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И. Г. АКОПЯН, А. К. КАРАХАНЯН

ПАЛЕОМАГНИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЛЕОГЕНОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИИ СЕВАНО-ШИРАКСКОГО СИНКЛИНОРИЯ

К палеогеновым образованиям Севано-Ширакского синклинория 
приурочены почти все известные месторождения полезных ископаемых 
как магматического, так и осадочного происхождения. Однако ряд вопро
сов стратиграфии и тектоники палеогена этой зоны освещен недоста
точно полно, что, естественно, отрицательно сказывается на познании 
геологии этого региона [I].

Для более точного определения возрастных взаимоотношений па
леогеновых образований может с успехом применяться палеомагнитный 
метод стратиграфической корреляции.

Достоверность палеомагнитных данных зависит от того, насколько 
точно определена синхронность первичной намагниченности .Р горных 
пород, которая несет информацию о геомагнитном иол времени образо
вания породы [3]. Для установления палеомаг ниткой пригодности гор
ных пород палеогена Севано-Ширакского синклинория лабораторным 
исследованиям подверглись свыше 500 образцов.

С целью определения магнитных минералов носителей намагни
ченности, изучены шлифы и аншлифы, по тяжелой фракции характер
ных образцов проведены минералогический, рентгено-фазовый и спек
тральный анализы. Спектральный анализ позволил выявить процентное 
содержание элементов группы железа (табл. 1).

Исследования выполнены в лаборатории минералогии и петрогра
фии Института геологических наук АН Арм.ССР Абовяном С. Б.

Был применен также термомагнитный анализ для диагностики фер
ромагнитных минералов. На рис. I приведены характерные кривые Its(t).

Эти исследования показали, что ферромагнитная фракция в основ- 
ном представлена магнетитом, титаномагнетитом.

Для определения природы естественной остаточной намагничен
ности вулканогенных пород и выделения первичной, синхронной времени 
образования пород намагниченности применен комплекс лабораторных 
исследований (метод последовательных нагревов Телье [2|, чистка в пе
ременном магнитном поле, временная чистка). На рис. 2 приведены ха
рактерные кривые Телье для образцов палеогенового возраста. Хоро
шее совпадение кривой терморазмагничивания In (t) и опрокинутой кри
вой Irt(f), а также неизменность направлени*1 1п в процессе нагрева до 
400—500°С свидетельствуют о термоостаточг ой природе естественной 
остаточной намагниченное и. Стабильность состава ферромагнитной м
Фракции в процессе нагрева контролировалась измерением магнитной
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№՝ образ
ца и воз

раст

Наимено
вание

Содержание элементов в тяжелой фракции в °/։

Таблица 1

Ге Ы1 Со Т1 Мп Сг V

>10

>10
>10 
>10

>10

>10
>10

>10

0,002
0,018

0,03
0,006
0,11

0,02
0,06

0,13

0,0016
0,007
0,008
0,0017
0,01

0,006

7.0

5,4
5.4
1.6

0,42
3,6

3,4

0.55

3,9 

0,75 
0,9

1.1
0.83 
0,6 

1,15

1.2

0,011 

0,14
0,17
0,035 
0,075 
0,042 
0,025
0,12

0,14
0,3
0.3

0,1 
0,013 

0,035 
0,15 
0,017

29 -Рг1 

52 -р«1 
666-р^ 

81а-/>.?г 
• >0-^ 
112-Рг? 

139 -ре} 
ж-Ре}

порфирит 

туф 
андезит
андезит 

порфирит 
порфирит 

порфирит 
андезит

»1<

0,014

восприимчивости. Из графиков на

Рис. 1. Кривые определения температуры 
Кюри ферромагнитных минералов палео

геновых пород.

рис. 2 видно, что ферромагнитная
фракция не претерпевала существенных изменений в процессе нагревов.

На рис. 3 представлены кривые полного размагничивания Зп в пе
ременном магнитном поле. Разрушение нестабильной вторичной намаг
ниченности происходит в полях 100—200 эрстед. Характер изменения 
вектора 1п для прямо и обратно намагниченных пород в основном оди
наков. При неизменности направления 1п наблюдается плавное умень
шение величины 1п. Увеличение величин 1г. у обратно намагниченных 
пород в полях до 200 эрстед связано с размагничиванием вторичной, 
вязкой компоненты намагниченности, имеющей противоположное на-
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Рис. 2. Кривые последовательных нагревов Телье: а,б—андезиты (олигоцен, верхний 
эоцен); в,г—порфириты (средний, нижний эоцен); I—кривая терморазмагничивания 
Зп( 2—кривая лабораторного термонамагнкчивания ЛН; 3—кривая терморазмаг

ничивания первичной Лпо(.

Рис. 3. Кривые размагничивания Лп переменным магнитным полем: а-обратно на 
магниченные образцы; б—прямо намагниченные образцы.
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правление основного вектора Зп. Стабильная компонента естественной 
остаточной намагниченности в переменных полях до 600 /00 эрстед 
практически не изменяет своего направления. В полях до 300— 
400 эрстед Зп сохраняет 50—70% первоначальной величины

(5^=0,3-0,9).
Для компенсации вязкой составляющей остаточной намагниченно

сти часть образцов была поставлена на «выдержку» против земного по
ля в течение двух лет. Выяснилось, что у слабомагнитных и более древ
них пород изменения величины и направления остаточной намагничен
ности больше, чем V сильномагнитных и молодых. Таким образом, вул
каногенные и осадочные породы палеогена Севано-Ширакского синкли
нория обладают вторичной вязкой намагниченностью, которая разру
шается в переменных магнитных полях от 100 до 200 эрстед и темпера
турой до 100—150°С. . Л

Комплекс лабораторных исследований дал возможность выделить 
первичную намагниченность исследуемых пород и доказать, что эта на
магниченность стабильна. I

Яо результатам лабораторных исследований палеогеновые образо
вания Севано-Ширакского синклинория характеризуются следующими 
палеомагннтными параметрами. '

Дат-палеоценовые образования, представленные известняками и 
мергелями, характеризуются прямой намагниченностью и низкими зна
чениями Уп и .V. Средние значения магнитных параметров следующие: 
А1Р. = 7- Ю՜6 СГС, Хс₽. = 30-10՜6 СГС, (?Ср. = 0,5, Яср. = 34°, уср =40.

Гравелистые известняки, мергели и известняки нижнего эоцена ха
рактеризуются прямой и обратной намагниченностью, соответственно: 

Ярс = 332° и/Ср ֊40°, Яср=185\ уср = -15°, 5^=0,4.
Магнитные характеристики тех и других пород колеблются почти 

в одинаковых пределах и в среднем они равны: 7/7ср, —40-10՜° СГС, 
Д'ср.= 160-10-вСГС, С2ср֊О,6.

Вулканогенные образования нижнего эоцена сильйомагнитны и на
магничены прямо: /лср —1170-10-6 СГС, АД,. = 1330-1 О՜6 СГС, рср.=2,2, 
Яср ֊332°, /ср =52°, 5^=0,5-0,6. 1

Средний эоцен представлен порфиритами, туфогенными породами и 
андезитами, которые характеризуются прямой и обратной намагничен
ностью. лН

Для обратно намагниченных порфиритов кварцевых порфиров
Ар = 1160-10 «СГС, ЛСр. =2670-10֊« СГС, Сер =1,2, Ар՛ =207“ и
А.= ֊35", $^=0,6. Я

Туфогенные обратно намагниченные породы имеют следующие зна
чения магнитных параметров: /л.ср.= 120-10՜6 СГС, Хср =500-10՜6 СГС, 
ФсР.=О,6, Яср. = 210 и у'ср.= 35՜,5®^0=О,7. ՛ Д

Для прямо намагниченных порфиритов: Улср =900-10՜6 СГС, 
Лср =2850.10-е СГС, рср=0,8, Яср=7° и уср=54Д 5^=0,4-0,6.
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Вулканогенные породы верхнего эоцена характеризуются как пря
мой, так и обратной намагниченностью.

Для нормально намагниченных порфиритов имеем: ./л. р =200- 
•10֊в СГС. А'ч, =1190-10֊-* СГС, (2сР=О,4, Оср =8°,/ср«58,5^=0,5֊ 

0,6, а для андезитов и трахиандезитов: 2//ср. = 880-10՜6 СГС, X. — 
= 2340-10 6 СГС, рср, = 1,0, /9С|>. = 23 и /ср=43 , ЗДю==0,6 0,8.

)братно намагниченные порфириты характеризуются следующими 
величинам Д/ и Д': ^ср = 120-10֊6 СГС, А'ср ֊380-Ю֊6СГС, рср.=0,7, 
/Ар = 191 и у’сР.= 3! , $*4№0»6.

Андезиты и трахнандезиты обратной полярности имеют: ,/л ։, — 
= 1010-10֊* СГС, ХсР =2050-10֊6 СГС, С2сР=1,2, ^Ср=150 , лР --21 
5^ ֊0,5—0,6.

Андезитовые лавы олигоцена сильномагнитны. Отмечены как пря
мо, так и обратно намагниченные образцы.

Для прямо намагниченных лав Улср. = 2500• 10՜6 СГС, А'ср=1800- 
ИО֊6 СГС, <?ср=3,5, П-р-340 , усР֊183, 5'^=0,9.

Обратно намагниченные лавы: Л/ср —2510-10՜6 СГС, А\р.= 1390- 
•10 6 СГС, <2сР. = 4,5, /Ар. = 151 и /ср.= —5 , 5^-0,9.

Таким образом, палеогеновые образования Севано-Ширакского син
клинория характеризуются довольно широким диапазоном параметров, 
обладают вторичной намагниченностью вязкого характера и их можно 
использовать для палеомагнитных построений лишь после чистки в пе
ременном поле и температурой.

Институт геофизик»! и инженерной
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Ց. Դ. ;1ԼԿ11Ր311.Ն. 1հ. Կ. ԿԱՐԱԽԱՆՅԱՆ

ՍԵՎԱՆ-ՇԻՐԱԿԻ ՍԻՆԿԼԻՆՈՐԻՈԻՄԻ ՊԱԼԵՈԳԵՆԵ ՀԱՍԱԿԻ 
ԳՈՅԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀՆԷԱՄԱԴՆԻՍԱԿԱՆ ՐՆՈՒԹԱԳԻՐՈ

Ա մ փ п փ ում

զոդվածում բերված է ստորին էոցենից մինչև օլիդոցենի ամանւսկա֊ 
շրջանի հրածին ապարների հնէամադեիսա կան ուսումնասիրութ յունների ար֊ 
դյունքներր։ Տե/յեի հաջորդական տաքացումների մեթոդով ապացուցված հ> 
որ Ուս ումնասիրվ ած ապա բների մ ա դն ի ս ա կան ութ յունն ունի թ երմ ոմնացոր֊ 
դային բնույթ և կայուն է փոփոխական մադնիսա կահ դաշտի, ջերմաստի
ճանի և ժամանակի նկատմամբ։ Կոմպլեքս լաբորատոր և միներալա֊պետ ՜ 
րոդրաֆիական ուսումնասիրություններով ապացուցված է, որ մս-ք» արտա֊ 
ցոլում է ապարների առաջացման ժամանակաշրջանի մադնիսական դաշտի 

ուղղութ յունը։
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