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ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

П. М. АСЛАНЯН

НЕКОТОРЫЕ PELECYPODA И GASTROPODA
ИЗ ОЛИГОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ

Во время монографического изучения богатой моллюсковой фау-
ны олигоценовых отложений юго-западной Армении нами были встре
чены несколько видов имеющих большое стратиграфическое значение 
Настоящая статья посвящена описанию некоторых из этих видов:

1. Chama vicentina Fuchs
2. Chione aglaurae Chemnitz.
3. Chlamys permista Beyrich.
4. Barbatia lesbarritzensis Cossm.
5. Strombus auriculatus Grat.
6. Strombus irregularis Fuchs J *
7. Cassis mammilaris Grat.
8. Diastoma daralagesica sp. n.

Из указанных видов Chama vicentina Fuchs, Chione aglau
rae Chemnitz, Chlamys permista Beyrich и Barbatia lesbarritzensis 
Cossm. встречаются в отложениях горизонта циреновых песча
ников юго-западной Армении. Отмеченные виды характерны для бо
лее нижележащих частей олигоценовых отложений Северной Италии 
(Виченцы) и Западного побережья Франции. Остальная часть описан
ной фауны: Strombus auriculatus Grat, Strombus irregularis Fuchs, 
Cassis mammilaris Grat, н разрезе олигоценовых отложений как юго- 
западной Армении, так и Северной Италии занимает более высокое 
положение—горизонт Кеара-Молла Армении, слои Кастель-Г омберто 
Виченцы.

Оригиналы всех перечисленных видов хранятся в музее имени 
О. Т. Карапетяна Института геологических наук АН Арм ССР за но
мером 21.
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Описание фауны

КЛАСС LAMELLIBRANCHIATA

Отряд HETERODONTA 

Надсемейство Chamacea

Семейство С h amid а е

Род Chama Linnaeus, 1758 
Chama vicentina Fuchs

Табл. 1. фиг. 1.

1870. Chama vicentina Fuchs. Vicentinischen Tertiargebhges. s. 31, taf. VII, fig. 4. 5.

Материал. Имеется одна довольно хорошо сохранившаяся 
правая створка.

Описание. Створка средних размеров, неправильного ок
ругленно-трапециевидного очертания, с сильно загнутой макушкой и 
резкой скульптурой. Скульптура образована широко расставленными 
гребневидно-пластинчатыми концентрическими ребрами. В промежут
ках между ребрами наблюдаются радиальные (поперечные) перего
родки-валики, резкие в верхней части промежутка (на нижнем скло
не каждого концентрического ребра) они несколько утончаются к 
верхнему склону следующего ребра. При переходе на ребра перего
родочки-валики обуславливают волнистость и фестончатость ребер
ных окончаний.

Размеры (в мм)
Высота створки
Длина створки

35,5
29.0

Сравнительные заметки. Описанная створка неотли- 
чима от изображенной в работе Фукса на табл. VII, фиг. 4, 5.

Местонахождение. Зап. Айоцдзор, у шоссейной дороги 
Ринд-Ахавнадзор, почти на полпути между указанными селениями.

Возраст и распространение. Нижний и средний 
олигоцен, Виченцские Альпы. В палеогеновых отложениях Армении 
упоминается впервые.

Подотряд С¥ЦЕЫ0О01\1ТА

Надсемейство Veneracea

Семейство С h i о п i d а е 
Род Chione Megerle, 1811 
Chione aglaurae Brongniart 

Табл. 1, фиг. 3. 4.

1823. Corbis Aglaurae Brongniart. Terrains calcar—trapeens du Vicentin. p. 80, pl. V, 
fig. 6a. 5b.
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1*70. Venus Aglaurae Fuchs. Vicentinischen Tertiargebirges. s. 29. 61, taf XI. fig. 6. 7
1921. Chione (Omphaloclalhrum) Aghurae Cossmann. Eocen et oligocene Aquitaine 

p. 47, pl. HI. fig. 1-5.

Материал. Две двустворчатые раковины, несколько дефор
мированные и одна довольно хорошо сохранившаяся левая створка.

Описание. Створки сравнительно крупные, треугольно-ок
ругленные, немного оттянутые в передне-заднем направлении. Ниж
ний край довольно выпуклый, постепенно переходящий к переднему 
и заднему краям. Створки выпуклые, особенно в примакушечной об
ласти. Макушка мощная, выдающаяся, чуть нависающая над замоч
ным полем. Наружная поверхность несет резкую концентрическую 
скульптуру. Ребра широкие, грубые, неравномерно утолщенные, на
поминающие складки. У заднего и, особенно, у переднего краев реб
ра дихотимирующие. Межреберные промежутки узкие, неравномер
ные. Концентрические ребра резко гранулированные.

Щиток узкий, длинный, нимфа выдающаяся, толстая Луночка 
хорошо развита. На одной левой створке видны следующие карди
нальные зубы: За—маленький, тонкий; ЗЬ — несколько удлиненный, 
косо расположенный, рассеченный.

Размеры (в мм\

Высота................................... 54,0 39,5 35,0
Длина.......................................  49,0 44,5 36,0
Выпуклость............................... 19,0 9,5 9,5

Сравнительные заметки. Сравнение имеющихся ра
ковин с раковинами этого вида, изображенными в работах Броньяра, 
Фукса и Космана, показало полное тождество. Особенно большое 
сходство обнаружено с Аквитанскими экземплярами.

Местонахождение. Приереванский райо н, гора Кеара- 
Молла, горизонт Кеара-Молла. Зап. Айоцдзор, район между сел. Эл- 
пин, Чива, горизонт с Pecten arcaatus.

Возраст и распространение. Верхний эоцен-сред- 
ний олигоцен, Виченцы и Аквитанского бассейна.

Отряд NEOTAXODONTA

Надсемейство Агсасеа 

Семейство Arcidae 

Род Barbatia Gray, 1842 

Barbatia lesbarritzensis Cossmann 

Табл. 1. фиг. 2.

1921. Barbatia lesbarritzensis Cossmann. Eocen et Oligocene Aquitaine, p. 112, pl • VI,J 
fig. b9. 70.
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Ма терна л. Одна створка средней сохранности, правая.
Описание. Створка средних размеров вытянутая в длину, 

довольно выпуклая, с хорошо обособленной, слабо нависающей боль
шой макушкой. Передняя ветвь замочного края короткая, быстро пе
реходящая в довольно короткий, более или менее ровный передний край. 
Задняя ветвь замочного края удлиненная, также резко переходящая 
в очень короткий задний край. Нижний край длинный, более или ме
нее выпуклый. Замочная площадка не очень длинная, слабо изог
нутая. ’ ;

На наружной поверхности створки на пересечении концентриче
ских и радиальных ребер расположены бугорки, чешуйчатые в ниж
ней части поверхности створки.
Размеры (в мм) /Л/, к

Высота .................•....................................20,0
♦ 9

Длина............................................. • . . . . 30,0
Выпуклость..............•..................................8,4
Сравнительные заметки. Сравнение имеющегося ма

териала с раковинами, описанными и изображенными в работе Косма- 
на как Barbatia lesbarritzensis, показало их большое сходство.

Как справедливо отмечает Косман В. lesbarritzensis обнаружи
вает некоторое сходство с приабонским видом Area brongniarti, при
водимым Бусаком \Num. Alpin р. 136 pl. VI, fig. 2), но отличается от 
него менее выдвинутым положением и большей выпуклостью макушки.

Местонахождение. Зап. Айоцдзор, у шоссейной дороги 
Ркнд-Ахавнадзор, почти в полпути между отмеченными селения
ми. Горизонт ииреновых песчаников.

Возраст и распространение. Олигоцен, западное по
бережье Франции. 1

Отряд DYSODOXTA

Надсемейство Pectenacea

Семейство Pecten idae

Род Chlamys Bolten, 1798

Chlamys permista Beyrich
Табл. 1, фиг. 5. ֊

। ,8. Pecten permistus Koenen Das marine oligocan Norddeutschlandes. s. 231. taf.
VII, fig. 26, laf. XXVI. fig 9.

1913. Pecten permistus Harder. De oligocaene Lag. s. 44. fav. Ш, fig. 1.
1930. Chlam\s (Aequipectcn) permista Vincent. Observatione sur les Pectens de I’Argt-

le de Boom. p. 4. fig. 4 A et B.
1943. Pecten cl. permistus Albrecht und Valk. Oligocane von SGd-Limburg. s. I2O. pl.

II. abb 363-366.
1944. Chlamys permista Poger. Pectinides de lOligocene du Domame Nordique. p 43.



Некоторые Pelecypoda и Gastropoda юго-западной Армении

Материал. Одна частично сохранившаяся раковина, уцелели 
переднее ушко и верхне-передняя часть раковины.

Описание. Раковина средних для вида размеров (высота 
17,0 мм, длина 14,0 мм), слегка удлиненная, слабо выпуклая. Наруж
ная поверхность хорошо оскульптирована, несет довольно тонкие, ни
тевидные, слабо извилистые радиальные ребра, расположенные доволь
но густо. На всей поверхности створки можно насчитать до 45 — 50 
ребер.

Кроме основных, хорошо наблюдаемых радиальных ребер, иног
да видны еще более тонкие, не доходящие до макушки, постепенно 
исчезающие линии. Межреберные промежутки сравнительно узкие, 
неодинаковые, наблюдаются то более широкие, то более узкие.

На радиальных ребрах хорошо выражена чешуйчатость, столь 
характерная для этого вида. На переднем уцелевшем ушке наблю
даются хорошо развитые ребра. Они также чешуйчатые. На ушке 
всего 5 ребер.

Сравнительные заметки. Сравнение имеющегося мате
риала с изображениями и описаниями в приводимых в синонимике 
работах показало большое сходство. Особенно полное сходство на
ружной скульптуры обнаруживается с экземплярами, изображенными 
в работах Хардера и Ваньсана ( Vincent}.

Местонахождение. Зап. Айоцдзор, у шоссейной дороги 
Ринд-Ахавнадзор, почти в полпути между отмеченными селениями. 
Горизонт циреновых песчаников.

Возраст и распространение. Нижний и средний олигоцен 
Северной Германии, Нидерландов (Южный Лимбург), Дании, Франции.

КЛАСС GASTROPODA

Отряд MESOGASTROPODA 

Надсемейство Cerithiacea

Семейство D i as t о т i d а е

Род Diastoma Deshayes՝ 1861 
Diastoma daralagesica sp. n.

Табл. 1. фиг. 6.

Голотип. Хранится в музее имена О. Т. Карапетяна Института 
геологических наук АН АрмССР за номером 21.8.

Диагноз. Высокие, церитообразные раковины. Обороты спира
ли умеренно высокие, очень слабо выпуклые. Шов отчетливый, не 
глубокий. В верхней части оборота у шва имеется широкий, неотчет
ливо бугорчатый, слабо выпуклый кантик. Ниже в неглубокой и ши
рокой депрессии располагается отчетливое ребро. Отделенная депрес
сией нижележащая основная часть оборотов украшена попере ։ными 
валикообразными вздутиями несколько заостренными у края депрес



сии. Вся поверхность раковины покрыта широкорасставленны.ми тон
кими спиральными ребрами, усиливающимися в основании.

Материал. Имеется одна раковина хорошей сохранности.
Описание. Раковина крупная (высота 76 мм), башенкообраз

ная. имеющая 9 оборотов. Обороты выпуклые, умеренно высокие, 
разделенные очень ясно выраженным, но не углубленным швом. Обо
роты постепенно расширяющиеся. Последний оборот почти в 1Г2 ра
за выше предыдущего. Устье расширенноовальное. Наружная поверх
ность раковины резко оскульптированная. На поверхности каждого 
оборота отмечается наличие следующих элементов скульптуры. Не
посредственно под швом проходит выпуклый кантик с неотчетливой 
грануляцией. Ниже в отчетливой узкой депрессии располагается гра
нулированное ребро, а затем обособляется в виде широкого канта 
остальная часть оборота, несущая резкие широко расставленные по
перечные валики. Количество валиков на полном обороте достигает 
15-ти.

Кроме того, на всей поверхности каждого оборота имеются 9 — 
10 спиральных сравнительно тонких ребер, пересекающих и проме
жутки и поперечные ребра.

Размеры (в мм)
Высота раковины.......................................................76,0
Высота последнего оборота....................................28,5
Диаметр последнего оборота................................28,0

Сравнительные заметки. Сравнение имеющейся ракови
ны с представителями палеогеновых видов рода О1аз1ота не показа
ло сколько-нибудь общих черт. Особенности скульптуры и строения 
оборотов служат основанием для установления нового вида.

Местонахождение. Зап. Айоцдзор, район развалин сел 
Намазалу.

Возраст. Нижний и средний олигоцен.

Надсемейство Strombacea

Семейство Strombidae

Род Strombus Linnaeus, 1758 
Strombus irregularis Fuchs

Табл. 1, фиг. 8.

18/0. Strombus irregularis Fuchs. Vicentinischen Tertiargebirges. s. 13. taf. 11. fig. 1 
. taf. 111. fig. 1, 2. 3.

l ))0—1901. Sirombus cf. irregularis Oppenheim. Priabonaschichten. p. 208, lextfig. 22.
1910, Sirombus irregularis Kranz. Das Tertiar zwischen Castelgomberto. s. 256.
193o. Strombus lOostrombus) irregularis Гочевъ. Палеогснски фауна Южна България.

стр. 180, табл. 1, фиг- 1, табл. 11, фиг. 1—4.



Некоторые Pelecypoda и Gastropoda юго-западной Армении

Материал. Имеются две раковины хорошей сохранности, с 
обломанной приустьевой частью.

Описание. Раковины средней для вида величины, обычного 
стромбоидного очертания, с большим расширенным последним обо
ротом. Обороты спирали ступенчатые, довольно выпуклые, сравнитель
но невысокие. Всего 7—8 оборотов.

Хотя устье неполностью сохранилось у армянских экземпляров, 
все-таки можно подметить, что оно довольно узкое, книзу расширяю
щееся. Судить о характере внешней губы невозможно. Внутренняя 
губа простая. Наружная поверхность раковины почти гладкая.

Размеры (в мм)
Высота раковины (предполагаемая) . . . 60,0; 54,0
Высота последнего оборота  ................. 25,0; 21,0
Диаметр последнего оборота . . . . • . 35,0, 29,0

Сравнительные заметки. Сравнение имеющихся раковин 
с изображением и описанием Strombus Irregularis в работе Фукса 
показало много сходных черт. Правда у Фукса помимо изображения 
раковин обычного размера приведено изображение раковины, дости
гающей 150,0 мм высоты. Полное совпадение всех признаков имею
щихся экземпляров обнаружено и с раковинами, изображенными у 
Оппенгейма и Гочева.

Местонахождение. Зап. Айоцдзор, район сел. Элпин, район 
между сел. Ахавнадзор, Арени. Горизонт Кеара-Молла.

Возраст и распространение. Олигоцен. Северная Ита
лия, Южная Болгария.

Strombus auriculatus Crat.

Табл. 1, фиг. 7.
1870. Strombus auriculatus Fuchs. Vicentinischen Tertiargebirges. s. 13. tai. IV, tig. 1. 2.
1882. Conus Mercati Abich. Armenische Hochlandes. s. 251, taf. 7, fig. 2, 2a.
1900—1901. Strombus auriculatus Oppenheim. Priabonaschichten. s. 207—209.
1910. Strombus auriculatus Kranz. Das Tertiar zwischen Casteigomberto. s. 256.
1911. Strombus lOostrombus) auriculatus Boussac. Num. Alpin, p. 310, pl. XIX, tig.

24. 30.

Материал. Восемь раковин хорошей сохранности.
Описание. Раковины большие, массивные, биконические, со

стоящие из восьми оборотов. Последний оборот очень большой, со
ставляющий почти 9/10 всей раковины. В нижней части он слегка су
жен и изогнут. Отворот внутренней губы широкий, тесно прилегаю
щий к уплощенному основанию. Предыдущие опороты маленькие, 
слагающие заостренную выдающуюся спираль. Шов неу։л\пленный. 
На оборотах спирали имеются узкие пришовные площадки, а по 
следнем обо роге пришовная площадка тоже узкая, выпуклая
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Устье сравнительно узкое, линзовидного очертания с отчетли
вым париетальным каналом в виде удлиненного загнутого в сторону 
спирали желобка. Сифональный канал короткий, сравнительно широ
кий. Характерной особенностью формы последнего оборота является 
наличие резких вертикальных широких вздутий, ограниченных неглу
бокими, но широкими депрессиями. Наружная поверхность послед
него оборота с хорошо развитыми буграми в верхней части оборота.

Размеры (в мм)

Высота........................................................100,0
Наибольшая ширина.................................62,0
Высота последнего оборота......................85,0
Сравнительные заметки. Описанные экземпляры пол

ностью соответствуют описанию и изображению Strombus auriculatus, 
приводимым Фуксом.

Абих, наряду с изображением олигоценовых окаменелостей из 
Армении, приводит изображение верхней части раковины, очень по
хожей на описанные выше. Однако он относит эту раковину к виду 
Conus mercati. Не исключена возможность принадлежности изобра
женной Абихом раковины к виду Strombus auriculatus.

Местонахождение. Приереванский район, гора Кеара-Мол- 
ла. Зап. Айоцдзор, район сел. Элпин, район между сел. Ринд-Арени, 
Ахавнадзор-Арени (ущелье Неркин-дзор). Горизонт Кеара-Молла.

Возраст и распространение. Средний олигоцен, слои 
Кастель-Гомберто Виченцы, Северная Италия.

Надсемейство Doliacea

Семейство Cassididae
Род Cassis Scopoli, 1777 
Cassis mammilaris Grat.

Табл. J, фиг. 9a, 96.*

1870. Cassis mammilaris Fuchs. Viceniinishen Tertiargebirges. s. 39, taf. I, fig. 3, 4.
1870. Cassis vicentina Fuchs, ibid. s. 12, taf. I. fig. 5, 6.
1933. Cassidea cl. mammilaris Гочевъ. Палеогенски фауна от Южна Българва

стр. 181.

Материал. Одна раковина хорошей сохранности.
Описание. Раковина довольно большая, шлемовидная, массив

ная, с очень большим последним оборотом и короткой низкокониче
ской спиралью, сложенной тремя слабо обособляющимися оборотами- 
Последний оборот имеет коническую форму. В верхней части он не
сет ряд крупных, но неотчетливо дифференцированных бугров, от 
которых книзу отходят ребра-складки, затухающие к сифональному 
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каналу. Из-за поврежденное™ раковинного слоя на спинной поверх
ности можно лишь предполагать наличие в задней части оборота 
двух рядов более мелких бугров. На пришовной площадке наблю
дается три неровных ряда сравнительно мелких бугорков. Поверх
ность предпоследнего оборота также со спиральными рядами мелких 
бугорков. Устье узкое, изогнутое с мощно развитыми губами. Наруж
ная губа с толстым гладким отворотом, внутри с восьмью крупными 
валикообразными складками, разделенными широкими промежутками. 
Внутренняя губа с мощным отворотом, ограниченным толстым глад
ким валиком.

Внутренняя губа в глубине устья несет более тонкие, чем на
наружной губе, складочки, количество которых равно десяти.

Ниже перегиба в направлении внутренней губы почти до края
сифонального канала располагается вздутие, несущее три 
складки. Сифональный вырез очень узкий, щелевидный.

мощные

Размеры (в мм)
Высота раковины . <................................................ 63,0
Высота последнего оборота.....................................57,0
Диаметр последнего оборота ............................... 40,0

Сравнительные заметки. Имеющиеся раковины по своим 
основным морфологическим особенностям соответствуют тем, которые 
описаны и изображены в работе Фукса под названием Cassis mammi- 
laris. Фуксом из слоев Кастель-Гомберто помимо Cassis тат- 
milaris описан новый вид Cassis vicentina. Судя по изобра
жениям и описаниям между этими видами нет существенных разли
чий. По всей вероятности раковины, послужившие материалом для 
установления вида Cassis vicentina являются молодыми особями вида 
Cassis mammilaris. Учитывая большую изменчивость представителей 
рода Cassis целесообразно название Cassis vicentina включить в си
нонимику вида Cassis mamilaris Crat, .

Мест о н а х ождение. Приереванский район, гора Кеара-Молла.
Возраст и распространение. Нижний олигоцен. Западное 

побережье Франции, Газ. Средний олигоцен, слои КаспельТомбер- 
то—Виченцские Альпы, палеоген Болгарии.
Институт геологических наук 

АН Армянской ССР Поступила 18.IX. 1959.
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<1 If. ԱՍԼԱՆ8ԱՆՄԻ ՔԱՆԻ ԹԵՐԹԱԽՌԻԿԱՎՈՐՆԵՐ ԵՎ ՓՈՐՈՏԱՆԻՆԵՐ ՀԱՐԱՎ-ԱՐ ԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՕԼԻԴՈՅԵՆԻ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻՑԱ if փ ո փ ում*
Հարավ-Աըևմտյան Հայաստանի օլիգոդենի նստվածքների մոլլուսկա- 

քին ֆաունայի մ հնագրական մշակման ժ ամանակ պարգվե դ, որ Հայաստա
նում ալդ նստվածքներում հանդիպում են այնպիսի տեսակներ, որոնք մին- 
տև ա լժ մ չեն նշվել Սովետական Միության պալեոդենի նստվածքներում։ 
Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, ինչպես նաև այդ տեսակների խոշոր 
ստրատիղրաֆիական նշանակությունը սույն հոդվածում համաոոտակի տրվում 
է այդ տեսակներիդ մի քանիսի նկաըագրու թյանը և լուսանկարները։

Հոդվածում նկարագրված են հետևյալ տե սակնե րր։

Chama vicent ina Fuchs 
Chione aglaurae C/zemnitz. 
Chlamys permista Beyrich 
Barbatia lesbarritzensis Cossm. 
Strombus auriculatus Grat. 
Strombus irregularis Fuc/zs. 
Cassis mammilaris Grat.
Diastoma daralagesica sp. n.
Այդ կների9 4-ը Chama vicentina Fuchs, Chione aglaurae

Chemnitz.. Chlamys permista Beyrich ե Barbatia lesbarritzensis Cossm.
հանդիպո ւմ են օլիգո դենի

լին ավազաքարերի հորիգոնում։ Նշված կները բնորոշ են Հյ
դիրենա- 
ս ի ս ա յին

։լիայի և Ֆրանսիայի ա րևմ տ յան ծ ո վափ ի Օլիգո դենի նստվածքների ավելի 
րին մասերի համար։

Strombus auriculatus. Grat., Strombus irregularis
Fuchs և Cassis mammilaris Grat, ինչպես Հարավ֊Արևմ տ յան Հա յա ս տանու մ,

գրավում են օլիգոդենի
հորիզոնները —
(Լւուսհսա ,հն Իտա

ոլ[ա
ավելի վե րին 
»' Վիչևնդի

/. Chama vicentina Fuchs
Գծ. 1, նկ. 1

Խեցին միջին չափի, ոչ յրիվ կլո րադած
ւահայտված արտաքին մակերևույթի գծագրու֊ 
կազմված է նոսր դասավորված ալիքաձև թեր- 
աոագտյթային մ իջնապատա-դ լան իկս։ յին կո դև ր ի

միդ։

2. Chione aglaurae Chemnitz.
Գծ. 1, նկ. 3, 4

խևդիհ ^ամ ե մ ւս տ ա րա ր խոշոր է, կ լ ո ր ա ձև-ե ոսւնէլյո ւնի ևդերվածքով։ Եատա- 
րր խոշոր, լավ նկատելի nt մի քիչ կախված էի ականային դաշտի վրա։ Խեդու 
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արտաքին մակևրևուլթր կրում է լավ արտահալտված համակենտրոն դծադրու 
թ լո ւնւ

Մի օրինակ ձախ փեղկի վրա կարելի է դիտել հետև լալ կարդինալ ա 
տ սւմհե ո ո.

За-- փոքրիկ, բարակ
3b-- մի քիչ ձդված, թեք տեղադրված , ճեղքված I

3. Barbat ia lesbarritzensis Gossm.

խեցին միզին չա

Գծ. 1, նկ. 2

փի> ե րկարաձդված խեցու / ա լն տ իժ լա մ ր,
$ՒքՒ լավ աո անձնացված, թՈԼԱ թեքված կատարով։

Խեցու արտաքին մ ակե րևուլթի վրա համակենտրոն ե ճաոադա յթաձև 
կողերի հատման տեղում տե ղադրված են'փոքրիկ բլրակաձև սւոու ցքներ թե֊
փուկնևրի ձևաի որոնք ավելի պարդ են իւ ե ցու ստորին, և դրա լին

4. Chlamys permista Beyrich 
Գծ. I, նկ. 5 

խեցին միջին չափի, քիչ երկարաձդված , թուլլ ղիկ: Արտաքին մակերե֊

վՈէ֊լթը էա,[ արտահա լտ դբու թ լամ բ, նկատվում են շատ րարակ, թե֊
լտնման, մի քիչ ա լիքաձև ճաոա դա լթա լին կողիկներ, փէ»դկի ամ րողջ մակե
րևույթի վրտ կարելի է հաշվել մինչև 45—50 կոդիկ> ճաոադալթալին կողերի

տե սաԿՒն շշատ բնորոշ կողերի թեփակավ

թ լուն րէ

5. Diastoma daralagesica sp. ո.
Գծ. 1, նկ. «

Բարձր, ցե րիտիում անմ ան խեցիներ։ Խեցու պտուլտնևրր չափավոր 
բարձր, շատ քիչ ուոուցիկ, պտույտների կարր ոչ շատ խոր, սակայն [ավ 
նկատելի պտույտների վերին մասում. կարի մոտ նկատվում են լալն, 
ալիքաձև, թույլ ուոուցիկ եղրիկներ. պտույտի ստորին մ ասր իր վրտ կրում 
է երկայնական դլանիկանմտն ուոուցքներ, որոնք ավելի պարդ երևամ են

վերին իջվածքի մոտ։

6. Strombus irregularis Fuchs

խեցիներր միջին չափի, սո վո րական ո տ ր ո մ բուս անմ ան ձևով, մեծ, ուոուցիկ 
վերջին պտուլտոփ պարուլրի պտուլտնևրր աստիճանաձև, բավական ուոուցիկ, 
համեմատաբար ոչ շատ բարձր, րնդամենր նկատվում է ւ <Տ պտուլտ. Խեց 
բերանի արտաքին շրթունքր չի պահպանվել, ներքին շրթունքր պարդ է։

ԽեւքՈԼ մ ակե րև Ո Լլքժ ր րավական Նարքժ է?

7. Strombus auriculatus Grat.
Գծ. 1, նկ. 7

խեցին մեծ, մասսիվ, երկկոնաձե, կազմված է Տ պտոպտից. ’Լերջին պասպտը 
.ատ մեծ է, կազմում է խեցու ամբողջ րարձրութջան տ/1(> մասը։ <-ա.„ բնորոշ 
/ /սեոու ոեոանո. ոոո բավական նեղ , է. ոսպն ականման, ,ավ արտահաջտ-
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UJftl Д ֆ րւն utf աո վակը կարճ է և համեմատաբար լայնւ
վերջին սքւորո/տր արտաքինից բնորոշդ ահա լա ց ուոուց քնե֊

8. Cassis ma mm Наг is Grat.
Գծ. I, նկ, 9з, Pb.

խեցին բավականի մեծ, и ա ց ա վա ր տ ա ձև , շատ մեծ վերջին պտույտով։ (/ատ

ծա չքե 
ավե (ի

է բերանի բացվածքը իր աո անձնահատկոլի}/ոլններովէ (''երանի բաց֊ 
նեղ է, կորացած, էավ ղարցացած շրթունքներովդ Արտաքին չըթ ուն֊ 
ո է, հարթ թրջված րովք ներսի մ ասում նա ունի Տ ^ոշոր It լուս տա ձև 

որոնք բաժանվում են լաքն մ ի չն ո րւքհե րո վ։ Ներսի շրթունքը ունի 
բարակ ելուստներէ ք^ն արտաքին ^րթոլ-^յրր^ ալստեղ

Նշված բոլոր տեսակների նմուշները պահվտ մ են ՀՍՍՌ Գիտ. ակադե֊ 
միալի երկրաբանական ինստիտուտի Հ. <V . եարապետլանի անվան թանցարա֊

Л ИТЕРАТУРА

1. Ahich H. Ceologie des Armenischen Hochlandes. Wien, 1882.
2. Albrecht I. und Walk IF. OLgociine invertebraten von Siid-Limburg. Mededeelin֊ 

gen van de Geol. scichting serie С—։V—1 № 2, Maastricht, 1943.
3. Boussac J. Etudes paleontol giques sur le Nummuliiiques Alpin. Paris, 1911.
4. Brongniart A. Memoire sur les Terrains de sediment superiure Calcareo-trappeens 

du Vicentin. Paris, 182k
5. Гочевъ П. Върху неколко малко познати Палеогенски Фауна отъ Южна Бълга- 

рия. Списание на Бългерского Геол. Дружество, год V. кн. 3, София. 1933.
6. Cossmann Al. Synopsis illustre des Mollusques de ГЕосепе et de I'Oligocene en. 

Aquitaine Mem. de la soc. geol. de France. Mem.№ 55, Paris, 1921.
1. .Fuchs Th. Beitrag zur kennmbs der Conch) lienfauna des Vicen.ini hen Tertiarge- 

birges. Wien, 1576. ° ■
8. Harder P. Oligocaene Lag i Jaernbanegenbe -mskaeringen ved Aarhus station. 

Danmirk? geol. uniersogdse 11, Nr. 22, KjObenhavn, 1913.
9. Kranz IVZ Das Tertiar zwi>chen Castel Gomberto, Montecchio Maggiore, Creasso 

und Monteviale im Vicentin. Neus Juhrb. Min. Geol. und Pal. bd. XXIX, Stuligartl 
1910.

10. Koenen A. Das marine Mine! oligocan NorddeutschlanIs und sein Mollusken Fauna 
Paleontographica XVI, Berlin, 1866.

11. Oppenheim P. Die Priabonaschichten und ihre Fauna... Paleontographica, t. 47, Stut- 
girt. 1 00—1901.

12. Roger Y. kevi՝ion des Pectinides de| 1’oligocene du Domaine Nordique. Mem. d. 1. 
Soc. Geol. France Nouv. serie t. XXI11. ta>.. 1, Mem. Nr. £0, Paris, 1944.

13. I in ent L. Ob erv.nions sur les Pecten de TArgile Boom. Bulletin Mussee Foya 
Hist. Nat. Belgique VI—3. Bruxelles, 1930.





Таблица J

Фиг. 1. Chama vicentina Fuchs. Правая створка в нат. вел. Горизонт циреновых пес
чаников. Зап. Айоцдзор.

Фиг. Barbatia lesbarritzensis Cossm. Правая створка в нат. вел. I оризонт пироно
вых песчаников. Зап. Айоцдзор.

Фиг. 3. 4. Chione aglaurae Chemnitz. Фиг. 3-правая створка, фиг. 4—левая створка. 
Нат. вел.
Фиг. 3—горизонт с Pecten arcuatus. Зап. Айоцдзор,
фиг. 4 горизонт Кеара-Молла Приере.ванского района.

Фиг. 5. Chlamys permista Beyrich. Рисунок восстанов. в нат. вел. 1 оризонт цирено
вых песчаников. Зап. Айоцдзор.

Фиг. 6. Dia stoma daralagesica sp. п. Раковина в нат. вел. Вид со спинной стороны. 
Горизонт Кеара-Молла. Зап. Айоцдзор.

Фиг. 7. Strombus auriculatus Grat. Вид со стороны устья. Нат. вел. Горизонт Кеара- 
Молла, Зап. Айоцдзор.

Фиг. 8. Strombus irregularis Fuchs. Раковина в нат. вел. Горизонт Кеара-Молла, 
Зап. Айоцдзор.

Фиг. 9а, 96. Cassis mammilaris Grat. Раковина в нат. вел. Горизонт Кеара-Молла, 
Приереванского района.
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ПЕТРОГРАФИЯ

Г. ш. ТАТЕВОСЯН

УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЩЕЛОЧНЫХ СИЕНИТОВ 
БАРГУШАТСКОГО ХРЕБТА (АРМЯНСКАЯ ССР)

Щелочные сиениты в ряде районов Армянской ССР имеют зна
чительное распространение. Ряд крупных выходов этих пород описан 
в работах В. Н. Котляра |13], Г. П. Багдасаряна [4, 5, 6, 7], 
Ю. А. Арапова и В. С. Зурабяна [3], А. И. Адамяна [1], С. И. Ба
ласаняна [8] и других. Совсем недавно новый массив своеобразных 
щелочных сиенитов описан А. И. Адамяном и К. А. Мкртчяном [2].

Настоящая статья посвящена описанию условий образования ще
лочных сиенитов Баргушатского хребта на юге Армянской ССР, вы
ходы которых были обнаружены автором в 1954 году, юго-восточнее 
с. Гехи Кафанского ройона.

Все выходы щелочных сиенитов приурочены к Памбак-Сюник- 
ской тектоно-магматической зоне северо-западного простирания и ге
нетически связаны с гранитоидами третичного возраста.

Небольшие, но довольно интересные выходы щелочных сиенитов 
Баргушатского хребта по условиям образования сильно отличаются 
от остальных массивов щелочных пород Армении. В изучаемом нами 
районе щелочные сиениты обнажаются на небольшой площади в апи
кальной части гранит-аплитового штока в контакте с девонскими из
вестняками. Помимо главного выхода наблюдаются также многие 
разрозненные мелкие выходы щелочных сиенитов, которые локализо
ваны почти исключительно в пределах сильно сканированного покро
ва или кровли известняков.

Среди щелочных сиенитов преобладающими являются средне- и 
мелкозернистые разновидности, но встречаются также пегматоидные 
разновидности, размер зерен полевых шпатов в которых достигает до 
2 — 3 сантиметров, а длина кристалла роговой обманки — до 5—6 см 
(фиг. 4).

Большинство выходов щелочных пород сложены светло-серыми 
породами со слабым серо-голубоватым оттенком. Щелочные сиениты 
почти всюду как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях 
постепенно переходят в аплитовидные граниты, а последние в свою 
очередь к периферии постепенно переходят в среднезернистые грано-
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диориты и габбро-диориты. Эти более основные разновидности сла
гают периферическую часть интрузивного выхода; для них характер
но общее пегматоидное строение и наличие многочисленных текстур
но-структурных разновидностей фиг. 1).

Фиг. 1. Штуф роговообманкового габбро из периферической части
интрузивного тела.

От центральной апикальной части интрузивного выхода к 
периферии щелочные сиениты переходят в аплитовидные граниты, 
а дальше к контакту с порфиритами увеличивается основность 
интрузивных пород за счет роста количества темноцветных ком-
понентов. а также уменьшения и исчезновения кварца и калиевого 
полевого шпата. Таким образом, гранит-аплиты от центра к периферии 
постепенно переходят в кварцевые диориты и диориты, а по перифе
рии выхода последние переходят в пегматоидные габбровые породы. 
Ширина зоны переходов от гранит-аплита до габбро в различных уча
стках различна и колеблется от 2 до 8 метров. Местами вся эта серия 
дифференциальных переходов наблюдается на одном крупном штуфе
диаметром 30- 40 см. Для этих периферических гибридных габбро- 
диоритов характерны быстрые переходы структурных разновидностей.

Вышеописанная картина переходов показана 
схеме.

на прилагаемом

Щелочные сиениты, как было отмечено выше, в апикальной ча
сти выхода контактируют с известняками, вызывая интенсивное скар- 
нирование последних (фиг. 2). Из-под скарнов в виде „окон*4 и по
лос обнажаются щелочные сиениты, которые с удалением от контакта 
быстро переходят в эплитовидные граниты и гранодиориты.

С нашей точки зрения это типичный пример перехода гранитов 
в щелочные сиениты в контакте с известняками.
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Для породы хэра к I срно преобладание серо*голубоватого, реже 
розоватого калиевого полевого пшата, небольшое количество плагио
клаза, цеолита, черного граната меланит-андрадитового состава и 
диопсцда с эгириновой каемкой.

Фиг. 2. Апофиза щелочного сиенита в нацело скарниропанных из
вестняках.

Микроскопическое изучение показывает, что кроме указанных 
главных составных час гей в породах встречаю՜։ ся циркон, апатит, ред
кие зерна астрофиллита и магнетит. Вторичные минералы представ
лены кальцитом, эпидотом, мусковитом, хлоритом и цеолитом.

Микроклин-пертит является преобладающим минералом в ще
лочных сиенитах и составляет более 60% поверхности шлифа, 
но местами его количество доходит до 30%. Таблитчатые кристаллы 
микроклин-пертита свежие с четко выраженным микропертитовым 
строением. Хорошо заметна также сетчатая структура полисинтетиче
ского двойникования микроклина. По краям и внутри микроклиновых
зерен, наблюдается альбитизация. В измененных разновидностях ще
лочных сиенитов микроклинпертит пелитизирован и помутневший. По
казатели преломления микроклина \\р = 1,519; Д/и=1,5?4: \д,г= 1,5~< ). 
свидетельствуют о его существенно калиевом составе. Весьма приме
чателен высокий угол оптических осей = ), что как и микрокли
новая решетка, совершенно не обычен для аналогичных пород Армян
ской СССР. Обычно в одновозрастных породах Кавказа присутствуют 
почти одинаковые по составу кали-натровые шпаты, прцолижающпеся.
по оптическим константам к санидину.

Известия, XIII, 5- 2
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Эгирин-диопсид является вторым важным минералом породы, 
он представлен идиоморфными призматическими зернами, реже встре
чаются сильно удлиненные игольчатые кристаллы- Среднее содержа 
нне пироксена доходит до 2О°/о. Идиоморфизм пироксена выражен 
очень хорошо, на восьмигранных поперечных разрезах заметны сле
ды призматической спайности под углом 93 и 87 . Зерна его зональ
но окрашены; центральная часть зерен имеет слабо-зеленоватый от
тенок и представлена диопсидом судя по =42 и \g-Ap 
= 0,025 :+2г’=60‘). Диопсидовые кристаллы по периферии обрастают 
каемкой ярко-зеленого эгирина. Последний погасает под небольшим 
углом с отрицательным знаком главной зоны. Местами зерна пирок 
сена целиком представлены эгирином.

Фиг. 3. Штуф гибридного рог» вообманкового мелкозернистого грани

та. слагающего отдельные узкие зоны в гранодиоритах

Плагиоклаз слагает до 7—1О°/о породы, он представлен небольши
ми габлитчатыми зернами с полисинтетическим двойникованием; по соста
ву это альбит-олигоклаз. Максимальное погасание в зоне _։_(010) = 6—7°.

Встречаются некоторые выходы щелочных сиенитов, в которых 
плагиоклаз представлен идиоморфными призматическими зернами, 
промежутки которых заполнены микроклин-пертитом. В этих случаях 
плагиоклаз значительно основной. Это явный переход щелочного сие
нита в типичный монцонит с характерной для него монцонитовой 
структурой. Такие переходные породы сравнительно редки.

Гранат в щелочных сиенитах представлен как черным (бурым 
в шлифе) мелинитом, так и розовато-желтым андрадитом. Процентное
содержание гранатов в щелочных сиенитах доходит до 5—6°/0 и ме- 
стами до 10%. Изометрические кристаллы меланита иногда распола
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гаются линейно. Диаметр кристаллов меланита и андрадита доходит 
до 1,5 см. Крупные зерна граната включают в себя иногда мелкие 
зерна пироксена и полевого шпата. Как правило, пироксеновые вклю
чения в гранате имеют диопсидовый состав без эгириновой каемки • 
Андрадит встречается то в виде неправильных зерен, то в виде раз
розненных неправильных прожилков и участков среди полевошпато
вых зерен или зонально переходит в мелинит. По периферии зерен 
андрадита иногда обнаруживается зональное расположение аномально 
двупреломляющих участков.

Циркон встречается в виде идиоморфных кристаллов. В коноско
пе зерна циркона иногда обнаруживают аномальную двуосность с 
2т/ = до 20°.

Апатит встречается в виде мелких призматических зерен, иног
да в виде игольчатых кристаллов, особенно обилен в качестве вклю
чений в кристаллах микроклин-пертита.

Фиг. 4. Штуф пегматоидного граносиепита с призматическими зер
нами роговой обманки.

Лампрофиллит находится в тесной ассоциации с эгирином. В 
шлифах встречается в виде удлиненных разрезов с хорошо выражен
ными следами спайности. Лампрофиллит окрашен в ярко-оранжевый 
цвет, довольно сильно плеохрирует по —оранжевый, по №р—золо
тисто- желтый, абсорбция плеохроизма выражена четко. Погасание 
лампрофиллита косое , т. е. знак удлинения положительный. В
коноскопе он дает четкую интерференционную фигуру двуосного 
минерала с отрицательным оптическим знаком. Угол оптических осей 
весьма небольшой—до 25 , изогиры едва расходятся при вращении 
столика. Дисперсия сильная (г^> у). В литературе лампрофиллит опи
сан как положительный минерал. В породах Армении он встречается,
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впервые и от известного в литературе лампрофиллита отличается оп
тически отрицательным знаком.

Магнетит встречается в виде редких изометрических зерен.
Из вторичных минералов довольно заметное место занимает ра

диально-лучистый цеолит; он является результатом разложения пла
гиоклаза и в породе образует гнезда белого порошка. В шлифе он 
бесцветный. Оптические показатели следующие: Л>—1,540, Лр=1,529; 
до о- _Дор =0.011; 2г» ^-'-58 . Приведенные данные позволяют отнести 
его к томсониту. В редких случаях розоватый порошок цеолита на-, 
поминает шпреуштейновые образования за счет ничтожного количе
ства нефелина, о наличии которого можно судить лишь предположи
тельно— по вышеупомянутому вторичному продукту.

Волластонит встречается в виде белых радиально-лучистых 
образований и приурочен к определенным трещинам и плоскостям 
раскола в породе. Это чаще всего наблюдается в приконтактовых 
частях в соседстве со скарнами. Минерал этот отличается шелковым 
блеском и радиально-лучистым строением. Под микроскопом обнару
живается совершенная спайность, рельеф умеренно высокий, интерфе
ренционные окраски первого порядка, погасание косое с углом 
сЛр=20°, 2 г՛ в пределах—38 . (г>н . ։ .

Необходимо указать, что если нахождение волластонита в кри
сталлических известняках и скарнах довольно обычное явление, то в 
изверженных породах встречается реже. Редко встречаются зерна 
эпидота и кальцита.

Из вторичных образований встречаются также слабожелтый ура
лит, образующий псевдоморфозы по диопсиду.

•Серицита довольно много, он развивается как по плагиоклазу, так 
и по микроклину. Иногда встречаются листочки вторичного биотита, 
замещающего пироксен. Структура щелочных сиенитов среднезер
нистая, гиподио.морфнозернистся, а местами пегматоидная.

Количественно-минеральный состав щелочных сиенитов приведен 
в табл. 1.

Таблица 1
Количественно-минеральный состав щелочных сиенитов (объемные проценты)

Минералы
Номера шлифов

116 118 93в 94 93г .946
Среднее 
из 6-ти

89
9
5
2

0.5
0.5

98
2

51
26
21

2

61
25
13

1

60
23
1
15
}'

Микроклин-пертит 
Эгирин-диопсид 
Плагиоклаз • • •
Гранат • • . • •
Циркон • • . .
Апатит . • • • •
Лампрофиллит .

74,30 
13.50
6,60 
2.90 

}0.80

0,10



Схематическая геолого-петрографическая карта участка 
выхода щелочных сиенитов

1 Известняк» девона. 2. Порфириты девона. 3 Габбро-диориты 4. I рано- 
диориты. 5. Анлитовид.... .. граниты. 6. Щелоч.....е сиениты. 7. Скарниро-
ванные останцы известняков. 8. Гранат-кальцитовые скарны 9 Скарны с 
преобладанием андрадита. 10. Ороговикованные порфириты. 11. Мрамор 

зоваиные известняки.
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Химический состав

Химический состав щелочных сиенитов по двум анализам приве
ден в табл. 2 и сопоставлен с аналогичными породами Памбака и 
средними данными для пород Армении.

При сравнении полученных данных химических анализов щелоч
ных сиенитов южного склона Баргу татского хребта со средними дан
ными по Армении и с классическими данными Дели, бросаются в гла
за значительные колебания некоторых коэффициентов. Прежде всего, 
величина а для щелочных сиенитов Баргушата меньше, чем для дан
ных среднего состава щелочных пород Армении и еще меньше по 
сравнению с данными для Дэли. Это свидетельствует о том, что в 
наших породах щелочей меньше, чем в типичных щелочных сиени- 
гах. В пропорциональных соотношениях между окислами - щелочных 
металлов .также имеются различия: в щелочных сиенитах Баргушата

Таблица 2

Окисли Вес мЛ, Мол. кол. Вес °/в Мол. кол. Вес °/0 Мол. кол. Вес 0 0 Мол. кол.

ЗЮ, 
ТЮ, 
АЦО

ЕеО 
МпО

о 
СаО 
№.0 
К,О

Н.О

59,54 
0.14

19,99 
1.66
0,14 
0,04 
0,37 
3,64
3,80 
7.14
4.14

1007 
001 
196 
ОН 
001 
006 
010 
164 
061 
075 
228

54,80 
0,51

3,90 
0,79 
0.04
2.04

12.48 
2,27 
3.82
1,84

912 
006 
173 
024 
004
006 
050 
223 
037 
040

58,78 
0,26

19,14
3,14 
1,85 
0.15

3,73
4,60

0,91

979 
004
187 
019 
026 
003 
032 
066 
074 
056 
050

54,16 
0,45

19,77 
1,93 
2.57 
0,78 
1.89

4.98
5*18
2,88

902 
006 
194 
012 
036 
004 
047 
103 
081 
055
161

100.60 1433 100.12 1480 99,09 1496 100,41 1601

№ 
образца

Автор

Аналитик

95 А 95Б

Гатевосян Т. Ш.

Дехтрикян С.

Средний из 31 
образцов Армении

Баласанян С. И

Лаб. И ГН

276

Котляр В. И.

Ильницкий Р. П

Название Щелочной
пороты сиенит

Щелочной 
сиенит

Щелочной 
сиенит

Щелочной 
сиенит

Место 
взятия Пиришкзя Пиришкая Армения

Числовые характеристики по А. Н. Заварицкому

а

Ь
Б 
и 
с՛
Г 
т 
п‘

19,9
4.2
2.7

73.1
2.3

18,4
57,9
23.6
44,8

11.1
6.8

16.9
65,2

1.4
53.8
24,8
21,3
48.1

18.50
4.05
7.54

69.91
֊1.2
8,50

62,26 
29.24
56,92

18,9
4.1

10,9
66,1

-9.7
28.9
41.02
30,1
59.6
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продол, табл. 2

Окисли Вес
О/ Мол. кол. Вес Мол. кол. Вес % Мол. кол. Вес п Мол. кол.

810, 
тю;
АI гО д 
Ре2О3 
БеО 
МпО 
МбО 
СеО 
№.О 
К,О
т Н20

Сумма

образца

Автор

Аналитик

58.15 
0,55

19.21
2,15
1,85 
0,72
1.11
3,24 | 
3,59 
7,92 
1.75

100,24

617

971 
008 
188 
014 
026 
003 
027 
057 
058 
084 
100

1536

Котляр В. Н.

Селютина М. Т.

60.96 
0,33

19,24 
1,68 
1,00 
0,18 
0,55 
2,23 
5,49
6.60 
3,23

101.49

1016 
004
188 
011 
014 
003 
015 
039 
089 
070
178

1627 '

55.40 
0.71

18,88 
4.11 
0,08 
0,16
2,43 
5,74
4,30 
4,48 
0,20

96,49

922 
009 
185 
026 
043 
003 
059 
102 
069 
048 
011

14,77

738а

Котляр В. Н. Арапов Ю. А.

Френкель Б. Петросян А.

59,48 
0.03

21,15
4,29 
0.56 
0.14 
0.30
1,35
6.26 
5,71 
0,09

99.36

991

208
027
008

007
025
102
061
006

14.36

Адамян А. И.

Петросян А.

№

©

Название 
породы

Щелочной 
сиенит

Щелочной
сиенит

Щелочной
сиенит

Щелочной 
пегматит

Место 
взятия Анвакан Бжнн Мегри Мегри

Числовые характеристики по А. Н. Заварником}

а 
с 
Ь 
5 
0 
с' 
Г 
П1 
п'

2.03
3,3
6.7

69.7
-4.5

7,05
36,5
17,3
40.9

22.2 
2.0 
4.5

71,3
-3.8 

15,16 
60,9 
23.4 
55,9

16.4
4,8

13,4
65.4
6.8

17,8
51.3
30,9
58,9

23,1
1.9
4,9

70.2 
֊7.6

57,2
6.4

62.2

по сравнению с А играет значительно меньшую роль, чем в сред
них щелочных сиенитах Армении. По сравнению с данными Дэли эта 
разница еще больше (в последнем К составляет всего лишь треть об
щего количества щелочей), а в щелочных сиенитах Баргушата А яв
но преобладает, составляя больше половины, как это видно из вели
чины коэффициента и'՝ равного 63,3 (у Дэли п равно 45./). Судя по 
величине Ь цветных компонентов в Баргушатских щелочных сиенитах 
больше. Прежде всего, величина в Баргушатских щелочных 
сиенитах в 2 с лишним раза меньше, чем в данных Дэли или по Ар
мении, а величина с' почти в 3 раза больше, чем в данных Д=#ли и в 
5,5 раза больше, чем у среднего сиенита Армении. Эго спиде 1 ель 
ствует о явном обогащении Баргушатских щелочных сиенитов каль 
цием. что видимо является результатом контаминации известняков.

Баргушатские щелочные сиениты отличаются еще большим зна
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чением величины коэффициента с (он здесь почти в 3 раза выше, чем 
в данных Дэли). Это говорит о повышенной роли алюминия. В Бар֊ 
гушатских щелочных сиенитах Армении. Кроме того наблюдается՛ не- 
досыщенность кремнекислотой Величина О в щелочных сиенитах Бар- 
гушата равна 3, а у Дэли —0,4.

Несколько слов о генезисе щелочных сиенитов

Вышеописанные особенности условий залегания щелочных пород * 
на Баргушатском хребте, делают весьма наглядной генетическую 
связь щелочных сиенитов с гранитами.

1. Щелочные сиениты здесь находятся вконтакте гранитов с из
вестняками и постепенными переходами связаны с гранитами.

2. Известняки в контакте с щелочными сиенитами очень интен- 
сивно сканированы.

3. Щелочные сиениты приурочены к апикальной части неболь
шого гранитового штока и занимают весьма подчиненное место по 
площади выходов.

Б. М. Куплетскин 114] в одной из своих работ относительно ге
незиса щелочных пород приходит к тому выводу, что они образова
лись различными путями. Куплетский допускает три линии генетиче- • 
ских связей щелочной магмы.

1. Щелочные сиениты как результат дифференциации гранито
вой магмы при большом накоплении минерализаторов.

2. Щелочная магма как результат дифференциации ультраоснов- 
ной магмы.

3. Образование щелочной магмы путем ассимиляции карбонат
ных пород известково-щелочной магмы.

Очевидно, изученные нами породы могут быть ярким примером 
третьего типа и образование их происходило по теории ассимиляции 
известняков, предложенной Р Дэли 10].
Ереванский государственный 

университет Поступила 1.VIII.1959

Շ. ԹԱԴԵՎՈՍ81Ո,

ՐԱԸԴՈԻՇԱՏԻ Ա1.ԿԱԼԱՅԻՆ 111>ԵՆԻՏՆԵ1'1' ԱՈ֊ԱՋԱՏՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Ա մ՜ փ ո փ ո ւ մ՛

Ալկալալին ապարներ ր Հա լա սա անում ունեն համեմատաբար մեծ 
տարածում։ Նրանցից ղլքսավոր ղանւքվածնև ր ր Փամրակի {ե,ւն աշղ քժարււմ և 
Մեղրու շրջանում ուսումնասիրված են •/,. Ն. ԿոտԱարի, Գ, Պ. ք* ա րյ^ա ս ա ր {ան ի 
և տ* է' • Ադամ լան ի կո դմ // :
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('արդու շաւո Տա

ալդալայրս Ա րե Կ ի Ա11> ե ր ի նոր ելքեր, որոնք թեև բավականաչափ փոքր են» 
Ըա19 առաջացման պայմաններով ներկալացնում են հետաքրքրական
երկրաբանական֊ պետրոդրաֆիական առաջացու մներ։ Գենետիկական տեսակետիդ

հերյի և Նլտբդ դլուղերի շրջակալքում մ և բկա ցոգ դրանիտոիդա լին ինտբուգիվ
,ետ: 'Լերջինս տեդադրված է վերին դեոնի և ստո 
շե ր ւո Ш ի է մ ր ու մ ե ունի երրորդական հասակ: 1Լե

րին էոցենի հլ

ինտրուղիսրլի մի առանձին փոքր մասը հ'հղի ր[1,որ]իր) արեև[ը 
հեո ավ ո րու (ժ լան վրա տեղադրված է էյերին դևոնի կրարարերոււ 
0 ան ամ են նկարագրված ա քկւս լա ք ին սիենիտներրէ

1,5 կիլոմե տ ր 
ու ր և սւ Ո ա ֊

Գր անի տա (ին ա լն մ արմ ինլ ա լկա լա փն իենիտնհ րր,
էՍ / կաոուցվածք: Ե դրա լին մասը բաղկացած է դաբրոնևբից և

դիորի տների ե ա
որոնք դեպի կենտրոն ա ոտի՜ձանաբար ան դնում են դրւսնո- 
ւիւոանման դրանիաների: Ալս վերջիններս պատռելով կր ս> ֊ 

ւոալիս ինտենսիվ սկարւնա ւյմ ան ե րև ո լ լթն ե ր ի, աոաշադնե-
դրա պիրօ րսենա/ին

հրաքարերի Սի էլդ աքի
առաստաղը, ենթարկվել է I [^Ււ1 սկէսոնացման և

1!կարւն ա դվււրծ տեղամասերում նրանց տակից մերկանում են պևդմատի֊ 
տալին ստր ուկտոէ րա (ի մոիրրադուլն ա լկա լա լին սիենիտները բաց կապտավուն

Ալս ապարների մ ինե րա լոդիակէսն կադմում մ ասնակցոււ) են հիս 
ն ականում կա [ իումի դա շրո ա լին շպաւո, պլադիոկլադ ե պի րսքս են նե րկա լա դ 
ված դիո պսիդով, վերջինս եդրապատված է կանաչ Լ դիրին ով։

Ւնաք 
ների աստ

դիվ զանգվածի բնական խո րր կտրվածքն եբում երեամ է սիենի տ֊
ապլիտա լին դրանիտների, իսկ ալն ապոֆ իդ-

ապա էկդո դեն

И ու կար ադրելո վ ա լկա լա լի и սիևսիտսհրր առա՝ 
աֆիական պայմանները ե համառոտակի

թ լան , որ ա լկա լ ա լին սիենիտների

տեսա֊ 
առա֊ 
սՒւՒ՝

ալկալալին սիենիտների աոաջացման ալն

վուլքժներին, որոնք բացատրվում են համաձայն 
Ւեւու տեսուԱ ւանէ

ալդ հարցի շու ր^ր

я
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ГЕОХИМИЯ

Б. М. МЕЛИКСЕТЯН

О СООТНОШЕНИИ ЦИРКОНИЯ И ГАФНИЯ В ЦИРКОНАХ 
ИЗ ПОРОД МЕГРИНСКОГО ПЛУТОНА

Весьма примечательным в геохимии циркония и гафния явля
ется их неразрывная связь в геохимических процессах.

Близость величин ионных радиусов этих элементов и исключи
тельное сходство химических свойств, обусловливает совместное их 
нахождение в природе. Гафний не образует самостоятельных .мине
ралов, а присутствует в виде изоморфной примеси в минералах цир
кония.

Многочисленные исследования [2, 3, 4, б и др.] показали, что 
отношение может служить важным индикатором петрогене-
тических процессов. В частности установлено, что цирконий
гафниевое отношение в цирконах возрастает при переходе от кис
лых к основным и, особенно, к щелочным породам (от 33 до 100) 
Кроме того наблюдается закономерное уменьшение этого отношения 
в цирконах из конечных продуктов дифференциации магмы, особенно 
из аплитов и пегматитов.

Предыдущими исследователями |2, 4] было показано, что отно
шение Яг)!!/ может меняться в зависимости от генезиса минерала 
(например, в циртолитах из пегматитов 7г/А// = 5 — 15), а также иден
тичность цирконий-гафниевого отношения как в породах, так и в цир
конах выделенных из них.

Поскольку имеющиеся в литературе данные относятся, в основ
ном, к древним интрузивным комплексам (протерозойский, каледон
ский, герцинский) гранитов, то в связи с этим определенный интерес 
могут представить данные по отношению Н/ в гранитоидах слож
ного Мегринского плутона третичного (верхний эоцен — олш оцен) воз
раста, тем более, что этот массив являете^ хорошо раздифференци- 
рованным. В строении его принимают участие породы основного, 
среднего, кислого и щелочного составов.

Данные по соотношению для гранитоидов Армении приво
дятся впервые.

Ранее было установлено |4, 3], что отношение /г,/// для пород 
одного состава, но различных эпох магма!изма, имеет почти одинако 
вое значение. Наши данные в основном согласуются с этим выводом.
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В настоящей заметке рассматривается изменение отношения 
в цирконах из гранитоидов разновременных фаз третичного Мегрин
ского плутона и связанных с ними пегматитах, «г • •

По данным С. А. Мовсесяна и С. С. Мкртчяна |5| формирование 
Мегринского плутона происходило в следующей последовательности: 

/ фаза внедрения — монцониты (кварцевые и бескварцевые), сие- 
нито-диориты. с которыми связаны фации основных и щелочных 
пород;

// Фаза внедрения — граносиениты и гранодиориты;
П1 фаза внедрения — порфировидные граниты, гранодиориты.
В формировании Мегринского плутона значительную роль играли

процессы ассимиляции и контаминации вмещающих пород основного 
состава. В целом породы Мегринского плутона приближаются к гра
нодиоритам; характеризуются непостоянством количественных соот
ношений главных породообразующих минералов и имеют, по сравне
нию с средним типом, повышенные содержания СаО, М£О и железа. 
Отношение К2О:№а2О сильно варьирует (0,7—1,3) и несколько воз
растает в гранитоидах поздних фаз.

В составе акцессориев пород плутона заметную роль играют
кальциевые (ортит, сфен, апатит) и титановые (титаномагнетит, иль
менит, анатаз) акцессории, а также магнетит. Сравнительно реже 
встречаются монацит, циркон, ураноторит, турмалин, молибденит, 
халькопирит и др. более редкие минералы.

Содержание циркона в породах плутона возрастает от ранних
и£аз к поздним и от более основных разностей к кислым (0,001—0,09%).
Содержание циркона в пегматитах 0,1—0,5%, в пегматитах щелочного 
комплекса 0.4ч-1—2° 0.

Среди цирконов выделяются три морфологических типа и, соот
ветственно, три генерации их.

1. Циркон-1 бесцветный, с равномерно развитыми кристаллогра
фическими формами нормально-призматического габитуса. Очень ча
сто устанавливается в порфировидных гранитоидах и гранитах р. Ма
лев. ՛

2. Циркон-11 розовый, темнорозовый, прозрачный, с неравно
мерным развитием граней. Встречается в монцонитоидах и гра
нитоидах I! фазы. Очень много в щелочных сиенитах Тесно ассоци
ирует с биотитом.

3. Циртолит —малаконовый тип циркона. Встречается редко в ви- 
де полупрозрачных, серых и темнобурых кристаллов бипирамидально- 
ю облика. Сравнительно часто отмечается в пегматитах.

Как правило, в прозрачных темнорозовых цирконах-11 отмечаются 
„каплевидные-, иногда бесформенные реликты ранних выделений 
циркона.

Пробы на рентгеноспектральный анализ отбирались из протоло- 
чек главных типов пород и пегматитов.
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Отношение в цирконах различных пород плутона приво
дится в таблице. Цирконий и гафний определялись рентгеноспек
тральным методом в лаборатории Института геохимии и аналитиче
ской химии им. В. И. Вернадского (заведующий лабораторией Э. Е 
Вайнштейн). Относительная ошибка определения отношения

гг//// = * 5°/0.
Как видно из данных таблицы, отношение Хг/Н/ в цирконах из 

изверженных пород Мегринского плутона изменяется 01 61 в габбро 
до 40 в порфировидных гранитах, достигая 86 в щелочном комплексе 
с признаками позднемагматического натрового метасоматоза.

Таблица
Содержание 7гО2 и Н/О2 п цирконах из пород и пегматитов 

Мегринского плутона

Комп
лекс проб

11аименование 
пород

Характеристика 
циркона

Содержание 
в °/о °/о

I Отно- 
чиеиие

ХгО2 Н/О

I о И-132

Ц-133

Гранит р. Малев

Пегматит

Бесцветные, прозрачные 60,0 
бипирамидальные

кристаллы 57.5

1,75

2.15

34

27

Первая интрузивная фаза

И —58
А-5Н

Ц—642

Ц—660

А-8П

Ц—317

А-7Ц

И—580

Габбро
Щелочной сиенит

Нефелиновый пег
матит

Мусковит-корундо
вый пегматит

Монцонит

Полевошпатовый 
пегматит

В горая

I раносиеннт

Кварц-полевошпато 
вый пегматит

Бесцветный, прозрачный 58.3
Те.мнорозовые, прозрач- 41.5 
ные короткопризмати-

ческне кристаллы
66,3

Бледножелтые, прозрач
ные кристаллы

Бледнорозовые прозрач
ные кристаллы удлинен
но-призматического об

лика

интрузивная аза

Бледнорозовые прозрач
ные билирамидальные 
кристаллы нормально- 

призматического облика

Третья интрузивная фаза

*63.0

59.0

61.5

65.5

64.3

0.95
0.49

0.80

2.55

1.13

1.61

1.52

2.26

61
86

83

25

52

38

43

29

А-111

Ц-16

Порфировидный гра
нит

К вари-микроклино
вый пегматит

Серые полупрозрачные 
цирконы (циртолит)

Бесцветные, прозрачные 
сложноогранеиные кри

сталлы

40

18

В ходе развития интрузивного процесса отношение ■ /7/ пони-
жается от монцонитов и сиенито-диориюв (1данная интрузивная .ат 
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первой фазы-52, ко второй—43 и до 40 в третьей фазе. Вместе с 
тем в пегматитах (метасоматически слабо заметенных) отношение 
Хг Н/ довольно низкое. Здесь заметно возрастает содержание НЮ2 - 
2,5-3.55%. т. е. примерно в 1,5—2 раза больше, чем в материнских
породах. . *.-֊

Отношение же Хг Н/ в цирконах из пегматитов по сравнению 
с цирконами из соответствующих пород, с которыми они генетически 
связаны, сильно понижается—29—38. В более поздних генерациях цир
конов из пегматитов с сильно развитыми процессами мусковитизации 
и альбитизации отношение Хг Н/ самое низкое—18—25.

В цирконах из щелочных пород и связанных с ними нефелино
вых пегматитов цирконий-гафниевое отношение самое высокое—83— 
86. Как было показано на примере щелочных интрузий Тувы [6, 8] 
резкое возрастание цирконий-гафниевого отношения с возрастанием 
щелочности к концу магматической стадии связано с более низкой 
подвижностью гафния по сравнению с цирконием. Любопытно, что в 
резко щелочных условиях в нефелиновых сиенитах (с. Пхрут) и ме
тасоматических альбититах, связанных с ними, помимо циркона с низ
ким содержанием гафния 83), отмечается также акцессорный
бадделеит, содержащий 0,3% гафния.

Таким образом, в ходе магматической дифференциации параллель
но с возрастанием кислотности пород происходит закономерное умень
шение отношения Хг(Н/ в цирконах, т. е. идет увеличение содержа
ния гафния в конечных продуктах дифференциации магмы. Так, на
пример, содержание НЮ2 возрастает от 0,95—1,13 в породах первой 
фазы до 1,42 — 1,52 в гранитоидах поздних фаз. Аналогичная законо
мерность наблюдается и в цирконах из пегматитов, связанных с эти
ми породами. Содержание Н1'О2 в цирконах неуклонно возрастает от 
щелочных (0,8%) к полевошпатовым пегматитам монцонитовой интру- 
зии--1,61% и достигает 2,55% в гранитных пегматитах второй фазы 
и 3,55% в пегматитах из гранитоидов третьей фазы.

Сравнение отношения /У/՜ третичных гранитоидов Мегринского 
плутона с аналогичными породами более древних комплексов (Верхи- 
сетская. Калбинская интрузии, граниты Украины) свидетельствует о 
незначительных колебаниях этого отношения (33 -45), что согласует
ся с выводами, сделанными ранними исследователями |2, 3, 4]. Изме
нение отношения Хг /Н/ происходит только в зависимости от измене
ния состава пород в ходе эволюции магматического очага.

Небольшой выход гранитов р. Малев, относимый А. И. Адамя
ном |1| и С. С. Мкртчяном (5) нижнепалеозойскому возрасту, имеет 
отличное от гранитоидов Мегринского плутона отношение Хг/Н/, рав
ное 34. Содержание НЮ2 в этих гранитах довольно высокое—1,75%. 
Породы указанного комплекса характеризуются и другими особенно
стями, отличными от Мегринского плутона (калиевый характер пород 
К2О — 4.77%; На2О—2,7%. отсутствие и незначительное содержание
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сфена, монацита, ураноторита, магнетита, ильменита, молибденита и 
др.).

Ввиду того, что мы располагаем небольшим числом анализов на 
отношение 7.г1Н/ в цирконах, то сделанные ниже выводы можно рас
сматривать лишь как предварительные.

1. В цирконах из нижнепалеозойских (?) гранитов отношение 
2г!Н/ равно 34.

2. Отношение 2г//У/, среднее для циркона из умеренно-кислых 
гранитоидов Мегрннского плутона верхнеэоцен-олигоценового возраста 
составляет примерно 45.

3. Наблюдается отчетливая тенденция понижения отношения 
7г/Н/ в ходе магматической дифференциации от 61 в габбро до 40 в 
гранитах и до 18—25 в связанных с ними пегматитах.

4. Последовательные фазы Мегрннского плутона характеризуются 
закономерным понижением отношения от 52 для монцонитои- 
дов первой фазы до 43 для гранитоидов второй фазы и 40 для гра
нитов третьей фазы. Габброидные фации первой интрузивной фазы 
имеют более высокое отношение—61.

5. Щелочной компклес, петрогенетически связанный с формиро
ванием первой фазы и образовавшийся в результате позднемагмати
ческого „ощелочения“. имеет наиболее высокое цирконий-гафниевое 
отношение — 86.

6. Цирконы из пегматитов во всех случаях характеризуются низ
ким, по сравнению с соответствующим типом пород, отношением 
7г/Н/— равным 18—29. Лишь цирконы из нефелиновых пегматитов ще
лочного комплекса имеют отношение 2г1Н{ высокое֊83, однако, в 
более поздних цирконах (циртолнтах) из полевошпатовых пегмати
тов этого комплекса отмечается резкое понижение этого отношения 
до 25.

В заключение автор приносит искреннюю благодарность Э. Е. 
Вайнштейну за содействие в проведении рентгеноспектрэльных ана
лизов для настоящей работы.
Институт геологических наук

АН Армянской ССР , Поступила 14.11 1960

Г. 1Г. 1ГМ,|'Т֊1П։Р8ИЪ

ՑԻՐԿՈՆԻՈՒՄԻ ԵՎ ՀԱՖՆԻՈՒՄԻ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵՂՐՈԻ
ՊԼՈՒՏՈՆԻ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՑԻՐԿՈՆՈՒՄ

Ա մ փ 11 փ п ւ ւք
'Լերջին տարիների ուս սիրտ թրևները ցոպց են տա(իս, որ £г/Н/

հարաբերությունը կարող է ծաոսպել պետրողենևտիկ պրոցեսների կարևոր

ինդիկ Ա9 ա ո ր ։

Աևպրու պլու տոնի 

ճրրւէ հար ա ր ևր ութ լան

.„.սորեր ապարների ակցեսոր ցիրկոններս, մ կատարած 
մի չարք սրոչսւմներր հանղեցնամ են հետերա/ եցրա-

կա րյու թ ԷՈԼ ննևրին
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Г Մ ալևի դր ան ի տն և ր ի րին պալևողոլ ցիրկոններում Հ,ք Н ք А

С. Մեղր ու պլուտոնի վերին էոցենրսն և о у ի դ ո д ենլան հասա 
թթու դրանի տ ոիդնե րի дիրկոններ ու // 7.Г Ւէք միջին հար ուրե րո ւ քւ1 լ

Ա/ԿէՈ

իկ ղիֆ ե րենցման րն թ ա ց քո ւմ' 61 - - ւրս ր ր ոն ե րոււէ է 40 ղրանիտներ
ա տմինչև 1Տ— 2ձ—վերջիններիս հետ էլւսպված պեդմ

4՝ Մևղրու պլուտոնի իրար հաջորդող ֆաղլ 
հա րա րե բու քժ/ան о բինա չալի նվ աղմամր «5Հ? — աո աջք 
համար, 4‘է—երկրորդ ֆաղայի դրանիւո ո իդն երի հ

շվում են /.Г/Ւ1ք

ր ե 40---^/Հրք,րրքր7 ֆալ{ա
դր անիտների ր{իվ ֆ աղա լի ղա րր ո ի դա լին ա պա րնե ր ի

նետիկորեն առա оին ֆ ադա լի ձև ավորւ1 
ուч .гг .н{ ավելի բարձր Նա բա բեր ո

6. Պեդմատիտների ցիրկոններր
86։

ապատաи տիպի ապարների
հաԱ եմատա մ բնո րոչվում են ՀքյՒ{յ՜ ցածր հ

թլամբ' 18--- 29: Միալն ալկալաքին կոմպլեքսի նեֆեյինւսլին 
ց ի րկոննե ր ր ցուցաբեր ա
սա/и դսէպս սուլս դոսսլլսրէ/ր դա շտ ա շպա տ ալ / ր и պսդսատ 

ուշ աոաջացած ցիրկոններում (ցիրւո ոլիտներո ւմ) նկսւտւյոււ 
րու թլան դդալի իջեցում, մինչև 25:

ղմ ա տիտնե րի 
' 83. համե- 
երում աւ^եքի 
տ (դ հարարե֊
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ГЕОФИЗИКА

Ա. Г. АКОПЯН

ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ ЭФФУЗИВНЫХ ПОРОД АРМЯНСКОЙ ССР 
И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОЛЮСОВ ЗЕМЛИ В КАЙНОЗОЙСКУЮ ЭРУ

В геологическом строении Армении важную роль играют про
дукты эффузивного вулканизма, непрерывно проявлявшегося в тече
ние всей истории ее геологического развития. Эффузивный вулканизм 
особенно ярко проявился в третичное и четвертичное время, в ре
зультате чего почти 2/3 территории Армянской ССР покрыты различ
ными лавами и вулканическими туфами, которые являются интерес
нейшим объектом для палеомагнитных исследований. Изучение намаг- 
ниченности указанных пород дает возможность восстановить в об
щих чертах направление магнитного поля Земли в геологическом 
прошлом и произвести возрастное расчленение немых вулканогенных 
толщ [4, 2, 3, 5, 7].

В 1954—1958 гг. автор производил систематическое изучение на
магниченности большого количества образцов эффузивных пород Ар
мянской ССР и прилежащих частей Малого Кавказа в связи с их возра
стом, минерало-петрографическим и химическим составами, а также 
в связи с проблемой обратной намагниченности и перемещением по
люсов Земли в геологическом прошлом [1, 2, 3].

Исследованию подвергнуто около 750 ориентированных образцов, 
отобранных в различных районах Армянской ССР и прилежащих ча
стей Малого Кавказа. Полевые и лабораторные исследования на ста
бильность образцов показали их пригодность для изучения палеомагне
тизма. Измерение намагниченности производилось на магнитометре 
М-2 (по образцам грубой изометричной формы) и на астатическом 
магнитометре Долгинова (по образцам правильной формы —кубики с 
гранями 15 мм). Результаты исследования представлены в виде свод
ной таблицы намагниченности эффузивных пород (табл. 1), а также 
в виде круговых диаграмм (стереографической проекции векторов ес- 
тественнной остаточной намагниченности по Фишеру) и карты, на ко
торой показано перемещение северного магнитного полюса в палеоген 
ангропогеновое время. Круговые диаграммы представляют собой сте
реографические (равноплощадные) проекции сферы. Если поместить 
в центре сферы начало вектора Л, его направление однозначно оп
ределится точкой пересечения этого вектора с поверхностью сферы.

При проектировании сферы на плоскость экватора линии равных 
Известия. XIII, 5—3



Намагниченность изверженных пород Армянской ССР и прилежащих частей Малого Кавказа
Таблица 1

Х-Ю’ СО5М 10’ ( С։5М

№
№

 п.

5

6

8

Название породы

Даииты, андезито-дапн- 
ты, андезито-базальты
(лава Е) 

Дацитовые тхфы 
Андези!о-базальты, 
зальты (лавл В)

ба-

Базальты, анлезито ба
зальты, андезиты (ла
ва А)

Базальты, андезито-ба- 
зальты, андезиты, ли
париты, туфы, андези- 
то-дациты, габбро-дио
риты и другие

Андезиты 
Андезиты

Порфириты, гранодио
риты и др.

Порфириты, туфоген- 
ныс породы

(V

О)

Возраст

Верхнс-четверт.

Четверт.

Нижнс-че гверг.

Верхний плнопси

Ср. плиоцен
Нижний плиоцен* 

верхи, миоцен

Верхи, эоцен

Ср. эоцсп-палео- 
цен

130

14
182

10ч

147

20

24

37

33

102

51.4

31,8

29

17

21

0,2

0,1

0,25

0.2

О 2

0.4

0,25

387 0,4 14,6 90 0.3 270 90 44 90 О

26 0,7
0,4

33
47

353
0,4

295
275

77
90

48
44

85
90 0

18.5

18,7

283

223 0.4

128 0.4

87 0.1

0.15

13,3 71 0.8 185 90 260 40 90 0

12 69

100

0,6

0.8

182 90

276

12.2 120

0.2

0.1

184 90

16 287

30 265

270-44

90 37

90

90

270 -36 - 77

90

90

0

О

О

33

40

90

90-10



эффузивных породПалеомагнетизм
-- =ц— - I Ж ■ и» ^1"  ■-— 2 ■■■—■■ ■ ■ ■■■ .

склонений проектируются в радиусы, а линии равных наклонений-в 
концентрические окружности. Проекции векторов на нижнюю полу
сферу (с положительными /г) обозначены точками, а на верхнюю по
лусферу (с отрицательными Л)—кружками.

При рассмотрении стереограмм (фиг. 1,2, Зи 4) можно заметить, 
что векторы естественной остаточной намагниченности группируются 
преимущественно вокруг двух направлений: первого —близкого к со
временному направлению магнитного поля Земли, второго—противо
положно։ о этому полю. Однако, встречаются и промежуточные на
правления.

Как правило, каждое возрастное подразделение отличается своим 
только ему присущим распределением направлений векторов естест
венной остаточной намагниченности.

Разбор актического материала показывает, что наблюдается
1

определенная связь между возрастом эффузивных пород н характе
ром их намагниченности. Критерием для относительного возрастного 
расчленения служат следующие магнитные показатели: а) отношение
остаточной намагниченности к индуцированной ((?), б) азимут векто
ра естественной остаточной намагниченности (79), в) угол наклона 
вектора естественной остаточной намагниченности к горизонтальной 
плоскости (У).

По этим показателям все эффузивы Армянской ССР, начиная от
нижнего эоцена и кончая верхнечетвертичными, подразделяются на 
две группы: а) нормально намагниченные породы, б) обратно намаг
ниченные породы.

Для нормально намагниченных пород вектор 1г направлен свер
ху вниз (наклонение положительное), азимут вектора 1г находится 
либо в первой, либо в четвертой четверги (склонение меняется 0’±90՝ ).

Для обратно намагниченных пород вектор 1г направлен снизу 
вверх (наклонение отрицательное), азимут вектора /г находится либо 
во второй, либо в третьей четверти (склонение меняется 180°±90 ’).

По стратиграфической колонке сверху вниз наблюдается следую
щая закономерность изменения остаточной намагниченности эффузив
ных пород.

1. Все образцы верхне-среднечетвертичных лав (андезито-даци- 
ты, андезито-базальты) и вулканических туфов показывают согласные 
между собой значения склонения и наклонения вектора 1г (фиг. 1 и 
2), их средние значения составляют: а) для верхнечетнертичных лав 
79 =8°, ./ -44°, <2=11,6; б) для среднечетнертичных лав О =3°, /=44?, 
<2=9,6; в) вулканических туфов 79=3)3’. 7=18’. С =11" (современ
ные значения магнитного склонения и наклонения /Л»— 5 , 70=58 ).

2. Нижнечетвергичные и верхнеплиоценоные лавы фиг. 3—4), 
в отличие от вышеупомянутых, характеризуются исключительно об
ратной намагниченностью, их средние значения составляют, а) для 
нижнечетвертичных лав 79=185 , 7=—40°, <2=13,3, 2) для верхне
плиоценовых лап 79 = 182 , 7 =—43°, (?=12°.



/л?

Фиг. 1. Направление естественной остаточно»! намагни
ченности верхнечетвертичных андезито-дацитовых лав, 
е— направления /л . спроектированные на нижнюю полу

сферу, 4------среднее направление /л

Фиг. 2. Направление естественно»» остаточной намагни- 
ченности среднечствертичных андезито-6азальтов».»х лав.



3

/во

Фиг. 3. Направление естественной остаточной намагни
ченности нижпечетвертичных базальтовых лав, —направ

ления 1п. спроектированные на верхнюю полусфер V,
-1-----среднее направление Лг .

и

/&■>

Фиг. 4. Направление естественной остаточной намагни
ченности нерхнеплиоценовых базальтовых и андезито

базальтовых лав.
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3. Породы среднего плиоцена характеризуются нормальной на
магниченностью (29=3°, 7=38°, <2 17), а нижнего плиоцена—верхне
го миоцена—обратной намагниченностью (2? = 184°, 7=—36 , <2=12,2).

4. Вулканогенные образования верхнего и среднего эоцена ха
рактеризуются нормальной намагниченностью; их средние величины 
для порфиритов составляют 29=ЗЗГ, 7 = 37-, С], =4, для туфогенных 
пород—2) =32 , 7=41 , (2=3.

Интрузивные породы (гранодиориты и кварцевые диориты) верх
него эоцена характеризуются нормальной намагниченностью (2)=֊6, 
7=33, <5=6,6), а плиоцена—обратной намагниченностью (29=182°, 
7 = —53°, <5 = 12).

5. В эффузивных породах нижнего эоцена и юры, судя по ог
раниченному количеству изученных нами образцов, наблюдаются как 
нормально, гак и обратно намагниченные породы, что свидетельствует, 
по-видимому, об инверсиях магнитного поля Земли в указанные 
эпохи.

Таким образом, большой фактический материал по намагничен
ности эффузивных пород Армянской СССР показывает, что породы 
средне-верхнечетвертичного возраста намагничены нормально, верхне- 
плиоцен-нижнечетвертичного возраста—обратно, среднего плиоцена— 
нормально, нижнего плиоцена—верхнего миоцена—обратно, среднего- 
верхнего эоцена—нормально и т. д.

Такое чередование нормально и обратно намагниченных пород 
в пределах указанных возрастных подразделений с большой вероят
ностью нами связывается с ритмическими изменениями полярности маг
нитного поля Земли и местоположением геомагнитного полюса в дан
ных эпохах. Вместе с изменением полярности магнитного поля и ме
стоположения геомагнитного полюса Земли, менялось и направление 
намагниченности эффузивных пород. Следовательно, на основании сред
него направления намагниченности горной породы того или иного воз
раста, можно судить о положении геомагнитного полюса в соответ
ствующую эпоху |7|.

Изверженные породы при своем образовании, как правило, на
магничиваются по направлению земного магнитного поля этой эпохи. 
Полученная остаточная намагниченность при определенных условиях 
может сохраниться до наших дней, позволяя определить склонение и 
наклонение магнитного поля эпохи образования породы в данной ме
стности.

По средним значениям склонения и наклонения можно опреде
лить координаты полюсов и воссоздать общую картину магнитного 
поля Земли в прошлые эпохи.

Сопоставляя данные по палеомагнетизму изверженных пород Со- 
зетской Армении с аналогичными данными, полученными другими ис
следователями в различных районах Земного шара, можно отметить, 
что средне-верхнечетвертичные лавы всюду намагничены нормально, 
а нижнечетвертичные —верхнеплиоценовые лавы в подавляющем боль
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шинстве случаев, характеризуются либо обратной намагниченностью, 
либо чередованием нормально и обратно намагниченных зон.

Так, например, в восточной Исландии Т. Эйнарсеном и Т. Си֊ 
гургейрссеном |9| была изучена последовательность излияния кайно
зойских лав общей мощностью 6 км, содержащих 30 чередующихся 
по знаку ориентировки групп покровов со средней мощностью каж
дой группы 200 м.

В Западной Исландии в серии мощностью 4,7 к и выделено 8 го
ризонтов с нормальной и 7 горизонтов с обратной полярностью груп
пы лав.

А. Н. Храмов |7| в осадочных отложениях Западной Туркмении
выделил в среднем и верхнем плиоцене 14 чередующихся стратигра-

ически выдержанных зон с нормальной и обратной намагниченностью.
Н. Опдайк и С. Ранкорн |12]изучая магнетизм лав пяти различ

ных по возрасту групп в северной Аризоне (США) пришли к зактю- 
чению, что верхние три группы (возраст моложе 60000 лет) намагни
чены нормально, а значительная часть лавы нижних групп, залегаю
щих на позднеплиоценовой поверхности выветривания, обнаруживает 
обратное намагничение.

Обратную ориентировку намагниченности наблюдали также 
М. Матуяма, Т. Нагата, С. Акимато |6, 11] и др. в нижнечетвертич
ных лавах Японии.

Т. Нагата, С. Акимато в четвертичных лавах вулкана Усами 
(Япония) выделяют три группы лав: самая ранняя группа андезито
вых лав имеет нормальную полярность, следующая, относимая к ниж
нечетвертичному времени—обратную полярность и затем несколько 
последовательных групп лав средне-верхнечетвертичного возраста с 
нормальной полярностью.

И. Клегг, М. Олмонд и П. Стабс |8|, изучив остаточный маг
нетизм некоторых осадочных пород в Британии пришли к заключе
нию, что около половины образцов, относящихся к карбону— красные 
песчаники,—показывают обратную полярность. М. Рю։тен и И. Бур 
|13| при изучении остаточного магнетизма в лавах Франции заметили, 
что лавы мио-плиоцена и плио-плейстоцена показывают обратную на
магниченность.

Д. Хосперс и X. Чарлсуэрт [10], изучив остаточное намагниче
ние, так называемых, нижних базальтов (нижние горизонты серии пла- 
тобазальтов) эоценового возраста Северной Ирландии установили, чю 
все они намагничены в направлении противоположном современном} 
магнитному полю Земли.

Исходя из палеомагнитных данных по эффузивам Армянской ССР 
нами вычислено местоположение северного полюса Земли в разли । 
ные геологические эпохи лора, палеоген, неоген, антропо!ен , в <ов 
ременных географических координатах (табл. 2).

Расчеты произведены по известным формулам сферической 1 ри 
тонометрии:



Таблица 2

8

10

13

Местонахождение Северного п )люса по данным палеомагнигных исследований в Армянской ССР

Название породы

Вулканические туфы • • • . 
Апдезито-дациты .••••. 
Андезито-базальты • . • . • 
Базальты, андезито-базальты ■ 
Андезито-базальты. андезиты 
Андезиты ......................................
Андезиты
Гранодиориты, кварц, диориты 
Порфириты, туфогенные породы 
Порфириты.............................  ■
Порфириты ..............................
Порфириты ..................................
Метаморфические сланцы • •

Гол 011011

Возраст

Рисс-вюрм
Гюнц
Верх, плиоцен
И. плиоцен — в. миоцен
Ср. плиоцен
В. эоцен
Ср. эоцен-палеоцен 
Верхи, юра
Ср. юра
Н. юра
11иж. палеозой-до
кембрий

Координаты места
взятия образцов 

(средн.) Кол-во 
образ.

Среднее направл. 
намагничения 

в породе Геона։ ни । - 
пая широта

Координаты полюса 
в прошлом

О Э )р ?Р

44 20
45 05'
45 03'
45 40
44 30'
44 45
46 00'
44 30 
4Г35 
46е 10
46 10'
46 10
40 30

40 15'
40 00'
40 ОО
40 00'
40 35’
40 10’
39 30'
40 40’
40 50'
39 10' 
39° 10'
39 10'
40 40

44 
ВО 
176 
104 
150
24 
20
30 
40

4

353
8°

185
182
184

16
30
61
43
43
42

48
44’
44°
40

—43й
-36

38
37
39
58
53
71°

27
26
26’

-23
-25

I -20’
21 20
20 40

38 40
33 30 
55'30

107
163
146
147
142

зд 
зд 
зд 
вд 
вд

146 25' вд
143
175
162
155

О

•)

137
179
163

вд 
пл 
вд 
зд 
в Д

77 10'
74 40
75 40

-68'40'
74 20՜

֊70 20'

сш 
СИ! 
СП! 
юш 
кип 
юш

72 00'с ш
66 сш
58 30' сш
42 30' сш
56 сш
57'15’ сш
41'20' сш



Таблица 3
Местоположение Северного полюса поданным палеомагнитных исследований в СССР*

По А. Н. X р а м о в у По А. К ома ров у

Район 
исследо

вания

Элементы земного 
магнитн. поля

Координаты Се
верного полюса 

в прошлом

Возраст и

название
породы 

место взятия

Среднее направление 
естественного остаточ

ного намагничения

Координаты Се
верного полюса 

в прошлом

И

Четвертичный бакин
ский век)

Верхний плиоцен
Средн, плиоцен
Н. олигоцен-палеоцен
Н. мел-ср. юра

О

13
34
30

54 81 С1П 168 вл Триас

В. перм. и. триас ( та-
тарск. и ветлужский! 

Верх. перм. (уфимский 
и казанский)

Н. ордовик

* Данные 
и имение горных

заимствованы из

42
37
44
40

75
69
60
60

сш 
СIII 
сш 
сш

238’
198
158
167

вл 
вд

Силур-девон

Трапы Восточ
ной Сиб.

Кварцевые 
диориты По-

I

лярного Ура
ла

179

95

87 59 с ш 114 вл

22 сш 141 вд

38
211
221
38

211

работы А.
пород и их возраст’.

57
—38 
֊40

֊35

45

42

Н. Храмова

С111 
сш

СIII

176
178

169

кд 
вл

вл

11сридолиты 
Полярного 
Урала

. Палеомагнитиая корреляция осадочных толщ*

98 38

К омарова

16 сш 140 вд

.Остаточное на маг-
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51ш фр = 81т<р05ппф со5?0со5фсоб£)

31гп (г՝р ^՝о)
СО5ф siП1Л

С О 5 фр

где -р и >.о — координаты места взятия образцов, фр, /7, — координаты 
Северного полюса в прошлом, ? геомагнитная широта, соответ
ствующая среднему направлению намагниченности в породе, вычис

ленная по формуле Ге-/ (здесь Р, У—склонение и наклонение, 

соответствующее среднему направлению намагниченности в породах).
Полученные данные свидетельствуют о существенном перемеще

нии полюсов, начиная с юры и кончая верхнечетвертичным временем,

ВИЖЕНИЯ СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА ЗЕМЛИСХЕМА

Играная иа'ха/ггого нс^/осо го да»н»и Ц Г Акопяна
*географа некого полюсе />о дан*»" Яолпена и вогенера(А5/

Фиг. 5 Схема миграции Северного полюса Земли по данным палеомагннтных 
исследований в Армении.

и следующим образом: в юре Северный полюс находился в умеренных 
широтах Восточной Сибири, в палеогене он значительно переместился на 
северо-восток и находился в районе Чукотского полуострова, в нео
гене полюс переместился далее на северо-запад к берегам Северного 
Ледовитого океана, в пределах которого и оставался в конце неоге
на и в антропогене. Сказанное достаточно отчетливо представлено на 
фиг. 5. • -"г .՛ • • *՜



Палеомагнетизм эффузивных пород

Данные՝ по палеомагнетизму
зывают, что магнитное поле Земли

фузивных пород Армении пока- 
в кайнозойскую эру трижды ме-

няло свою полярность, а именно: в начале третичного периода, в кон 
не миоцена—в начале плиоцена и в верхнем плиоцене—постплиоцене. 
Такое чередование нормально и обратно намагниченных пород, обус
ловленное ритмичными изменениями магнитного поля Земли, наблю
дается как в меловых и третичных отложениях Западной Туркмении, 
так и в лавах Франции, Исландии, Японии, Северной Ирландии, США 
и в других районах земного шара. Следовательно, отмеченная законо
мерность имеет не локальный, а регионально-планетарный характер.

Из сравнения данных, приведенных в таблицах 2 и 3 вытекает, что 
положение Северного полюса в третичное и четвертичное время, вычис
ленное нами по эффузивам Армении, довольно близко совпадает с ана
логичными данными, полученными А. И. Храмовым по осадочным отло
жениям Западной Туркмении. Это обстоятельство служит подтвержде
нием тому, что палеомагнитные данные, полученные на удаленных 
друг от друга районах, могут быть с успехом использованы для 
суждения об изменениях магнитного поля Земли в прошлые геоло
гические эпохи.

Так как каждое возрастное подразделение пород характеризует
ся только присущим ему распределением направлений векторов есте
ственной остаточной намагниченности, то появляется возможность ре
шения обратной задачи, т. е. определения возраста пород по направ
лению естественной остаточной намагниченности. Критерием возраст
ного подразделения служит как постепенное изменение склонения 
и наклонения вектора /г, вызванное миграцией магнитных полюсов по 
поверхности Земли, так и изменение полярности связанное с инвер
сией магнитного поля Земли в соответствующие эпохи. • я/
Институт геологических наук

АН Армянской ССР Поступила 14.11.1959.
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ГЕОГРАФИЯ

М. В. ШАГИНЯН

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА В БАССЕЙНАХ 
РЕК АРМЕНИИ

Сложность орографии, различие климата Армянской ССР, а так
же экспозиция склонов и ориентировка хребтов по отношению к вла
гоносным воздушным массам, обуславливает весьма сложный про-
цесс ормирования снежного покрова в бассейнах рек Армении.

Неравномерное залегание снежного покрова по территории,
увеличение его мощности с высотой местности создают разнообразие 
в продолжительности снегонакопления и времени схода снежного 
покрова.

Величиной и характером распределения снежного покрова по 
высотным поясам определяется объем талого стока и его распреде
ление во времени. Поэтому освещение вопроса снегозалегаиия в бас
сейнах рек Армянской ССР представляет большой интерес.

Процесс формирования снежного покрова республики освещен 
недостаточно, поэтому территориальное распределение снега и его 
изменение по высоте описывается несколько подробно. Дается так
же методика составления карты снежного покрова.

Материалом для статьи послужили данные многолетних 
наблюдений сети метеостанций и постов УГМС, а также все мате
риалы маршрутных снегосъемок, проводимых ежегодно в период с 
5 по 15 марта. Ниже приводятся результаты анализа снегонакопления 
на территории Армянской ССР.

Как правило, снежный покров сначала устанавливается в высо
когорных частях республики, затем с холодной погодой— в пред
горных и далее — в низинных зонах.

Закономерность указанного явления четко видна в приведенной 
табл. 1.

Сроки появления и устойчивого установления снежного покро
ва из года в год колеблются в больших пределах. После первых 
снегопадов и при сохранении отрицательных температур воздуха, 
образуется устойчивый снежный покров и в дальнейшем наращи
вается его высота.

Наибольшие высоты снежного покрова наблюдаются обычно в
конце февраля—начале марта (табл. 2).

9
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Станции

Арагац в/г 
Кошабулаг 
Апаран 
Аштарак 
Ереван 
Ш у раба д 
Ленинакан 
Октемберян 
Кировакан 
Дилижан

Таблица I

Дата появления и установления снежного покрова

Дата появления 
снежного покрова

Дата установления 
устойчивости 

снежного покрова

Дата схода снеж
ного покрова

3229 
1967 
1891 
1155
907 

2027 
1529
862 

1353 
1255

25/1X 
20/Х1 
27/Х1
21/ХП 
26/Х11
29/X 
27/XI 
18/ХН 
25/XI
26 XI

12/1Х 16/Х 
21/Х 11X11

21/ХН 17/Х1
28/X 13/11

1/Х 131/ХН 
7/XI 23/1 
2/Х 117/ХП 
5/Х ■ 1/Х

18/Х 28/1X
24/XI 12/Х1
13/Х11 
24/1 
30/Х11 
23/XI
2/Х 11 

24/Х11 
23/11

22/ХН
28/XI

14/Х1
29/Х1
14/Х1
15/Х11

6 IX 
14/1

24/1

10/11

28/VI 
17/1V 
16/1У 
19/111 
17/111 
25/IV 
3/1У 

14/11.1

7/VI
7/1V

25/11
19/11

1/111
9/11

13/VII 
8/^

19/^
15/1Хг

21/^
9/1V

Средняя .многолетняя высота снежного покрова по декадам в (см)
Таблица 2

Ноябрь Декабрь । Январь Февраль Март А1 прель

I II III 1 11 III I 11 III 1 11 III 1 11 III 1 II III

Шурабад...................... --------- 2 4 11 14 22 25 31 32 36 39 44 43 37 26 10 з
Ленинакан • • • • . — — — 3 4 9 13 17 20 22 23 23 16 9 5 1
Кошабулаг • • . • . - - 11 15 15 29 50 54 60 60 66 68 69 58 41 30 6 -
Апаран/ ...... _  _ 1 __ 6 8 13 21 31 41 46 49 54 52 48 40 28 6 -
Н. Раздан • • . • • — — 8 10 14 22 27 30 35 44 50 50 55 53 43 33 12 -
Мартирос...................... — - _ 5 5 8 10 16 17 19 20 20 16 14 13 4 —«в.
Басаргечар .................. — — 4 6 9 10 10 14 20 20 20 16 14 7 -
Базарчай ...... — 1— 8 10113 19 1 24129 40 40 40 40 !41 42|20 9

Снег, выпадающий после второй половины марта, не вызывает 
заметного увеличения снежного покрова, так как уже с середины 
марта начинается процесс снеготаяния.

Для подробного анализа и детального изучения снегонакопле
ния по территории Армянской ССР, необходимо рассматривать каж
дый бассейн в отдельности. С этой целью ниже приведено краткое 
описание снегонакопления бассейнов рек по материалам маршрутных 
снегосъемок, а также данных стационарных наблюдений станций и 
постов. :՛

В бассейнах р.р. Дзорагет, Памбак, снежный покров появляется 
в ноябре, устойчивый покров образуется начиная с высоты 1600 м в кон
це декабря. Средняя высота снежного покрова к 5—15/111 на высотах 
1600 —1800 м составляет 10—30 см, в высокогорных поясах—30—50слг. 
Наиболее мощное снегонакопление происходит выше 2000—240).м.

На северных склонах П^мбакского хребта снежный покров бо-
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лее устойчив и достигает сравнительно больших высот, на южных- 
наоборот, мощность снегозапасов значительно меньше. Указанные 
различия можно объяснить экспозицией склонов, их ориентацией к 
влагоносным воздушным массам, влиянием ветра, температурного ре
жима и т. д.

В нижних зонах бассейна р. Агстев (до высоты 1000 .и) устойчи
вого покрова не образуется, в отдельные годы снег залегает на непро
должительное время. Устойчивый снежный покров образуется на 
больших высотах и держится в течение 3 — 4 месяцев.

Материалы маршрутных снегосъемок (1957—1959 гг. показы
вают довольно четкую закономерность увеличения мощности снегоза
пасов с увеличением высоты местности. К 5 — 15/111 на поясах 1500— 
1800 м высота снежного покрова составляет 5 —Юсл. В более высо
ких поясах (2000 и более) средняя высота снега достигает 20 — 40 сж 
Бассейн в целом можно характеризовать как сравнительно мало
снежный.

Ширакский район, куда входит основная часть бассейна р. Аху- 
рян. характеризуется устойчивым снежным покровом, продолжитель
ность залегания которого составляет 100—130 дней. Снежный покров 
в зонах 1500—1700 м появляется в конце ноября, а устойчивый пок
ров— в декабре. Средние высоты снежного покрова по данным ме
теостанций Шурабад, Ленинакан достигают 30—50 см\ максималь
ные— 60—70 см. Значительные запасы снега отмечаются на самых се-
верных участках бассейна р. Ахурян, а на северных склонах масси
ва г. Арагац составляет около 180—200 см. К 5—15,111 распределе
ние снежного покрова, согласно данным маршрутных снегосъемок, 
имеет картину, представленную в табл. 3. Как видно из указанной 
таблицы и фиг. 1, увеличение высоты снежного покрова с высотой мест-
ности вырисовывается довольно четко.

В бассейнах р.р. Касах, Раздан, Азат, Веди нижние течения ко
торых входят в Араратскую равнину, снегонакопление происходит 
в начале декабря в предгорных, в конце ноября —в высокогорных поя
сах. На высотах 800—1000 м снежный покров образуется не каждый 
год и имеет небольшую продолжительность залегания. С увеличением 
высоты местности снежный покров становится более устойчивым с 
постепенным увеличением его мощности и продолжительностью пе
риода залегания. К 15 марта средняя высота снега на высоте 1500— 
1600 м составляет около 10—30 см, в поясах 1600—2000 м— 60 — 80 гж. 
Максимальные высоты снега отмечаются па высотах выше 2400 ч и 
местами доходя г до 130—150 см, а на вершине г. Арагац - 200 и со
лее см.

Увеличение высоты снежного покрова в бассейнах вышеуказан
ных рек с увеличением высоты местности довольно закономерно 
(фиг. 1).

Характер снегонакопления в бассейне р. Арпа сильно отличает
ся от характера снегонакопления в бассейнах р.р. Касах, Раздан, Азат. 
Известия, ХП1. 5—4
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Таблица 3

Средняя высота снежного покрова по высотным поясам бассейнов рек Армении 
к 5—15/1П (по данным маршрутных снегосъемок! в с.и

Высотные пояса в метрах

О о О О © 1 о © о © о — © о О с О О о О
о о о о о СТ О с О о о о о О о ст О ст

ОО о см ГО КО о □О ст с см со тГ
Реки •— см см СМ см 4 см см см см 0^^ гО СО СО СО

1 1 1 1 1 1 1 1
о о о о © о о о о о © о О О о ст
о о о о о о О ст ст о ст о о о © с ст о ст

& ТО о •—* см го ю © ст о V—* см со— 1 — 1 см см | см | см см см см см см СО СО СО

Памбак . . . • . 8
1

13 16 20 29
1

>4 27 27 35 32 38 35 52 51
Дзорагет . • . • 22 23 24 30 28 127 25 28 30 32 36 36 30
Агстев.................. 5 5 11 12 26 114 19 30 25 26 28 30 44
Ахурян .................. 30 36 42 52 к>5 54 57 62 65 73 71 73
Касах • • . • • . 21 41 42 55 63 >6 69 76 84 87 88 102 116 122 1291136 157 158 160
Раздан - • - • . 24 30 38 40 |47 £>1 56 61 56 63 59 !б1 59 51 38
Азат • • • • . . 18 24 27 37 43 Е>0 64 69 77 84 90 95 108 109
Веди • . . • • . 5 12 18 27 38 517 63 64 71 83 98 117 105
Арпа . • • - • . —• 12 18 25 39 >7 77 89 105 111 123 130 143 143 129 108 129
Воротан .................. — 20 37 СЮ 52 67 86 98
Дзыкнагет • . • 15 112 24 33 151 39 40 42 48
Гаварагет • - • • ; 5 1 1 11 13 22 19 21 25 27
Зод • 17 1 5 15 21 24 24
Памбак ................. 5 5 21 26 38 36 34 38 30 59 59
Аргичи • • • . • 27 32 62 59 78 78

1
77 83 84 85

Веди. Это отличие заметно и на кривой изменения снежного покро
ва в зависимости от высоты местности, поэтому кривая нами выделе
на в отдельную группу. В отличие от других бассейнов здесь наблю
даются значительные снегозапасы.

В группе кривых (фиг. 1) обращает на себя внимание и
р. Раздан. Здесь условия снегонакопления до высоты 2000 м 
гичны с условиями снегонакопления в бассейнах р.р. Касах

кривая 
анало-

Азат.
Веди, однако выше 2000 м происходит уменьшение сн^гозапасов. 

В прибрежных зонах бассейна оз. Севан снежный покров появ
ляется во второй половине ноября, а в более высокогорных обла
стях—во второй половине октября. Устойчивый снежный покров об֊ 
разуется в начале декабря и держится до конца марта, после чего 
начинается его постепенное таяние.

Более устойчив снежный покров в бассейнах рек Варденик, Ар- 
гичи и менее устойчив на восточном побережье, что связано с экспо
зицией скл нов и частыми фенами.

Маршрутные снегосъемки в бассейне рек оз. Севан проводились 
только в последние 3—4 года, лучеобразно охватывая бассейны р.р 
Дзыкнагет, Памбак, Масрик, Аргичи, Гаварагет.

Результаты снегосъемок и стационарные наблюдения показы- 
ваю1, чю к 5—15 марта средняя высота снежного покрова в при
брежных зонах озера составляет 10—20 си, в более высокогорных 
районах —30 40 см, на высотах 2400 л/ и более — около 60—100 см 
< Варденисский хребет, бассейн р, Аргичи).

Условия накопления снега в бассейне р. Аргичи отличаются от
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условий снегонакопления других рек бассейна оз. Севан. Это послу
жило основанием для выделения его в отдельную группу (фиг. 1).

Условия снегонакопления в бассейне р. Воротан аналогичны ус
ловиям снегонакопления в бассейне р. Арпа, что можно проследить 
на фиг. 1. • . '*

В указанном бассейне снежный покров устанавливается в конце 
ноября в начале декабря. Своего максимума снегонакопление дости
гает в начале марта. В поясах 1000—1400 м снежный покров не
устойчив и образуется не каждый год. На высотах 1500—1800 м 
мощность снежного покрова достигает 10—20 см, а на высоте 2200 — 
2400 м — 60—80 си и более.

Анализ показывает, что условия снегонакопления в различных 
бассейнах рек не одинаковы, поэтому для всей территории Совет
ской Армении было получено 5 типов кривых связей Л='р(//),

где Ь— высота снежного покрова на период 5—15 марта
и Н — высота местности над уровнем моря.

I. тип р.р. Памбак, Дзорагет, Агстев,
11. р. Ахурян, t

111. р.р. Касах, Раздан, Азат, Веди,
IV. р.р. Арпа, Воротан,
V. Реки бассейна оз. Севан и подтип Va — р. Аргичи.

Как видно из графиков, точки расположились с небольшим раз-
бросом (Арпа, Аргичи, Воротан); это указывает на наличие довольно 
тесной связи между высотой снежного покрова и высотой местности. 
Это обстоятельство вполне позволило использовать зависимость 
Л =/((/) для построения карты пространственного распределения 
высоты снега.

Карта построена по данным средних декадных высот снежного 
покрова на 10—20 марта и маршрутных снегосъемок, приуроченных 
к этому периоду. В этот период запасы снега соответствуют времени 
максимального снегонакопления или наступления водоотдачи из сне
га, т. е. весеннего половодья. Карта обоснована большим числом 
пунктов, имеющих достаточно длинный период наблюдений. Карта 
изолиний высоты снежного покрова представлена на фиг. 2.

Как правило, запасы снега сравнительно малы в бассейнах рек 
севера (Памбак, Дзорагет) и особенно в бассейне р. Агстев; значи
тельно больше в бассейнах рек, выходящих на Араратскую долину 
и в бассейне р. Воротан. Значительное различие в снегозапасах на
блюдается в бассейнах рек, впадающих в оз. Севан, причем наи
большие снегозапасы наблюдаются в бассейне р. Аргичи и сравни
тельно меньше—в бассейне р. Гаварагет.

« Исходя из условий снегонакопления в бассейне оз. Севан, были 
получены две кривые связи Л=/(/У).

Первая кривая характеризует реки Дзыкнагет, Памбак, Зод, 
Гаварагет, вторая кривая— р. Аргичи.
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Анализ формирования высоты снежного покрова показал, что 
на территории Армянской ССР на каждые 100 м высоты увеличение 
толщины снежного покрова составляет примерно 3—10 см. а иногда 
15 см, причем для р.р. Памбак, Дзорагет, Агстев имеем наименьшее 
увеличение—3—5, а для бассейнов р.р. Ахурян 5 —7, Касах, Раздан. 
Азат, Веди—7—10, Арпа, Воротан —12—14м.

Что же касается рек бассейна оз. Севан, то для них увеличе
ние толщины снега можно принять около 5—6 см, и несколько Поль
ше для бассейна р. Аргичи (7 — 8 см).

Для анализа процессов формирования снежного покрова и ра
счета запаса воды в нем к началу половодья рассмотрена также ха
рактеристика плотности снега. С этой целью были исследованы ьа 
риации величин плотности снега в течение зимы с учетом сосюяния 
снега и условий его залегания в различных бассейнах рек республи 
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ки. В силу того, что снег в течение зимы подвержен перераспреде
лению благодаря воздействию ветра и изменению температуры воз
духа, плотность снега в различные периоды различна. В течение зи
мы наблюдается тенденция роста плотности от начала зимы к концу. 
Уплотнение снега происходит медленнее в устойчивую, морозную и 
безветренную погоду и значительно быстрее при оттепелях и нали
чии ветра.

Изменение плотности в условиях Армянской ССР в связи с из
менением температуры воздуха очень наглядно. В этом можно убе
диться на примере зимы 1953—54 гг. данными гидрометстанций Шу
ра ба д и Гукасян.

- Ю о /о о ю

йияпо /95Э-51,, & Гуксслч

Фиг. 3

Как показывает фиг. 3 плотность снега изменяется в зависимости 
о: хода температуры воздуха. Эта закономерность была использована 
для восстановления плотности снега тех лет, когда измерение не 
производилось Первые попытки восстановления дали неплохие ре
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зультаты, однако этот вопрос подлежит еще более детальному изу
чению и поэтому здесь не рассматривается.

Результаты исследований показывают, что в условиях Армян
ской ССР плотность в начале зимы (свежевыпавшего) снега со
ставляет 0,10—0,18—0,20, в дальнейшем она возрастает и в период 
таяния достигает значения 0,30-0,40. В отдельных случаях плот
ность достигает 0,50—0,60. Такие плотности встречались во время 
производства маршрутных снегосъемок в бассейнах рек Агстев, Дзо- 
рагет. Это обстоятельство объясняется наличием сравнительно боль
шого числа дней с оттепелями при которых максимальные темпера
туры воздуха достигают 10—15' [1|.

Отсюда ясна картина роли температуры воздуха в уплотнении 
снега вообще и в бассейнах р.р. Дзорагет, Агстев, в частности.

Говоря о снежном покрове и его залегании по высоте и по 
площади, возникает вопрос относительно периода снегонакопления.

В горных условиях Армянской ССР четко выражено не только 
изменение количества осадков с высотой местности, но и продол
жительность периода снегонакопления.

Наблюдениями установлено, что чем выше расположен пояс, 
тем больше период продолжительности снегонакопления и относи
тельно большая роль в общем стоке принадлежит талой со
ставляющей. Наименьшая продолжительность периода накопления 
снега имеет место в бассейнах рек северо-восточных районов респуб
лики и составляет 90—100 дней (средние зоны). Здесь климат отли
чается сравнительной мягкостью и неустойчивой зимой и обусловли
вает более ранний переход среднесуточной температуры воздуха че
рез 0'. В бассейнах рек остальных районов продолжительность сне
гонакопления колеблется в пределах 110—130 дней, а в высокогор
ных поясах 120—150 дней. Это приведено в табл. 4.

Таблица 4

Наименова
ние станции Высота

Число декад 
со снежным 

покровом
I

Арагац в/г 
Кошабулаг 
Апаран 
Аштарак 
Ереван
Степанаван 
Ккровакан

3229 I 27
1967 15
1891 14
Н55 9
907 8

1400 12
1353 10

В оперативной работе для ра
счета определения высоты сезонной 
снеговой линии в бассейнах рек 
Армянской ССР используются ра
боты Н. Г. Димитриевой [4|, А. Н. 
Важнова [3], Ш. А. Харшана (5|. 
Методы расчета их основаны на 
учете данных о стоке воды, тем
пературе воздуха и зимних осад
ков.

В большинстве речных бассейнов сход снега происходит неодно
временно. Эти сроки связаны с высотой местности, экспозициеи 
склонов и распределением температуры воздуха по высотным поясам 
(табл. 1).

Сход снега, как отмечает А. Б. Багдасарян |1| связан с интен
сивным вхождением в районы республики теплых масс воздуха, тог
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да как таяние снега под действием только местных радиационных ус
ловий совершается медленно.

На реках севера и северо-востока Армянской ССР в начале пе
риода половодья бывают случаи, когда интенсивный сход снега, об
условленный интенсивным вхождением теплых масс воздуха, вызы
вает прохождение максимальных расходов, тогда как на остальных 
реках, имеющих сравнительно высокие отметки бассейнов и сравни
тельно холодный климат, наблюдается только подъем уровня воды 
(фиг. 4). ' ,

Так как для прогноза половодья учет только высоты снежного 
покрова не достаточен, обычно подсчитываются запасы воды в снеге 
путем учета плотности снега. Имея данные о запасе воды в снеге 
можно разработать методику прогноза стока половодья.

^асходь' боре» б Зо

Запасы воды и снежном покрове, рассчитанные для различных 
высот бассейнов рек Армянской ССР при помощи маршрутных сне
госъемок, представлены в табл. 5.

Ио мам риалам многолетних наблюдений маршрутных снегосъе
мок можно отметить большую амплитуду колебания средних запасов
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Таблица 5
Запас волы по высотным поясам бассейнов рек Армении 

по данным маршрутных снегосъемок в см

Высотные пояса м

8

Реки
| 

04

8

04

8 
04 
04 <?)

8 

ю 
04

ОО
04

04 
04 04

Ю 
04 04 04 04

Памбак 
Дзорагет 
Ахурян 
Касах 
Раздан 
Азат 
Веди 
Арпа

73
48

121
105
70

18
80
53

158
90
96
67

32

87 
166 
106

91

36
86

112
169
101
103
75
93

61
93

123 
186
132
120
126
119

78
89

130
210
143
148
131
143

71
96

133
215 
149 
175 
135 
198

91
99 

136 
226 
154 
186 
155 
217

86
102
148
249
179
198
167
254

97
101
156
263
179
238
194
2581

112
98 

168 
265 
162 
248 
222 
294

110
102
166
278
166
248
216
2981

103
90

172
300
180
236
214
310

320 335: 370

330 340 252

04 04

ю
§ 8 й

сч 8

воды в снеге в каждом отдельном бассейне. Так, в зимы 1946, 1954—56 п 
запасы воды в снеге колебались в пределах: от 6 до 342 мм 
Средние по бассейну запасы в снеге, участвующие в формировании 
стока воды весеннего половодья, изменяются в пределах, указанных 
в табл. 6.

ч Таблица б

Средним по бассейну запас воды в мм

Бассейн 
рек

Число 
лет средн. максим. год мин им год

Памбак 
Дзорагет 
Ахурян 
Касах 
Раздан 
Азат 
Веди

8
17
15
19
18
14
8

76
80

138
211
146
152
135

133
162 
342 
342
234 
248 
206

1954 ,56
1946
1956
1942
1946
1954,56
1954. 56

6
28
83
88
69
52
37

1958
1858
1944. 55
1958
1958
1955
1955

Исследование формирования запаса воды в снеге показывает, 
что он увеличивается с увеличением высоты. В работе А. Н. Важнова 
|2| указывается, что для Армянского нагорья средняя величина гра
диента запаса воды в снеге колеблется в пределах 10 мм на 100 м.
что нами и принимается при подсчетах.

Запасы воды в снеге, участвующие в формировании стока поло
водья, для различных рек различны и располагаются на разных вы
сотах. Так для р. Памбак эти зоны находятся в пределах высот 
1600—2600 м, р. Дзорагет — 1600—2500 м, р. Ахурян — 2000-2600 м 
р. Касах — 2000—2600 ж, р. Раздан 1600-2800 р. Азат 1800— 
2800 м, р. Веди 1800-2800 м.

Максимальные снегозэпасы, образующие максимальные расходы, 
различны и расположены также в различных высотных поясах. Так



для р.р. Дзорагет. Памбак, Агстев этот пояс находится на высотах 
1600—2200 и, для р.р. Ахурян и Касах 2000—2400 я и р. Раздан 
1800—2200 .я - Я

Проделанные анализы по этому направлению показали возможность 
установления связи между максимальным снегозапасом в бассейне и 
J *

максимальным расходом воды половодья Как выяснилось, в результате 
получились вполне удовлетворительные связи, которые могут быть 
использованы для расчетов и прогнозирования.
Армянское управление

гидромет. службы Поступила 1.У.1959

1Г. Վ. Շ1ԱԻՆ8ԱՆ £ՅՈԻՆԱԾԱ1րԿՈԻ8ԹԻ ՏԵՂԱԻԱՇհՈԻ1րԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՏԱՎԱԶԱՆՆԵՐՍԻՍ' 
оԱ ւք փ ո ւի ո է ւք

Տեղանքի բար ղու թ լան, կլիմալի բա զմ ա ղան ու իք լան, չեոնալանջերի տար-
ա ա գործոնների պատէւաո ով ձլունււ 
и տեղաբաշխումը ոե и պո ւբ լ իէլա լի

ածկու 1^Ի 
տե րի տո֊

րիալոէմ չափաղանղ բարդ ե բադմաղան է: Խիստ տարբե 
ծածկուլթի տե ո դո ւ թ լունր՝ նրա առաջանալու և վերան մամկե տնե рр է

վյր և ծ ած կե տները:

Տվլալ հոդվածում տ բվում է ա լդ 1թների լու иաբանումր
ձլուն ածածկուլթի բարձրության քարտեզագրման մե թոդիկան

>իդրոմետծաո ա [пь՝[£ (и/и կան վարշութ յան կա լաննե րի և պ
ա տվ/ա քների հիման վրա։

^.ալկական ՍՍՌ֊ում 
փ սկզբում բարձրալե

и ծ ածկո ւ լթն 
ա /նուհետ և

գոտում փետրվարի վերջերին և մարտի սկզբնե րին ալն հասնում է իր

11՝եոպո ւ բլիկա լի տերիտորիա րէւմ ձ յա ն ած ածկուլթի ո ւ и ո ւմն ա и ի րու թ լու֊
ատա տ գե տ ավա զանների:

2որաղետի և Փամբակի ավազաններում 1000 մետրիզ բարձր գոտում 
հաստատուն ձլունածածկու լթն աոաջանում Է դեկտեմբերի վերջերին, մարտի
՜> 15~ ին 1000--- 1800 ւք բարձրսւթ յան վրա ձ/ան շերտի //(
հասնում / Ю--- 30 Ա ւք, իսկ ավելի բարձր զոնանե րում՝ 30

իջին հաստութլունր 
--- 50 ս։ք; Փամբակի

լեոնաշզթալի պուսիսալին լանջերում ձյունաշերտի հա и ա ու թ լուն ր ավելի մեծ 
է, քան հարավալին յտնջերում:

Աոստ Լի ավա ղան ում 1000 մ ցածր վ ա լրե րում հա и տ ա տ ուն
ծ ածկու ք թ չի աոաջան 1959 թթ. մարշրա տա ն՞է անւււ էթ ի ց
պարզվեք Լ> որ մարտի կեսերին 1500— 1800 մ’
<>ածկու լթի
20 — 40 Ամն ծ իջին րարձրու թ /ուն ր եղել Հ 5 10 2000 ւք

1!.խոէ րլանի ավա դանում հաստատուն < 
հասնա մ է 100 13Օ֊ի: 1500— 1700 (ք բարձր

ածկու ք 1^ով оբերի թիվը
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/ դեկտեմբերին և հասնում t 30--- 50 Ulf հաստո,թրսն. աոանձին դեպքե
րում մինչև 60— 70 Ulf, իսկ Արագածի վերին դոնա լում' 180—200 Ulf:

Փասախի, Հրադդանի, Աղատի և 'Լեդիի ստորին հո սան քնե ր ո, մ, ա լ- 
սինքն Արարատ լան դաշտում, ձլո ,ն ակո, տ ակո ւմն սկսվում է դեկտեմբերի 
սկղբներին, նախալեոնալին գոտում' նոլեմբերի վերջերին։ Մարտի կեսերին 
1500 — 1600 մ րաբձրտ թլան վրա ձլան շերտի միջին հաստու/ժ լունր հասնում Հ 10 30 Ulf, 1600 —2000 (I վրա 50 80 սմ: Ասավելա դու լն հաստութ լունր
նկատվում է 2400 մ՛ բարձր վալրեըում' 130—150 սւք, իսկ Արագածի լանջե֊ 
բք/ւմ' 200 սմն

ա Հրաւյդ м/ЪД 2600 if րարձր

ավա դաննե րի у 'Լաբդենիկի // ա
ձ լո ւն ա ծ ած կ ո ւ քխր րա վւսկւսն հաստատուն / ի

հաճախ հաստատուն ձյունածածկ չի դո/անում: 
չափական դիտամնևրր դուրյ են տվել, որ 1)եանի 1957—1959 թ[ժ. ձլունա֊

/1 երձափն /ա շր գ անն ե բու մ

մարտի կեսերին ձյան բա բձրո ւ թ լո ւնը հասնում Ւ 10—20 Ulf, Ւսկ ^100 մ 
բարձր գոտում 60 100 Ulfl Ա,րդիչի դ և տ ա tf ա դան ո t մ ձլու նա կա տա կմ ան 
սք ա ր) անն ևրը քսիս տ in տրբերւքու մ ե ն ա ц ավ ա դաննե րից:

П բո տան ft ա if ադան ում ձ քունակուտակմ ան պալմաններր նման են էէբփա֊

if ադան fl պալմաննե ր քէն 9 դա պարդ երևում Ւ 1 դծադրի դրաֆիկներից: 
1Լլս պքէ и ուք Հալկա կէսն ՍԱՌ դև tn ա վ ա ղանն ե բում ձլո ւնակու տւսկումներիա տկապը տ

Արւաջին տիպի մեջ մտնում են Փւսմբակր,

5 տիպի կորերով:

ո րա դետն ե Ապստեվր,

իւր, Հրա դդսւնր, Աղատը և 1Լեդի*1Երր որդի մեգ' ա и ա

Սևանէս լճի ավագանի դե տե ր ր,

Ս,լդ կապերի հիման վրտ միջին տաս

որոնց մեջ Ռրդիչին

տւ

10 — 20-ի Յամկեսէ/ ա (սինքն երր ձլունածածկո ւլթի րարձրտ թլունր

հասնում է աո.ա վերս դուլն ին, իսկ ալնսւհետե սկսվում է ձնհալքը:
Տվլաչների վերչուծումիգ պարղված է, որ Հալկական ՍՍՌ-ի պալմաննե

րում ամեն 100 if րարձրութլան վրա ձլան շերտի հասասւթլունր մեծանռմ Հ 3—10. իսկ աոանձին դեպքերում' 15 սմՀ րնդ որում Փամբակի, Ցորագետի 
և Ադսսէեի ավաղանների համար 3 5 Ulf» Աքսու րլանի 5 ւ , ասա/սի, -.[•
րադդանի, Աղատի ե 'Լեդիի' / 10 Ulf, իսկ Արփ*[Ւ b Ս րոտան ի համար'

12—14 Ulf: Սևանա լճի դետերի տվաղաններում ալդ փոփոխութ^էնր կազ

մում է 5 — 6 Ulf, իսկ Արգիչիի .ավագանում' 7—<Տ nd:

Ձլան մեջ ջրի պաշաընևրր հաշվեչիս հաշվի ( աոնվոէմ ձլունածած- 
կուլթի խտոէ1մլո.նը, որը ձմռան ընթացքում հետղհետե մեծանամ է: Սկրղ- 
բում ալն կաղմոէմ Հ 0,10- 0,20, իսկ ձնհալքի ./ամանակ հասնում է, 0.30—0,10:

Ձորադետի ե Աղստևի տվաղաններում. որտեղ ձմոանր հաճախ նր֊
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կատվում են դրական ջերմաստիճաններ, ձյան խտոլքժյունն աոանձին 
դեպքերում հասնում է 0,50 0,60։

Ձնհալքի տևոդութլունր նուլնպես կախված է տեղի բարձրոլթ լո,նիդ, 
Ձնհալքն ամենիդ աոաջ կատարվում Հ հ լուսի Ա֊ա րևե լքի դետերի ավա֊ 
դաններում (90—100 օր միջին դո տում)։ Մ լուս դե տ ա վա դաննեբում ալն տա֊ 
տանվում է 110—130 օրվա սահմաններում, իսկ բտրձրալևո. դոտում' 120 —

150:
Ձ լունածածկուլթ ի տվլայների հետադոտու մներիւյ պարղվև լ Լ, սր տարբեր

ավադանների համար դետերի վարարումների ձ ե աւ դործում հիմն

Ш !Ո \սյս կամ այն ղուոում գտնվող ձյանը 
ալդ դուսին դտնվում է 1600--- 2600 >1 վր

դետի' 1600 — 2500 ւք, Ախուրլանի ե 'Բասախի' 
1600 — 2800 ւք, Աղատի և Վեդիի' 1800—2800 Ք 2000— 2600 ւք,

Ալդ տվ լա լնե րի հիման վր*** ւիորձվաւ 
ձնապաշարների ե դետերի վարարումների 
և ալդ փորձր հիդրո պրոդնո դների պրակտիկ

) է կապ հաստատել ամենամեծ 
■

առաւք և յա դո ւ յն $ըքւ ծ աքս и Ւ մՒջև 
ալում տվել է բավարար արդլունք ։
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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

Г. М. ВАНЦЯНО ПРИМЕНЕНИИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ПРОСЛЕЖИВАНИЯ ДАЕК НА РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХАРМЕНИИК настоящему времени накоплен фактический материал как по физическим свойствам горных пород,так и по полевому опробованию геофизических методов, свидетельствующий о применимости последних для прослеживания даек на некоторых рудных месторождениях Армении.Ниже разбирается этот вопрос на конкретных примерах.1. На участке Чибухлинского медного месторождения по контакту известняков и вулканогенных пород (порфириты, кварцевые порфиры) простирается габбро-перидотитовая дайка. Оруденение приурочено к гидротермально измененным кварцевым порфирам и контролируется вышеотмеченной дайкой.По повышенному значению магнитной восприимчивости (х) габбро-перидотиты резко выделяются среди остальных пород (табл. 1).
Таблица I

х.10вС(75Л1
Наименование породы К-во опре

делении
найм. наиб. среднее

3700 - 
0

работами
9000
1300

установлены
6300

340 
0четкие

1. Габбро-перидотиты 3
. Вулканогенные породы 7

Известжяки 6Полевыми магнито разведочным и аномалии А/ над дайкой (фиг. 1).2. Полиметаллические месторождения Марц и Провашен-Буда гидзор (Чкнах-Базумский рудный район) располагаются среди туфов и туфобрекчий порфиритов. Особенностью этих месторождений является тесная пространственная связь рудных жил с развитыми здесь диабаз порфиритовыми дайками.Изучение физических параметров пород свидетельствует о раз личии магнитной восприимчивости и удельного электрического со- противления (р) диабаз-порфиритовых даек и вмещающих пород(табл. 2 и 3).
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Фиг. 1. График А/. 1—эффузивно-вулка
ногенные породы; 2- дайка ультраоснов

ного состава; 3— известняки.

Таблица 2

7.106 СОЯМ
Наименование породы К-во 

определений
найм. наиб. среднее

1. Диабаз-порфириты 174
2. Туфы и туфобрекчии порфи

ритов 64

200 90(0

200

2700

500На фиг. 2а приведены графики △ £ изменения вертикальной составляющей магнитного поля и кажущегося удельного электрического сопротивления симметричного электропрофилирования, по которым диабаз-порфиритовая дайка отмечается аномалъными значениями’



О применении геофизических методов 53Па другом профиле (фиг. 26) аномалия над дайкой выражена недостаточно четко. Причиной этого, по-видимому, является широкий диапазон изменения магнитных свойств и небольшая мощность диабаз-порфиритовой дайки.

I & ЕЁЗ3

Фиг. 2. Графики и Д/. I — график электропрофи-
лировання АЛМВ (АВ = 60 .«); 2 — график Д7; 3—ту-
31 и туфобрекчии порфиритов; 4— диабаз-порфирито-

вая дайка; 5— рудная жила.В рассматриваемом случае, как показали наши работы, целесообразно комплексование магниторазведки с электропрофилированием. Последним методом над дайками отмечается повышение р* (фиг.2а и 26), что является следствием относительно высокого удельного сопротивления, как самих даек, так и око.чодаечных порол, отличающихся окварцеванием и карбонатизацией (табл. 3).3. В рудном поле Каджаранского медно-молибденового месторождения широко развиты дайки гранит-порфиров, гранодиорит-порфп* ров, сиенит-порфпров и диорит-порфиров. Наиболее интенсивное оруденение наблюдается в измененных монцонитах, вблизи от порфировых даек.К настоящему времени мы располагаем данными по удельным электрическим сопротивлениям даек и .монцонитов (табл. 4).
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Таблица 3

Наимеяование породы К-во 
определений

р ом.и

найм. наиб. среднее

1. Полиметаллическая руда
2. Туфы и туфобрекчии порфи

ритов
3. Диабаз-порфириты и окварцо- 

ванные, карбонатизированные 
породы

58

27

11

20

50

100

800

350

600

190

170

320

Таблица 4

Наименование породы К-во 
определений

Р омм

найм. наиб. среднее

1. Порфировые дайки
2. Измененные монцониты

570
40

1200
400

680
150

Табличные данные, свидетельствующие о различии в электрическом сопротивлении пород, позволяют вывести заключение о принципиальной возможности прослеживания даек электропрофилированием.Приведенный по месторождениям материал убеждает нас в целесообразности постановки геофизических работ для картирования даек •в различных физико-геологических условиях. Этому благоприятствует часто наблюдаемая высокая магнигность даечных пород (основного и ультраосновного состава) по сравнению с вмещающими породами, а также повышенное удельное электрическое сопротивление даек из-за их лучшей сохранности, вследствие относительной устойчивости к процессам денудации.Л читывая, что прямые поиски оруденения геофизическими методами в условиях Армении во многих случаях ограничены ввидунедостаточной дифференциации изических свойств руд и вмещающих пород (это относится и к рассмотренным примерам), естественновстает вопрос об использовании геофизики для косвенных поисков, попризнакам связи оруденения с рудоконтролирующими факторами.В этом отношении рассмотренные данные могут представить интерес в методическом отношении, для ческого комплекса при исследовании дений.
Институт геологических наук 

АН Армянской ССР

выбора рационального геофизи-некоторых рудных месторож-
Поступила ЗА.1960.
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ԳԵՈՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ԳԱՅԿԱՆԵՐԻ ՔԱՐՏԵԶԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Ամփոփում
լւաթթ ղւլայուս ույ ա լս սասիս, 

կան հետախոլղութլան և է չեկա րապրոֆ իչալին մեթոդները կարե֊ 
թ լամ բ կիբաոեչ Հա լաւէ տան ի մի շաբ ք հան քա վ ա լբ և բա մ դա լկա ֊

ալդ հա բդի վերլ ա ծում բ Չ ի բուիւ չու ( պղինձ )
Սարդի և 7 բովաշևն֊ հուդադիձոբի (բա ղմամ ե տ ա ղնե բ ), Քաջաբանի (մոլիբ
դեն) հանրավալրերի օրինակի էք բա։

Ջ ի բո ւխ չու հանքա 
կաներ ի և մլուս կո րւմՒց 
հաւոկու թլուննեբД միջև

մ Д կողմից դա բր ո * պե բ ի դո տ 1пт'лл ա ւին դալ֊
Ապարների և կրաքարերի մագնիսական 
նեցոդ իւիսւո տ ա ր բե բութ լուն բ հնարա- 
^եաաիւուղոէ թ լան ողն ութ լամբ վստահ

կերպով քա րտե ղահան ե լ դա լէ լան ե ր ր ւ
Մ արց և Պ րովաշեն֊է* ուդաղիձ

տուֆե րի և տուֆ>որրեկշիանե րի մեջ տեղադրված դի ա ր ա զ- պո ր ֆ իրի տ ալին

տ ախո ւզսւթ լան և էլեկտրապրոֆ իլա լին մեթոդների կոմպլեքս կիրառո
մր կապված է ալն բանի հե տ 9 որ դիա բադ֊

պո րֆ ի բիտների մագնիսական Հ թլոլննևրի փոփոխման լալն սահմ աննե -
թ լան հետև ան քով միշտ

Քաջաբանի հան քավա լրում պորֆ իրալին դալկաների և ւիուիո իւ ված մոն֊ 
դ ոն ի տն ե ր ի տեսակարար էլեկտ րական դի^ ադրո ւ թ լո ւնն ե ր ի մ իջև ս ա > մ ան վ ա ծ 
տարբեր ութլունր հնարավորութլուն է տալիս դ ալէլաները քարտեղահանելո ւ 
համ ար կիրաո ել է չեկտրապրո ֆ հլացման մեթոդս /

^19չւ[ած հանքավալրևրի համար նկատվում է հանքալնացման տա*
րած էսկան կապ դա լէլան ե րի հետ9 ալգ {1ս^1 սքտ էՈ ձառո վ վե րջիննե ր իս քարտես 
ղահանումբ դե ո ֆի վիկական մեթոդներով նշանակում է հանքալնադման ան ~

Հաշվի աոնելոփ որ Հա լաստանի պա լմաններում \աԱքա 
որոնումները դեոֆի դիկական մեթոդներով շատ դեպքեր

ապա րնե րի ֆ իդիկական հատ

հ միջև դո լու թլուն ունե ցող 
տվլալները է! եթոդակսւն տ<

բադս*րար աս и* 

կետից կարոդ են հետաքր քրու թ լուն

պորֆ Дբ իտն երի ,

ա

Ներկալտցնել դե ո ֆ ի դիկտկտն մեթոդների ոա 
համար մի չարք հանքավտլրերի սւսումեաւ

Известия. XI И. 5—5
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ИСТОРИЯ НАУКИ

С. И. ТОМКЕЕВ, В. В. ТИХОМИРОВ

ФЕЛИКС ОСВАЛЬД 
(1866—1958)

В истории развития представлений о тектоническом строении 
Закавказья заметное место принадлежит английскому исследователю 
Ф. Освальду, идеи которого в течение ряда лет оказывали существен
ное влияние на умы кавказских геологов. Его труд „К истории тек
тонического развития Армянского нагорья-, переведенный на русский 
язык А. И, Шишкиной, с предисловиями и примечаниями В. В. Бога
чева, изданный в 1915 г., стал широко известен исследователям Кав-

каза и способствовал распространению идей Ф. Освальда в их среде 
И несмотря на то, что имя этого ученого до наших дней системати
чески упоминается в работах по геологии Кавказа и Малой Азии, 
очень мало кому известны другие труды этого английского исследо
вателя и никогда в нашей печати не освещалась его биография.

Феликс Освальд родился 3 ноября 1866 г. в Лондоне (Solve. 
Pembrokeshire, South Wales). Его отец Евгений Освальд был учив
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дем французского и немецкого языков в Гриничской морской школе, 
а его мать, Каролина Освальд, была известная пианистка и друг Кла
ры Шуман (жены выдающегося композитора). Среднее образование 
Ф. Освальд получил в школе Уолтсам Кросс (Waltham Cross School), 
а высшее образование в Лондонском университете, где он был удосто
ен степени бакалавра по историко-филологическому отделу (В. A.-Bac
helor of Arts). По окончании университета Ф. Освальд поступил на 
государственную службу в управление по регистрации завещаний. Ра
ботая, он продолжал свое образование в качестве внештатного (extra
mural) студента Лондонского университета, изучая геологию, зооло
гию и ботанику. По окончании этого курса он получил степень бака
лавра естественных наук. С этого времени Ф. Освальд увлекся иссле
довательской работой и начал печатать статьи и заметки в журнале 
„Природа** („Nature**) и в других научных изданиях. Обладая худо
жественными способностями, он занимался также иллюстрированием 
научных трудов. Вскоре эта вторая сторона его деятельности создала 
ему некоторую известность и английский путешественник Г. Ф. Б. Линч 
(Н. F. Lynch) пригласил Ф. Освальда принять участие в экспедиции 
по Армении. В продолжении мая —сентября 1898 года Линч и Освальд 
совершили путешествие из Трапезунда через Эрзерум коз. Ван и об
ратно. Линч описал свои два путешествия в книге „Армения*4, опуб
ликованной в Лондоне в 1901 году. По возвращении Освальд в тече
нии нескольких лет изучал собранные коллекции горных пород и 
ископаемых и знакомился с научной литературой, касающейся гео
логии не только Армении, но и Кавказа в целом. Результаты этих 
своих исследований Ф. Освальд изложил в фундаментальном труде 
такого* объема, что ни одно научное общество не могло принять его 
к опубликованию. В то же время, по существовавшему тогда поло
жению, труд, представляемый на соискание ученой степени доктора 
наук, должен был быть обязательно издан. Это побудило Освальда 
искать путей для опубликования своей работы. Он приобрел ручной 
печатный станок и с помощью своей жены в течение 1903—1905 гг. 
набрал и напечатал свой огромный труд, включая многочисленные ил
люстрации, многие из которых цветные.

Эта книга, озаглавленная „Трактат о геологии Армении** (A Trea
tise on the Geology of Armenia) была выпущена в свет в 1906 г. в 
количестве всего лишь 100 экземпляров, и в настоящее время пред
ставляет биолиографическую редкость. Книга Освальда в 516 страниц, 
размером 23X15X6 см состоит из двух частей.

В предисловии книги дан обзор геологического строения Кавка
за, написанный под сильным влиянием работ Г. В. Абиха, Э. Зюсса и 
А. Лаппарана. Характеризуя основную схему тектоники этой области 
Ф. Освальд отметил приуроченность вулканов к главным линиям раз
ломов, имеющих меридиональное, а также СЗ-ЮВ и СВ-ЮЗ про
стирание.
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Первая часть (стр. 1—252) содержит материалы путешествия из 
Грапезунда через Эрзерум в область оз. Ван и обратно в Трапезунд 
Приводится макро- и микроскопическое описание горных пород со
бранных по пути следования. Детально охарактеризована геология 
местности, дается большое число геологических карт, разрезов и ви
довых зарисовок. Особенно интересно описание Венских вулканов 
Немруд и Сипан. Во второй части (стр. 261 — 500) помещен система
тический обзор всех геологических формаций, развитых в Армении и 
в других районах Закавказья. Большую ценность представляют хоро
шо систематизированные, критически разработанные, большие списки 
руководящей фауны.

Поскольку Ф. Освальд и пределах России не работал, его дан
ные по Закавказью заимствованы из трудов других исследователей 
Это обстоятельство сказалось и в некоторых обобщениях, основанных 
на неверном истолковании чужих материалов, чем и объясняется на
думанность ряда схем. Библиография, приложенная ко второй части, 
свидетельствует о хорошем знании Ф. Освальдом литературы по гео
логии Кавказа. Один лишь перечень трудов Г. Абиха занимает 2,5 
страницы.

Этот монументальный труд стал основой последующих работ 
Ф. Освальда по геологии Кавказа. Новых полевых исследований он 
не проводил, а в своих выводах опирался на материалы прежних на
блюдений.

За десятилетие им опубликовано:
I. A Treatise on the Geology of Armenia. Jena, 1906.
2. Geological map of Armenia with explanatory notes. London, 1907
3. Zur tektonischen Entwicklungsgeschichte des armenischen Hoch- 

landes. Peterm. Mitt., 1910, Gotha, Haft 1—3.
.4. Armenien, Handbuch der regionalen Geologie. 1912. Band 5. 

Heft 10, Abteilung 3.
5. Geological Map of the Caucasus with explanatory notes. London, 

1914.
Эти труды Ф. Освальда привлекли к себе большое внимание ис

следователей, работавших на Кавказе. Многие выводы о стратиграфии 
и возрасте толщ, изученных Ф. Освальдом в Армении, дали важный 
материал для сопоставления их’ с аналогичными отложениями, раз
витыми в Закавказье.

Карты Ф. Освальда явились талантливой сводкой всех геологи
ческих материалов, накопленных трудами различных исследователей 
к началу XX века. Большое влияние на представления русских гео
логов имели тектонические идеи Ф. Освальда, писавшего о сочлене
нии понтических и иранских складчатых дуг, о наличии на Армянском 
нагорье большого числа меридиональных разломов и г. п. На протя
жении нескольких десятилетий в геологической литературе продол 
жали развиваться мысли Ф. Освальда о глыбовом строении Малого 
Кавказа и о грабене долины р Куры. И хотя дальнейшие исследова
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ния опровергли многие тектонические схемы Ф. Освальда, все же 
его работы, несомненно, были важным прогрессивным моментом, спо- 
собствовавшим усилению внимания к изучению геологии и особенно 
тектоники Закавказья. тч

Будучи связан работой в государственном учреждении Ф. Ос
вальд почти не имел возможности выезжать на полевые исследова
ния. Лишь в 1911 и в 1912 годах он совершил путешествие в район 
оз. Виктория Нианца в восточной Африке, где собрал коллекцию поз
воночных третичного возраста. Эти поездки он описал в своей книге 
.Alone in the sleeping sickness Country14, опубликованной в 1915 г. Во 
время первой мировой войны в 1915 г. Освальд по поручению Ан
гло-Майкопской нефтяной компании посетил нефтеносные области 
Северного Кавказа. Эта поездка была последним этапом геологиче
ской деятельности Освальда, обратившего затем свои интересы на 
вопросы археологии. Еще в своей книге об Армении он описал не
которые археологические памятники, но окончательно на изучение 
древностей он переключился значительно позже—после того, как ко
пая землю в своем саду он обнаружил фундамент здания, оказавше
гося домом командора римского военного лагеря.

С большой энергией Ф. Освальд организовал и провел раскопки 
близ города Ноггингем. Здесь сохранились остатки военного поселе
ния римлян, завоевавших Британские острова в 43-м году н. э. и 
владевших ими на протяжения 3,5 веков.

За описание римского военного лагеря 
ситет присвоил Освальду степень почетного 

Ноттингенский универ-
профессора романо-бри

танской истории (Honorary Reader in Roman-British History). Значитель
ную научную ценность представляет составленный Освальдом полный 
каталог римской глиняной утвари красного цвета.

После выхода в отставку в 1936 году Освальд поселился в де
ревне Сольва ($о1уа в графстве Пемброкшир, южный Уэльс, где он 
продолжал работать над своими археологическими трудами. Здесь он 
и умер 3 ноября 1958 г.
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