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ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ИНСТИТУТАХ ОНЗ АН АРМЯНСКОЙ 

ССР ЗА ГОДЫ ДЕВЯТОЙ пятилетки
(1971 — 1975 гг.)

Годы девятой пятилетки (1971 —1975 гг) примерно совпадают с 
интервалом времени между XXIV и XXV съездами КПСС. В апреле 
1975 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли решение «О ме
рах по дальнейшему развитию народного хозяйства Армянской ССР», а 
14 декабря 1975 года был опубликован проект ЦК КИСС к XXV съезду 
партии «Основные направления развития народного хозяйства СССР 
на 1976—1980 годы».

В апрельском решении, посвященном развитию народного хозяйст
ва нашей республики, предусматривается, в частности, ряд мероприя
тий ло рациональному ионользовапню горнорудного сырья, комплекс
ной переработке руд цветных, редких и рассеянный металлов и извле
чению последних из руд, с основной задачей обеспечить дальнейший 
рост цветной металлургии республики.

Предусматривается также разработать проект освоения Раздан- 
ского железорудного месторождения и шире использовать огромные 
запасы неметаллического сырья—туфа, фельзита, перлита, базальта, 
травертина, бентонита, диатомита, каменной соли и др.

Грандиозные задачи ставятся в проекте ЦК КПСС к XXV съезду 
партии в области развития народного хозяйства СССР. В целом но Со
ветскому Союзу объем промышленного производства предусмотрено 
увеличить за пятилетие 1976—1980 гг. на 35—39% (но Армянской ССР 
эта цифра даже несколько выше и составляет 43—47%); при этом осо
бенно большие задачи ставятся перед горнорудной и металлургической 
отраслями промышленности: выплавка стали должна достигнуть к 
1980 году уровня 160—170 млн. т, производство таких цветных метал
лов, как алюминий, медь, никель возрастет в 1,2—1,3 раза, а титана— 
в 1,4 раза.

Предусматривается значительное увеличение производства леги
рующих, редких и драгоценных металлов, твердых сплавов для метал
лорежущих инструментов, особо чистых и специальных материалов для 
электронной промышленности (полупроводники и др.).

Чтобы обеспечить выполнение этих задач, намечается ускорить раз
витие сырьевой базы цветных и редких металлов, особенно по свинцу 11 
цинку, меди, вольфраму, молибдену, золоту; цри этом обращается вни
мание на необходимость повышения извлечения металлов из руд, комп
лексного использования всех ценных компонентов их и сокращения по
терь в недрах и при добыче и переработке. Велика в этом деле роль 
советской науки, основной задачей которой является дальнейшее рас
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ширение и углубление иоследований закономерностей природы об
щества, создание материально-технической базы коммунизма .

Науки о Земле, включающие геологию, геофизику, географию, сей
смологию, объединенные в двух институтах Отделения—ИГН и И ГИС, 
должны развивать научные основы рационального использования и ох
раны недр, расширить изучение земной коры и верхней мантии Земли в 
целях исследования процессов формирования и закономерностей раз
мещения месторождений полезных ископаемых, вплотную заниматься 
проблемами охраны Природы, разработкой предсказания сильных зем
летрясений и сейсмостойкого строительства в сейсмооиаеных зонах.

С точки зрения решения всех отмеченных задач и рассмотрим ниже 
деятельность двух основных структурных единиц Отделения наук о Зем
ле—И ГП и Ордена Трудового Красного Знамени ПГИС (в Ленинака
не). В связи с этим трудно переоценить научное и практическое значе
ние работ, которые ведутся уже на протяжении свыше 30 лет (1942 — 
1943 гг.) и особенно интенсивно в годы IX тятилетки, в ИГН АН Арм. 
ССР в области тектоники, магматизма и металлогении—паук, изучаю
щих закономерности размещения месторождений металлических п -лез- 
ных ископаемых в земной ко՝ре-

Эти работы сопровождаются составлением серин детальных геоло
го-структурных, петрологических, гидрогеохимичесюих, металлогениче- 
ских карт территории республики (варианты 1947, 1965, 1975 гг.՛, на 
которых выделены участки, перспективные в отношении организации 
поисково-разведочных работ на определенные рудные формации и ме
таллы, заключенные в них. Эти карты помогли в деле организации: це
ленаправленных поисков, увенчавшихся большими успехами, в особен
ности в отношении железных руд, редких и рассеянных и благородных 
металлов.

Ныне особой и актуальной задачей является усиление работ и рас
ширение исследований по применению космических средств при .суче
нии природных ресурсов Земли. Группой наших ученых—геологов и 
геофизиков выдвигается вопрос о целесообразности организации Отде
ла сравнительной планетологии, перед которым следует поставить за
дачу изучения глубинного строения и эволюции планет Солнечной си
стемы, как теоретической основы выявления планетарных закономер
ностей размещения месторождений полезных ископаемых. В разри 'от֊ 
ку этой проблемы должны активно включиться Ордена Ленина Бюра- 
канская астрофизическая обсерватория и институты 0113—ИГН и 
И ГИС.

Институт геологических наук (ИГН) в период IX пятилетки зани
мался главным образом разработкой трех крупных՛ взаимосвязанных 
проблем: «Особенности геологического строения территории Армянской 
ССР», «Закономерности образования и размещения месторождений 
полезных ископаемых», «Магматические формации территории Армян
ской ССР».



Об основных итогах геолого-геофизических исследований 5

За время 1970—1975 гг. в основном завершено составление и изда
ние 10-томного капитального труда «Геология Армянской ССР», в 
котором отражен современный уровень наших знаний по изучению гео
логического строения и полезных ископаемых нашей республики.

Завершены исследования по стратиграфии и палеонтологии и со
ставлены сводные работы по палеозою, юре, верхнему мелу и палеоге
ну. Такие монографии, как «Атлас ископаемой фауны Армянской ССР», 
«Нуммулитоиды Армянской ССР», «Гастроподовая фауна Армянской 
ССР», «Фауна палеозоя Армянской ССР» по уровню научных обобщи-; 
нпй и огромному фактическому материалу уникальны по своему значе
нию, выходящему за пределы нашей страны.

Исследования в области глубинного строения и тектоники терри
тории республики сводились в IX пятилетке к изучению лодлавовых 
структур и строения глубинных разрезов по сквозным профилям с ис
пользованием геологических и геофизических данных.

В области литологии большие работы проведены по линии изуче
ния осадочного и широко у нас представленного вулканогенно-осадоч-. 
ного литогенеза с составлением литологической карты территории рес-. 
публики. Особое внимание обращалось при этом на возможность выяв
ления среди осадочных и вулканогенно-осадочных толщ различного воз
раста перспективных месторождений полезных ископаемых осадочное) 
или эксгаляцпопно-осадочпого генезиса (железные и железомарганце
вые руды, каменная соль, уголь и др.). .

Одним из важных итогов деятельности ИГН за истекшее пятилетие 
является завершение работ по составлению коллективного труда «Маг
матические комплексы Армянской ССР и их металлогеиическая роль» 
с приложением карты магматических и метаморфических формаций, 
расчлененных по возрасту, фациям глубинности и различной умета л л о- 
гснической роли, что придает этому научному труду прикладное зна
чение.

Параллельно с этой работой проводились исследования по совер
шенствованию шкалы абсолютной геохронологии и абсолютному дата-. 
рованию магматических, метаморфических и рудных формаций терри
тории Армянской ССР; при этом определения абсолютного возраста 
подкреплялись стратиграфическими и палеонтологическими данными.

Следует отметить, что наряду с давно применяемыми в лаборатории 
геохронологии калий-аргоновым и рубидий-стронциевым методами на
чинается работа по изучению изотопов кислорода и очередной задачей 
является внедрение использования изотопов урана и сметода треков 
урана для определения возраста стекловатых эффузивных пород. В 
специфических условиях нашей республики с широким развитием мо
либденовых рениеносных руд большой интерес может представить так
же внедрение рений-осмиевого метода определения абсолютного возра
ста рудных месторождений.

Интенсивное развитие на территории Армянской ССР плиоценово- 
го-четвертичного вулканизма и обилие недавно угасших вулканов обя
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зывало И ГН активно заниматься проблемой «Современный вулканизм 
и его связь с глубинами Земли». По этой проблеме составлен «Каталог - 
атлас новейших вулканов Армянской ССР» с описанием около 500 вул
канических аппаратов и характеристикой продуктов их извержений, 
Представляющих большой практический интерес (туфы, базальты, пер
литы, пемза и др.).

Отдел гидрогеологии вместе с гидрохимической лабораторией про
водил исследования по минеральным водам Арм. ССР и изучению их 
микрокомшонентного состава с выяснением возможностей извлечения 
из вод ценных компонентов. Кроме того, отделом проведены гидрогео- 
лимические исследования в рудных районах с выявлением ореолов рас
сеяния отдельных металлов, что является элементом прогноза.

По проблеме «Закономерности образования и (размещения место
рождений полезных ископаемых» важным итогом IX пятилетки являет
ся составление в 1975 году новой нрогнозно-металлогенической карты 
территории Армянской ССР, которая отражает геолого-геофизическую 
информацию, накопленную за последнее десятилетие, и выделяет ряд 
перспективных участков для поисков железных, золоторудных, медно
молибденовых, медиоколчеданных, полиметаллических и др. месторож
дений.

Надо отметить, что составлению этой карты предшествовало созда
ние пометальных карт и обобщающих монографий по железу, золоту, 
меди, медно-молибденовым рудам, редким элементам и др-

Большой объем работ проведен И ГП по проблеме «Закономерности 
образования и размещения месторождений полезных ископаемых, гене
тически связанных с формациями магматических пород». Основные ре
зультаты работ за истекшее пятилетие заключаются в рекомендации 
для поисково-разведочных работ новых участков в пределах Кафанско- 
■го и Шаумянского рудных нолей, Шамшадинекому, Вайкскому и Занге- 
зурскому рудным районам, междуречью ipp. Агстев и Дебед и др.

В девятой .пятилетке проводилось детальное изучение минерального 
состава руд всех главных типов месторождений, причем широко применя
лись новейшие методы исследований их (электронный микроскоп, рентге- 
ноструктурные установки, различного типа микроанализаторы и др.), что 
позволило установить в них новые минералы, содержащие редкие и 
.рассеянные элементы. Результаты этих работ обобщены в коллектив
ном сводном труде «Редкие и благородные элементы в рудных форма
циях Армянской ССР» (1972), в котором даются формы и закономерно
сти распределения этих элементов в рудах и рекомендации по их по
путному извлечению.

Лаборатория геомеханики сконцентрировала свое внимание на изу
чении механизма оползневых явлений, широко развитых в горных ус
ловиях Армении. Основным достижением коллектива лаборатории за 
годы IX пятилетки является разработка теории глубинной ползучести 
склонов, основанной на рассмотрении напряженно-деформированного 
состояния склонов.
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Была проведена определенная работа в отношении изучения ди
намики склонов. Для объективной оценки состояния склона необхо
димы данные о его деформируемости, основанные на инструментальных 
наблюдениях за движением оползней. Для ведения точных наблюдений 
был детально разработан графический дифференциальный метод (опуб
ликован в монографии «Геодезические методы изучения динамики 
оползней», Москва, Изд. «Недра», 1972 г.).

Одной из новинок в области изучения оползней явился метод интер
претации механизма сложных оползней, основанный на анализе годог
рафов ползучести. Применение этого метода позволило изучить меха
низм сложных трехъярусных оползней в Сочи и Балчике (НР Болгария).

В течение ряда лет ведутся исследования динамики оползней в Дя- 
лижане и в Гегарде, а также изучение механизма сложных ископаемых 
оползней верхнеплиоценового времени в районе Еревана, осложненных 
соляной тектоникой и излияниями лавовых потоков. Эти явления и оп
ределили облик современных оползней в районе Еревана и в Арзни.

Для количественного изучения сложной обстановки был разрабо
тан метод геомеханического анализа структур, позволивший установить 
механизм ископаемых оползней.

Большой научный интерес представляют исследования ползучести 
глины при сдвиге и составление реологической модели глины (работы 
велись совместно академиями наук Арм. ССР и Венгерской НР).

Изучение механизма оползней является небходимой предпосылкой 
как для прогноза оползневых явлений, так и для составления проекта 
противооползневых мер. В лаборатории разработан метод стадийной 
борьбы с оползнями, заключающийся в последовательном применении 
противооползневых мер и параллельном ведении наблюдений за динами
кой склона для установления их эффективности.

В целях укрепления связи с производством, ИГН выполнялся ряд 
работ на договорных началах с УТ при Совете Министров Арм. ССР, 
Производственным геологоразведочным трестом УЦМ Совета Мини
стров Арм. ССР и др. по линии изучения рудных полей, разрезов потен
циально нефтегазоносных отложений, определению абсолютного возра
ста пород и руд, и результаты передавались .производственным орга
низациям для внедрения.

Отдел географии ИГН выполнил за годы своей деятельности такие 
две крупные работы, как «Геоморфология» с картой Арм- ССР в масшт. 
1:600000 и комплексный географический атлас, получивший широкую 
известность (обе эти работы опубликованы).

В период IX пятилетки составлен «Климатический атлас Армянской 
ССР», подготовленный к изданию, и издана монография «Осадки в Ар
мянской ССР», в которой обобщены результаты исследований по режи
му осадков.

В новом, X пятилетии основные направления географических исс
ледований в Отделе будут посвящены проблемам экологии среды, ра- 
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циоиалыюго природопользования и разработкам географической тео
рии горной среды.

Усилится прикладной характер исследований в сельскохозяйствен
ном, медико-географическом и рекреационном аспектах. Особое внима
ние будет уделено разработке методов рекультивации земель.

Одновременные намечаются работы по созданию карт оценки ка
чества среды, имеющие важное практическое значение при разработке 
мероприятий но окраше природы.

Основной задачей исследований географов в годы X пятилетки, и, 
видимо, на долгие годы в дальнейшем, остается охрана природы, раз
работка мер по сохранению чистоты воздуха и воды в горных условиях 
республики, обогащение и восстановление животного и растительного 
мира, сохранение условий расцвета жизни на нашем отрезке Земли.

В проекте Постановления ЦК КПСС к XXV съезду перед научны
ми организациями поставлена задача: «Повысить эффективность и ка
чество научных исследований. Обеспечить дальнейшее совершенствова
ние форм связи науки с производством. Ускорить внедрение научных 
достижений в народное хозяйство». Для осуществления этой задачи, как 
указано в проекте постановления, необходимо улучшить оснащение 
научных учреждений .приборами, оборудованием, средствами вычисли
тельной техники, организовать экспериментальные подразделения. В 
связи с этим основные усилия ИГН в период 1976—1980 гг. должны 
быть направлены на следующие первоочередные исследования:

1. Комплексное изучение, строения и развития земной коры и верх
ней мантии Земли с привлечением данных космических и аэровысотных 
съемок и выполнением всесоюзных и международных программ «Гео- 
динамического проекта» и проекта «Офиолиты континентов и сравне
ние с ними пород оксанов».

2. Детализация стратиграфических разрезав отложений рудных 
районов Арм. ССР, для чего необходимо бурение ряда скважин глуби
ной в 2,5—3 км в основных рудных районах республики.

3. Исследование подлавовых структур и глубинного строения терри
тории республики, а также строения фундамента с комплексным исполь
зованием геолого-геофизических данных.

4. Изучение очагов ареального вулканизма и определение глубин 
залегания камер, с которыми связаны вулканические аппараты.

5. Расширение работ но абсолютной геохронологии горных пород и 
руд с развитием новых методов исследований (кислородно-изотопных, 
изотопного метода урана, рений-осмиевого и др.).

6. Расширение работ по составлению прогнозных металлогени- 
ческпх (па отдельные металлы и их группы) и минерагенических (на не
металлические полезные ископаемые) карт. Составление формационно
литологической карты.

7- Создание лабораторной базы для моделирования геологических 
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процессов (тектонических, рудообразования, магматизма, минерало
гии, гидрогеологии и др.).

8. Широкое внедрение в практику геологических исследований ма
тематических методов с применением ЭВМ и программированием.

9. Внедрение в геологию геофизических методов поисков месторож
дений, изучения вулканических аппаратов и глубинной структуры вул
канических сооружений (совместная задача ИГН и ИГИС).

10. Усиление работ по изучению артезианских бассейнов и подчг- 
вовых водотоков пресных вод, а также минеральных вод с повышенным 
содержанием ценных микрокомпонентов.

11. Усиление связи научных учреждений Отделения с геологораз 
ведочными организациями, путем организации совместных исследова
ний на началах долгосрочных договоров и привлечением средств произ
водственных организаций, выделяемых на пауку, для решения актуаль
ных задач по комплексному изучению недр и (рациональному иопользо
ванию минерального сырья.

Здесь следует особо отметить ту огромную работу по изучению 
геологического строения и минеральных богатств республики, которую 
выполняют в содружестве с ОНЗ АН Арм. ССР две основные производ
ственные организации—Управление геологии при Совете Министров 
Арм. ССР и Производственный трест Управления цветной металлургии-

Из наиболее интересных новых исследований этих организаций 
можно указать на выдвижение нового рудного района Арманис (поли- 
металлы и благородные металлы) и благоприятную оценку в отноше
нии благородных металлов Шаумянекого рудного поля.

Следует также отмстить, что за последние годы Управлением геоло
гии выявлены Базумское железорудное месторождение и Иджеванское 
месторождение каменного угля. В настоящее время на этих месторож
дениях проводятся поисково-разведочные работы с целью оценки их 
промышленных перспектив. Кроме того Управлением геологии открыто 
свыше 40 месторождений и проявлений различных видов минерального 
сырья и произведена переоценка 50 известных рудо проявлен ни.

Переходя к деятельности второго института ОНЗ—ИГИС (Институт 
геофизики и инженерной сейсмологии в гор. Ленинакане), следует от
метить, что в период 1Х-ой пятилетки ИГИС продолжал разрабаты
вать две основные проблемы, имеющие для республики важное народ
но-хозяйственное значение:

1. Сейсмическое районирование и микрорайонирование, выявление 
предвестников землетрясений, расчет зданий и сооружений на сейсми
ческие воздействия.

2. Развитие теории՜ и физических основ геофизических методов поис
ков и разведки месторождений полезных ископаемых.

Коллективом ИГИС составлены карты районирования сейсми
ческой опасности территории Армянской ССР, для чего проводились 
комплексные сейсмологические и сейсмотектонические исследования с 
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привлечением результатов региональных геофизических съемок. В ре
зультате, выделены зоны возможного возникновения очагов сильных 
землетрясений и составлена схема сейсморайонирования республики, 
основанная на учете возраста складчатости и контрастности новейших 
тектонических движений. На карте сейсмического районирования тер
ритории республики выделены семи- и восымибалльные сейсмоопасны-? 
зоны, причем первые занимают северо-восточную и юго-восточную 
части, а вторые—центральную и северо-западную части территории 
республики. Эти данные хорошо увязываются с особенностями геоло
го-тектонического строения Малого Кавказа в целом.

Получена детальная схема сейсмотектоники Зангезурской сейсмо
активной области и проведены большие работы но сейсмическому мик
рорайон ированию ряда городов и населенных пунктов республика 
(гг. Ленинакан, Кировакан, Дилижан, Абовян и др-, территория Ар
мянской АЭС и др.).

Сводная научно-техническая работа по АЭС уже сдана генераль
ному заказчику—Горьковскому отделению института «Теплоэлектро- 
ироект» и внедряется для обеспечения сейсмостойкости Пой очереди Арм. 
АЭС и использования при проектировании ее II-ой очереди. Это яв
ляется значительным внедрением результатов комплексных научных 
исследований института в производство. К И ГИС уже обращаются с 
предложением о проведении на договорных началах аналогичных исс
ледований на территориях других проектируемых в сейсмических ра
йонах АЭС (Крым, Камчатка).

В области изыскания методов прогноза землетрясений и изучения 
физики землетрясений проводятся исследования геофизических полей 
и глубинного строения с установлением определенных закономерностей 
между глубинным геологическим строением, физическими полями и 
сейсмическими явлениями.

Исследования, проведенные в районе Гарнийской геофизической 
«обсерватории показали, что имеется прямая связь между изменениями 
силы тяжести во времени и вариациями магнитного поля, с одной сто
роны, и глубинными процессами—с другой.

Основными научными достижениями института в области инже
нерной сейсмологии в период IX пятилетки явились: улучшение шкалы 
сейсмической балльности на инструментальной основе, моделирование 
строительных конструкций на сейсмические воздействия, районирова
ние территории республики по сейсмической опасности и сейсмическое 
микрорайонирование ряда городов и населенных «пунктов, расчет зда
ний и сооружений на сейсмические «воздействия, разработка инженер
но-сейсмической аппаратуры. Особое Конструкторское бюро (ОКБ) ин
ститута в основном специализируется по разработке и изготовлению 
мелких серий приборов для регистрации колебаний грунтов и строи
тельных сооружений при сильных землетрясениях и взрывах. Продук
ция ОКБ имеет широкий круг потребителей в лице научно-исследова
тельских организаций Москвы, Ленинграда, Среднеазиатских и Закав
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казских республик, Казахской ССР, Дальнего Востока, Госстроя, М ш- 
энерго и др.

В области развития теоретических и физических основ геофизичес
ких методов поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 
ИГИС за последние пять лет добился конкретных научно-методических 
и практических результатов.

Разработан подземный вариант метода естественного электриче
ского поля (ЕП) и предлагается методика полевых (рудничных и 
скважинных) исследований. Разработан и в последние годы усовер
шенствован шахтный вариант метода блуждающих токов, а также 
подземный вариант метода вызванной поляризации (ВП).

Разработан подземный вариант метода СДВР (сверхдлинноволно- 
вой вариант метода радиокип) и сконструирован скважинный зонд 
(СЗ—1), позволяющий производить геофизические исследования в 
скважинах.

Для предварительной оценки запасов железорудного месторожде
ния впервые были использованы данные крупномасштабной магнитной 
съемки, выполненной для условий горного рельефа.

Разработанные ИГИС методы комплексной геофизической развед
ки применялись на договорных началах с производственными органи
зациями на ряде месторождений Арм. ССР (Алаверди, Анкадзор, Ар- 
манис, Кафа и, Зод) и способствовали повышению эффективности гео
логоразведочных работ ио выявлению и прослеживанию новых рудо
носных зон на флангах и глубоких горизонтах рудных полей.

На период X пятилетки основной проблемой ИГИС будет разра
ботка физической модели процессов в очаге землетрясения и выявле
ние комплекса предвестников сильных землетрясений; с этим связана 
также оценка степени сейсмической опасности и разработка и внедре
ние методов расчета зданий и сооружений на сейсмические воздей
ствия. В области геофизических исследований намечается дальнейшая 
разработка и внедрение перспективных методов рудной геофизики для 
поисков и разведки «слепых» месторождений и рудных тел.

Основными задачами ОКБ на десятую пятилетку будут: I) разра
ботка аппаратуры, обеспечивающей регистрацию всех параметров ко
лебаний (смещение, скорость, ускорение) при сильных землетрясениях 
и 2) конструирование геофизической аппаратуры применительно к 
поискам и разведке месторождений полезных ископаемых из подзем
ных горных выработок и буровых скважин.

Согласно указаниям XXIV съезда и наметкам, разработанным к 
XXV съезду КПСС, научные исследования должны быть развернуты 
широким фронтом, причем усилия ученых необходимо сосредоточить 
на решении наиболее важных проблем, на укреплении связи науки с 
практикой коммунистического строительства и ускорении внедрения 
достижений науки в народное хозяйство.

Несколько слов о международных связях научных учреждений ОНЗ. 
Ведущие ученые И ГН и ИГИС принимают самое активное участие, 
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можно сказать, что во всех международных конгрессах .симпозиумах, кон
ференциях по геологии, геофизике, геохимии, сейсмологии и смежным 
наукам.

Ряд умелых выезжал в НР Болгарию, ГДР, Чехословакию, Венг
рию. Югославию. Францию, Канаду, Японию и не только с научными 
докладами на международных форумах, но также с консультациями, 
чтением курсов лекций, осмотром месторождений.

С другой стороны, известные ученые из перечисленных выше и Дру
гих стран посещают по приглашению Армянскую ССР и сотрудни
чают с научными учреждениями ОНЗ АП Арм. ССР.

Планы работ обоих институтов ОНЗ—ИГН и ИГПС разработаны 
именно в этом духе и коллективы институтов приложат все усилия 
к их выполнению на высоком уровне, отвечающем современным требо
ваниям развития науки и нуждам развития народного 'хозяйства нашей 
РодиныՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԴԱ ԴԵՄ ԲԱԺԱՆ ԱՈ ԻՆՔՍ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐՈՒՄ ԻՆՆԵՐՈՐԴ ՀՆԳԱՄՅԱԿԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻ (1971 — 1975 ԹԹ.) ԵՐԿՐԱԲԱՆԱ-ԵՐԿՐԱՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՍ՜ՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆԱ մ փ ո փ ո ւ մ

Հո դվածում քննարկված է, Հայկակս/ն ՍՍՀ ԳԱ ԳԵՄ բաժանմունքի էյի֊ 
տա կան ինստիտուտների' ԵԳՒ և ԳՒՍՒ գործունեությունն իններորգ հն գամ յա ֊ 
կում (1971 — 1975 թթ.),

ԵԳԻ աշխատանքների կարևոր արդյունքներն են հանդիսանում ((Հայ
կական ՍՍՀ երկրաբանությունը)) բազմահատորյակի, ((Հայկական Ս Ս Հ բրա
ծո ֆաունայի ատլասի» հ ր ա տ ար ա կ ո ւ թ հո ւնն ե ր ր, մի շարք երկրաբան ական , 
հ ի դրոք ի մ ի ական, կանխատեսու մնա - մե տաղա ծնական քարտեզների կազմու
մը, ինչպես նաև լե ոն ա յին ապարների և հանքանյութերի բացարձակ հասա
կի որոշման, հրաբխականության, ՀՍՍՀ հանքանյութերում հազվագյուտ և. 
ազնիվ մետաղների, սողանքների ուսումնասիրման, գեոմորֆոլոգիայի հար
ցերին նվիրված ամփոփիչ աշխատությունների ավարտը։

Իններորդ հն գա մ յա՛կ ի տարիներին ԳՒՍՒ կատարած հիմնական աշխա
տանքներն են հանրապետության տարածքի և առանձին քաղաքների 
սեյսմիկ շրջանա ցումն ու մ ի կ ր ոշրջան ա ց ո ւմն, երկրաշարժերի կանխատեսման 
մեթոդների մշակումը, սեյսմիկական ուժգնության միավորների սանդղակի 
կատարելագործումն, օդտ ակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հե
տախուզման ե ր կր աֆիզի կա կան մի շարք նոր մեթոդների մշակումն ու գործ
նական ներդրումը (է, Ո և 311 մեթոդների ստորերկրյա :ո արբ եր ակն երր, C3 ՜ 1 
հ որատ անցքային զոնդր և այւն)։

Տասներորդ հնգամյակում (1976—1980 թթ՛) ինստիտուտների սլլանները 
մշակված են գիտնականների ջան քերի առավելագույն կենտրոնացման ոգով' 
առավել կարևոր խնդիրների լուծման, կոմունիզմի կաաււցման պրակտիկայի 
հետ դի տ ութ յան կապերի ամրապնդման և գիտության նվաճումն երի ժ/ւղ՚ւ֊ 

Վրրդական տն տ ես ութ յան մեջ ներդրման արագացման նպատակով։


