
^изчичил иил иЬН'ЗПьъъьгг» ичилыггизь ЯЬЧПГЗЗЬЬГ 
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ Н А У К А Р М Я Н С К Ой с Ср

XIV! I 1968 3

СТРАТИ ГРАФИЯ

УДК 551 7(479.25)

Член-корреспондент АН Армянской ССР А. А. Габриелян, А. А. Толмачевский, 
П. Т. Шестаков

О возрасте и стратиграфическом положении Октемберянской свиты
(Армянская ССР)

(Представлено 29/111 1968)

Октемберянская свита составляет часть разреза мощного кайнозой֊ 
ского комплекса морских и лагунных отложений, развитых в северо-за
падной части Среднеараксинской впадины, и представлена песчано-гли
нистыми породами молассового типа.

Вопрос возраста и стратиграфического положения этой свиты в 
настоящее время приобретает первоочередное значение в связи с про
водившимися в этом районе поисковыми и разведочными работами на 1

•»Г ----- -

Разрез Октемберянской свиты ныне исследован тридцатью колон
ковыми и одиннадцатью глубокими скважинами. Детальное литолого
минералогическое и палеонтологическое изучение керновых материалов 
этих скважин позволяет уточнить возраст и стратиграфическое положе
ние рассматриваемой свиты и расчленить ее на более мелкие стратигра
фические единицы.

Отложения՝ Октемберянской свиты на полную мощность вскрыты 
' кважинами 1-оп., 6-р, 11-р, 14-р, 15-кармрашен, 21-к, 46-к, и др » 
мощностью соответственно—1834, 1735, 1701, 19 1 5 1 72 0 731 1369, 
1675 м.

В Кармрашенской скважине мощность Октемберянской свиты сок- 
ращена за счет общего уменьшения мощностей слагающих ее пачек, что 
обусловлено тем, что скважина расположена в пределах погребенного 
1|։>Д1ытия палеозойского фундамента—Кармрашенского локального от- 

сшельного гравитационного максимума. Вместе с тем, в других сква
жинах (6, 11, 15, 21), в которых вскрыты ее большие мощности, послед- 

гакже неполные, так как они расположены в зоне Октемберянского 
Поднятия, где верхняя часть разреза свиты размыта-

Октембе₽янская свита характеризуется однообразием разреза, от- 
' е 1 1етко выРаженных перерывов внутри свиты, а также бел

ил эхои сохранностью ископаемой фауны. Этим обусловлено՛ л£
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т0 обстоятельство, что среди исследователей не было единого мнения в 
отношении ее возраста и стратиграфического положения.

На основании детальных литолого-минералогических исследований 
керна и электрокаротажных материалов Октемберянская свита расчле
няется на три подсвиты, которые достаточно четко выделяются в разре
зах скважин и сопоставляются между собой.

Нижняя, глинисто-песчаниковая, подсвита, мощность которой ва
рьирует от 282 (скв. 15-кармрашен) до 1238 м (скв. 21—к), представле
на переслаиванием серых туфопесчаников, туфов, туффитов, алевроли
тов и глин с редкими прослоями (мощностью 0,5—1 м) известняков и и мергелей.

Туфы хорошо выделяются в разрезе своим пепельно-серым цветом, 
и на электрокаротажной кривой им соответствуют повышенные значения 
кажущегося сопротивления и сильно дифференцированная кривая ПС. 
По химическому составу они относятся к средне-основным литовитро- 
кластическим и витрокластическим породам, а по гранулометрическому 
составу среди них выделяются среднеобломочные (псамитовые) и мел
кообломочные (алевролитовые) разности.

Туффиты по гранулометрическому составу относятся к крупно-об
ломочным, среднеобломочным и мелкообломочным разностям. Пирокла
стический материал в перечисленных разностях туффитов в среднем 
составляет 45—50% и состоит из угловатых обломков вулканического 
стекла, базальтов, порфиритов, диабазов, спилитов и табличатых кри
сталлов андезин-лабрадора. Обломочная примесь составляет от 30 до 
50% и состоит из мелких обломков кварца, полевых шпатов, кремни
стых и ожелезненных пород, мусковита и биотита. Спорадически встре
чаются циркон, рутил, черный рудный минерал. Связующая масса со
ставляет от 15 до 40% и сложена мелкозернистым кальцитом и чешуй
чатым агрегатом полуизотропных глинистых минералов.

Туфогенные породы: туфоалевролиты. туфо-алевро-аргиллиты, со
держат примесь пирокластического материала от 10 до 25% и сцемен
тированы глинисто-карбонатным веществом, реже—вулканическим стек
лом.

Пелитоморфные известняки, встречающиеся в разрезах в виде от
дельных небольших прослоев (мощностью до 1 м), хорошо отбиваются 

'’•чектрокаротажной кривой узкими пиками с высоким кажущимся соп
ротивлением. Сложены они агрегатом мелкозернистого кальцита с нез
начительной примесью глинистых минералов.

Средняя, глинистая, подсвита сложена из однородных серых глин с 
Помощными прослоями алевролитов, песчаников и известняков.

Тлины по данным электронно-микроскопического анализа представ- 
•1ены высокодисперсными изометрическими и частично удлиненными 
Остинками, относящимися к двум различным по генезису разновидно- 
'Тям разбухающих минералов—новообразованному монтмориллониту и 
"'радированным гидрослюдам.

Высокая дисперсность изометрических частиц указывает на значи-
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тельную степень переработки и выщелачивания первичного материала 
в процессе переноса. Весьма мелкие новообразованные частицы свиде. 
тельствуют о том, что их отложение происходило в среде с пониженным 
содержанием калия. /

Минеральный состав глин довольно сложный; в них определены 
гидрослюда, монтмориллонит, бейделит (?), каолинит. Породы содер. 
жат также мелкие образования бурого органического вещества. __ О VВ составе верхней, песчаниковой, подсвиты значительную роль иг
рают туффиты, туфы и различные туфообломочные породы.

Данными буровых скважин (1-оп., 11-р, 15֊р, 21-к и др.) установле
но, что Октемберянская свита подстилается свитой пестроцветных мо
лассовых лагунно-континентальных отложений, имеющей сплошное рас
пространение по всей Среднеараксннской впадине от Нахичеванской на
ложенной мульды на юго-востоке и до нижнеахурянского՛ прогиба на 
северо-западе. Эта пестроцветная свита налегает трансгрессивно на раз
личные горизонты более древних отложений (от палеозоя до среднего 
олигоцена включительно), является базальным горизонтом мощного 
комплекса лагунно-континентальных и морских образований неогена, 
заполняющих Среднеараксинскую впадину, и знаменует начало верх
неальпийского орогенного этапа развития Антикавказа (1։2).

В Нахичеванской мульде пестроцветная свита (вместе с подстилаю
щей красноцветной свитой) налегает на отложения ннжпего-среднего 
олигоцена и перекрывается фаунистически охарактеризованными поро
дами тархана-чокрака (’). А

В Ереванском прогибе она несогласно перекрывает различные го
ризонты отложений нижнего-среднего олигоцена (Шорагбюоская свита) 
п согласно перекрывается гипсо-соленосной и Разданской терригенной 
свитами среднего-всрхнего миоцена. На основании этих данных возраст 
пестроцветной свиты, подстилающей Октемберянскую свиту, опреде
ляется как верхний олигоцен—нижний миоцен.

Перекрывается Октемберянская свита также пестроцветными тер
ригенными образованиями конкского горизонта и сарматского яруса, 
которые обнажаются в правобережной части р. Араке, в мульдовой ча- 
< ги Кульпинского соленосного бассейна, а в Октемберянском районе 
обнаружены в ряде скважин (1-оп., 2-герань, 15-кармрашен, 23-к, 25-к, 
28-к, 30-к и др.). Яг '

Конк-сарматский возраст указанных пестроцветных отложений, пе
рекрывающих Октемберянскую свиту, устанавливается следующими 
данными.

Е Грузинской комплексной лаборатории ВНИГНИ 3. А. Имнадзе 
были проведены микропалеонтологические исследования образцов из 
скважин 19-к, 25-к, 27-к. В образцах взятых из скважины 25-к в интер
вале 800—826 м и ниже определен следующий комплекс: Nonion 
diinoviczi Wof ’ Streblu$ beccarii (Linne), Miliolina cf. callarisO.A

' Consobrltta (Orb.) var. hitens Reuss, Mil. cf. perlucida BogdJ 
1 ext ul aria sp. I
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Из той же скважины в интервале 167—800 я определен сармат
ский комплекс фауны: Cyprideis llttoralis (Brady), Сур. punctillata 
(Brady), Сур. sarmatica (Zal.), Ilyocypris gibba (Ramd.) и др.

В образцах из скважины 25-к, происходящих из нижней части раз-
реза верхней пестроцветной толщи, В- А. Крашенинников определил 
следующие формы: Quinquel ос ulina gracilis Karrer, Q. micro don
iReuss), Triloculina inornata d’Orb., Streblus beccarii (L.) датирую
щие конкский возраст вмещающих отложений.

В аналогичных отложениях скважины 28-к. в интервале 983—992 м 
встречены многочисленные, но плохой сохранности, представители No
tion близкие к Nonion martkobi Bogd., которые по заключению В. А. 
Крашенинникова встречаются в конкских отложениях Грузии и Сев. 
Кавказа.

Все эти данные доказывают конк-сарматский возраст перекрываю
щих Октемберянскую свиту отложений, установленный раньше на осно
вании руководящих форм моллюсков (2).

Таких образом, возраст Октеберянской свиты на основании ее стра
тиграфического положения достаточно точно определяется как средний 
миоцен, что подтверждается также данными ископаемой фауны и флоры 
(спорово-пыльцевой анализ). Наиболее богатый в видовом отношении 
спорово-пыльцевой спектор был встречен в скважинах 18-к, 19-к, 21-к, 
25-к, 27-к. В скважине 18-к из интервала 228—1004 я К. Е. Аристовой 
были исследованы 20 наиболее полно охарактеризованных пыльценос- 
ных образцов. По ее заключению в пыльцевых спектрах преобладают 
пыльцы голосемянных из сем- Pinaceae и на 50—70% представлены ро
дом Pinus.

Среди пыльцы покрытосеменных — (25֊ 30° 0) доминирует пыль- 
па широколиственных сем. Juglandaceae с родами Cary a, Engelhar- 
р Ju glans, сем. U Imaceae, Eagaceae с родами Quercus и Carta- 
т.

Пыльца Betulaceae (3—7%) представлены родами Betula, Almus 
я единичными Corylus. В количестве 10—20% встречена пыльца сем. 
tiguminosae. Споры представлены родами Anemia, Polypodium, ре- 
k Selaginella.

Аналогичный спорово-пыльцевой спект был встречен в четырех 
образцах скважины 25-к (интервал 189—198, 321—331, 885—894 и 894—
л6 -и). Здесь в нижних двух образцах наблюдается увеличение содер- 
*ания пыльцы широколиственных (до 30%) за счет сем. 1Лтасеае, 
< споро-пыльцевой спектр тяготеет к среднему миоцену. Споровопыль- 
*в°й спектр из образцов скважин 27-к соответствует по возрасту нпж- 
ей части среднего миоцена, при этом пыльца голосеменных доминирует 

РОД покрытосеменными.
По заключению К. Е. Аристовой спорово-пыльцевые спектры ука- 

ОДных выше образцов имеют черты сходства со спектрами гнпсоносно-
Сносной свиты 11риереванского района и разданскими спектрами, 
данными Я. Б Лейе.
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Весьма ценный микропалеонтологический материал получен По 
скважине 22-к, в которой в интервале 687—697 м из отложений глини
стой подсвиты Октемберянской свиты Т. Л. Лубенниковои определена 
ЬутпосуМеге с/. ։8с1юкгаке1Ш8 Биэт, характерная для чокракского 
горизонта среднего миоцена.

По всему разрезу Октемберянской свиты встречаются рыбные остат
ки, пресноводные моллюсики и остракоды миоценового возраста, изу
ченные П. М. Асланяном и С. А. Бубикян (3).

Исходя из приведенных палеонтологических данных, мы склонны 
с некоторой условностью отнести глинистую подсвиту Октемберянской 
свиты к чокракскому горизонту, а вышележащую песчаниковую подсви
ту—к караганскому горизонту. Н

Октемберянская песчано-глинистая свита по возрасту соответствует 
среднему миоцену и является фациальным эквивалентом гипсо-солено- 
сной свиты Ереванского и Арташатского прогибов. Последняя также, 
как и Октемберянская, подстилается пестроцветной молассовой свитой 
и перекрывается фаунпстически охарактеризованными отложениями сар
матского яруса. этНН

Установление среднемиоценового возраста Октемберянской свиты 
позволяет более уверенно говорить о нижнемиоценовом-верхнеолигоце- 
новом возрасте подстилающей пестроцветной свиты. Эта свита в Прие- 
реванском районе несогласно залегает на различных горизонтах Шо- 
рагбюрской свиты нижнего-среднего олигоцена, а в Октемберянской 
районе, как указывалось выше, подстилает одноименную свиту среднего 
миоцена. Ь И

Ереванский государственный университет
КНИГНИ

Հայկական ՍՍՀ ԴԱ ո|>ակ|ւ<յ-անւ)ամ Ա. չ. ԴԱՐՐՒՒՀՅԱՆ, Ա. Ա. ՏՈԼՄ1ԼՋէ)ՎՍհԻ. 
Պ. Տ. ՇԵՍՏԱԿՈՎ

«ոկտԼс/рЬրյւսն|յ շէրտախմրի (2Ս1Ա) հասակի ու ստրսււոիդրաֆիսւկան 
դիրքի մասին

Հոկտեմբերյանի շերտախումբը կազմում է Արարատյան դո ղավորութ յան հյուսիս-արևմտյան 
մասում տարածված կայնոզոյան հասակի ծովային ու Լագունային նստվածքների հզոր կոմպլեքս 
մի մաւյր և բաղկացած է մոԼասա/ին բնույթի կավա - ավազ աքար ա յին ապարներից։ ՀՍՍՀ տերի

տորիայում տարվող նավթի ու գաղի որոնողական ու հետախուզական աշխատանքների կապակ

ցությամբ Հոկտեմբերյանի շերտախմբի հասակի ու ստրատիզրաֆիական դիրքի ճշտման հարՅէ 
ակտոսպ նշանակություն ունի, Այժմ այղ շերտախմբի ապարները ուսումնասիրված են բազմակ 
■ որատանցքերով և ստացված են մեծ թվով նոր տվյալներ, որոնք հնարավորություն են տաւի" 
ւ / I1 որււշեքու Նրա .ասւսկն ու ս տ ր ա տ ի գր ա ֆի ա կ ան դիրքը, ա]1 նաև ստորաբաժանել 

ւս վ ե լ ի մանր հասակային միավորների, I !
11-11 ^Հւաւներւ, ապացուցում են, որ' 1. Հո կս, եմ ր ե ր շանի շեՐտախումր(. միէին միո,,^ 

/ և համարվում ( Երեանի ու Արուաշաւոի ս,յյարեր հաուովաէքի

՚ ՛""՛ '■'■'’ք/'1'" նույնպես, ինչպես ե Հոկւոե մրեր շւսնի շե ր տ ա խ ում ր ր, տեւշացրվաէ է «»«^1 
Ւաշաարցեա շերաախմրի վրա ե էաեկվաե է ֆաոլնաշով րնռթացրվող վերին միոցենշան I 
վաերներով (լ.րա„անի հասավաեց), Հոկաեմրերշանի շերաախմրի միքին, կամ վավաշին |
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պետք է վերադրել չոկրակի հորիզոնին, իսկ վերին կամ տուֆա-աւք աղաքարա յին 
^աշերտախումբը' կարւսդանինւ

2. Այս նոր տվ յա/ներր ավելի ,ամոզիչ են դարձնում այն կարծիքը, որ ստորին խայտա-

իս, շերտախումբը վերին о լի դո ց են - и տ ո ր ին միոցենյան հասակի է, քանի որ նա Երևանի շըր

քննում աններդաշնակ է ծածկում ստորին-մ իջին օլիդոցենյան նստվածքներին, իսկ Հոկտեմբեր

էսւնի շրք անում, ինչպես արդեն նշվեց, ծածկվում է մ իքին միոցենի շերտախմ բով։
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