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Д О. МИНАСЯН

О ПАЛЕОМАГНИТНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ НЕОГЕИ- 
ЧЕТВЕРТИЧИЫХ ОБРАЗОВАНИИ АРМЯНСКОЙ ССР

Стратиграфические и возрастные построения неоген-четвертичпого 
периода очень трудны и во многом условны, т. к. вулканические породы 
этого периода стратиграфически не увязываются достоверно датируе
мыми осадками. С этой точки зрения особо важную роль приобретает 
палеомагнитный метод стратиграфического расчленения и возрастной 
корреляции немых вулканогенных толщ.

В настоящей статье сделана попытка провести корреляцию неко
торых неоген-четвертичных эффузивных образований и привязать эти 
разрезы к мировой хронопалеомагнитной шкале.

Изученные вулканические и вулканогенно-осадочные формации ох
ватывают период времени от позднего миоцена до четвертичного.

Этот период кайнозоя характеризуется многочисленными инверси
ями геомагнитного поля. Систематизация этих инверсий в глобальном
масштабе, учитывая также геохронологические определения, дала воз
можность создать палеомагнитную геохронологическую шкалу [8, 9] 
для последних 4.5 млн. лет и менее достоверную для интервала 16— 
4.5 млн. лет [10]. ' ч

Тем не менее немаловажное значение имеет также составление хро-
ностратиграфических шкал для определенного региона, а также увяз
ка региональных палеомагнитны.х разрезов с этой шкалой.

В основе полученного регионального палеомагнитного разреза для
Армении лежат результаты исследовании вулканогенно-осадочных, вул
каногенных и эффузивных образований из верхнего и среднего течения 
р. Ахуряи (района сел Амасия, Кошаванк, Саракап, Хнкоян, Лусах- 
пюр), бассейна оз. Севан, (район сел. Шоржа, Арпвакар), Дорийского 
плато (г. Степанаван) и массива горы Арагац (районы сел Б. Манташ, 
Байсыз, Лернарот, Иринд, каньоны рек Гехадзор, Аленур, Дали-Чай).

Максимальная палеомагнитиая информация получена при исследо
вании методом последовательных нагревов Телье (рис. 1). Широко 
использовались также методы размагничивания переменным магнит
ным полем (рис. 2), временной и температурной чистки, параметры 

микроскопические исследования прозрачных шлифов [2, 6].
Детально не останавливаясь на особенностях изменения вектора 

Уя, отметим, что она имеет термоостаточную природу, отличается хо
рошей сохранностью первичной намагниченности и практическим от
сутствием самообращения [6]. Носителями этой намагниченности в 
основном являются магнетиты и титаномагнетиты с точками Кюри 
до 600°С. МнИ
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Рис. I. Кривые последовательных нагревов Телье образцов неоген-четвертичного воз֊ 
раста (а, б—долеритовые базальты, в—андезнтотдацит, г—туф). 1) кривая термораз- 
магничивания }п1 ; 2) кривая лабораторного термонамагничивания Уг/ ; 3) кривая 

терморазмагничивания первичной Ло/ .

Кривые Телье (рис. I), а также кривые размагничивания перемен
ным полем и коэрцитивные спектры (рис. 2) свидетельствуют об одно- 
ком понентности и высокой стабильности Уп изученных пород. Для этих՜ 
пород характерны высокие значения Цп, достигающие нескольких де
сятков.

При наличии большого количества данных по определению проис
хождения У , изучению минералогического состава пород и магнит
ной стабильности , при корреляции разрезов использовались сведе
ния о положении геомагнитного полюса (табл. 1) и напряженности гео
магнитного поля для изученных геологических периодов.

По вер'хнепл'иоценовым долеритовым базальтам Степанаванского 
разреза и массива горы Арагац получим:

Няр (-) = (0,40 ± 0,02) э
Я„(-) = (0,39 ±0,02) э.

По среднечетвертичным андезшо-дацитам Амасийского разреза и 
массива горы Арагац соответственно получены:

Я<р(±) = (0,42 ±0,05) э
//„(+) = (0,42 ±0,06) я
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Рис. 2. Кривые размагничивания переменным магнитным полем (1) п коэрцитив
ные спектры по УЯ(Л) (2) (а, б—долеритовые базальты; в—андезито-дацит. г—туф).

Часть изученных разрезов охарактеризована биостратиграфически, 
а для двух разрезов (у г. Степанавана и с. Амасия) проведено радио
логическое датирование по К—Аг.

Абсолютный возраст долеритовых базальтов ущелья р. Дзорагет 
2,2±0.2 млн. лет, а для андезито-базальтов ущелья р. Ахурян у с. Ама- 
сия 0,5±0,3 млн. лет.

На рис. 3 изображено сопоставление палеомагнитных разрезов с 
хронопалеомагнитной шкалой и дается схематический палеомагнитный 
разрез неоген-четвертичиого периода для Армении.

Возраст вулканогенной толщи левобережья среднего течения реки 
Ахурян, последовательность накопления которой лучше всего наблюда
ется в верховьях оврага Магаридзор у с. Лусахпюр, К. Н. Паффенголь- 
цем [5] определяется как нижнечетвертичный, а А. Т. Асланян [1] 
считает эту толщу аналогом вохчабердской толщи Приереванского рай
она и, исходя из фаунистических данных, относит к мио-плиоцену.

По палеомагнитным характеристикам эффузивные и вулканогенные 
образования ущелья Магаридзор, у сс. Артагюх и Раздан, по всей ве
роятности, образовались в конце прямой эпохи 7, что соответствует сар
ма т-мэотису.

Чуть выше по разрезу располагается толща андезитов, ту в, ту-
фопесчаников и конгломератов районов сс. Вох'чаберд, Дзорагюх я
Шоржа, которая отличается чередованием прямо и обратно памагни-
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Таблица I

Район исследо
ваний

г. Раздан

с. Шамут

с. Артагюх

с. Лусахпюр 

с. Лусахпюр 
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с. Дзорагюх 

с. Дзора։ юх 

с. Вохчаберд 

с. Вохчаберд 

с. Шоржа 
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с. Б. Манташ 
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10
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эвен-
та.м 7-ой прямой эпохи. Выше этих образований по своим палеомаг- 
читпым параметрам расположены эффузивные и вулканогенные обра
зования сс. Саракап, Кошаванк, Хпкояп, характеризуя начало прямой 
'ой эпохи.
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Стратиграфическое положение этих разрезов также было спорным. 
А. Т. Асланян к мио-плиоцену относит туфогенные породы и андезиты 
района с. Хнкоян» которые по мнению К- Н. Паффенгольца, как и под
стилающие долеритовые базальты бассейна верхнего течения р. Ахурян 
имеют 1П1 ж неолиго ценовый возраст [5]. Палеомагнитные данные сви- 
детельствуют о более молодом возрасте этих образовании, по всей ве
роятности, понтическом. ;

Рис. 3. Корреляция палеомагнитных разрезов эффузивных и вулканогенных образова
ний Армении: 1—андезиты, андезито-дациты, порфириты; 2—андезито-базальты;
3—базальты, андезиты, трахиандезиты; 4—туфы; 5—туфопесчаники; 6-^конгломера
ты, 7—песчаники; 8—известняки; 9—магнитные горизонты с прямой полярностью; 
10—магнитные горизонты с обратной полярностью; !1 магнитные горизонты с час

тым чередованием полярностей. Я

К 6-ой обратной палеомагнитной зоне относится Сарикаинский 
разрез (с. Арцвакар). Л

Толщу эффузивов горы Арагац одни относят к олигоцейу [5, 7], 
другие возраст новейших вулканических образований массива опреде
ляют как верхнеплиоценовый [1, 4, 5].
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По В. М. Амарину в состав новейших вулканических образований 
района горы Арагац входят пять разновозрастных комплексов различ
ных видов эффузий, отнесенных им по возрасту к интервалу времени 
акчатыл-апшерон-поствюрм [3, 5].

При корреляции разрезов из массива горы Арагац эталонными 
служили обратно намагниченные долериговые базальты ущелья р. Дзо- 
рагет (2,2±0,2 млн. лет) и прямо намагниченные андезито-дациты у 
с. Амаеия (0,5±0,3 млн. лет).

Палеомагнитные особенности арагацкой свиты -преобладание по
род с прямой на магничен ноет ыо в верхней части разреза и пород с об
ратной намагниченностью в средней части разреза—определяют пери
од формирования базальтовых, андезитовых лав и туфов эпохами Ма- 
туяма-Брюпес. Нижняя часть разреза коррелируется с эпохой прямой 
полярности Гаусса.

На основании изучения вулканогенных, вулканогенно-осадочных 
и эффузивных пород пеоген-четвертичпого возрастов можно выделить 
некоторые особенности геомагнитного поля кайнозоя.

I. Геомагнитное поле эпохи прямой и обратной полярности имело 
дипольный характер.

2. Стационарные периоды прямой и обратной полярности характе
ризуются диаметрально противоположными положениями палеомагнит- 
ных полюсов.

3. Направление геомагнитного диполя для кайнозоя близко к сов
ременному.

4. Палеонапряженность геомагнитного поля в среднем для поздне
го плиоцена и поздне-четвертичного периода соответственно составляет:

Ядр = (0,39 ± 0,04) э
Нх?. = (0,42 ± 0,04) э.

Ордена Трудового Красного Знамени
Институт ге изнки и инженерной сейсмологии

Академии наук Армянской ССР Поступила 17.11.1977. *

Ջ. Հ. ՄհՆՍԼՍՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ՆԵՈԳԵՆ-ՉՈՐՐՈՐԴԱԿԱՆ ՀԱՍԱԿԻ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄՆԵՐԻ 
ՀՆԵԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

II. մ փ ո ։|ւ и I մ

Ուսումնասիրված են Հայկական ՍՍՀ տարածքի որոշ Հրաբխածին և 
Հրաբխածնանստվածքա (ին առաջացումների մագնիսական ե Հնեամագնիսա 
կան հատկությունները։ Ապարների գոյացման ժամանակաշրջանին համա
պատասխանող սկզբնական մագնիսականության որոշոէժր կա տարվել /

բորատոր կոմպլեքս մեթոդներով։
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Այդ ու սումնա ս իրութ յուններր թույլ են տվել Հայաստանի ն ե ոդեն ֊ շո րրո ր- 
դա կան հասակի որոշ կտրվածքներ համադրել համաշխարհային ւնեամադնի- 
սա կան-երկրամ ամ անակադրական սանդղակի հետ (դծ. 3)ւ
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