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Краткая минералогическая характеристика глинисто- 
песчаникозой толщи Шорагбюрской антиклинали
При комплексном изучении третичных отложений Шорагбюрской ан

тиклинальной долины Армянской ССР, проведенном впервые Институтом 
Геологических Наук в 1948 году, авторами данной статьи проводились 
петрографо-минералогические исследования пород глинисто-песчаниковой 
толпы Шорагбюрской антиклинали. Работы были связаны с разрешением 
некоторых практических задач.

Определение минералогического состава пород представляло интерес 
не только с целью корреляции и детализации геологических разрезов, но 
имело большое значение для решения вопросов, связанных с палеогео
графией палеогена.

Шорагбюрская антиклинальная долина расположена в 5—6 км. юго- 
восточнее г. Еревана и южное водораздельного хребта, начинающегося от 
ЮЗ склона Гегамского хребта, отделяющего бассейн р. Азат от бассейна 
р. Раздан (Занга).

В ядре антиклинали выступает мощная толща глинисто-песчаниковых 
пород. По данным К. Н. Паффенгольца возраст этой толщи определяется 
как средний и верхний эоцен, тогда как А. А. Габриелян толщу относит 
к нижнему и среднему олигоцену. Микрофауннетические исследования, 
проведенные Н. А. Саакян, подтверждают нижний и средний олигоцено- 
вый возраст этих пород.

В литологическом отношении эта толща представлена песчаниками, 
глинами и, отчасти, тонкими прослоями мергелей, встреченными преиму
щественно в верхней части толщи.

Песчаники по петрографическому составу относятся к полимиктово- 
алевролитовому типу с известковистым цементом. Преобладают обычно 
их грубозернистые разности. Цвет их от темно-серого до желто-бурого. В 
них доминируют плотные темно-серые разности с шаровидным обликом; 
шары песчаников как бы погружены в более рыхлые,желто-бурые песча
ники. Встречаются также матрацовидные разности песчаников средней 
плотности. Песчаники характеризуются обильным содержанием остатков 
флоры и фауны. Песчаники приурочены в основном к нижней половине 
толщи, где они отделяются друг от друга пластами глин от нескольких



16*2 А. А. Адамян и И. Г. Гаспарян

сантиметров до .метров. Цвет глин от темно-серого до бурого и в них так
же часто наблюдаются остатки флоры н фауны.

Детальному минералогическому исследованию были подвергнуты об
разцы пород глинисто-песчаниковой толщи СЗ и 1ОВ крыльев Шорагбюр- 
ской антиклинали, на основании чего указанная Толща ориентировочно 
может быть разделена на две свиты, охарактеризованные определенным 
комплексом минералов: пирит-магнетитовая, занимающая нижнюю часть 
толтн. мощностью 150 .м. и магнезитовая—всю остальную часть се.

Вообще в .минералогическом отношении изученная толща, весьма 
однообразна. Обнаруженные минералы тяжелой фракции по частоте 
встречаемости могут быть газ делены на пять групп. Почти поисемсстн.чу 
распространение имеют: магнетит. обыкновенная роговая обманка, и био- 
тит. Второе место занимают гранат, эпидот, глаукофан. Среднее распро
странение хлорит, глауконит, сфен, апатит, цоизит; редко встречаются: 
актинолит, ильменит, пирит, авгит, диопсид, мусковит, а сш ՝ реже—ру
тил пикотит, мсланит, базальтическая роговая обманка н гиперстен. Ко
рунд. турмалин н тремолит встречаются только в некоторых образцах. В 
отношении некоторых минералов (магнетит, пирит, обыкновенная роглюти 
обманка, ильменит, эпидот) наблюдаются резкие количественные измене
ния по всей толше. Так. количество магнетита варьирует от единичных 
зерен до 30%; преобладают образцы с содержанием магнетита от 15 до 
2Q%. Обыкновенная роговая обманка встречается от редких зерен 
до 40%, с преобладанием образцов, с содержанием от 10 до 15®/<յ. Коли
чество эпидота варьирует от редких зерен до 10%; чаше встречаются про
бы с редкими зернами эпидота. Ильменит встречается в количестве от 
единичных зерен до 20%; преобладают пробы с содержанием ильменита 
до 10%. Содержание остальных минералов тяжелой фракции определяет
ся редкими зернами.

Легкие минералы глинисто-песчаниковой толщи представлены поле
выми шпатами, среди которых попадаются свежие зерна плагиоклаза из 
ряда андезина и зерна в стадии различной степени разложения. Встре
чаются полевые шпаты, напело каолнннзированные. Кварц встречается в 
небольшом количестве. Редко попадаются вулканическое стекло и облом
ки пород, преимущественно эффузивных В шлифах же под микроскопом 
вулканическое стекло и обломки различных пород обнаруживаются зна
чительно больше, чем при исследовании фракции 0,21—0,01 иммерсион
ным методом.

Для выяснения палеогеографии века имеет большое значение реше
ние вопроса—какие материнские породы являлись источником разруше
ния сноса и отложения для пород Шорагбюра. Этот вопрос не .может 
сейчас найти своего окончательного решения, так как петрографическое в 
минералогическое исследования третичных отложений только начинаются 
в собранный материал пока еще не достаточен для вынесения определен-» 
ных выводов. Однако, по предварительным данным можно сказать, что 
наличие обломков эффузивных пород (гл. обр. андезитов) плагиоклаза
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средней основности в легкой фракции, незначительное содержание пирок
сена н сравнительно большего количества роговой обманки в тяжелой 
фракции говорит за то, что бассейн питался материалом, сносившимся из 
областей, где были развиты породы средней кислотности. Ассоциация ми
нералов, характерная для исследованных осадков, напоминает комплекс 
минералов, слагающих породы Памбакского хребта. Это дает основание 
полагать, что источником питания Шорагбюрского олигоиенового бассей
на, возможно, являлись породы Памбакского хребта.

Следует отметить однообразие в составе руководящих минералов в 
синхронных образованиях различного литологического состава: песчани
ков, алевролитов и глнн-глкнисто-п^счаниковой толщи нижнего и средне
го олигоцева как северо-западного, так и юго-восточного крыла. Иначе 
говоря, несмотря на различные структурные особенности пород, минера
логический состав их более или менее одинаков.

Установление н уточнение минералогического состава пород Шораг- 
бюрской толщи, кроме теоретического интереса, имеет безусловно и прак
тическое значение.
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Շոոաղրյւււրի ւսն Աէիկլինային հովտի երրորդական նиտված քնե րի մի- 
ներայող իական կազմի ո ւ սու (Пни и ի բութ ր։ ւն ր հն ա րսէվո ր ու թ յուն տվեց կա֊ 
վա~ ա վ ա ղա քւս ր սւ յ ի^ւ շերտաիււււմրը րամանել երկու մասի, որոնք րնորոշվում 
ևն որոշակի միներицшյին կաք պլեքսնե բով'

1) պիրի in — մաղն ե տիտտ յին (շ երտաիւ մրի •• աՈրին մասի
2j մ աղն և սւ ի տա յ ին (շե րսւա իւմ րի վերին մասի
Ընդհանրապես նկատվում որ շեբսւաիւմ րի միներալոդի ական կաղ- 

մու թյուն ը միատեսակ կ: ՞Օ՚անբ ֆրակցիա յի մեջ հա յան արե րված միներալ
ներն ըստ հանդիպման հաճաիւա կի tn.Է/յան կարեքի Է րամանել հինդ իւմրիր

Ամենատարածված միներալներից են՝ մ աղն ետ ի ՛որ, հսբնրլենղր, բիււ- 
տիար, երկրորդ տեղն են գրավում դրանոոոր, Էպիդուււր ե ղրսւո կոֆանը. 
միջին տարածումն ուհեն՝ քլորիտը, դբաււկոնի ար, սֆենբ, ապատիտը, 
Յ^իղիտը. հազվադե պ են' ակւո Ոք ի տ ը, իրք են ի տ ր, ւդի ր ի տ ր, ավդիտը, դիոպ- 
ս[ւտը, մուսկովիտը» ի,1կ ավելի հազվադեպ' րուտիլը, պիկոտիտր, ցելես- 
տի՚ււը, 'մեչա'հի ար, րադ։սլտային հորնրլենղո ե դիպերսսւենրէ

Թեթև ֆրակցիան ներկայազվաե կ դաշտային շպաթներով, դյխա֊ 
վււրապես անդեղին" վ, որոնք հա ճ տ խ տ կ ի կրում են տարբեր աաո իճանի 
քայքայման հետքերւ 'կվարցին հան դի պ ե / են ք չն շ ին քան ակու թ յա մ ր. հազ
վադեպ են նաև էֆուզիվ ապաոների րեկոր^ւերըւ

Ն լնելով տվյալ միներալների կոմպլեքսից, կտրեթւ Է ենթադրել, որ 
քայքայման են ենթ արկվել միջին թ թվա թյուն ունեցող ապսաներ ըւ ^ե
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կա վար մ ինե րալհև ր ի կոմպլեքսը հ իշե ցն II ւմ է Փամրակի լեռնաշղթայի 
ապառները կազմող կոմպլեքսը։ Այգ հիմք I, տալիս մեղ ենթադրելու, որ 
կավա-ավազաքարա յին շերտախմբի ա ո ւս^ա ց մ սւն սկղրն ա դրյ ու ր ր, հսււք անա
րար, հանդիսացել են Փամրակի լեռն տշղթա յի ապառները,

նկատվռ, մ կ նաև, որ տարբեր կաոուցվածք ունեցող ապառները (կավ, 
ավազաքար, ալեվրոլիտվ ունեն համարյա միանման միներալողիական 
կազմ ութ յուն ր,

Այսպիսով, ապառների մինեըալսղիտ կան կազմության ուսռւմե աս ի - 
րութ յուն ր ե մշ տումր, րացի աես ական ից , Ունի նաև մեծ գործնական նշա
նակություն այն իմաստով, որ այգ ապառների կոլլեկտորային հատկու
թյունները սևրտււրևն կապված են նրանց միներալոդիական ու զրանուլո- 
մ հարական կազմ и ւթ յան և թափանցության ու. ծակոտկենության հետ։

ԱշՒա սւ ան քն ե' ր ի ավարտումը վե ր^ն ական ա պես կլրրւ.ծի Հայաստանի 
երրորդական շրՀաէեի նստվածքների կոլլեկտորս։յին հ ատկությունների 
հարցը,
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