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С В. МАРТИРОСЯН

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕШИФРИРОВАНИЯ 
СУБИНТРУЗИВОВ и ДРУГИХ ОБРАЗОВАНИИ 

В УСЛОВИЯХ АРПИНСКОГО СИНКЛИНОРИЯ

Использование материалов аэрофотосъемки в последние годы наш
ло широкое применение в геологических исследованиях Управления гео
логии СМ Армянской ССР и является неотъемлемой частью в общем ком-
ллексе проводимых детальных геолого-съемочных, поисковых, картососта
вительских и других работ. 1

Не ставя перед собой задачу затрагивать общие вопросы прнмене-
ния аэрофотометодов в геологических исследованиях вообще, поскольку 
они изложены в ряде руководств и учебников, в настоящей статье оста
новимся лишь на некоторых особенностях геологического дешифрнрова- 
пня аэрофотоснимков, ограничивающихся рамками Айоцдзорского райо
на. где были проведены полевые тематические работы по выявлению воз- 
можпостей геологического дешифрирования аэрофотоснимков, и на вы 
борочных нескольких аэрофотоснимках покажем практические стороны 
данного метода для решения ряда важных геологических вопросов и, в 
первую очередь, для изучения субинтрузивов. При этом следует учесть, 
что приведенные примеры отображают лишь некоторые детали геологи
ческого строения сложнопостроенного Арпинского синклинория, выпол
ненного в основном отложениями палеогена и не исчерпывают все много
образие геологической информации, которую можно получить от аэро 
снимков. Необходимо отметить, что для данного района дешифрирова
ние аэроснимков применяется впервые, а ранее площади, охваченные 
снимка ми, иллюстрированные в настоящей статье, на геологических као-
тах показывались как перасчлененные вулканогенно-осадочные отложе
ния среднего эоцена, несмотря на то обстоятельство, что указанные чер
но-белые аэрофотоснимки, выполненные не геологическими организа
циями, вполне могут быть использованы для производства региональ
ных геологических исследований. у ’О

Получение максимальной геологической информации от аэросним
ков, как известно, зависит от геологических и геоморфологических ссо 
бенностей исследуемой территории, тесно взаимосвязанных друг с дру
гом в очень сложных и разностепенных соотношениях. Это хорошо выра
жено на южном склоне Айоцдзорского хребта и многих других участках, 
где зависимость строения рельефа от геологической обстановки прояв
ляется не только в мега- и макроформах рельефа, но и особенностях 
строения микрорельефа. Причем, это отображается не только на хорош*՝ 
осаженных участках, но и там, где они перекрыты небольшим чехлом 



'кшифьиров.’ннс субинтрузивов Арпинского санкчинория 3|

современных отложений. Здесь хорошо выделяются отдельные формы 
микрорельефа, обусловленные избирательной эрозией в разнозернистых 
есчаниках, туффитах, алевролитах, туфоконгломератах и т. д. средне- 

юценового возраста, выраженные в виде небольших линейно-располо
женных гривков на фоне сравнительно плоских понижений, которые точ- 

о соответствуют простиранию отдельных литологических комплексов.
На фоне указанных образований своеобразными положительными фор- 

а ми микрорельефа безошибочно выделяются субинтрузивные и суб- 
,.\лканические тела, в которых полностью или частично отсутствует 
слоистость. Внутри них зачастую по тональным вариациям и относптель- 

> положительным формам рельефа опознаются более плотные и све
жие разновидности вышеперечисленных пород.

В условиях однообразного литологического состава пород разев
ается однородный рельеф, осложняющий дешифрирование внутреннеч 
\ структуры. Такие формы рельефа широко развиты в мощных алг- 
ролитах и песчаниках среднего эоцена. Кроме литологического дешиф- 
ирования на аэроснимках по морфлогическим критериям и характер- 

юму рисунку речной сети, а также по более темным полоскам более гу
той растительности с достаточной степенью уверенности распознаются 

разрывные нарушения.
Теперь перейдем к выявлению критериев дешифрирования некото- 

ых геологических элементов трех участков .Арпинского синклинория 
о приведенным выборочным аэроснимкам.

Первый участок (фиг. 1а, 16) выбран на южном склоне массива го- 
' Ы Тексар (Текетолдураи), второй (фиг. 2а, 26)—севернее сел. Зарлтап, 

третий (фиг. За, 36)—в бассейне нижнего течения реки Гер-Гер.
На первом участке (фиг. 1) распространены среднеэоценовые ст

яжения, литологический состав которых характеризуется чередованием 
1знозернистых и разноцветных песчаников, туффитов, туфоконгломе- 

ратов, алевролитов и др., которые на аэроснимке образуют тонкололос 
атый узко вытянутый рисунок фотоизображения в условиях хорошей 
бнаженности коренных пород. Видимые на снимке полоски соотвгтст- 

ют простиранию пород, по которым выявляется общее направление 
руктуры. По простиранию этих структур на северо-запад наблюдается 

резкое изменение фотоизображения и появление его однотипного тона 
тветствующего породам габбро-порфири'товых субинтрузий, которые 

рорывают среднеэоценовые отложения. На поверхности габбро-порфп- 
՛ |тов четко дешифрируются системы крутопадающих трещин разных на 

правлений, часть которых залечена жильными породами. Последние, 
1 случае соответствующей мощности, хорошо выявляются на аэроснимке, 
^то хорошо видно иа северо-западном углу снимка, где дайка вы- 
•••ляется в виде тонкой светлой полоски на общем сером фотогоне. I аб- 

(,|’о порфириты дешифрируются хорошо, в особенности тал։, где вме
щающими их породами являются осадочные. Примером может служить 
выход в центральной части снимка, который дешифрируется по одно
образному фототону и отсутствию следов слоистости.
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Фиг. 1-а. Характер дешифрируемости среднеэоценовых туфоосадойных отложений 
и с\бинтрузивных тел в южной части горы Тексар (аэроснимок среднего масштаба).

В отличие от габбро-порфиритов, диоритовые порфириты на общем
сером ототоне образуют светлые рисунки фотоизображения. Кроме
того при тщательном анализе микроформ рельефа выясняется, что там. 
где имеются выходы диорит-порфиритов, формы рельефа положитель
ные, т. е. наблюдается избирательный процесс выветривания. Дпорит- 
порфириты, по сравнению с окружающими их туфопесчанистыми отло
жениями, более устойчивы к эрозии, поэтому в силу морфологии слагаю
щих тел образуют узко вытянутые формы небольших обрывов. Приме
ром сказанного может служить трехъярусное лакколитообразное тело на 
горе Бибараноц, где светлые полоски концентрически перемежаются с 
темными и по склонам окаймляют гору с трех сторон, слагая вершинную
часть этой горы. (

Описанные особености дешифровочных признаков вышеописанных 
пород характерны для большей части площади их развития в пределах 
массива горы Тексар.

Своеобразным рисунком фотоизображения характеризуются верх
нечетвертичные лавовые потоки вулкана Вайоцсар (Далик-тапа), пред
ставленные в основном базальтовыми и андезито-базальтовыми разно
видностями. На снимке они образуют характерную, только им присущую
31орму макро- и микрорельефа. Формы рельефа поверхности указанных
лавовых потоков четко и наглядно передают условия движения и засты-
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Фиг. 1-6. Геологическая схема на площади аэроснимка. I. Современные отложения 
рек. 2. Верхнечетвертичные потоки базальтовых и андезито-базальтовых лав. 3. 
Вер.՝ ний глиоцеп-апшерон—террасовые валунно-галечные отложения. 4. Средний 
эоцен—перемежающиеся пачки туффитов. туфопесчаников. алевролитов и др. 5. Дно- 
рпговые порфириты (предверхнеэоценовые). 6. Габбро-порфириты (прсдверхнеэоце- 
новые). 7. Оползни 8. Слоистость пород. 9 Разрывные нарушения (предполагаемые).

10. Трещиноватость пород. II. Дайки.

вания лавовых потоков. Условия движения устанавливаются по извили- *
стым, неглубоки-:, д т.шяовытянутым, часто дугообразным формам ми
крорельефа. В целом поверхности лавовых потоков вер.хнечетвертнчных 
вулканов голые, почти лишенные почвенного слоя и при стереоскопи
ческом рассмотрении аэроснимков выявляется очень своеобразная «ша- 
।речевая» фактура. Небольшое распространение в пределах снимка 
имеют плиоцен-четвертичные н современные террасовые отложения, ко
торые дешифрируются очень уверенно благодаря приуроченности 
последних к эрозионным-препарированным поверхностям водоразделов 
и эрозионным врезам русел рек.

На северо-восточном углу снимка довольно четко дешифрируются 
оползни с характерными для них формами рельефа и речной сети. При 
соответствующих фотограмметрических измерениях можно достаточно 
точно определить механизм движения как целого оползня, так и его от
дельных блоков.
Известия. XXVI, № 3-3
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Второй участок (фиг. 2а, 26) в литологическом отношении характе
ризуется развитием перемежающихся слоев алевролитов, песчаников, 
туфоконгломератов среднего эоцена и валунно-галечными отложениями 
плиоцен-четвертичного возраста. Кроме того, в северной части аэросним
ка обнажаются довольно крупный выход диорит-порфнритовой субин
трузии и многочисленные жильные породы разных размеров и составов.

Фиг 2 а. Характер дешифрируемое™ субинтрузивов, комплекса дайковых и меж
пластовых субинтрузивных пород среди средьеэоценовых туфоосадочных отложении 

севернее сел. Заритап (аэроснимок крупного масштаба).

В пределах снимка, на осадочных образованиях среднего эоцена, 
развит дендритообразный рисунок речной сети, чем и в основном они от
личаются от других образований этого участка. Указанное обстоятель
ство говорит почти об одинаковом сопротивлении слагаемых пород 
эрозии. При тщательном стереоскопическом рассмотрении снимков с 
трудом улавливается также и диагональная форма речной сети, обус
ловленная элементами залегания пород, а также развитием здесь не
больших разрывных нарушений. Для литологического дешифрирования 
этой толщи необходимо использовать аэроснимки более крупных масш
табов. Й рЯ

Очень итересны останцевые возвышенности верхний-плиоцен-чег- 
вертичных галечных террас в южной части аэроснимка, дешифрирую 
щихся очень четко благодаря своему монотонному рисунку фотоизобра
жения и почти идеально сглаженной форме рельефа. Нижняя граница 
этих галечников с подстилающими среднеэоценовыми отложениями так
же отбивается четко. » ч
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Ф г. 2-6. Геологическая схема на плошали аэроснимка. I. Современные аллювиаль
ные отложения. 2. Верхний плиоцен (апшерон)—галечники высоких террас 3. СреД-

эоцен тух] конгломераты с подчиненными нм пачками и горизонтами песчани
ков. алевролитов в др. 4. Средний эоцен—алевролиты, песчаники с подчиненными
им пачками т\фоконгломератов и др. 5. Диоритовые порфириты (предверхнеэоцено- 
вые). 6. Диорит-порфиритовые и габбро-порфиритовые дайки. 7. Разрывные наруше

ния: а) достоверные, б) предполагаемые.

Широко распространенные на площади аэроснимка жильные по
роды, как правило, характеризуются линейно-вытянутыми формами 
рельефа и прекрасно дешифрируются. В самой северо-западной части 
аэроснимка отдешкфрирована (фиг, 26) целая серия жильных пород 
северо-восточнсгэ грсстирания.

В пределах аэроснимка разрывные нарушения развиты слабо. Не
большое разрывное нарушение северо-восточного простирания отдешиф- 
рировано только в центральной части. Это нарушение распознается по 
•морфологическим признакам к нему приурочены прямолинейные участ
ки речных долин и. кроме того, примерно в центре аэроснимка четко на
блюдается смещение дайки на 8—10 метров.

На последнем примере (фиг. За, 36), как и в предыдущем, также 
распространены среднеэоценовые туфоалевролитовые отложения, прони
занные субинтрузиями днорит-порфиритов предверхнеэоценового време- 
"и. Указанные образования смещены разрывными нарушениями северо- 
западного простирания.

Среднеэоценовые туфоосадочные отложения, также как и во втором 
Кримере, характеризуются почти аналогичными дешифровочными при-
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Фиг 3-а. Характер дешифрнруемости субинтрузивов и разрывных нарушений в 
бассейне нижнего течения реки Гер-Гер (аэроснимок крупного масштаба),

знаками, только здесь в южной части аэроснимка довольно уверенно от
бивается туфоконгломератовый горизонт от нижележащих алевролитов 
по небольшому обрывистому уступу в рельефе, соответствующему гра
нице этих пород (обрывы образуют более крепкие туфоконгломераты).

Особенно четко и эффектно выделяется диорит-порфиритовая субин
трузия в восточной части аэроснимка, где наряду с характерным фото
тоном и рисунком фотоизображения, важным дешифровочным призна
ком является также характер развития речной сети, который здесь имеет 
радиальное расположение, подчеркивающее форму и размеры этого 
субинтрузивного тела. Указанные признаки дают основание без труда 
выделить его средн туфоосадочных отложений среднего эоцена.

В центральной и западной частях аэроснимка указанные породы 
дешифрируются менее уверенно ввиду почти одинаковой с вмещающими 
породами сопротивляемости процессам выветривания.

Весьма уверенно и легко дешифрируется довольно крупный разлом 
с оперяющими второстепенными разломами в центральной части участка. 
Этот разлом мощностью 18 20 м фиксируется, в первую очередь, по ли
нейно-вытянутому рисунку фотоизображения, положительным формам 
рельефа, а также конфигурацией речной сети, в местах пересечения с 
линией разлома. Зона нарушения в основном представлена окварцовач- 
ными тектоническими брекчиями, силе но гидротермально-измененными 
породами и глинкой трения. В зоне разлома на месте пересечения его с 
западным ущельем имеются выходы минеральных источников.
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Фиг. З-б. Геологическая схема на площади аэроснимка. 1. Современные аллю
виальные отложения. 2. Галечники высоких террас. 3. Средний эоцен—туфоконгло- 
мераты с подчиненными им литами и горизонтами алевролитов 4. Средний эоцен— 
туфопесчаиики, алевролиты, туффиты. 5. Диоритовые порфириты (предверхнеэонс- 

новыс). 6. Вторичные кварциты. 7. Разрывные нарушения, 

а
Подытоживая вышеизложенное, можно отметить, что при предвари

тельном дешифрировании аэрофотоснимков по Айоцдзорскому району 
становится возможным:

I. Выявить и оконтурить многочисленные субинтрузивные и субвул
канические образования среди среднеэоценовых туфоосадочных отложе
нии с установлением их форм залегания, контактовые взаимоотношения 
я т. д.

2. Внутри среднеэоценовых отложений дешифрированием отдельных 
литологических горизонтов и слоистости пород устанавливать их струк
туру.

3. Во многих местах довольно точно закартировать пестрый комп
лекс жильных пород, пользующийся здесь большим распространением, 
а также многочисленные разрывные нарушения разного характера, тре
щины, зоны гидротермально-измененных пород, оползни и т. д.

Сходимость результатов дешифрирования выделенных при пред
варительном этапе контуров с тюлевой проверкой практически оказа
лась полной.
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В заключение следует указать, что хотя Айоцдзорский район яв
ляется одним из наиболее хорошо изученных в геологическом отношении 
районов республики, все же, применением аэрометодов стало возмож
ным выявить ряд существенных элементов геологического строения, 
уточняющих наши представления о геологии этого интересного района.

Управление геологии 
СМ Армянской ССР Поступила 11.IX.1972- от
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