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Г. М. АВЧЯН, Г. Г. МАРКОСЯН, С. Н, НАЗАРЕТЯН

СВЯЗЬ МЕЖДУ НАПРАВЛЕНИЕМ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ И 
ГЕОСТРУКТУРАМИ АРМЕНИИ В ПЕРИОД ИХ ЗАЛОЖЕНИЯ
На основе палеотектонических и палеомагнитных данных территории Армянской 

ССР изучена вероятная связь между осями заложенных геологических структур и 
направлением магнитного поля Земли данного времени. Для 17 случаев они состав
ляют угол в среднем 90±9°. Перпендикулярность между осью заложенной структуры 
и направлением магнитного поля наиболее отчетлива для юрского периода.
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Проведенные экспериментальные раооты с целью выявления роли 
магнитного ноля в ориентаций трещин, возникающих при н.п рузках, 
на базальтах и андсзпто-базальтах показывают, что мя։ ннтное ноле 
влияет на скорость продольных волн и, следовательно, на образованно 
мнкротрешин.

Это позволяет поставить нам более глобальную задачу. Выяснить 
существование связи между ориентированное 1ыо глубинных разло
мов, образованных в различные геологические эпохи и направлением 
магнитного поля Земли того же времени.

Известно, что координаты палсомапштных полюсов позволяют 
определить направление магнитного ноля в ранние геологические эпо
хи. С целью получения направления магнитного поля Земли на про
тяжении мезозоя и кайнозоя использовались достаточно детальные 
палеомагиитныс данные Армении [3, 4, 7].

Для надежности исследования указанной связи вместо разломов 
взяты осп вытянутых тектонических структур, имея в виду, что в гео
логии наблюдается тесная связь между разломом и складчатостью. 
Такой ход решения задачи связан с тем, что возраст образования 
крупных разломов территории Армянской ССР определен не четко, а 
имеющиеся литературные данные спорные.

С целью изучения пространственного соотношения между осью об
разовавшихся тектонических структур и расположением геомагнитного 
ноля нами выбраны те структуры, начало заложения которых известно 
в литературе или существующая структура активизируется ио новому 
направлению. Для удобства сопоставления с магнитным полем взяты 
осп вытянутых тектонических структур, учитывающие различные перс 
мешения Малокавказского блока [1, 5, 6]. Использованы палсотекто- 
ническис схемы развития территории Армянской ССР, составленные 
О. А. Саркисяном [2]. .

В истории геологического развития Армении выделяются три эта
па: протерозойский, палеозойский, альпийский [2]. Так как образова 
ния протерозоя и палеозоя на Малом Кавказе имеют небольшие вы
ходы, поэтому палеомагиитныс исследования этих пород затруднитель
ны и до сих пор слабо изучены.

Альпийская история развития Малого Кавказа охватывает время 
от равней юры до четвертичного периода и подразделяется на два 
>тана: 1лавный гсосинклинальный и орогенный. соответствующий раз 
витию складчато-глыбовых горных систем [2]. Сомхето-Кафанский 
тектонический комплекс, как эвгеосинклиналь, был заложен в начале 
альпийского этапа развития и испытывал наиболее интенсивное погру
жение в срсдней-поздпей юре, приведшее к образованию частных про 
гибов (Алавсрдского, Шамшадинского, Кафаиского, Мровдагского, Ка
рабахского, Лачинского) и поднятий (Иджсванского, Горисского).

11алеомагнитные исследования для периода средней юры на терри
тории Армении проводились в ядре Алавсрдского, Шамшадинского и 
Кафаиского антиклинориев [7].

В течение юрского периода образовались вытянутые тектоничес
кие структуры, ось простирания которых имеет азимут от 30 до 80°. В 
rm же период угол между направлением геомагнитного поля и осью 
тектонических структур меняется от 83 до 128°.

Сопоставление осн Алавсрдского прогиба, образованного в раи
ной-средней юре, с направлением магнитного ноля той же эпохи пока
зывает, что они составляют между собой угол 95°. Угол между направ
лением магнитного поля и осью Шамшадинского синклинория равен 
93 В районе Кафаиского прогиба этот угол варьирует от 96 до 128° 
(96°, 99°, 104-, 105°, 109°, 128°) (рис. 1).
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В конце юры в Сомхето-Кафапской пнтра >вгеосинклинали проис
ходят новые тектонические движения, поднятия суши и регрессия мори. 
Эти движения более сильно проявились в Ллавердском и в централь
ной и южной частях Шамшадинского антиклинория [3].

Рис. I. Схема тектонических структур, образованных или 
активизированных в раннс-срсднсй юре ЛрмССР и приле
гающих районов [2], и направление геомагнитного ноля дан 
кого времени, определенное по образцам горных пород, взя
тых из указанного на схеме района [7]. Условные обозна
чения: I—тектонические структуры, образованные в указан
ной на карте геологической эпохе; 2 тектонические структу 
ры, образованные в предшествующей геологической эпохе; 
3—осн тектонических структур; 4—направление геомагнит

ного поля.

Угол между направлением магнитного поля поздней юры и осью 
Алавердского поднятия равен 86°. Ось Шамшадинского поднятия, ко
торая в дайной стадии испытала инверсию, составляет с направлением 
магнитного поля угол в 87°. Ось Лйгепарского поднятия составляет 
угол в 83°.

В конце юры в Сомхсто-Кафанской зоне образовались новые тек
тонические структуры—Средневоротанская, Цавская.

Угол между осью Цавекого прогиба и направлением магнитного 
поля равен 118°, а тот же самый угол для Средневоротанского прогиба 
составляет 112°,

Угол между осью Кафанского поднятия и направлением магнит 
ного поля меняется от 106 до 118°.

В течение мелового периода азимут осей тектонических структур 
изменяется от 35 до 82°. Угол между направлением геомагнитного поля 
мелового периода и осями тектонических структур меняется от 93 до 
128 . В меловое время на территории Армении происходит заложение
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Таблица 1

%

1

2

3

5

6

8

9

10

12

13

14

15

16

Название 
структуры

Алавердский про
гиб

Шамшадннскнй 
прогиб ■

Кафанский прогиб

Алавердское под
нятие

Шамшадинское 
поднятие

Айгепарское под
нятие

Цавский прогиб

Средневоротан- 
ский прогиб

Кафанское подня
тие

Амасийско-Базум- 
ское поднятие

Кафанское подня
тие

Еревано-Вединс- 
кий прогиб

Дорийский прогиб

Памбакский про
гиб

Структура № 1

Ереванский прогиб

Структура № 1

Возраст заложения 
или активизации

ранняя-средняя 
юра

ранняя-поздняя 
юра

ранняя-средняя 
юра

поздняя

поздняя

поздняя

поздняя

юра-н

юра-н

юра

юра

мел

мел

поздняя юра-н. мел

поздняя

поздний

позднии

юра-н

мел

мел

мел

ранний-средний 
эоцен

поздний

поздний

поздний

эоцен

эоцен

эоцен

олигоцен-миоцен

ранний-средний 
плиоцен

Породы, с помощью ко
торых определены па- 
леомагнитные данные

название

порфириты, кера- 
тофириты

порфириты,песча
ники, туфобрек
чии, известняки

порфириты, туфы, 
ту фоб ре кч и и

песчаники, туфо- 
песчаники

порфириты, туфо- 
песчаники

порфириты

порфириты, туфо- 
брекчии

туфобрекчии, пор
фириты

туфобрекчии, пор
фириты

песчаники, извест
няки

порфириты, туфо- 
брекчии

туфобрекчии, пор
фириты

андезиты, порфи
риты

андезиты, туфоген
ные породы

андезиты, туфо
генные породы

песчаники, глины

андезито-базальты, 
андезито-дациты. 
базальты

кол-во
образ

цов

48

62

63

16

12

12

35

15

122

18

18

12

180

57

8

Угол между осью 
геологической ст
руктуры и направ
лением магнитного 
поля данной эпохи

95°

93°

96° 99° 105%
109% 128%

86э

87э

83°

118°

112°

106% 118°

93°, 1 Г1•Л

120% 128

112°

90% 109а

106°

903

84% 97°

115°



двух крупных прогибов— Ссвано-Амасийского и Еревано-Ордубадского.
Внутри этих структур выделяются относительные поднятия и прогибы 
второго порядка [2]. Интересующий нас угол для Амасийско-Базумско-
го поднятия изменяется от 93 до 100° , а для Кафанского поднятия—120 .

В течение палеогена азимут осей тектонических структур меняет
ся от 33 до 104°, а угол между направлением геомагнитного поля и 
осями тектонических структур от 84 до 112°.

В Еревано-Ордубадской зоне в эоцене формируются Ереване 
Ведийский, Айоцдзорский и Ордубадский частные прогибы. Ось 
Еревано-Всдинского прогиба составляет угол в 112° с направле
нием магнитного поля ранне-среднего эоцена.

На рубеже среднего и позднего эоцена происходят складкооб
разовательные движения, которые охватили всю территорию Малого 
Кавказа. Образовались новые боковые остаточные прогибы—Лорий- 
ский, Памбакский и другие. Ось Дорийского прогиба составляет угол 
109°- с направлением магнитного поля позднего эоцена. Угол между 
осью Памбакского прогиба и направлением магнитного поля равен 
106° (рис. 2).

Рис. 2. То же, что и на рис. 1 для позднего эоцена (палео- 
магнитные данные взяты из работы [3]). 

* • 
• - * * •

Ось Ереванского прогиба и направление магнитного поля состав
ляют между собой углы 84 и 97°.

Азимуты осей тектонических структур неогенового периода меня
ются от 65 до 130е. Угол между осью прогиба I и направлением маг
нитного поля равен 115°.

Из сопоставления палеомагнитных и палеотектонических данных 
по территории Армении для мезозоя и кайнозоя можно сделать сле
дующие выводы:
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1. В 12 случаях (табл. 1) угол между осью образованных или 
активизированных вытянутых структур и направлением геомагнитного 
поля данного времени близок к перпендикулярности (около 90+9 ).
Указанная связь более отчетлива для юрского периода.^

2. Исключение из сказанного составляет Кафанский район, где 
угол между указанными элементами меняется от 109 до 128°.

3. Данные по территории Армении позволяют отметить связь 
между геомагнитным полем и осью образованных геологических 
структур. Для • окончательных выводов аналогичные работы надо 
провести для других регионов Земли.

Ереванский государственный университет, 
Институт геофизики и инженерной 

сейсмологии АН АрмССР
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ուղղության միջեվ ԵՎԱՄ կապր

Ա ։1 փ ո փ ու մ

Հա քկական ՍՍՀ բնատարածքի հն ա տ եկ տ ոն ա կ ան և հն ա մ ա գն ի ս ա կան 
տվյալների հիման վրա ուսումնա սիրված է տվյալ ժամանակաշրջանի համար 
երկրաբանական կառույցների ա ռան ց րն ե րի I։ երկրագն դի մագնիսական դաշ֊ 
տի ոլդղության միջև եդած հավանական կաւդր՝. Քննարկված 17 դեպրերի Հ ա - 
մար նրանց կազմած անկյան մ եծոլթյունր միջին Հաշվով հավասար Ւ 90 + # 
Կառույցի առանցրի ուղդահայագ լինեքր մագնիսական դաշտի ուդդութ լանն 
առավել ւդարդորոշ Լ արտահայտված լուրայի ժամանակաշրջանի համար։

H. M. AVCHIAN, G. G. MARKOS1AN, S. N. NAZARETIAN

CONNECTION BETWEEN THE GEOMAGNETIC FIELD DIRECTION 
AND GEOLOGICAL STRUCTURES OF ARMENIA IN THE PERIOD 

OF THEIR FORMATION

Abstract

On the basis of the Armenian SSR territory paleotectonlc and 
paleomagnetic data the probable connection between the axes of 
geological structures and the Earth’s magnetic field direction of the 
given period is investigated. For 17 cases the average angle between 
them makes 90՜' +93. The perpendicularity of the structure axis to the 
magnetic fi^ld direction is more distinct for Jurassic.
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Э. Н. КУРГИНЯН

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В 
ВЕРХНЕМИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ БАССЕЙНА ОЗ. СЕВАН

Содержание химических элементов в осадках в целом контроли
руется особенностями их распределения в породообразующих и акцес
сорных минералах коренных пород питающих областей. Изучение ха
рактера распределения элементов в верхнемиоценовых отложениях 
бассейна оз. Севан представляет определенный интерес, поскольку 
известно о металлоносности отложений горного обрамления озера. Так, 
кремнисто-вулканогенные формации офиолитовых серий, широко раз 
витые в пределах Севанского хребта, отнесены к металлоносным осад
кам с повышенным значением марганца, железа и элементов семейст
ва железа [5]. С габбро-перидотитовой формацией верхнеэоценовою 
возраста северо-восточного побережья оз. Севан связаны месторож
дения хромистого железняка, магнезита, проявления никеля, кобальта, 
титаномагнетита, железных и медных руд [1]. Имеются рудопроявле- 
ния молибдена и меди у водораздела Варденисского хребта в грано- 
днорит-порфирах и порфиритах среднего эоцена.

Разрез молассовых отложений верхнего миоцена (сарматский ярус! 
вскрыт скважинами у сс. Еранос (юго-западные районы бассейна), 
Карчахбюр и Кясаман (юго-восточные районы). Использованы данные 
115 полуколичественных, 50 количественных (тяжелая фракция не
растворимого остатка) анализов, данные по содержанию углерода орга
нического (Сорт). В таблицы 1, 2 сведены значения и дисперсии содер
жания микроэлементов по типам пород.

Элементы-примеси выявляют в целом беспорядочный (неконтроли
руемый) характер распределения. Некоторую тенденцию к «упорядо
ченному» распределению обнаруживает марганец, поскольку миграция 
и концентрация этого элемента в глинах и известняках связывается с 
окислительно-восстановительными условиями. «Пестрый» тип распре 
Деления [7] свидетельствует о слабом химическом выветривании ма-
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