
dered. Obtained data on the geological environment intense condition 
during the ore formation various stages promote the clearing up the 
structure control physical nature as well as the elaboration of prospec
ting criteria.
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ИСТОЧНИКИ АНОМАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПОТОКА НА
ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОЙ ССР

В соответствии с представлениями полиморфно-адвекционной гипотезы рассчи
таны значения аномального теплового потока, связанного с геосинклпнальнои склад
чатостью (30 лглн. ле?) и последним этапом магматической активизации (6 лглн. лет).

Приводится кривая пространственной аномалии Малокавказской геосинклинали 
вдоль профиля Маркара-Пойлы, занимающая промежуточное положение между 
рассмотренными значениями теплового потока. Приведена также кривая глубинного 
распределения температур (до 150 км). | I

Тепловой поток (ТП) на территории Армянской ССР существен
но выше, чем во многих других регионах Закавказья: средние его вели
чины составляют 70—80 мВт)м\ что значительно превышает обуслов- м иленные радиоактивным распадом в земной коре и верхней мантии ве
личины фонового теплового потока, составляющие в среднем 50 мВт/м2 
[2]. Очевидно, что фиксируемые аномалии связаны с глубинными про
цессами, геологическим проявлением которых являются альпийская 
складчатость в геосинклинали Малого Кавказа и молодой, миоплио- 
ценовый магматизм в центральной части территории Арм. ССР. Поэ
тому кажется логичным предположение, что источники тепла, обуслов
ливающие аномалию, располагаются в недрах частей региона, охва
ченных указанными активными геологическими процессами. Этот вы
вод подтверждается и сравнением аномальных ГП с геологическими 
данными: максимум распределения ГП пространственно совпадает с 
центральными частями геосинклпнальнои складчатой зоны и областью 
вулканизма [8].

Для интерпретации аномальных ТП необходимо прежде всего дати
ровать указанные активные геологические процессы. По данным работ 
[], 4, 6], возраст геосинклпнальнои складчатости можно оценить в 
25-4-30 млн лет, а возраст последнего этапа магматизма— в Ьмлн. лет. 
Судя по составу вулканогенных пород (преимущественно основному), 
можно предположить, что этот этап магматизма отличается от презы- 
душих, непосредственно связанных с геосинклинальным развитием тер
ритории, и представляет собой дополнительный вид активизации.
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В соответствии с представлениями полиморфно-адвскционной ги
потезы, применяемыми для интерпретации тепловых аномалий во мно
гих районах геосинклинальной и разломно-магматической активиза
ции, тепловые источники в недрах региона представлены серией пос
ледовательно всплывающих астенолитов—масс перегретого и частично 
расплавленного вещества больших глубин [5]. Используем этот под
ход для объяснения наблюденных на территории АрмССР тепловых 
аномалий.

На сейсмогеологическпй профиль Маркара-Пойлы, пересекающий 
вкрсст простирания Малокавказскую геосинклиналь, нами были пере
несены все наблюденные значения ТП параллельно границам тектони
ческих зон, вдоль профиля проведен средний уровень фонового пото
ка (рис. 1).

Рис. I. Пространственная аномалия теплового потока Малокавказской геосинклинали. 
1. Значения ТП по территории АрмССР, приведенные на профиль Маркара-Пойлы. 
2. Аномальный тепловой поток, связанный с геосинклинальной активизацией. 3. Ано
мальный тепловой поток, связанный с геосинклинальной и магматической активиза
циями. 4. Уровень фонового теплового потока вдоль профиля Маркара-Пойлы. 5. Ис

точники геосинклинальной и магматической активизаций.

Расчет аномального теплового потока выполнялся по формуле [5]:

А Та

4/Пат/

где АГ—аномальная температура в центре интервала глубин, зани
маемых данным! астенолитом;

а—теплопроводность среды, принимаемая равной 2,5 Вт/м°С;
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д—температуропроводность, 6.10 7 лг2/с;
т/—время;

Л ; л»—глубины кровли и подошвы источника тепла;
л։; Л-“—расстояния от точки расчета до краев источника по Ух» У 2 

соответствующим координатам.
Ширина геосинклинальной зоны примерно равна 160 км [1, 4], а 

теплового источника взята несколько уже —100 км. Такие размеры ис
точника тепла (ИТ) соответствуют обычным для узких геосинклииаль- 
ных регионов, как Малокавказская геосинклиналь. Подбор размеров 
ПТ по аномальному тепловому потоку оказался излишним.

Ширина ПТ магматической активизации была подобрана так, что
бы наилучшим образом объяснить разницу между наблюденными ТП 
и суммой фонового (радиогенного) потока и эффекта геосинклиналь- 
лого и магматического источников тепла. Учитывая имеющиеся дан
ные о том, что район, охваченный миоплиоиеновым магматизмом, зна
чительно уже, чем геосинклипальная зона, и центр зоны проявления 
магматизма нс совпадает с центром геосинклинали, ширина источни
ка тепла магматической активизации была принята равной 30 км, а 
его центр относительно центра геосинклинальной зоны смещен вкрест 
простирания на 25 км.

На основании рассчитанных по формуле (1) значении 111, с уче
том радиогенного фона была построена кривая пространственной теп
ловой аномалии Малокавказской геосинклинали, которая хорошо со
гласуется со средними наблюденными (без поправок) значениями ТП 
(рис. 1). Значительные расхождения с полученной кривой имеют место 
в пунктах, где наблюденные ГП явно завышены за счет гидротермаль
ных процессов (в районах выходов термоминеральных вод), а также в 
пунктах, где величины наблюденных потоков ниже радиогенного фо
на, что, как было отмечено в [3], вероятно, связано со структурны
ми эффектами.

Далее были рассчитаны глубинные аномальные температуры по 
формуле [5]: 

(2)

где обозначения тс же, что и в формуле (1).
При построении кривой распределения глубинных температур 

(рис. 2) был учтен также эффект тепловой энергии, выделяющейся 
при радиоактивном распаде. Для расчета температур, связанных с теп
ловыделением при распаде радиоактивных элементов, размещенных в 
земной коре и верхней мантии, был использован ссйсмогеологический 
разрез по профилю Маркара-Пойлы [6], теплопроводность в мантии 
(՝ыла принята равной 2,5 Вт(м.'С, а для «базальтового» и «гранитного» 
слоев была определена уже в зависимости от температуры на данной 
глубине: в «гранитном» слое она изменялась от 2,9 до 2,0 Вт!м.°С, а в 
«базальтовом» слое—2,0 Вт!м.°С.

Как видно из рисунка 2, в двух интервалах глубин—17—23 км и 
70 100 км, где кривая глубинных температур перекрещивается с со
лидусом пород кислого состава в присутствии воды и солидусом «су
хою» пиролита соответственно, возможно частичное плавление ве
щества. Такой результат сопоставим с данными магнитотеллурическо- 
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т°с I

Рис. 2. Распределение глубинных температур. 1. Кривая распределения 
глубинных температур. 2. Солидус «сухого» ппролита. 3. Солидус по
род кислого состава (или пород амфиболитовой фации метаморфизма) 

в присутствии воды.

го зондирования [9], по которым примерно на таких же глубинах фик
сируются зоны повышенной электропроводности, вероятно, связанные 
с образованием метаморфических, дегидратированных пород и, воз
можно, частичным плавлением.

Подобные источники тепла в недрах могут создавать в граничных 
районах тепловые напряжения (и, следовательно, упругие напряже
ния), которые в силе привести к неоднократному разрыву сплошно
сти пород. Этим можно, помимо блоков, объяснить существование 
сейсмогенных зон на территории Арм. ССР.

Таким образом, геологическую активность и аномальные тепловые 
потоки можно объяснить процессами адвекции в верхней мантии. Ко
нечно, приведенные соображения о природе зон частичного плавле- 

5)



нпя в коре и верхней мантии и сейсмогенных зонах нсдоста ючно точ
ны и конкретны. Для достаточно полного решения затронутых нами 
вопросов необходимо построение комплексной геофизической модели 
тектоносферы территории республики.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ՐՆԱՏԱՐԱԾՐԻ ԱՆՈՄԱԼ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ ԱՂՐՅՈԻՐՆԵՐԸ

Ամփոփում

Պոլիմորֆա ւին֊ ադվեկցիոն Հիպոթեզի դրույթներին Համապատասխան 
հււշվված են դե ո ս ին կլին ա լա յին ծալքավորման (30 մլն. տարի առաջ) և 
մադմատիկ ակտիվացման վերջին էտապի (6 մլն. տարի առաջ) Հետ կապ֊ 
ված անոմալ ջերմաթրն Հոսքի արժեքները'

Մարգարա—Պո /լի կտրւէածքի երկայնքով կառուցվել է Փոքր Կովկասի

ւլ ե ո սինկլին ալի սւարածքա/ին անոմալիա լի կորը, nPP մոտավորապես միջին 
դիրք է դրավւււմ ջերմալին հոսբի ղ Հւ տ ա բկ tj ա ծ արժեքների նկատւ/ամրլ ԿԱ1֊ 
սուզված Լ նաև ջե ր ւ) ա ս in իճանն և ր ի fn ո բ <քա j ին բաջխմ ան կորը (մինչև 150 կմ)է

K. Տ. VARTANIAN, N. M. YAKOBIE

SOURCES OF THE ANOMALOUS HEAT FLOW OF THE 
ARMENIAN SSR TERRITORY

Abstract 

a

According to the statements of the polymorphic-advection hypothe 
sis the values of the anomalous heat flow are calculated being connec- 
ed with the geosynclinal folding (30 mln. years ago) and the magmatic 
activization latest stage (6 mln. years ago).

Along the Markara-Poille profile the spatial heat flow anomaly 
curve of the Minor Caucasus geosyncline has been compiled. The curve 
of temperatures abyssal distribution (up to 150 i<m) has been also con
structed. 1
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК:551.24.054(479.25)

А. В. ВАРДАНЯН, Г. Р. МКРТЧЯН

О ТРЕЩИНОВАТОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД ДИЛИЖАНСКОЙ 
СИНКЛИНАЛИ

Изученная территория в структурном отношении занимает севе
ро-западный сегмент Присеванской мегасинклинальной зоны [1] и рас
положена между устьями р.р. Блдан и Гетнк, общей площадью 
52 км2. Область эта достаточно изучена, и геология се вкратце тако
ва |[2, 3, 5].

Дилижанская структура сложена вулканогенными, вулканогенно- 
осадочными и угленосными образованиям.« палеоген-неогена, а также 
осадочными породами верхнего мела выступающими в ядрах антик
линальных складок.

Интрузивные комплексы представлены разными формациями. Они 
внедрялись в интервале времени между средним и верхним эоценом, 
в олигоцене и миоцене в следующей последовательности: I цикл—габ- 
броиды, диориты, сиенито-граннты, щелочные сиениты, гранитоиды; 
II цикл—габбро-диориты, гранитоиды и экструзии кислого состава.

В зонах контактов внедрившихся тел с вмещающими породами 
широко распространены гпдротермально-контактово-измененные по
роды. Дайки района в основном кислого и среднего составов, кроме 
крупных силлообразных-диабазовых.

Дилижанская синклиналь имеет субширотное простирание и про
тягивается от г. Халаб на западе до склонов г. Мурхуз на востоке,от 
параллели г. Маймех на юге, до параллели г. Анри на севере. Длина 
складки около 30 км, ширина примерно 15 км, амплитуда опускания 
мульды минимум 4 км (рис. 1).

Мульда синклинали сложена верхнепалеогеновыми, плиоцен-плей- 
стоценовыми образованиями, континентальными олистостромами, кры
лья—палеогеновыми. Южное крыло складки довольно крутое по отно
шению к северному.

В результате детальных геологических съемок и дешифрирования 
аэрофотоснимков удалось не только изучить складчатую и разрывную 
тектонику данной территории, но и выяснить имеющие широкое раз-
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