
mlnence during Jurassic—Early Cretaceous. This subduction Is conside
red to be the reason of tonalite intrusions (if a migration of geosuture 
to SW Is assumed) as well as the crystalline schists argon-rejuvenation 
in conditions of heightened heat flow above the subduction zone.
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К. И. КАРАПЕТЯН, Г. М. СОЛОДОВНИКОВ

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВОЗРАСТЕ И 
СТРАТИГРАФИИ ИГНИМБРИТОВ АРМЯНСКОЙ ССР

Палеомагнитные и геологические исследования позволили выделить обнажаю
щиеся в ущельях рр. Амберд и Памбак обратно намагниченные игнимбрнты (иг- 
нимбриты оргов-шенаванского типа), относимые к хрону обратной полярности 
Матуя.ма, т. е. к верхам плиоцена—низам плейстоцена.

В условиях Армянской ССР при разработке вопросов возраста 
и стратиграфии молодых вулканитов роль палеомагнитных исследова
ний, особенно в сочетании с другими методами, очень существенна. 
Г. М. Солодовниковым был отобран и систематически исследован боль
шой материал но игнимбритам Армянской ССР, практически охва- 
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тываюший все их разновидности (не менее 8 типов). Подавляю
щее большинство игнимбритов оказалось прямо намагниченным, и 
только в двух случаях (ущелья рр. Амберд и Памбак) они имеют 
обратную полярность.

Настоящее сообщение касается этих исключений; результаты же 
изучения прямо намагниченных игнимбритов будут сведены в отдель
ную статью. Приводимые данные (табл. 1) являются результатом 
тщательных лабораторных исследований, в том числе температурной 
чистки, отбраковки палеомагнитно нестабильных образцов и т. д. 
Кроме того, было проведено и определение палеонапряженности, для 
чего отбирались штуфы из зон обжига, ошлакования, а также те не
многие образцы из срединных частей потоков, которые оказались при
годными для исследования по методике Телье; полученные значения 
приведены в графе «К» табл. 1 (коэффициент К=^п1]г1> где /^-ве
личина лабораторной термоостаточной намагниченности). Наконец, в 
статье использованы и результаты определений, выполненных непо
средственно в поле.

I

Игнимбриты обратной полярности в ущелье р. Амберд были от
крыты Г. М. Солодовниковым в 1982 г. Залегают они в лавовой толше 
мощностью свыше 120—130 м, обнажаясь в обоих бортах ущелья под 
сс. Антарут и Оргов, иа высоте около 25—30 м над уровнем реки. За
лежь игнимбритов локальна; она быстро выклинивается и, имея в 
мощности до 2,3 м, прослеживается всего на 20—25 м. Игнимбриты 
окислены до глубины 1,3—1,5 м, лишены рыхлой поверхности, а 
местами в их основании сохранилась погребенная почва; эти факты 
говорят о том, что их извержение происходило во время одного из не
больших перерывов в эффузивной деятельности Арагаца. Имея да
цитовый состав, игнимбриты сложены кристаллами и обломками пла
гиоклаза, ортопироксена, клинопироксена, роговой обманки, рудным 
минералом, фьямме, ксенолитами и пепловой матрицей.

Вмещающие лавы представлены десятками потоков мощностью 
редко более 3,5 м, обычно имеющих хорошо выраженную обломочную 
мантию; все они, независимо от состава, совершенно свежи, лишены 
каких-либо вторичных изменений. Четвертичный или верхнеплиоцено
вый возраст лав у геологов не вызывает сомнений [9, 3, 2 и др ].

Залегание игнимбритов в мощной лавовой толще представляет 
большой интерес. Именно поэтому у с. Антарут, где она представле
на полнее, был тщательно изучен весь разрез, который можег ока
заться опорным.

Вся лавовая толща расчленяется на четыре группы пород (табл. J).
К I группе, слагающей верхи разреза, относится более 10 пото

ков преимущественно андезитового состава, намагниченных положи
тельно. Расположенные ниже андезнто-дациты и, частично, андезиты 
(II группа) намагничены уже обратно, однако направление вектора 
Л (рис. 1) свидетельствует, что магнитное поле Земли в это время 
находилось, видимо, в нестационарном режиме. Андезито-базальты и 
андезиты III и IV групп (всего 24—26 потоков), а также залегающие 
между ними игнимбриты, извергались уже в период времени, когда 
геомагнитное поле было стационарным, но в зоне обратной поляр
ности. Эти группы отличаются лишь немного иным расположением 
векторов /л; вектор /« игнимбритов по сравнению с ними занимает 
несколько обособленное положение.

Напряженность геомагнитного ноля для трех групп, включая и 
игнимбриты, близка к современной (К« 1) и во время их образо
вания была стационарной. Исключение составляет II группа, палео
напряженность которой падает примерно в 4 раза, что опять-таки 
говорит о нестационарпости поля. Андезнто-дациты, видимо, изли
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Вались во время инверсии. Т. е. во время постепенной смены знака 
поля; имеется много данных, говорящих о том, что в периоды инвер
сий напряженность поля может падать в 5—10 раз.

Положение векторов /л, налеонапряженность, близкая к совре
менной, большое число потоков в группах—все это дает право ут
верждать, что время образования пород III и IV групп и игиимбритов 
не может быть отнесено к какому-либо ивенту, а режим поля был 
стационарным. Таблица 1

№ 
потоков Группы пород

1 1 1Л Ч. «Ъ 14 Ы 1

Кол-во 
обр.

\ 1 V |У11 V 1 • • • • * V

Направление /л
^ср | уср

/< Хроны 
полярности

I гр. 
андезиты

13
357

12

। 68
֊г 68
+65

0-94
1 .00
0.85

Брюнес

4
5
6
7
8

II гр 
андезито-дациты

4
4
3
3

И

263
256
261
272
270

—63
֊53
֊52
-77
-68

0.18 
0-24 
0.26
0.28 
0.25

Переходная 
зона

9
10
11
12
13
14
15
16
17

111 гр. 
андезиты

и 
апдезито- 
-базальты

4
5
5
3
4
4
4
3
5

173
196
197
190
182
198
199 
■ 95
175

— 46 
֊52 
֊52 
—56 
֊51 
-52 
-55 
֊50 
-54

1.00 
1.00 
0,94 
0.99 
0-98 
0,97 
0.97
0.95

18 ш нимбриты 10 213 —ГО [-02 Матуяма

19
20
21
22

IV гр 
андези:о- 
базаль ы

213
217
225
206

֊68 
֊68 
֊ 66
-68

1.00 
0,97 
1.00 
0,97

и։ нимбриты

Примсчание. В таблице 
изученным наиболее полно;

приведены
нумерация

0,96

палеомагнитные данные только по потокам,
, п - • условна и не отражает их количества (см

1уКс1СарааргС1(\ь12з"Я приведены хаРактеРистикл «нижних» игиимбритов по потоку

1
2
3

3
4
3

Рис. 1. Стереограмма направлении 
>п пород антарутского разреза. Ну
мерация на стереограмме, соответ- 
овуютая нумерации потоков в 
габл. I, дана в разрядке. Приведе
ны только номера «крайних» пото
ков по группам пород (см. табл. 1). 

и ։• >ора/Кеппых соответствующими 
кружками. Треугольниками обозна

чены )<|'Н||МбрИ гы.
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Суммируя все изложенное, можно сказать, что породы антарут- 
ского разреза относятся к зонам прямой полярности, инверсии (пе
реходная зона) и обратной полярности. Если еще учесть геологи
ческие данные о возрасте толщи, то 1 группа должна быть отнесена к 
хрону (эпохе) прямой полярности Брюнсс, а III, IV группы и игним- 
брнты к хрону обратной полярности Матуяма; нижние границы хре
нов соответственно отвечают 0,73 и 2,48 млн. лет [14].

Игнимбриты ущелья р. Памбак, развитые на отрезке с. Налбанд- 
гор. Кировакан, представлены двумя, а не тремя и более [10, 8], го
ризонтами-потоками, причем, как выяснилось, «верхние» игнимбриты 
намагничены прямо, а «нижние» находятся в зоне обратной поляр
ности.

Как верхние, так и нижние игнимбриты, которые обычно счи
таются одновозрастными, прослаивают пески, суглинки, супеси, га
лечники, глины, относимые К .Н. Паффенгольцем и др. [13, 3, 11, 15] 
к террасовым отложениям. Данные К. И. Карапетяна, однако, под
тверждают точку зрения Е. Е. Милановского [10] о принадлежности 
этих осадков к аллювиально-озерной толще; большая часть выделяемых 
здесь террас сомнительна, а наиболее достоверная из них (4-25—30— 
4-40—50 лг) врезана в толщу и, местами, в образования палеогена, и 
к собственным ее отложениям относятся только венчающие галечни
ки, залегающие близгоризонталыю.

Мощность толщи, особенно в межигнимбрптовой части, колеблется 
в больших пределах, но только иногда, по данным бурения [4], пре
восходит 90—100 м. Почти во всех разрезах видно, что главная часть 
осадков (более 1/2 общей мощности) находится между игнимбритами, 
и только местами они перекрывают верхний поток; надо подчеркнуть, 
что потоки игнимбрптов нигде непосредственно друг на друга не на
легают.

Игнимбриты вместе с аллювиально-озерной толщей дислоцирова
ны [IIJ; в пределах 11албанд-Спитакского и Арчутского поперечных 
поднятий верхние игнимбриты залегают, соответственно, на высотах 
105—110 м и 45—50 м, а в расположенной между ними Спитакской 
впадине, у одноименного села—уже на высоте 4—5 над тальвегом 
р. Памбак. Нижние игнимбриты дислоцированы несколько интенсив
нее.

Верхние игнимбриты развиты гораздо шире, хорошо литифициро- 
ваны и слабо окислены; мощности их—1 — 15 м. Нижние же в главной 
своей массе рыхлые, полуспекшиеся, интенсивно окислены, а мощности 
их только изредка превышают 6—7 м: кроме того, они, в общем, более 
основные. Игнимбриты обоих потоков состоят из пепловой матрицы, 
минералов и их обломков, фьямме и ксенолитов и относятся к ерева- 
но-ленинаканскому петрографическому типу; состав их андезнт-да- 
цитовый. В отличие от верхних нижние игнимбриты, кроме плагиокла
за, орто- и клинопироксена, рудного минерала, содержат также рого
вую обманку.

Возраст игнимбритов обычно определяется фауной млекопитаю
щих, находящейся во вмещающей озерно-аллювиальной толще. Ос
татки этой фауны (Elephas primigenius Blum., Equus caballus L., 
Coelodonta antiquitatus Blum., Bison sp., Bos primigenius Boj.\ 
объединяемые 112] в Памбакский фаунистический комплекс, дати
руют по авторам возраст толщи вюрмом [11, 12], верхнечетвертич
ным временем или голоценом |3, 4|, средним-верхним плейстоценом 
1 Ю, 8|.

Находки костного материала, которые монографически нс описа
ны, были сделаны, в общем, в двух пунктах, о чем следует сказать 
подробнее.
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В 1953 г. К. Л. Мкртчяном [12] в «желтоватых суглинках» слоя 
«№ 10» мощностью в 3,0 At, залегающих между игпимбрптами, из 
левобережной террасы р. Памбак, напротив с. Сарал, был найден 
«обломок челюсти с ннжнскоренными зубами, которые были про
смотрены Л. И. Алексеевой и отнесены к волосатому носорогу Сос- 
lodonta antiquitatus В him .* (стр. 77). В дальнейшем им же недалеко 
от этого места, «против с. Арчут в песчано-пемзовом слое», находя
щемся между потоками игнимбритов, были обнаружены «челюсти 
вюрмского Bos primigeniiis Boj.* [по 4, стр. 223]. Первая находка 
но К. А. Мкртчяну [12] датирует вюрмский возраст «вмещающих от
ложений», обоих потоков игнимбритов и самой террасы, а ։акже 
«уточняет местоположение известного в литературе Налбандского 
местонахождения».

«Уточнения», связанные с этим местонахождением, расположен
ным в правобережной террасе (4-29—30 м) р. Чичхан, левого прито
ка р. Памбак, у с. Налбанд, где в выемке железной дороги Н. И. 
Каракашем [6] были обнаружены остатки млекопитающих, произ
водятся весьма своеобразно. К. А. Мкртчян [12] приводит разрез 
этой террасы, в который вводит «12. Желтоватые чистые суглинки, по 
обнажениям левого берега р. Чичхан—3,0 Л(» (стр. 79) и затем до
бавляет: «Детальный осмотр всех обнажений аллювиально-делюви
альных отложений вдоль трассы железнодорожного полотна по
зволяет заключить, что костные остатки района с. Налбанд происхо
дят из межтуфового горизонта желтоватых суглинков (слой № 12) 
вюрмской террасы..., чему подтверждением служит их видовое опреде
ление. Вывод этот удостоверяется новой находкой Сое1ойоп4а из той 
же вюрмской террасы района с. Сарал с характерными двумя пок
ровами кристаллических туфов ереванского типа» (стр. 80).

Между тем у Н. И. Каракаша [6] говорится: «Выемка, в которой 
найдены вышеназванные остатки (обломки бивней, коренных зубов и 
других частей скелетов Е1ерИах рппи£епш8 и зуб Единя саЬаИиз — 
К. К.), прошла в откос, возвышающийся над уровнем реки на 12 саж. 
и образованном древним наносом, состоящим сверху из различно ок
рашенных песков с карманами или гнездами разрушенного рыхлого 
черного вулканического туфа, под песком залегает толща окатанной 
округлой гальки и валунов различных пород, слагающих окрестные 
высоты (напр. обломки зеленокаменных пород, лав, туфов, известня
ков)» (стр. 241). Костные же остатки были найдены рабочими «внизу» 
выемки вместе с «тщательно отделанной» овальной «пластинкой» из
бивня мамонта, которая՜, по мнению Н. И. Каракаша, могла «упасть 
из верхнего слоя». Факт нахождения в этом слое искусственных ко
нических и грушевидных по форме гротов, в которых находилась 
«масса» остатков «мелких грызунов» и обломки оленьего рога, выз
вал у Н. И. Каракаша сомнения в происхождении костного мате
риала: «Хотя по характеру залегания вероятно, что кости мамонта 
перенесены сюда водой, но присутствие гротов дает некоторое осно
вание на предположение об участии в этом и человека» (стр. 241).

Таким образом, из сообщения Н. И. Каракаша следует, что:
а) Костные остатки вероятнее всего находились в галечнике или, 

ню мопсе веройIно, выпали из песков или даже занесены человеком и 
никаком? отношения не имеют ни к «желтоватым суглинкам» К. А. 
Мкртчяна, которых вообще нет на местонахождении даже по его дан
ным, ни к «песчанистым глинам» К. Н. Паффенгольца [13].

б) В любом варианте нахождения они не могут быть ни «межту
фовыми», ни «подтуфовыми» и, конечно же, не могут датировать ни 
межигннмбритовые отложения, ни сами игнимбриты.

Если к этому добавить, что представленный Н. И. Каракашем 
материал, по мнению Л. А. Авакяна [1], совершенно недостаточен для 
видовых определении, то становится очевидным, что 
ходки интереса, во всяком случае стратиграфического

Что касается находок Coelodonta и Bos, то даже еёл и ^х ‘ ёвдовоё
палбандские па
не представляют



определение достоверно, они не могут служить основанием для выво
да об одновозрастности обоих потоков игнимбритов и вмещающих их иотложении и отнесения всего этого комплекса к вюрму или верхне- 
четвертичному времени [см. 5].

Разновозрастность игнимбритов, уже вытекающая из их «проти
воположной» намагниченности, не должна смущать—ведь по сущест
ву озерно-аллювиальная толща остается неизученной и нет уверен
ности в том, что образование ее происходило непрерывно. Вместе с 
тем разница в степени дислоцированности игнимбритов и колебания 
мощностей осадков между ними могут отражать прерывистость про
цесса отложения; наконец, те же злополучные суглинки могут быть и 
эоловыми ։.

Выше отмечалось, что нижние игнимбриты оказались обратно на
магниченными; сравнение данных по потоку у с. Сараарт с данными 
по игнимбритам с. Антарут (табл. I, рис. 1) показывает большую их 
близость, а учитывая пределы точности определений, даже практи
ческую их одинаковость в направлении вектора 1п и величине палео
напряженности. Сходство выражается и в обособленности их векторов 
/л от таковых лав III и IV групп, что, кстати, указывает на их из
вержение во время незначительного перерыва в деятельности Арага- 
ца, геологически четко фиксируемого в антарутском разрезе. Близки 
также такие магнитные характеристики, как точка Кюри ферромаг
нитных минералов в верхах потоков и магнитная восприимчивость. 
Игнимбриты идентифицирует и важный, в данном случае, петрогра
фический признак—обязательное наличие роговой обманки; помимо 
наших пород этот минерал встречается только в игнимбритах анийско- 
го типа [>5] и в отдельных потоках артик-туфа [7].

Изложенное позволяет считать нижние игнимбриты ущелья р. 
Памбак одновозрастными с нгнимбритами антарутского разреза и 
также относящимися к хрону обратной полярности Матуяма, а из
вержения и тех, и других, объединяемых К. И. Карапетяном в игним
бриты оргов-шенаванского типа, к одному и тому же этапу вулканиз
ма.

Придерживаясь наиболее распространенной и обоснованной в 
настоящее время хроностратиграфической схемы (Никифорова К. В. 
и др., 1982), по которой граница между плиоценом и антропогеном 
находится под эоплейстоценом (апшероном), игнимбриты оргов-ше
наванского типа следует отнести к верхам плиоцена—низам плейсто
цена, то есть к промежутку времени, охватывающему 2,48 0,73 млн. 
лет.

Институт геологических наук
АН АрмССР,

Институт физики Земли
АН СССР Поступила П ЛЗ 1986.

«I. I». >ւ11.1’ԱՊ1ւՏ:»ԱՆ, Դ.Կլ ՍՈԼՈԴՈՎՆ1ՊՈՎ

ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԻԴՆԵՄՐՐԻՏՆԵՐԻ ՀԱՍԱԿԻ ԵՎ
ՇԵՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ա ւ1 փ и փ ո I Ա

Հնէա մ աէքնի и ական ե երկրաբ ան ակ ան մանրակրկիտ ո ւ и ո լմն ա и ի ր ու թ յ ո լն ֊
ներր թույլ են տվել առանձնացնելու Ամբերդ և Փամբակ գետերի կիրճերում

1 В этом отношении заслуживает внимания то обстоятельство, что в отличие 
от других осадков толщи, <желтовагые суглинки» выдержаны в мощности (2.9— 
3,3 л<) и прослеживаются в левобережных разрезах р. Памбак, в общем, на протя
жении около 20 км—от левобепежья р. Чичхан до района с. Арчут.
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K. I. KARAPETIAN, G. M. SOLODOVNIKOV

NEW DATA ON THE ARMENIAN SSR IGNIMBRITES AGE AND
STRATIGRAPHY
Abstract

Paleomagnetic and geological investigations allowed to reveal in
versely magnetized ignimbrites (ignimbrites of orgov-shenavan type) in 
the canyons of Amberd and Pambac rivers, which are attributed to the 
Matuyama inverse polarity chronus, 1. e. to upper parts of Pliocene or 
lower parts of Pleistocene.
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