերի տարծժան շրջան։
3. Հա կա կ ո վկ ա и յ ան ուղղություն ունեցող ծալքերի տարածման
3. Աղավնատուն-Ենգիջայի հորստային բարձրացում։

շրջ ան:

4. Աղային ս տ ր ուկտ ուր ան ե րի զարգացման շրջան: 
Աագի այս տվյալներից իմի են քերված նավթի ե գաղի երևակսւմն երր ե

ուսումնասիրվել են միջշերտ ային ջրերը։
Այղ բոլոր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել,
1. Աղավն ատ ուն-Են դիջա յի հորստային բարձրացումը և Տակակովկա и

/ան տարածում ունեցող ծալքերի շրջանը ոչ մի հ ե տ ա քրքր ութ յո ւն չի ներկա- 
(աղեում նավթ և գազ պ արունակելու տեսակետից։

2. Աղային ծալքերի տարածման շրջանում ( 4? ան ա քե ո-է) գվա րգ ի սարա
հարթ), ուր բացակայում են արտահայտիչ ծալքերը քիչ հետաքրքրություն է 
ներկայացնում նավթի և գաղի հետախուզման աշխատանքները շարուն ակ ե լու 
համ ար։

3. Մերձարաքսյան շրջանը համեմատած վե ր ո Տ ի շ յ ա լ շրջանների տետ 
ավելի մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում նավթի և գազի որոնման աշխա
տանքների համար։
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