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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

ДЖ. о. МИНАСЯН, А. К. КАРАХАПЯН, А. А. ВАРДАНЯН

О ДАТИРОВКЕ НЕКОТОРЫХ НЕОГЕН-ЧЕТВЕРТИЧНЫХ
ЭФФУЗИВОВ АРМЕНИИ ПО ПАЛЕОМАГНИТНЫМ И

Р А Д И О Л О Г И Ч Е С К И М Д А Н Н Ы М

В геологическом строении Армении важную роль играют продук
ты эффузивного вулканизма неоген-четвертичиого возраста. С этими 
образованиями связаны большие запасы полезных ископаемых не
рудного характера.

Изучению стратиграфического положения и расчленению эффуз
ивных образований Армении посвящено довольно большое число ра
бот. Отметим лишь некоторые из них [1, 2, 5, 6, 7]. Несмотря на оби
лие данных по эффузивам существуют спорные моменты в определе
нии возраста этих эффузивов. что, несомненно, сказывается не только 
при поисковых работах, но и при более точной характеристике страти
графического положения отдельных горизонтов эффузивного комплек
са.

Формирование эффузивных толщ на территории Армении К. И. 
Карапетян [11] связывает с двумя формациями. Первая это базаль
товая (верхний плиоцен) и вторая—андезито-дацитовая (верхний 
плиоцеи-антропоген).

Породы первой формации (известные как «долеритовые базаль
ты») представлены лишь лавами, возраст их определяется как верх
ний плиоцен и антропогеи. Породы андезито-дацитовой формации 
представлены лавами, экструзивами, игнимбритовыми туфами К И. 
Карапетян связывает образование этой формации с извержениями 
вулканов Арарат, Арагац, Араилер. Ее возраст определяется по нало
жению андезито-дацитов на базальты верхнего плиоцена и их пере
крытию лавами четвертичного возраста.

Для уточнения возраста ряда эффузивных образований, положе
ния их в геологическом разрезе, расчленения и их корреляции автора
ми использован палеомагнитный метод исследований с привлечением 
данных по радиологическому датированию. Предшествующими палео- 
магнитными исследованиями была доказана пригодность неоген-чет 
вертичных эффузивов Армении для решения прямой задачи палео
магнетизма—восстановления этапов истории геомагнитного поля в 
этот период [12]. Основным результатом этих исследований стало 
построение опорного палеомагнитного разреза и его привязка к хро- 
нопалеомагиитной шкале А. Кокса [14].

Палеом’агнитные данные были получены на основе детального 
исследования образцов эффузивных пород Ng—О возраста из основ
ных областей их развития- (Ахурянский район, Дорийское плато, рай
он г. Арагац, Котайкское плато и др.).
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На рис . 1 представлена схема палеомагнитной корреляции изу
ченных разрезов эффузивных пород, опорный палеомагнитный разрез 

сравнение с хроностратиграфической шкалой А. Кокса.и его
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Рис. 1.

Согласно сводному палсомагнитному разрезу вулканическая [ 12] 
активность и излияние лав на территории Армении в основном имел»! 
место в течение следующих отрезков геологического времени: первое— 
—охватывает всю седьмую палеомагнитную эпоху ,т. е. от 10 до поч
ти 7 миллионов лет назад; второе—от 2,9 до 2,1 млн. лет назад. По 
шкале А. Кокса второму этапу соответствует геомагнитная эпоха 
Г аусса и нижняя часть эпохи Матуяма (включая эпизоды Кайена, 
Маммот, Реюньон). И, наконец, третий период вулканической актив
ное։ и падает на отрезок времени от 1,0 до ^0,2 млн. лет назад. По 
шкале геомагнитных инверсий третий период—это конец эпохи Матуя- 
ма и почти вся эпоха Брюнеса (эпизоды Лашамп, Блейк, Днепр и 
верхи Харамильо). ■ V.

Палеомагнитный разрез неоген-четвертичного возраста содер
жит девять палеомагнитных горизонтов разной полярности и его прак
тическое применение с привлечением данных об абсолютном возрасте 
открывает большие возможности для отнесения тех или иных лавовых 
потоков к определенной толще, этапу вулканической деятельности или 
же времени. I ЯН

К настоящему времени пет единого мнения о возрасте вохчаберд- 
ской свиты. Возраст ее разными исследователями определялся от 
олигоцепа до нижнего-среднего плиоцена. Согласно палеомагнитным 
>аиным в этой свите выделены две палеомагнигные зоны разной 

полярности Для .V -зоны /3=11 и ./=53°, а R— зона имеет /3=151 
и /=и՜49 • Соответственно: ?„=79 ).„=13Я. ■?„ = -64.>֊ „=151. Изо- 
юнный возраст вохчабсрдской свиты—5,15 млн. лет [3]. На основе 
сопоставления этих данных со шкалой А. Кокса [4] вохчабердскач 
вига соответствует границе палеомагнитных эпох Гильберта. 
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По геологической шкале ^то нижний плиоцен и, по всей вероятности 
понт-киммерий.

Долеритовые базальты у с. Пурнус с возрастом 3.5 млн. ле> на
магничены обратно. Среднее направление их первичной намагничен
ности /У ~ 140 и У——53, а координаты . ал ополюса еле ц к. цие: 
—58, /р=135 11а основании сравнения со ш алой А. Кокса эта /?_. 
—зона соответствует границе палеомагнитных эпох Гильберт-1 а усе, 
а по геологической шкале—низам верхнего плиоцена (киммерий-ак- 
чагыл). Андезито-базальты у с. Нурнус намагничены прямо. Длч 
них D = 340° и У=44°. ч>Р=68, >р = 280. Возраст этих андезито-ба 
зальтов 1,7—1,8 млн.лет, что соответствует апшерону, а по [12] т. 
андезито-базальты моложе акчагыла. По шкале А. Кокса oi.n падаю г 
в палеомагнитный ивенг Гилса прямой полярности А’-эпохи Мату яма

Вулканические образования (липариты, андезито-базальты) вул
канов Гутансар и Адис датируются 0,5—1-2 млн. лет [Ь], со средним 
значением около 1лын. лет. В палсомагнигном отношении в рз ч* 
горы Гутансар выделены две палеомагнитные зоны—нижняя, R -зоил 
андезито-базальтов и верхняя Л—зона андезитов со средним направ
лением намагниченности: D = 336° и ./=54°, ^ = 70, /., = 304. В раз
резе г. Адис выделена только прямая зона N с направлением D = 350 

и Таким образом, и палеомагнитные данные подтверждают
одновозрастность эффузивов гор Адис и Гутансар. По шкале А. Кок
са эти образования соответствуют палеомагнитной эпохе Матуяма, по 
геологической шкале—эоплейстоценовому разделу' четвертичной сис
темы.

В ущелье р. Дзорагет изучены 9 потоков долеритовых базальтов. 
Возраст этих образований 2,2 млн. лет. В палеомагнитпом отношении 
они характеризуются обратной намагниченностью и имеют следующие 
параметры: />-Д7Г, У-—50 при '?Р-79, >.,«191. По шкале А. I.ок
са эта зона коррелируется с границей эпох Гаусс-Матуяма, что соот 
ветствеет акчагылу верхнего плиоцена.

Одним из классических областей распространения вулканиче
ских пород является массив горы Арагац. Возраст этих лав уставав 
ливается на основании их стратиграфического положения как верхне- 
плноцен-четвертичпый [10]. Эталоном для сравнения лав арагацской 
свиты послужило определение абсолютного возраста андезитов 2.2 
млн. лет. На основе сравнения палеомагнитных направлений лав у 
с. Б. Манташ (базальты, андезито-базальты)—£)=171 , У=—46 , коор
динаты палеополюса <рр=74 и >7,= 194, у с. Гайсыз—0=178 и У= — 
—40°, при 71 и >.р=189 с данными по ущелью реки Дзорагет 
0=171° и У ——50° при <Рр=79 и лр=191 можно предположить, что 
и андезито-базальты у с.с. Б. Манташ, Байсыз образовались в акча- 
гыле и являются синхронными по времени с потоками лав ущелья 
Дзорагет.

К этому же возрасту можно отнести, по палеомагнитным данным, 
и долеритовые базальты в ущелье у с. Ах тала. Они намагничены 
обратно при 180° и У։7.--—63 . Координаты палеополюса= 88 
и /р=272.

Андезиго-дациты, дациты массива г. Арагац по К—Аг дали воз
раст 1,5.ил». лет. Эти породы подверглись палеомагнитным исследо
ваниям из районов с. Б. Манташ, согласно [4] имеют нижне-средне- 
четвертичный возраст ущелье р. Гехадзор (0?), ущелье р. Ампур
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подножье г. Черный Зиараг район с. Байсыз (У, ,)
и ряд других. По палеомагнитным направлениям и полюсам с. Ман- 
таш —/>—348 , 7=55 при ?Р=78 и ХР=27О, ущ. Гехадзор—£=351°, 
7=62 при -/?-*82 и >7,=273, ущ. Ампур—/>=35/ » 7 «=-57 при ^р=86, 
и /р=2С0, г. Черный Зиарат—/7- 354', 7=57" при ^-85 и /.„=275 
с. Байсыз—/7 = 3 э8°, 7=56° при ?„ = 69 и /.„=254 образования эффузи- 
вов них районов являются синхронными. Величина возраста (1,5 
,члн. лет) исключает их принадлежность к верхнем) плиоцену. По мне
нию авторов, они скорее всего образовались в эпизоде «прямой по
лярности Гнлса-Олдувай (Я-эпоха Матуяма). По геоло!ической шкале 
этот эпизод прямой полярности соответствует нижнечетвертичному 
возрасту. Наличие прямо намагниченной зоны в ряде вышеперечис
ленных разрезов них датировка по К—Аг позволяет считать этот гори
зонт надежным стратиграфическим репером для данного геологиче
ского времени. Вулканогенную толщу среднего течения р. Ахуряк 
(у с. Лусахпюр) А. I. Асланян [1] считает аналогом вохчабердской 
толщи и определяет ее возраст как миоплиоцен. Но сравнение палео- 
магнитных направлении толщи у с. Лусахпюр (77 = 301 ', 7 = 51 при 
ФР = 43 и )р=308) с таковыми вохчабердской толщи исключает эту 
подобность.

Для ан тезито-базальтив ущелья р. Ахурян у с. Амасия по К—Аг 
был получен возраст 0,5 млн.лет. Но палеомагнитным данным, этот 
разрез имеет следующие характеристики: /7 = 356 , 7=64 , координа
ты палеополюсов ?„«=79 и /„=288. Эти данные и сопоставление со 
шкалой А. Кокса позволяют их отнести к низам палеомагнитной эн о- 
хи Брюнес и считать нижнечетвертичными образованиями.

Вышеперечисленные данные (имеются в виду, в первую очередь, 
изотопные датировки и палеомагнитные параметры) позволяют нам 
провести возрастное сопоставление изученных разрезов с данными 
по Ю. Грузии [9, 13].

Так например, в работе [13] с некоторым сомнением говорится 
о частичном соответствии вохчабердской толщи верхнему горизонту., 
годерзской свиты. Отметим, что и в годерзской свите Ю. Грузни выде
лены две палеомагнитные зоны разной полярности. Среднее направ
ление для /?—зоне Г>= 174° и 7 =—57°, а для М—зоны />=345°, 
7 = 42. Наши данные по палеомагнетизму вохчабердской толщи 
(см. выше) отличаются от таковых по годерзской свите (для нее коор
динаты палеополюса «„ = 69 и /„=305 у с. Камарло, «„=86 и Х„ = 94, 
у с. Саламалейк, «„-82 и Х„ =255 у с. Авранло эти параметры полюса 
по // зонам, а также соответствующие данные по А’—зонам годерзской 
свиты ?р = 67, /.„ = 230—с. Бусукала, ?„ =64, /„ = 152—с. Хорения).

Эю. а также различия в возрасте по абсолютным датировкам 
(для годерзской свиты получено от 8 до 9 млн. лет) исключают воз
можность считать их полными аналогами. По [9] лавы годерзской 
свиты относятся к возрастному пределу ранпий-поздний плиоцен.

Долеритовые базальты у с. Нурнус, по всей вероятности, сопос
тавимы с покровами долеритов и андезитов у сел Аха, Зуркатеки и 
оз. Сагамо. В пользу такого предположения свидетельствует близость 
палеомагиитных направлений и знак намагниченности. По [9] воз
раст последних—поздний плиоцен. *у|яИ ,Н

Долеритовые базальты у г. Степапавана и покровы андезитов и 
андезито-базальтов из массива г. Арагац (с возрастом 2,2 млн. лет и 
обратной намагниченностью, коррелируются с зонами обратной поляр* 
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ности у с. Кисатиби и г. Амирани [13], а также сел Хеоти и Мусхи.
Молодые лавы Ю. Грузии, представленные андезитами Боржом 

с ко го плато, имеют возраст 0,3—0,5 млн. лет. Они обладают прямой 
намагниченностью—В= 14° и ./ = €>4 . Эти андезитовые лавы коррели
руются с таковыми из ущелья р. Ахурян у с. Амасия (0,5 млн. лет).

Таким образом, совместное использование палеомагнитных и ра
диологических исследований дало возможность уточнить возраст ряда 
«немых» эффузивных толщ, привязать их к магнитохронологической 
шкале А. Кокса и провести сопоставление удаленных друг от друга 
эффузивных образований.
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