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И гвестия ЛИ Армянской ССР, Пачки о Земле, 2, 3—9, 1969

Н. А. СААКЯН, Г. И. МАГУРА

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОДА РУРИО ИЗ ПАЛЕОГЕНОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ АРМЯНСКОЙ ССР

Отряд MILIOL1DA

Надсемейство Miliolidea Orbigny, 1839

Семейство Miliolidae Orbigny, 1839

Род Руг go Defranc е, 1824*

Тип рода — Pyrgo laevis Defrance, 1824; плиоцен, Италия. Рако
вина у взрослых рорм спирально-плоскостная,II инволютная, с двумя ка-
мерами в обороте («билокулиновая»), на ранних стадиях развития, по
крайней мере у микросферических форм, камеры имеют квинквелокули-
новое расположение, затем они навиваются в трилокулиновом порядке 
и, наконец, у взрослых раковин—в билокулиновом, благодаря чем\ ра
ковина кажется снаружи двухкамерной. Устье простое, с палочковидным 
(нередко раздваивающимся Т-образно) или пластинчатым зубом. Юра— 
ныне. Мел Зап. Сибирской низменности, палеоген и неоген Украины, 
Молдавии, Кавказа.

Представители рода Ругдо выявлены в палеогеновых отложениях 
юго-западной части Армянской ССР в пределах верхний-эоцен-олиго-
ценовых отложений (см. схему). В палеоцене, нижнем и среднем эоцене, 
а также в миоцене Ереванского бассейна представители рода Руг£О не
встречены. По мор4ЗЕ ологическим признакам ЗЕ ормы раковины, характе
ра периферического края и формы строения зуба в выявленных пред
ставителях этого рода в Ереванском бассейне устанавливаются: Pyrgo 
simplex (Orb.), Pyrgo aff. simplex (Orb.) и Pyrgo aff. inornata (Orb.). 
Основанием для выделения Pyrgo aff. simplex (Orb.) и P. aff. inornata 
«(Orb.) послужили только отличия в строении зуба.

Pyrgo aff. inornata (Orb.) встречается в верхнем эоцене (зона 
Turborotalia) в комплексе с представителями рода Quinqueloculina. В 
олигоцене встречены в зоне смешанных фораминифер и в зоне Val- 
vulineria |5].

Pyrgo simplex (Orb.) и Pyrgo aff. simplex (Orb.) обнаружены 
только в олигоцене в зоне Valvulineria в нижней ее микрофаунисти-
ческой подзоне в комплексе с представителями родов 0и1пдие1осиИ- 
па, 5рио1осиПпа и ТгПосиИпа; в верхней микрофауннстической под
зоне с представителями рода 51^пюМпа (?).

Описание рода прицелено из справочника .Основы палеонтологии*, Изд. АН 
СССР, 1959.
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Схема вертикального распределения 
представителей рода Ругро в верхне- 
эоценовых-олигоценовых отложениях 
юго-западной части Армянской ССР.

Pyrgo simplex (Orbigny)
Табл. I, рис. la, б, в.

1846. Biloculina simplex Orbigny, Foram. Foss. Bass. Tert. Vienne,, 
стр. 264, табл. XV, фиг. 25—27.

1952. Pyrgo simplex Богданович. Труды ВНИГРИ, нов. серия, в. 64. 
с. 169, табл. XXV, рис. 2а, б.

1962. Pyrgo simplex Венглшський, Б1остратиграф1я мюцену За- 
карпаття за фауною форам!жфер, АН УССР, с. 85, табл. VII„ 
рис. 2а. б.

Оригинал № 296 происходит из окрестностей гор. Ереван—гора 
Кяра-Молла, обр. 2239 (средний олигоцен).

М а т е р и а л. В нашем распоряжении имелось несколько экземпля
ров этого вида.

Описание. Раковина округлая, двояко-выпуклая с закругленно
иловатым периферическим краем. Ширина превышает толщину в 1,2 ра- 
за. Со стороны устья раковина имеет неправильно широкоовальное очер
тание. Камеры ладьеобразные, округлые. Внешняя поверхность камер-



Та б лиц a I

1л, 6, в. Pyrgo simplex (Orbigny). Оригинал № 296, окрестности г. Ерев. н—гора 
Ияра-Молла, обр. 2239 (еретнии олигоцен), <66. 2а, 6, в. Pyrgo aff. simplex (Orbigny) 
Оригинал № 28. с. Аван, скв. 1—опорная, гл. 1670—1677 м, обр. 2685 окрестности 
г. Ереван (олигоцен), Х66. За, б, в. Pyrgo aff. simplex (Orbigny). Оригинал № 297 ок
рестности г. Ереван (с. Шорагбюр), скв. 4, гл. 233,25—233.75 м.» обр. 44 (олигоцен), 

66. 4. Pyrgo aff. simplex (Orbigny). (Поперечное сечение), г. Веди, штольня 104.
гл. 15 м (олигоцен), 66. 5. Pyrgo aff. simplex (Orbigny). (Поперечное сечение), ок

рестности г. Ереван, скв 5, обр. 2013 (олигоцен), ;<66.
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значительно выпуклая. Внутренняя кайма* широкая у основания и су
жающаяся в сторону устья. Устье поперечно-овальное, узкое, снабжен
ное широким, низким пластинчатым зубом без боковых выростов. Стен
ка фарфоровндная, гладкая, блестящая.

Размеры:
длина ........................ 0,53—0,6 мм
ширина........................ 0,52—0,57 мм
толщина........................ 0,42—0,52 мм

Сравнительные заметки. Описанная форма отличается от

размерами раковины.
От Pyrgo simplex (Orb.), описанного Венглинским из тортона Закар

патской области, описанная нами форма отличается только округлым
очертанием и меньшей вздутостью раковины.

М е с т о и а х о ж д е н и е. Шаумянский, Вединский районы.
Г е о л о г и ч е с к и й возраст. Олигоцен (зона УаК-иНпепа).
Распространение. Австрия, Западная Украина (миоцен), Ар

мянская ССР (верхний эоцен-олигоцен).

Pyrgo aff. simplex (Orbigny)
Табл. I, рис. 2a, б; 4, 5.

Оригинал № 28 происходит из окрестностей г. Ереван, с. Аван 
(скв. 1, опорная, гл. 1670—1677 м, обр. 2685) (олигоцен).

Оригинал № 297 происходит из с. Шорагбюр, скв. 4, гл. 233, 
25—233, 75 м, обр. 44 (олигоцен).

Матерна л. В нашем распоряжении имелось до 30 экземпляров 
этого вида различной сохранности.

Описание. Раковина широко-овальная, двояко-выпуклая, взду
тая, шарообразная с закругленно угловатым периферическим краем. 
Ширина превышает толщину в 1,2 раза. Со стороны устья раковина име
ет неправильно-овальное или округлое очертание. Камеры ладьеобраз
ные, шнрокоовальные, с боковой стороны едва изогнутые, внешняя по
верхность камер значительно выпуклая, внутренняя кайма округлая, уз
кая, почти одинаковой ширины. Шов явственный. Устье поперечно-оваль
ное, удлиненное, неширокое, в средней части слегка сужающееся, снаб
женное широким и низким пластинчатым зубом с боковыми выростами. 
Устье окаймлено тонким закругленным не отогнутым ободком (не во 
всех экземплярах). Стенка фарфоровидная, гладкая, блестящая.

Размеры:
Длина ........................ 0,4 —0,98 мм
ширина........................ 0,45—0,7 мм
толщина........................ 0,3 —0,62 мм

1срмин .внутренняя кайма-—заимствован у А. К. Богдановича. 1952. стр. 166.



Тоблица II

la, 6, н. Pvrgo aff. Inomata (Orbigny). Оригинал M 298. окрестности г. Ереван, 
скв. 5, гл. 152 - 157 м, обр. 142 (олигоцен), 66. 2а, б, в. Pyrgo aff. Inomata 
(Orbigny). Оригинал .V» 299, окрестности г. Ереван гора Кяра-Молла, обр. 2241 

(средний олигоцен), Хбб.
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.Мега- и микросферические генерации по внешним признакам почти 
не отличаются. В таблице I на рисунках 4 и 5 приведены их поперечные 
сечения.

Сравнительные замет к и. От типичного экземпляра, изо
браженного Орбиньи (1846), наш вид отличается строением зуба, снаб
женного боковыми выростами. По общему облику и по строению зуба 
имеет большое сходство с изображением Pyrgo buIloidcs(Orb.) var. ca- 
lostoma (Karrer) (1868) из миоцена венского бассейна, отличается слабо 
изогнутой формой последней камеры с более округленным угловатым пе
риферическим краем.

Описанный вид имеет большое сходство с изображением Pyrgo sim
plex (Orbigny) из среднего миоцена Западной Украины, отличается 
строением зуба, снабженного боковыми выростами (А. К. Богданович, 
1952). ' Ц

Местона х о ж д е н и е. Окрестности г. Ереван, с. Аван, скв. № 1, 
с. Шорагбюр, Шаумянского района, Вединский район.

Геологический возраст. Олигоцен.

Pyrgo aff. inornata (Orbigny)
Табл. II, рис. la, б, в; 2а, б, в.

Оригинал № 298 происходит из окрестностей г. Ереван, скв. 5, 
гл. 152—157 м. обр. 142, олигоцен.

Оригинал № 299 происходит из окрестностей г. Ереван—гора 
Кяра-Молла, обр. 2241, средний олигоцен.

М а т е р и а л. В нашем распоряжении имелось 12 экземпляров этого
вида.

Описание. Раковина овальная или овально яйцевидная, взду
тая. сильно двояковыпуклая. Периферический край округлый. Со сто
роны устья раковина имеет широко овальное (почти округлое) очерта
ние. Камеры ладьеобразные, овальные. У раковин с яйцевидной формой 
последняя камера у основания широкая и сужающаяся по направлению 
к устью. Шов углубленный, явственный. Устье широкое, овальное или 
угловато-овальное, поперечно расположенное. Зуб пластинчатый. Стенка 
фарфоровидная, слегка шероховатая.

Размеры:

длина 0,54—1,04 мм 
ширина 0,42—0,83 мм
толщина 0.4 —0,7 мм

Изменчивость. Варьирует форма раковины—овальная или 
овально-яйцевидная, форма устья—овальная, угловато-овальная или 
округлая; ширина пластинчатого зуба—от узкого до значительно широ
кого; характер стенки—гладкая или шероховатая.

Сравнительные заметки. От Pyrgo inornata (Orb.) из 
миоценовых отложений Венского бассейна Pyrgo aff. inornata (Orb.) из 
о лигоценовых отложений Ереванского бассейна отличается в основном



Представители рода Pyrgo

только пластинчатой формой зуба Что касается верхнеэоценовых пред
ставителей, го надо отметить, что они встречаются в плохой сохранности, 
большей частью в виде ядер и не имеют всех признаков для полного 
отождествления с Pyrgo inornata (Orb.) (преимущественно зуб разру
шен).

М е с т о н а хождение. Окрестности г. Ереван, Абовянскнй, 
Ехегнадзорский, Арташатский, Вединский районы.

Геологический возраст. Верхний эоцен—олигоцен.
Описанные оригиналы хранятся в коллекции лаборатории микро

фауны И ГН АН Армянской ССР.
Институт геологических наук

АН Армянской ССР . Поступила 28.11.1968.

Ն. II. Ս ՍՀԱԿ ՅԱՆ. Դ. Ь. ԱԱԳՈԻՐԱ

PYPGO ՍԵՌԻ ՆԵՐ։։|Լ31Լ«ՈԻՑԻՉՆԵՐԸ ՀԱ1Ա ^արավ֊արեվմտյան մասի 
ԷՈ8ԽՆԻ ԵՎ ՕԼԻԴՈՑԵՆԻ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻՑ

Ամփոփում

չեն հայտնաբերված։

Pyrgo սեռի ն ե ր կ ա յա ց ո լ ց ի շն ե րր հայտնաբերված են վերին էոցենի ե 
օլիդոցենի ն ս տ վա ծ քն ե ր ո ւմ ։ Պ ալե ոցենում, ստորին և միջին էոցենում և միո- 
բենում նրանք

իււտ ծ ո րֆ ո յո դի ա կան հատկանիշների խեցու ձևի, ծա /րամւսսի և ատամի
կառուցվածքի, նրանք որոշվում են որպես PyrgO SlHipleX (OrbigHV), P. Ջէ1. 
simplex (Orbigny) և p. aff. inornata (Orbigny).
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Известия ЛИ Хрмянской ССР, Науки о Земле, 2. 10 18, 1969

А. А КОЛАКОВСКИИ н М. Е. АРУТЮНЯН

СА5ТА1ЧОР515 РиКСШЕКУ18, КАК ХАРАКТЕРНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ ОДНЕОЦЕНОВЫХ ФЛОР КАВКАЗА

Хотя вопрос о возрасте и стратиграфическом положении дилижан- 
ской свиты все еще является предметом дискуссии, тем не менее прове
денные в последние годы довольно детальные геологические и палеобо
танические исследования все более и более подтверждают возрастные 
границы дилижанской свиты в пределах от олигоцена до нижнего мио
цена (Габриелян А. А., Тахтаджян А. Л., Саркисян О. А., 1958; Саркисян 
О. А., 1957, 1958). ' ‘

Дилижанская свита, обнажающаяся на участке между рч. Блдан на 
западе и с. Куйбышево на северо-востоке, достигает до 500 м мощности 
и представлена в основном пресноводно-озерными отложениями, вклю
чающими флороносные слои, исследованные М. Е. Арутюнян в трех 
пунктах: Папанино-Шамахян, по дороге Дилижан-Кировакан и Дили- 
жан-Иджеван.

Первые сборы ископаемой флоры были сделаны А. Л. Тахтаджяном 
в пункте Папанино в 1948 г. Список растений из этих флороносных слоев, 
насчитывающий 10 видов, был опубликован в статье Габриеляна А. А., 
Тахтаджяна А. Л. и Саркисяна О. А. (1958).

В результате наших раскопок, производившихся в указанных пунк
тах в течение 1962—1967 гг., собрана богатая коллекция преимуществен
но отпечатков листьев в количестве до 2000 экземпляров, которая нахо
дится в стадии окончательной доработки.

В дилижанской флоре по нашим предварительным данным насчи
тывается до 25 видов:

Г олосеменные

Pinus sp. (Hapioxylon) Glyptostrobus europeus (Brongn)
Taxodium dubium (Sternb.) Heer Heer

Покрытосеменные

Acer decipiens A. Br.
A. paleosaccharinum Stur
Aralia looziana Sap. et. Mar.
Betula prisca Ett.
Castanopsis furcinervis (Rossm) 

Kr. et Wld.
Quercus cf. elaena Ung.
Juglans zalsanica Iljinskaja
Pterocarya paradisiaca (Ung) Iljin

skaja
Cercis sp.

Cinnamomophyllum scheuchzerii 
(Heer) Kr. et Wld.

Laurophyllum sp.
Myrlca hakeaefolia (Ung.) Sap.
Cornptonia diforme (Strbg.) Berry
Zizyphus (Ungeri) Heer
Populus rottensis Weyland
Tilia sp.
Ulmus carpinoides Goepp.
Ulmus longifolia Ung.
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Особый интерес представляет, несомненно, обилие отпечатков лис
тьев Сг*1апор515 Н1гстег\Й5 в широкой амплитуде их изменчивости. Не 
менее интересно также и то, что слои с кастанопсисом приурочены в 
основном к верхам дилижанской свиты, что, в свою очередь, может явить
ся показателем изменения климата и флоры и, соответственно,—руково
дящим признаком в расчленении дилижанской свиты.

Castanopsis furcinervis (Rossm.) Кг. et Wld.

Таб. 1, фиг. 1—8; табл. 2. фиг. 1 — 6; табл. 3, фиг. 1—4; табл. 4. фиг. 1—4.

I пп: Отпечатки листьев из олигоцена Богемии под названием 
Phyllites furcinervis, описанные Россмейслером. (Rossmassler, 1840:33) 
и изображенные на табл. VII, фиг. 25.

Phyllites venosus Rossm. Ibid., 1840:34; Tab. VIII, fig. 32.
Ph. subfalcatus Rossm. ibid., 1840:35; Tab. VIII, fig. 35.
Ph. trivialis Rossm. ibid., 1840:35; Tab. VIII, fig. 33, 34.
Ph. rhamnoides Rossm. ibid., 1840:35; Tab. VIII, fig. 36, 37.
Ph. cuspidatus Rossm. ibid., 1840:36; Tab. IX, fig. 38.
Ph. salignus Rossm. ibid., 1840:37; Tab. IX, fig. 40.
Quercus furcinervis (Rossm.) Unger, Касумова, 1966:29, табл. IV, 

фиг. 6—9.
Quercus drymeja Ung., Касумова, 1966:28, табл. IV, фиг. 1— 5; X, 

фиг. 10, 11.
Quercus evoluta Kassum., Касумова, 1966:31, табл. V, фиг. 4.
Quercus vetusta Kassum., Касумова, 1966:31, табл. VI, фиг. 2—9.
Quercus cf. vetusta Kassum., Касумова, 1966:32, табл. VI, фиг.’Ю.
Quercus talyschensis K'°sum., Касумова, 1966:32, табл. VI, фиг. 12.
Quercus indjatschaensis Kassum., Касумова, 1966:33, табл. VII, 

фиг. 1—2.
Quercus sp., Касумова, 1966:32, табл. VI, фиг. 11.

Исследованные образцы: Д-81, 82, 104—106, 111, 113— 115, 
117, 119, 120, 125—127, 130, 138. 138Հ 235, 308, 367, 373, 373\ 374, 374а, 
376, 391, 395, 398, 400, 401, 41 1, 411\ 420, 441, 459. 459а, 460-462. 474, 
479, 489, 508, 510, 609, 616, 620, 639. 675, 686, 717, 1173—1178, 1181—1191, 
1195, 1199, 1200, 1201 — 1210, 1400—1430.

Описание: Листья от удлиненно-ланцетных или почти линей
ных до широко-продолговатых, от 8 до 30 см дл. и от 1,2 до 8 см шир. 
Основание листьев узко-клиновидное, реже шнрококлиновидное. верхуш
ка листа в большинстве случаев постепенно и длинно заостренная и не
редко сильно оттянутая до 3—5 см длины. Вторичные жилки, в числе от 
14 до 25 пар, несколько дугообразные, отходят под углом от 35 до 80°. На 
участках листа, лишенных зубцов, петлевидно соединяющихся друг с 
другом, а в местах, где развиты зубцы, они явно краспедодромные, но с 
характерной бифуркацией близ края листа. Во многих случаях хорошо 
прослеживается переход брахиодромного ветвления вторичных жилок к 
краспедодромному. (Табл. 3, фиг. 2).



Таблица 1

Фиг. 1. Castanopsis furclnervis (Wossm.) Кг. el Wld.
Дилижанскин район. Олигоцен.



Таблица 2

Фиг. 1 6. Caslanopsis furctnervis (Rossm.) Kr. el Wld. 
Дилижанский район. Олигоцен.



Таблица 3

Фиг. 1, 2, 4. Са8(апор815 {игсШегуЬ (Яо5$т.) Кг. е( \Vld-
Фиг. 2. Схематическое изображение. Дитижлнс си л район. Олигоцен.



Таблица 4

Фиг. 1—4. Са51апор$1§ 1игс1пег\’15 Кг. е! \Vld-
Днлижанский район. Олигоцен.
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По характеру зубчатости листья очень изменчивы и встречаются 
почти цельнокрайние с единичными, мало выраженными зубцами у вер
хушки, или многозубчатые, с зубчиками, начинающимися от 5—6 ниж
ней вторичной жилки. Зубцы также изменчивы по форме. В нижней час
ти листа они очень пологие, слабо выраженные, придающие волнистость 
краю, а выше, с уже явно намечающимися пологими выемками и корот
кой. туповатой верхушкой. На некоторых экземплярах они особенно хо
рошо выражены, со слегка дугообразной спинкой, несколько крючковид
но изогнутой верхушкой до 3—4 мм дл. и с широкой выемчатой пло
щадкой в верхней их части.

На участках, где вторичные жилки более расставленные, иногда 
имеются промежуточные жилки, по одной-две, отходящие почти гори
зонтально и вскоре же соединяющиеся с нижней вторичной жилкой.

Третичные жилки тонкие, расставленные, отходят от главной и вто
ричных под тупым углом, нередко вильчато ветвящиеся в числе 10—14 
на каждую вторичную жилку. Жилки последнего порядка почти перпен
дикулярны к третичным, ветвящиеся и образующие ячейки неправильно
угловатой фрмы.

Сравнение. При сравнении отпечатков наших листьев с листья
ми из олигоцена Богемии, описанными Россмейслером под разными 
названиями (Phyllites furcinervis, Ph. venosus, Ph. trivialis, Ph. subfal- 
catus. Ph. rhamnoides, Ph. cuspidatus, Ph. salignus), оказывается, что 
вся гамма изменчивости листьев из обоих указанных флор в точности 
совпадает. Это говорит, во-первых, о том, что Castanopsis furcinervis 
или Phyllites furcinervis Россмейслера надо понимать более широко с 
включением всех перечисленных выше видов и, во-вторых, что этот 
вид отличается довольно значительным полиморфизмом своих листьев, 
но сохраняет тем не менее характерные морфологические признаки, 
отличающие его от Dryophyllum и Quercus. Наличие типичных форм 
листьев, часто с удлиненной верхушкой и клиновидным основанием 
хорошо отличает этот олигоценовый вид от видов более поздних 
флор Кавказа и Европы, нередко определяемых также под этим наз
ванием. Некоторые конвергентно сходные мы находим, например, в 
плиоценовой флоре Кодора (Колаковский А. Б., 1964:80, табл. XXV, 
фиг. 1—2). Другие виды Castanopsis из этой же флоры обычно имеют 
листья с округлым основанием и хорошо отличаются от типичного 
Castanopsis furcinervis. Наши отпечатки листьев проявляют исключи
тельное сходство также с Castanopsis furcinervis, описанным Крейзе- 
лем и Вейландом (Krausel und Weyland, 1950:44) и изображенным 
на табл. \ 111, фиг. 4, 5, 7, 8. Они обнаружили почти полное сход
ство с отпечатками листьев из олигоцена Азербайджана, отнесенных 
1 . М. Касумовой к роду Quercus и нередко описанных под новыми 
названиями наряду; с приведенным Quercus furcinervis, отнесенным к 
роду Quercus, это будут: Quercus drymeja Ung., Q. evoluta, Kassum, 
Q. vetusta Kassum., Q. cf. vetusta Kassum., Q. talyschensis Kassum., 
Q. indjatschaensis Kassum. и Q. sp.
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Несмотря на то, что Г. М. Касумова сопоставляет описанные ею ду- 
[бы с некоторыми восточно-азиатскими (Quercus argentata Korth и 
Q. conocarpa Naves),последние проявляют с ними лишь некоторое кон- 

. вергентное сходство. И несмотря на то, что подобное же сходство с лис- 
I тьями современных северо-американских дубов наблюдается и у наших 
I листьев, мы не имеем основания относить отпечатки листьев и наших и 

россмсйслеровских к этому роду, так как Крейзелем и Вейландом на 
основании характерной анатомической структуры эпидермиса была до
казана явная принадлежность подобных листьев к роду Castanopsis, тем 
более, что и у некоторых современных видов, как например, у Castanop- 
is chinensis Hance и C. tribuloides A. DC и других имеются листья, 

еще более сходные с ископаемыми.
Достоверность определения. В связи с тем, что на боль

шом материале удается проследить совпадение изменчивости наших лис
тьев с типовыми Россмейслера, а также с исследованными Крейзелем и 
Вейландом из Альтенбурга, можно считать достоверность определения 

f наших экземпляров достаточно высокой.
“ Историческое распространение. Не имея возможности 
„ пересмотреть остатки из миоценовых и плиоценовых флор Европы,опре- 
" деляемых нередко как Castanopsis furcinervis (Rossm.) Кг. et WId. 

мы тем не менее считаем, что наиболее достоверным является его при- 
“надлежность к олигоценовым отложениям Богемии, Германии, предго- 
— рий Малого Кавказа и Дилижана.

Б и о - э к о л о г и ч е с к и й тип. Судя по обилию листьев в фло
роносных слоях, можно предположить, что это было дерево со сплошным, 
возможно, кратковременным листопадом. Решить вопрос, была ли это 
порода листопадная или вечнозеленая с весенним сплошным листопадом 
крайне трудно, так как характер отпечатков говорит все же больше н 
пользу того, что листья отличались более мезофильной структурой и не 
были грубо кожистыми, вечнозелеными, сохраняющимися в течение не
скольких лет.

Подобную структуру имеют, например, листья Castanopsis chinensis. 
являющегося эдифпкатором субтропических и даже тропических лесов 
Юго-Восточной Азии. Пэтому Castanopsis furcinervis надо полагать, 
был свойственен лесам влажно-субтропического климата или же при
брежным формациям в условиях более сухого субтропического климата 

Управление геологии
СМ Армянской ССР Поступила 22.V.1968.

Ա. Ա. ԿՈԼԱԿՈՎՍԿԻ ԵՎ Մ. Ь. 2ԱՐՈԻԹՅՈԻՆՅԱՆ

CASTANOPSIS FURCINERVI-Ր ՈՐՊԵՍ ԵՈՎհԱՍԻ ՕԼԻԳՈՑԵՆԻ 
ՖԼՈՐԱՅԻ ՐՆՈՐՈՇ ՏԱՐՐ

Ա մ փ n փ ււ ւ մ

^ՒէՒջ անի շրշան ոլմ հայտնի են բրածո ֆլորայի 
ք)իրյ ՒՐ^'նքյ աոատութ Համր և բազմաձևությամբ աչքի

մոտ 25 տեսակներ, որոն
են րնկնում Castanopsis

Известия, XXII, 2—2
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furciliervis-^ տերևների դրոշմ վածքներր։ Castanopsis-f հանդես է դալիս 
միայն Դիւիջանի շերտախմբի վերին մասերում, որով նա կարևոր նշանակու֊ 
թլոլն Ւ ստանում ստրսւտիդրաֆիական ստորաբաժանման տեսակետից հան
դիսանալով միաժամանակ կլիմա՛յի և ֆլորայի փոփոխության ցուցանիշ։

'եիլիհանի ֆլորալի ավելի քան 100 նմուշների ուսումնասիրություններից 
պարզվել Լ, որ նրանք լիովին Համապատասխանում են ՒոՏեմիայի ֆլորային։ 
Ոոսմեյսխրի կողմից նկարագրված CastclHOpSiS fUTCiUeTViS-ր կամ PhyllifcS 
furcinervis-ք միևնույն տեսակն են, որի մեջ ընդգրկվում են հողվածում թվարկ֊
վւսծ բոլոր տեսակները՝ Ալս տեսակը րնորոշվում Լ իր տերևների զգալի բաղ» 
մ ւսձևու թ լամբ՝ միաժամանակ պահպանելով իրեն բնորոշ մ որֆոլո գիական 
հատկանիշները, որոնցով նա տարբերվում է 0ր\0թ11 V11111Ո -/*/? և (Լ)110 ՐՕԱՏ "ի!)* 

Ամենայն հավանականությամբ ԸՅՏէՅՈՕթՏ4տ ք Ա ՐՉIՈ 6 ք V յ Տ • հանդիսանում
/ Ըոհեմիւսքի, V* ե րմ ան ի ա >ի , Փոքր Կ ո վ կա ս յան նախալեռների և 9* ի լիջ ան ի Օ[ի~
Լյորենի նստվածքների համար բնորոշ ձև։

Պետք է ենթադրել, որ բիո» էկոլոգիական տեսակետից 02ՏէՋՈ0թՏ1Տ 

| Ա ք0 յ Ո 01՜ VIՏ ~հատուկ են եղել խոնավ կամ չոր ւ) ե րձա ր ևա դ ա ր ձա յ ին կլիմա- 
: ա կ ան պ ա ւ մ ան ն ե ր ի առա վւն յա ֆ 1Ա^Ւ ա Ր1! ։
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Р. А. АРАКЕЛЯН, Ш. С. ОГАНЕСЯН

СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОЙ ССР В СВЯЗИ С ВЫЯСНЕНИЕМ 

ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ

На территории Армянской ССР выделяются три крупных структур
но-формационных тектонических зон юго-восток — северо-западного 
простирания, резко отличающиеся друг от друга по истории геологиче
ского развития, типу складчатых структур и времени их образования, 
характеристике гравитационного и магнитного полей, магматизму и ме
таллогении [2, 4, 5, 6, 7].

1. Сомхето-Кафанская зона, расположенная в северной части Ар
мянской ССР и протягивающаяся в северо-западном и юго-восточном 
направлениях в сопредельные с Арменией республики.

2. Складчатая зона Армении, охватывающая центральную часть Ар
мении (Базумский, Памбакский и Севанский хребты, Мисхано-Апаран- 
ский и Зангезурский массивы), в которую входит также наложенный 
Амасийско-Севано-Карабахский офиолитовый пояс, который в юго-вос
точной части Закавказья накладывается на первую зону.

3. Арагац-Нахичеванская зона располагается южнее Мисханс-Апа- 
г» ,райского массива и Варденисского хреота и юго-западнее Зангезурско- 

го массива, охватывая всю территорию ЮЗ части Армянской ССР и На
хичеванской АССР до р. Араке.

Каждая из указанных структурно-формационных зон имеет свои по
ложительные (антиклинории) и отрицательные (синклинории) структур
ные элементы, а также выступы доальппйского фундамента в виде гор
стовых поднятий или же ядер брахиантиклпнальных структур, в преде
лах которых наблюдаются определенные фациальные изменения разре
зов различных структурных этажей.

По простиранию в каждой из указанных тектонических зон наблю
даются также изменения структурного плана и интенсивности складча
тости и фациальные изменения, которые обусловлены наличием попереч
ных структурных зон. Такое распределение фаций и мощностей, а также 
структур второго и третьего порядков указывает на сильно раздроблен
ное состояние фундамента, начиная с альпийского этапа развития Закав
казья, а возможно и в герцинском этапе.

Границы указанных зон местами не совсем четкие ввиду наложения 
формаций отдельных структурных этажей на смежные зоны и широкого 
развития эффузивно-пирокластических покровов плноцен-четвертичного 
структурного этажа, который нередко перекрывает и накладывается на 
смежные тектонические зоны (Гегамский, Варденисский. Сисианский н 
Горисский вулканические нагорья).
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Нередко более молодые структурные этажи смежных тектонических 
зон накладываются на более древние структуры или наследуют их, что 
па первый взгляд нарушает структурно-формационное единство каждой 
тектонической зоны. Но исходя из истории геологического развития ука
занных зон. слагающих их формации и широко!о развития в них опреде
ленных структурных этажей, это единство является очевидным.

В последние годы стало возможным использовать для тектоническо
го районирования территории Армянской ССР и уточнения границ раз
личных тектонических зон данные геофизических, главным ооразом, гра
виметрических работ. Если первые попытки сопоставления геофизи
ческих данных с тектонической схемой Армянской ССР выявили законо
мерное зональное изменение интенсивности геофизических полей, об
условленное различием геологического строения крупных тектонических 
структур территории Армянской ССР (Донабедов А. 1 ., Аджимамудов 
Э. Б.. 1957), то в последующие годы, благодаря широкому применению 
более детальной гравиметрической съемки, накопился дополнительный 
фактический материал, позволяющий ввести значительные изменения в 
существующие представления о гравитационном поле территории Ар
мянской ССР, уточнить границы различных крупных структурных эле
ментов. а, следовательно, и глубинное геологическое строение террито
рий. покрытых мощными молодыми лавовыми покровами.

Несмотря на то, что гравитационное поле Армении в редукции Буге 
повсеместно характеризуется отрицательным!! значениями аномалий си
лы тяжести, по интенсивности, простиранию и форме аномалий силы 
тяжести здесь выделяются три аномальные зоны: Среднеараксии- 
ская, Нейтральная. Алавердп-Иджеванская, Горис-Кафанская, которые 
отделяются друг от друга гравитационными ступенями.

По характеру магнитного поля территория Армянской ССР также
разделяется на три зоны: северная, центральная и южная, которые в ос
новном совпадают с указанными выше гравитационным!! зонами.

Прежде чем перейти к структурно-формационной характеристике 
указанных выше тектонических зон, необходимо отметить, что на терри
тории Армянской ССР и сопредельных с ней республик выделяются сле
дующие крупные структурные этажи:

Догерцинский этап: 1. Протерозой-нижнепалеозойский структурный 
этаж.

I ерцинский этап: 2. Поздний силур-раннекаменноугольный струк
турный этаж. 3. Ранняя пермь — позднетриасовый структурный этаж.

Альпийский этаж, где выделяются три подэтапа:
Раннеальпийский подэтап: 4. Ранняя юра—среднеюрский (лейас- 

бат) структурный этаж. 5. Поздняя юра — раннемеловой (келловей-апт) 
структурный этаж.

Среднеальпийский подэтап: 6. Поздний мел-палеоценовый (сеноман- 
палеоцен) структурный этаж. 7. Эоцен-олигоценовый структурный этаж

Позднеальпийский подэтап: 8. Ранний миоцен-сарматский структур
ный этаж. 9. Мэотис-антропогеновый структурный этаж.
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В пределах отмеченных трех тектонических зон отложения не всех 
указанных структурных этажей развиты одинаково. Некоторые из них 
для отдельных тектонических зон были основными и определяющими.

Структурные этажи разных тектонических зон различаются по вре
мени своею начала и завершения, а некоторые из них в отдельных зонах 
носят локальный характер.

С о м х е г о - К а ф а н с к а я зон а. С севера указанная зона гра
ничит с Аджаро-7 риалетской складчатой системой, которая протягива
ется до меридиана г. Тбилиси, а с северо-востока и востока соответствен
но с Караязо-Евлахским и Бардинским прогибами юго-восточного борта 
К у р и нс кой деп ресс и и.

Юго-западной границей указанной тектонической зоны (в ее северо- 
западной части) является северо-восточный борт Севано-Ширакского 
синклинория, перекрытый лавами Ахалкалакского нагорья. Эта граница 
проводится по зоне сгущения градиентов силы тяжести.

Единство Сомхето-Кафанской зоны нарушается наложением на нее 
Севано-Акеринского шовного синклинория, который отделяет Карабах
скую ее часть от Кафа некой.

С юго-востока Сомхето-Кафанская зона резко ограничивается от 
Армянской складчатой зоны Гирратахским разломом, а с юга—Кара- 
дагским (Пран) выступом догерцинского фундамента близшпротного 
простирания. На северо-западе граница указанных зон нечеткая; она 
перекрыта здесь плащем четвертичных и позднетретичных вулканических 
образований.

Армянская часть Сомхето-Кафанской тектонической зоны в грави
метрическом отношении соответствует Алаверди-Иджеванской зоне по
вышенных значений аномалий силы тяжести на севере и Горис-Кафан- 
ской зоне на юго-востоке.

В пределах Алаверди-Иджеванской зоны отчетливо фиксируется 
региональное увеличение значений аномалий силы тяжести в северо-вос
точном направлении в сторону Курннской депрессии, несмотря на погру
жение плотных пород мезозоя под кайнозойские образования. Это явле
ние можно объяснить или уменьшением мощности земной коры в сто
рону Куринской депрессии, или же уменьшением мощности гранитного 
слоя и увеличением базальтового [3].

По характеру магнитного поля Алаверди-Иджеванская и I орис-Ка- 
фанская зоны максимума силы тяжести характеризуются спокойным 
магнитным полем с небольшим горизонтальным градиентом аномалии 
(△Т ) в основном положительного знака. Выступы ф\ндамента в виде п/ г * .
брахиантиклинальных структур и горстовых поднятий известны в Храм- 
ском и Локском массивах, а также на Мурхузском хребте и в басе, 
р. Асрик.

Из отложении герцинского цикла седиментации известны лишь в 
пределах Храмского массива маломощные туфогенио-осадочные эпи
континентальные породы среднего и позднего карбона.
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Основными структурно-формационными комплексами Сом.\ето-Ка
фа некой тектонической эоны являются:

I Ранне-среднеюрский структурный ярус, представленный в осно
вании маломощным терригенным лейасом и мощным (до 3,5 км) вул
каногенным (андезитовая формация и плагиолипарптовая субвулканиче
ская субформация) доггером*.

2. Позднеюрский-раннемеловой структурный ярус (мощностью 
до 3 км), сложенный вулканогенно-осадочным, вулканогенным и частич
но вулканогенно-карбонатным комплексом пород позднеюрского времени 
(в основном андезито-дацитовая — пирокластолитовая формация с под
чиненной ей рифогенно-карбонатиой формацией), вулканогенными (в 
той же формации), туфогенно-осадочными и терригенно-карбонатными 
отложениями раннего мела.

3. Позднемеловой-палеоценовый структурный ярус в основном при
урочивается к северо-восточной периферии Сомхето-Кафанской зоны и 
внутри нее проявляется лишь частично, наследуя синклинории второго 
структурного яруса.

Отложения более молодых структурных ярусов здесь не выявлены. 
Они имеют широкое развитие в смежных тектонических зонах.

Распределение фаций и мощностей на всем протяжении указанной 
тектонической зоны неравномерное; имеются структуры второго порядка 
с сокращенными разрезами отдельных стратиграфических подразде
лений.

В Сомхето-Кафанской тектонической зоне имеют широкое распро
странение многофазные гранитоидные интрузивные комплексы пред- 
верхнемелового (плагиогранитовая и диоритовая формации) и верхне
эоценового (гранодиоритовая формация) возрастов.

Современная структура Сомхето-Кафанской тектонической зоны, 
которая начала формироваться в доггере и окончательно оформилась в 
конце мела—палеогена, состоит из ряда структурных элементов (анти
клинориев и синклинориев), которые, в свою очередь, расчленяются на 
ряд структур второго порядка. По своей морфологии складчатые струк
туры в различных частях зоны существенно отличаются. В приподнятых 
частях преобладают брахиантиклинальные и коробчатые складки, а в 
наиболее погруженных частях и приразломных зонах — линейно-сжатые 
структуры.

Армянская тектоническая зона. В северо-восточной 
части Армянской ССР указанная зона граничит с Сомхето-Кафанской 
зоной. Характер изменения гравитационного поля и направление изоано
малий силы тяжести дают возможность предполагать, что граница меж
ду Сомхето-Кафанской и Армянской тектоническими зонами прослежи
вается не по юго-западному побережью оз. Севан, как это предполагают

Расчленение магматических формаций Армянской 
Р. 1. Джрбашяну, Б. М. Меликсетяну, Р. Л. Мелконяну |5].

ССР приводи гея по՝



Структурно-формационное районирование Армянской ССР

некоторые исследователи [1, 4, 6], а по северо-восточному его побережью, 
северо-восточнее Шахдагского хребта.

В пределах Кафанского района границей указанных тектонических 
зон является Гирратахский разлом, хорошо выраженный зоной повы
шенных градиентов силы тяжести.

Южная граница Армянской тектонической зоны в северо-западной 
части Закавказья проходит по южному борту выступа догерцинского 
метаморфического комплекса и выражена зоной сгущения градиентов 
силы тяжести, протягивающейся в близширотном направлении до оз. Се
ван. В своей крайней северо-западной части указанная граница скрыта 
под отложениями Ленинаканской наложенной мульды.

В юго-восточной части Армянской ССР юго-западная граница Ар
мянской тектонической зоны перекрыта молодыми вулканогенными об
разованиями Варденисского и Сюникского вулканических нагорий.

В своем тектоническом строении указанная зона неоднородна. В 
северо-западной части она несколько расширяется и в ее состав входят 
Ширакский и Степанаванский синклинории, Базумский и Арзакаио-Апа- 
ранский антиклинории. На юго-востоке ее составными частями являются 
наложенный Севано-Акеринскпй синклинорий, Сюникский антиклинорий 
и несколько расширенный поперечный (частично наложенный) Джер- 
мук-Кельбаджарскпй синклинорий.

В гравиметрическом отношении Армянская тектоническая зона яв
ляется составной частью крупной зоны центрального минимума.

Исходя из геологического строения различных частей территории, 
охватывающей зону центрального минимума, и формаций, слагающих 
различные крупные структурные элементы, здесь, по внутреннему раз
личию характера гравитационного поля, выделяются следующие под
зоны:

1. Северо-западная подзона — охватывает северо-западную часть 
Армянской ССР (Памбакский, Ширакский и Базумский хребты) и да
лее продолжается на территории Грузинской ССР.

2. Юго-восточная подзона — начинается с юго-восточного побе
режья оз. Севан, протягивается в юго-восточном направлении, охваты
вая Севанский, Варденисский и Зангезурский хребты.

3. Гравитационные депрессии: а) Ленинаканская, б) Арагап-Спита-
ксарская.

4. Подзона, соответствующая Ереваио-Ордубадскому синклинорию.
Первые две подзоны входят в Армянскую тектоническую зону, а 

последние две (кроме Ленинаканской депрессии) относятся к следую
щей Арагац-Нахичеванской зоне, в которую входит также гравитацион
ная зона среднеараксинского максимума, описание которой будет при
ведено ниже.

В магнитометрическом отношении зона центрального минимума со
ответствует центральной зоне магнитного поля Армянской ССР, харак
теризующейся резко переменным магнитным полем с наличием значи-
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тельных по интенсивности и размерам положительных и отрицательных 
магнитных аномалий. Первые, по всей вероятности, соответствуют чет
вертичным лавовым покровам, а последние — районам, лишенным ука
занных покровов. я

Армянская тектоническая зона является эвгеосннклинальным про
гибом поздней фазы раннеальпийского этапа развития Закавказья 
(нижний мел), заложенного на метаморфическом комплексе догерцин- 
ского фундамента. Выходы фундамента в указанной тектонической зоне 
известны в пределах Арзакаи-Анаранского и Зангезурского массивов 
и др. Они образуют брахиантнклиналп, горстовые и шовные поднятия 
вдоль крупных разломов.

Отложения герцннского седиментационного цикла в Армянской тек
тонической зоне почти отсутствуют и только в пределах Зангезурского 
массива (в ее юго-восточной части) наблюдается резкое трансгрессив
ное (с базальным конгломератом в основании) залегание пород верхне
го девона и нижней перми на догерцпнскии фундамент (район с. Шиш- 
керт и басе. р. Гехи).

Основными структурно-формационными комплексами альпийского 
этапа Армянской тектонической зоны являются:

1. Раннемеловой! структурный ярус, представленный вулканогенно
осадочной и карбонатно-терри-генной формациями, мощностью до 2 км, 
и вулканогенной липаритовой субформацией. Указанный структурный 
ярус имеет широкое распространение в наложенном Севано-Акеринском 
синклинории и в Базумском горстовом поднятии.

2. Поздний мел-палеоценовый структурный ярус. Представлен 
вулканогенной спилит-диабазсвой вулканогенно-осадочной и осадочной • •
формациями. Первые (сеноман-коньяк) развиты лишь в Севано-Акерин
ском синклинории, а осадочные формации (сантон-палеоцен) характерны 
для всей тектонической зоны. Этот структурный ярус завершается тер- 
ригенно-карбонатной флишоидной формацией (даний-палеоцен), кото
рая в основном развита в Севано-Ширакском синклинории.

3. Эоцен-олигоценовый структурный ярус здесь имеет весьма широ
кое распространение и является одним из основных. Образования этого 
структурного яруса представлены: вулканогенными (нижний и средний 
эоцен — андезитовая формация и липаритовая субформация; верхний 
эоцен-олигонен — трахиандезитовая формация), вулканогенно-осадоч
ными и реже осадочными формациями (олигоцен—угленосно-сланцевая 
и терригенная формации).

Во внутренних и сопредельных поднятиях вулканогенные образова
ния сменяются терригенно-карбонатной формацией небольшой мощ
ности. ' .

Интрузивные породы в пределах Армянской тектонической зоны 
представлены основными и ультраосновными (I ипербазитовая и пироксе- 
нит-1 аббровая формации) породами верхний мел — олигоценового воз- 
I иста и образуют офиолитовый наложенный шовный пояс, а также круп-
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||Ь1С миом-фа пни’ ишр\ ши габбро-диоритовой, гранотиоритовой, габбро- 
мониоиит-сиенитовой формации и сиенитовой субформации (верхний 
эоцен-олигоценового возраста).

4. Позднеальпийский (орогенный) подэтап в указанной тектониче
ской зоне проявляется слабо и выражен отдельными небольшими нало- 
Ж( иными прогибами, выполненными субконтинентальными терригенно- 
угленосными и диатомитово-озерными формациями. Более интенсивно 

: здесь проявляется наземный вулканизм, представленный трахилипари- 
товой, трахиандезитовой, андезито-дацитовой и андезито-базальтовой 
формациями. Указанные формации заполняют наложенные структуры, 
тяготеющие к границе Арагац-Нахичеванской зоны.

В фациальном отношении и по распределению мощностей эта тек
тоническая зона неоднородна; здесь намечаются структуры второго и 
третьего порядков, в пределах которых происходят те или иные законо
мерные изменения фаций и мощностей слагающих их образований.

По морфологии складчатых структур характерными для указанной 
зоны являются вытянутые, почти линейные, сравнительно узкие складки 
и в поперечно наложенных зонах брахиантпклинальные структуры. 
Обычно структуры асимметричные, с крутыми юго-западными и более 
пологими северо-западными крыльями. Здесь также широко распростра
нена дизъюнктивная дислокация, хорошо прослеживаемая на значитель
ные расстояния с амплитудой смещения в несколько сот метров, иногда 
до 1 км и более.

Арагац-Нахичеванская зона. На северо-западе она от
деляется от Армянской тектонической зоны полем больших градиентов 
силы тяжести, о чем было сказано выше.

В гравиметрическом отношении Арагац-Нахичеванская зона охва
тывает юго-западную часть центрального минимума, характеризующего
ся интенсивной отрицательной аномалией, ограниченной со всех сторон 
узкой линейно вытянутой зоной больших градиентов силы тяжести и 
Среднеараксинского максимума, состоящего из локальных относитель
ных максимумов различной формы интенсивности и ориентировки, огра
ничивающих отдельные зоны минимумов. Обычно здесь локальные мак
симумы соответствуют выступам герцинского и догерипнского фунда
мента под маломощным осадочным чехлом, а минимумы — прогибам, 
заполненным мощными осадочными отложениями позднеальпииского 
подэтапа. Характер гравитационного поля свидетельствует о сложном 
блоковом строении догерцинского фундамента.

В магнитометрическом отношении Среднеараксинская подзона мак
симума характеризуется однородным магнитным полем, близким к нор
мальному.

В Арагац-Нахичеванской зоне выделяются следующие крупные 
структурные единицы первого порядка: Арагац-Спитаксарский прогно, 
Ьреван-Ордубадский синклинорий, Даралагязский антиклинории и Прп- 
араксинский наложенный прогиб.

По простиранию указанная тектоническая зона неоднородна. В ее 



геологическом и тектоническом строении выделяется ряд крупных сгрук- 
турно-формационных зон (Еревано-Ведпнская и Айоцдзорская, Ранч- 
нарекая и Нахичеванская и др.), отделяющихся друг от друга попереч
ными зонами поднятий догерцинского и герцинского фундамента.

Указанные крупные структурные элементы имеют внутренние под
нятия второго порядка в виде брахиангиклиналей, сложенных палеозой" 
сними породами, горстообразные выступы догерцинского фундамента, 
также прогибы, осложненные складчатостью третьего порядка.

Арагац-Нахичеванская зона в основном является миогеосинклиналь 
ным прогибом, заложившемся в герцинском этапе развития Закавказья. 
Фундаментом здесь является догерцинскнй (нижнепалеозойский — верх 
непротерозойский) метаморфический комплекс, на котором залегаю 
осадочные отложения ранне- и позднегерцинских подэтапов. Взаимоот
ношений образований герцинского этапа с породами догерцинского фун 
дамента в указанной зоне не наблюдается и не был вскрыт их контакт 
даже в глубоких скважинах (Велидагская опорная скважина).

Породы догерцинского фундамента Арагац-Нахичеванской зоны из
вестны в ядре Ераносской антиклинали и были вскрыты в Тазагюхской 
опорной скважине (на глубине 570 м), пробуренной в пределах Тазагюх- 
ского выступа фундамента՜ (скв. 114 Паракар, 115 Звартноц). Здесь об
разования герцинского этапа отсутствуют и на догерцинском фундамен
те непосредственно залегают отложения мела, палеогена, а местами и 
неогена.

Таким образом, в пределах Арагац-Нахичеванской зоны доальпий- 
ский фундамент неоднороден; в юго-восточной части он представлен 
осадочными образованиями герцинского этапа, а в северо-западной 
части и, в особенности, в зонах поднятий этого района фундаментом 
является догерцинскнй метаморфический комплекс. Отложения ранне- 
.'ерцинского подэтапа (поздний силур (?)—ранний карбон) представ
лены нормально-морскими терригенными и карбонатными формациями 
с максимальной мощностью свыше 3 км.

В среднегерцинский подэтап развития (средний и поздний карбон) 
Вс1 ь регион Ара1 ац-Нахичеванской зоны представлял собой зону под
нятия.

Образования позднегерцинского подэтапа (ранняя пермь — поздний 
। pji.ic) представлены в основном морскими карбонатными формациями 

1 локальным распространением терригенно-угленосных и доломитовых 
формаций замыкающегося бассейна, с максимальной мощностью осад
ков до 2 км.՜

В начале альпийского этапа указанная зона характеризуется раз- 
витием в ней, в основном, осадочных образований раннеальпийского 
।до! тер — ранний мел) подэтапа с незначительным локальным распро- 

• • ранением вулканогенных фаций (диабазовая формация). Указанные 
”р<՛ ■‘Нхипы имеют незначительное площадное распространение (Айоц- 

дзор и Нахичеванская АССР). ’
Одним из основных ранних структурных этажей альпийского этапа 



Структурно-формационное районирование Армянской ССР 27

развития Арагац-Нахичеванской тектонической зоны считается поздний 
мсл-палеоненовый структурный этаж.

Образования нижнего структурного (поздний мел-палеоцен) этажа 
у основном представлены осадочными формациями и лишь незначитель
ное распространение имеют эффузивные (спилит-диобазовые) и вулка
ногенно-осадочные (яшмово-пирокластические) формации ннжнеконьяк- 
•ского возраста, приуроченные к шовным зонам, имея ограниченное рас
пространение.

Осадочные образования данного структурного этажа в указанных 
выше различных структурно-фациальных зонах, разделяющихся попе
речными структурами, а также во внутренних конседиментационных 
поднятиях представлены различными формациями (карбонатными — се
номан, турон, сенон; терригенис-карбонатными—даний, палеоцен; тер
ригенными—турон, коньяк, сантон).

Отложения эоцен-олигоценового структурного яруса представлены 
в основном терригенными (верхний эоцен, олпгоцен), терригенно-карбо- 
натными (эоцен) и туфогенно-терригенными (ср. эоцен) формациями 
большой мощности. Во внутренних поднятиях преобладают карбонат- 
ные и терригенно-карбонатные формации (неполные разрезы сокращен
ной мощности).

В сторону границы с Армянской тектонической зоной в палеогено
вых образованиях количество пирокластического материала увеличива
ется и появляются потоки эффузивов андезитовой формации.

Позднеальпийский (орогенный) подэтап в Арагац-Нахичеванской 
зоне представлен наиболее полно и его осадочные образования заполня
ют ряд наложенных, а местами унаследованных прогибов (Арагац-Спп- 
таксарский, Ранчпарский, Нахичеванский, Октемберянский, Сабунчин- 
ский и др.).

Ранний миоцен-сар.матский структурный этаж здесь в основании 
представлен пестроцветной молассовой формацией (верхний олигоцен? 
—нижний миоцен), которая вверх по разрезу сменяется терригенно- 
гнпсоносно-соленосной формацией (средний миоиен). Над последней 
местами с несогласием Залегает морская терригенная формация сармата. 
Мощность указанного структурного этажа достигает 3 км.

Мэотис-антропогеновый структурный этаж представлен в основном 
вулканогенными (андезито-дацитовыми, •линаритовыми и андезит-ба- 
зальтовыми) аллювиально-пролювиальными и озерными формациями, 
которые перекрывают значительную часть указанной тектонической 
зоны. . '

Интрузивные породы имеют весьма ограниченное распространение 
и представлены мелкими субвулканическими телами субвулканическои 
гранитовой и андезито-базальтовой формации.

Арагац-Нахичеванская зона в структурном отношении характери
зуется преобладанием в ней брахиантпклинальных структур. По своим 
размерам указанные структуры весьма различны. Основное направле
ние структур северо-запад — юго-восточное. Структуры, отклоняющиеся



от указанного общего направления, обычно носят локальный характер и 
подчинены палеоструктурам максимального накопления мощностей, где 
при формировании указанных структур более древние структуры ио 
могли отражаться. Большинство же положительных структур (брахиан- 
тиклиналп и горстовые поднятия) с герцинскими и догерцинскими ядра
ми Еревано-Ордубадского синклинория являются отраженными струк
турами и в процессе своего развития носят конседиментационныи харак*. 
тер. Сравнительно вытянутые и узкие структуры располагают с я вдоль 
шовных зон, подчиняясь их направлению. Дизъюнктивные дислокации, 
выраженные на поверхности и наблюдаемые в обнажениях, имеют не
большие амплитуды смещения и обычно носят прерывистый и локальный •г
характер, в то время как в фундаменте существовали долгоживущие и 
неоднократно омолаживающиеся разломы, обусловленные блоковым 
строением фундамента. И

Дизъюнктивные нарушения догернинского фундамента и блоковое 
строение последнего хорошо отображаются на гравиметрической карте 
в виде соответствующих зон больших градиентов силы тяжести.

Структуры северо-западной части Арагац-Нахичеванской тектониче
ской зоны перекрыты мощными покровами плиоцен-антроногеновых 
вулканогенных образований. Следовательно, о глубинных структурах 
указанной части зоны можно судить лишь на основании геофизических 
данных и по данным бурения.

В указанной части Арагац-Нахичеванской тектонической зоны, по 
данным гравиметрии, выделяется крупный Арагац-Спитаксарский про
гиб, который, по всей вероятности, является северо-восточным продол
жением Еревано-Ордубадского синклинория. Указанный прогиб с севе
ро-востока граничит с Арзакан-Апаранским массивом Армянской текто
нической зоны, а с юга и запада обрамлен рядом погребенных выступов 
догернинского фундамента (Тазагюхский, Агавнатунский, Верхнеталин- 
скпй и Мараликский), отделяющим указанный прогиб от Приараксин- 
ской зоны, где намечаются Ранчпар-Кархунский и Октемберянский про
гибы второго порядка. В пределах последних также выделяется ряд по
ложительных и отрицательных структур (Аршалуйское, Маркаринское, 
Октемберянское, Араганское поднятия и Нижнеахурянский, Лукашин- 
ский и Сабунчинский прогибы).

Как ешдно из приведенного выше структурно-формационного анали
за тектонических зон Армянской ССР, наиболее перспективной в от
ношении нефтегазоносности может явиться Арагац-Иахичеванская 
гектоническая зона, характеризующаяся мощными осадочными обра
зованиями гернинского и альпийского циклов седиментации, имеющими 
олагоприятные литолого-фациальные и структурные особенности для 
накопления органического вещества, преобразования его в битумы и 
формирования залежей нефти и газа. Ш

Сказанная тектоническая зона, выделенная нами под названием 
рсДне<1раксинско1 о прогноз, является составной частью более крупно

го . на голийско-Армянского прогиба, который вытягивается во внутрен-
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ней зоне Альпийской геосинклинальной области и является заведомо 
перспективным на нефть и газ как в сопредельных территориях Турции 
и Ирана, так и на Балканском полуострове.

Другие тектонические зоны Армянской ССР, исходя из их структур
но-формационной характеристики, являются бесперспективными и в них 
могут представлять интерес лишь отдельные структурные ярусы, сло
женные мощными осадочными образованиями, развитыми вне зон ин֊ 
трузивного магматизма (Ширакский синклинорий).

Институт геологических наук 
ЛИ Армянской ССР Поступила 16.XI1.1968.

1Ւ Ա. ԱԱԱՔԵԼՅԱՆ, Г,. II. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
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ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄԸ, ԿԱՊՎԱԾ ՆԱՎԹԱԳԱՏԱԼՐԵՐՈԻԹՅԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԻ 
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տերիտորիայի երեք տ ե կ տոն ա կա ն պո տին երի ս տրուկ տու րա -֊ ֆորմա ցիոն բն ու

թադիրը, պո տ ին ե ր , որոնք միմյանցից տարբերվում են երկրաբանական զար

դարման սլա տ մ ութ (ամ բ, ծալքավոր ս տ բուկ տ ուրան երի բնույթով, ա ռաջա ցմ ան

մտ մ ան ա կուէ, պր ա ւէ էւ տաց իոն և մ ա պն ի и ա կ ան

մ ե տաւլածն ո ւ թ լ ա մ բ

II տ ր ուկ տ ուըա-ֆո ըմ ա ց ի ոն վերլուծութ լան և պրաւէիտացիոն տւք չալների

հիման վրա ճշտվում են նշված տեկտոնական պստիների и ահ մ անն երր, ւ) ա и *

Չ ա վ ո ր ա սլ ե и սլ լէւ ո ց են * չ ո ր ր ո ր ւլ ա կան հ ա и ա կէւ հ ր ա բ էս ած ին ա սլ ա րն ե ր ո վ ծածկ-

ված շրջաններում։ Անջատվում են խոշոր վ ե րա պ րւէ ած и տ րուկտ ուրան ե ր, որոնք

էւ քուլում են տեկտոնական պոտիներէէ սասանների առանձին հատվածները։ 
Այնուհետև բերվում Լ տարբեր и տ ր ո ւ կ տ ո ւր ա (ին հարկերի (^երցինյան, վա ղ

[и/էւ ական • միջին ալսլիական և ուշ ա լ սլ է։ ակ ան ւ ֆորմա ցիռն բնութապիրր ,

րնդ որում /ուր ւս քան չ (ո լր տ ե կտ ոն ա կան պոտու հան ար առանձնացվում են վիմ

ական և որոշ/էչ ստրուկտուրային Հարկեր։
Հոդվածում վերլուծած նլութերր հիմնավորում են Ար ա պա ծ * Ե ա էս է։ ջևան * 

յան տեկտոնական պոտու առանձնացումը, որպես ա /) են ա > ե ո ան կա ր ա յին ր նավ

թ ա պսւ պ յյբ ե ր ուէ/ լան տեսակետից։ Վերջինս հանդիսանում Լ հերցին յան և ալ- 
սւ1,ական ժ ա մ ան ա կա շ րջանն ե րքւ Հւ/որ է) ի ո պե ո и ին կլին ա լա յիՆ ֆորմացիաների

'1Ո ,'} ումն ե րո է[ լցված մ ի շին - ա ր ա ր ս յան խոշոր իջվածքի Հյուսիսային լանջր։
։ւ'իջինա բաքս յան իջվածքն իր հերթին Կան դի սան ու։) Լ ն ա վ Է1 ա պ ա պա բ ե ր ո ւ- 

թյսւն տ ե ս ա կ ե տ է։ ց հ ե ո ան կ ա ր ա ք ին Ան ա տ ո / ի ւս կ ան — Հայկակ ան խոշոր ս տ բուկ֊

ուբա֊ ֆո բմ ա ց էէ ոն պոտու բաղադրիչ մասը։ Վերջինս իրենից ներկայացնում 
( Ա էէջերկրածով ա լին պ ե ո ս ին կ լ ին տ լ ա յ ին շրջանէւ ներքին պոնան, որը տաբած֊՝ 
վում է ինչսքես դեպէւ Երան, այնպես Լ/ րյեւպխ !'ալկանյան թերակղզի։
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Э. В. АНАНЯН

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ПОЛЯ НАПРЯЖЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ 
КАФАНСКОГО БРАХИАНТИКЛИНОРИЯ В МЕЗОЗОЕ

При изучении отдельных участков земной коры, часто наблюдается 
чрезмерная неравномерность развития складчатых и разрывных нару
шений. Неравномерность распределения складчатых и разрывных нару
шений даже в аналогичных образованиях может зависеть от различных 
причин. На участках развития дислокаций возникают тектонические по
ля напряжений, обусловливающие возникновение связных и разрывных 
нарушений.

Величина этих напряжений может меняться как во времени, так и 
в пространстве.

Напряженное состояние тела характеризуется тремя взаимоперпен
дикулярными осями главных нормальных напряжений. Выявление 
ориентировки этих осей на конкретных участках земной коры может по
мочь в определении направлений действия деформирующих усилий в 
геологическом прошлом.

Тектонические поля напряжении могут быть общими, обусловивши
ми развитие главных разрывных и связных нарушений. Они могут выз
вать также побочные внутрислойные поля напряжений (М. В. Гзовский, 
1963). Оси деформаций последних могут не совпадать с осями дефор
маций общих тектонических полей напряжений.

Различают оси алгебраически максимальных (аД, минимальных (з3) 
и средних (з2) главных нормальных напряжений. Положение разрывов 
типа отрыва и скалывания, возникающих при разрушении образца, мож
но характеризовать, выяснив их расположения относительно этих осей. 
Так ось "3 является биссектрисой острого угла, образованного двумя 
сопряженными трещинами скалывания, а ось 3 является биссектрисой 
тупого угла, образованного этими же трещинами. Ось з2 всегда перпен
дикулярна к осям зг и з3.

Таким образом, если установить положение этих осей относительно 
структурной формы, то можно восстановить направление действия сил. 
приводивших к образованию структурной формы. Очень важно опреде
ление направлений подвижек по плоскостям сопряженных трещин ска
лывания, так как они указывают на вид напряжений (сжатие или рас
тяжение). При сжатии ось наибольшего сжатия представляет собой на
правление действия алгебраически минимального отрицательного глав
ного нормального напряжения, а при растяжении ось наибольшего рас
тяжения представляет собой направление действия алгебраически мак
симального положительного главного напряжения.

Восстановление древних тектонических полей напряжений требует 
Детальных исследований мелкой и крупной трещиноватости пород. Обя-
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зательно нахождение сопредельных трещин типа скалывания с опреде
лением направлений подвижек по ним.

Наши наблюдения по восстановлению общего тектонического поля 
напряжений, существующего в мезозойское время на территории Кафан- 
ского брахиантиклннория, производились по методу, разработанному 
М В. Гзовским в 1963 г. на примере Каратау. В условиях широкого раз- м
вития вулканогенно-обломочных образований Кафанского района при
менение этого метола встретило некоторые затруднения, ввиду очень ма
лой распространенности четко выраженных сопряженных грещин ска
лывания. Поэтому нами были использованы детальные исследования 
массовых замеров мелкой трещиноватости на участках, расположенных 
в разных частях Кафанского брахиантиклннория. С этой целью были 
составлены диаграммы трещиноватости 9 участков. В диаграммах были 
выбраны максимумы, имеющие одинаковые элементы залегания трещин 
и характеризующиеся схожими чертами, особенно в отношении подви
жек по ним. Таким образом, были выявлены системы сколовых трещин, 
полностью характеризующие общие направления возникновения сколо- 
вых грещин. Надо отметить, что использование максимумов почти ис
ключает использование случайных сопряженных трещин. Так как общие 
тектонические поля образуют главные тектонические разрывы данной 
складки, то использование сопряженных крупных разломов на складке 
несомненно может указывать на ориентировку осей главных нормальных 
напряжений (зг; и з3). Поэтому нами были использованы также от
дельные характерные сопряженные трещины явно тектонического про
исхождения.

В результате камеральной обработки трещиноватости пород Ка
фанского района были составлены круговые диаграммы, показывающие 
ориентировку плоскостей скалывания и осей главных нормальных на
пряжений (фиг. 1).

Па схематической геологической основе показаны распределения 
участков со стереографической проекцией осей напряжений. На наш 
взгляд, это позволяет проследить зависимость характера трещиновато
сти также от литологического состава вмещающих пород. По этой же 
карте одновременно можно проследить характер трещиноватости, 
находящейся в зависимости от структуры района. Так, все трещины или 
система трещин (группы трещин скалывания), расположенные на кры
льях и периклиналях брахиантиклннория, характеризуются крутыми уг
лами падения с горизонтальной ориентировкой осей алгебраически сред
них (-2) и максимальных главных нормальных напряжении. Ось 
наибольшего сжатия (з3) почти на всех диаграммах или вертикальна, 
или ж»՝ имеет очень крутые углы наклона. Одновременно ось наимень
шею сжатия (з։) имеет очень пологое расположение (юго-западная 
'нить юрритории), а в остальных местах ось (-։) параллельна горизон
тальной плоскости. Почти на всех участках промежуточная ось (□..) до
вольно пологая, а на северо-восточном крыле она почти горизонтальная. 

■■ пони вс }.1е имеет меридиональное направление, лишь на двух участ
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ках (Антарашатский и Верхневачаганский) она имеет шпротное прости
рание. При вышеотмеченнои упорядоченности всех осей напряжений 
аномальное положение—и о2 на этих двух участках можно объяснить 
расположением участков на вторичных структурных формах.

Фиг. 1. Стереографические проекции систем трещин мелкой трещиноватости и 
осей напряжений на территории Кафанского брахиантиклинория. A. PCm —Pzt— 
.метаморфические сланцы и туффиты. В. J*!j| —лавобрекчии андезитовых порфири

тов, С. .1.^2- з— андезитовые, андезито-дацитовые и андезито-дацитовые кварце

вые порфириты. D. J$x՜km—потоки порфиритов, туфобрекчии, туфоконгломера- 

ты, Е. Сг)1’— порфириты, их туфобрекчии. туфоконгломераты, —нормаль
но-осадочные породы. G — четвертичные андезито-базальтовые лавы; участки 
замеров трещиноватости. 1 —Верхнехотананский, 2—Тандзаверскин,3— Хнтарашат- 
ский, 4 Шгарджикский, 5—Верхневачаганский, 7—Чакатенский, 8 Гедаклинскнн, 
8—Кармракарский, 10 Кавартскнй. И Комбохский, з1։- и — оси алгебраи
чески максимальных, промежуточных и минимальных главных нормальных на

пряжений.

Известия, XXII, 2—3



34 Э. В. Ананян

Таким образом, на территории Кафанского брахиантиклинория 
устанавливается преобладающее крутое, почти перпендикулярное к 
слоистости, положение осей наибольших сжимающих напряжении (°з). 
Одновременно осн наибольших растягивающих напряжений (з։) распо
лагаются полого (они почти параллельны слоистости—15—25°). Сред
няя ось всегда находится на одной плоскости с осью

Следовательно, расположение осей и о3 характеризует общее 
поле напряжении Кафанского брахиантиклинория в целом в мезозой
ское время (фиг. 2).

Фиг. 2. Карта траекторий основного тектонического поля напряжений на Кафан-' 
ском брахиантиклинории. I. Траектории наименьших из сжимающих или наиболь
ших напряжений 2. Траектории промежуточных главных нормальных напря
жении з3. 3. выходы среднеюрских (байос) образований, .1*^— СГ|’։—вы
ходы верхнеюрских-нижнемеловых образований, Сг}1’—Сг^11—выходы нижнеме- 

ловых-верхнемеловых образований.

Из Есего вышеотмеченного следует, что на вертикальных профилях 
мы должны иметь взаимно перпендикулярное положение траекторий 
и з3 или з., и 5։.В данном случае направление оси почти совпадает с
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наклоном слоев и повторяет очертания связных нарушений (на верти- 
разрезах), т. е. Кафанской брахиантиклинали должна соответ-кальных

ствовать выпуклая форма траекторий направления оси <зг ( иг. 3). По-X 
ложение траекторий оси на антиклиналях напоминает веер, откры-

1

■Фиг. 3. Схема основного тектонического поля напряжений на различных этапах 
развития Кафанского брахиантиклинория. а. Среднеюрский этап, б. Верхнеюр
ский этап, в. Посленижнемсловой этап. 1. Положение брахиантиклинория на 
разных этапах его развития, 2. Направление активно сжимающих тектонических 
сил. 3 и 4 — проекции траекторий алгебраически максимальных (з։) и минималь

ных (з3) главных нормальных напряжений.

вающпйся кверху, а в синклиналях оно имеет обратную форму. Положе
ние траекторий на всех этапах сохраняется почти без изменения на 
сводовой части антиклинали. Следовательно, наибольшее число разрыв
ных нарушений возникает именно в этих частях. Помимо перемещения 
этого поля на крылья антиклинали, образование трещиноватости проис
ходит уже в присводовых частях и на крыльях вторичных складок. Это 
указывает на центробежную миграцию полей напряжений от свода к 
крыльям, приводившую к перемещению трещинообразования на брахи- 
антнклиналях в той же последовательности.

Закономерно, на наш взгляд, аналогичное положение осей на юго- 
западном крыле брахиантиклинория. Это следует объяснить существо- 
ванием местных тектонических полей напряжений, возникающих на фо-
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не основного ноля напряжения и создающих дополнительную мелкую 
складчатость. По всей вероятности, местные поля напряжений характе
ризуются основными чертами, свойственными основным полям напря
жений (имеется в виду возникновение систем мелкой трещиноватости 
пород в областях существования местных полей напряжений).

Таким образом, для Кафанского брахиантиклинорня в мезозойское 
время (время формирования структуры) свойственно тектоническое поле 
напряжений, основными характерными чертами которого являются.

1. Траектории алгебраически максимальных главных нормальных 
напряжений (з,) почти параллельны слоистости, т. е. они повторяют 
очертания формы складок на разных этапах их развития.

2. Траектории алгебраически промежуточных главных нормальных 
напряжений (з2) параллельны шарниру брахиантиклинальной складки.

3. Траектории алгебраически минимальных главных нормальных 
напряжений (э3) перпендикулярны к слоистости, имеют крутые углы 
наклона и находятся в прямой зависимости от формы крупных и мел
ких (вторичных) складок. Геометрическое место траекторий ~3 для ан
тиклиналей имеет форму веера, а траектории —выпуклую форму.

Перпендикулярное положение оси к слоистости говорит о верти
кальном положении направлений действия активно сжимающих текто
нических сил.

В свете вышесказанного не остается сомнений, что механизмом 
образования Кафанского брахиантиклинорня в целом является попереч
ный изгиб, т. е. образование брахиантиклинорня в условиях действия 
сжимающих тектонических сил, направленных снизу вверх, которому 
противодействует сила тяжести деформирующейся толщи, направленная 
сверху вниз.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 31.У.19681

* Ь Վ. ԱՆԱՆՏԱՆ
1Ո)ԱՈՋՈՅԱՆ ՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ 1,Ա11ՎԱԾՈ1՚Թ:ՅԱՆ ԴԱՇՏԵՐԸ ԱԱՓԱՆԻ 

ԲՐԱԽհԱՆՏԽԿԼԻՆՈքԻՈԻւր ՈՒՄ

Ա մ ф п փ ո է մ

համավոր և խղոլմնային խախտումների անայիզը հնարավորություն Հ 
// (երականդնհլ ,նա դույն տեկտոնական լարվածության դաշտերր երկրի 

աոանձին տեղամասերում, Դրա համար բավական է վերականգնել լարվա֊ 
I I ն րեք առանցքների տեղագրումը ընդհանուր ծալքի նկատմամբ,

' ••'•••‘'նղքներր (յ^ ?շ, 33) փոխադարձ ուղղահայաց են և
ք *'ք պաշակի գիրը խաչվող կոտրվածքային (01< 3 մ11>1 ԹՅII ) ճեղքերի 

օ Լա,ՒանՒ ԲՐ^խիանտիկյինորիումր կադմող ապարների ճեղքա֊
լան տնա/իղր ցույց է տալիԱք որ հանրահաշվորեն ամենամեծ գր[- 
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խաւք որ նորմա/ / ա ր վ ւս ծ ո ւ թ յ ան աոանցրր (□]) կրկնաւք է ծալրի ձեր, հանրա
հաշվորեն ամենափոքր գ/խավոր Նորմա/ լարվածաթյան աոանցրր (5() ուղղա
հայաց է ապարների շ ե ր 1Ո ա մ ո ր </ ա ծ աթ յ ան ր , իսկ միջին աոանցրր ( 3„) զու
գահեռ Լ ծա/րի շաոնիրին. Հետևաբար 'Լա փան ի ր ր ա ի/ի ան սւ ի կ / ին ո ր ի ո լմ ր աոա- 
ջացե) Լ ակտիվ սեղմող տեկտոնական ումերի ուղղաձիգ կ ո ղմն ո ր ո շ վ ա ծ ո լ քպ ան 
պայմաններում, ումեր, ոոոնր ազդում են ներրևից վերև։

ЛИТЕРАТУРА

Ананян Э. В. Некоторые черты трещиноватости пород Кафанского брахиантиклинория.
Изв. АН Арм. ССР. Науки о Земле, XIX, 3, 1966.

Ананян Э. В. Тектонофизические исследования разрывных нарушений (на примере Ка
фанского района Арм. ССР). Изв. АН Арм. ССР, Науки о Земле, № 3—4, 1968.

Гзовскин М. В. Основные вопросы тектонофизики и тектоника Байджансайского анти-
клшюрия. ч. 1 и 2 (1959), 3—4 (1963), изд. АН СССР.



Известия АН Армянской ССР. Науки о Земле. 2, ЗЯ—50, 1969

С. Б А БОВ ЯН

К ГЕОЛОГИИ И ПЕТРОХИМИИ УЛЬТРАОСНОВНЫХ
И ОСНОВНЫХ ИНТРУЗИВНЫХ ПОРОД БАЗУМСКОГО 

и ШИРАКСКОГО ХРЕБТОВ АРМЯНСКОЙ ССР

Ультраосновные и основные интрузивные породы на территории Ар
мянской ССР образуют два дугообразных пояса—Севано-Амасиискии и 
Вединский (Приараксинский).

Севано-Амасиискии пояс начинается у с. Амасия к северу от гор. 
Ленинакан и протягивается в ЮВ направлении в виде прерывистой по
лосы вдоль Базумского и Ширакского хребтов, переходя дальше на СВ 
побережье оз. Севан, прослеживается вдоль Арегунийского и Севанско
го хребтов и далее в бассейнах рр. Тертер и Акера (Азерб. ССР).

Вединский пояс характеризуется большим количеством массивов, 
но меньшими их размерами и прослеживается также в виде поло
сы в ЮВ направлении в сторону сс. Арташат, Веди и Нахичевань. 
Оба пояса продолжаются в Иран (на ЮВ) и в Турцию (на СЗ) и при
мыкают, таким образом, к обширной Средиземноморской провинции 
ультраосновных и основных пород (Малая Азия, Балканы, Альпы).

В статье рассматриваются геологические и петрохимические особен
ности ультраосновных и основных пород СЗ части Севано-Амасииского 
пояса, приуроченных к Базумскому и Ширакскому хребтам*.  К ним от
носятся: Му мухан-Красарский габбро-перидотитовый массив, Катнах- 
пюр-Карахачская группа габбро-перидотитовых массивов, Желто- и 
Чернореченские габбро-перидотитовые тела, Кармракарский габбро- 
перидотитовый массив и Овуни-Полутлинская группа габбро-диорито- 
вых массивов.

В тектоническом отношении массивы ультраосновных и основных 
пород описываемого района входят в Армянскую складчатую зону, сла
гая СЗ часть Севанской интрагеосинклинальной зоны (К. Н. Паффен- 
гольц. 1959). Последняя с севера граничит с Сомхето-Карабахской по
лого-складчатой зоной, характеризующейся широтным простиранием 
складчатых структур Граница между указанными зонами проходит по 
глубинному разлому, который, начиная с юры, разделял две зоны с раз
лично развивающимися структурами.

Большинство массивов приурочено к сводовым частям главных, ре
же второстепенных, антиклинальных складок Базумского и Ширакского 
хребтов. Часто в этом же направлении вытянуты длинные оси массивов. 
Секущее положение массивов по отношению к зоне интенсивно смятых

петрографическое описание исследованных массивов дано Т. А. Арев- 
и . 111. Гатевосяном (1950), а разведка месторождений, связанных с этими мас

сивами. велась Н. А. Батуриным 
Амаряном, А. Ш. В. Баркановым, Н.

Матевосяном (1965) и В. К. Акопяном и др.
Таранном, В. М.



Ультраосн. -1 сснбвн. интрузивные породы

складчатых структур указывает на пассивное поднятие магмы вдоль 
трещин-разрывов, следовавшее за складкообразованием.

Мумухан-Красарский массив внедрен в изоклинальную антикли- 
*

нальнчю структуру СВ простиран ля с падением на СЗ, сложенную се- 
*

нонскими и эоценовыми вулканогенно-осадочными породами. Площадь 
массива около 25 кв. км, причем вытянут он в СВ направлении согласно 
с указанной структурой. Массив сложен в центральной части габбро, а 
в краевых частях—ультраосновными породами, среди которых преобла
дают перидотиты. Дуниты имеют незначительное развитие среди пери
дотитов и представлены отдельными линзо- и шлирообразными телами, 
ориентированными в СВ направлении. Пироксениты образуют редкие 
шлиро- и дайкообразные тела. Основные породы представлены габбро, 
габбро-норитами, роговообманковыми и оливиновыми габбро, троктоли
тами, реже кварцевыми диоритами и плагиогранитами, связанными 
между собой постепенными переходами. С другой стороны, троктолиты 
и оливиновые габбро также постепенными переходами связаны с пери
дотитами. Кроме того, наблюдаются относительно крупные дайкообраз
ные тела габбро-диабазов и габбро-амфиболитов более поздней фазы, 
секущие как основные, так и ультраосновные породы массива. Пегма
тоидные разности основных пород представлены габбро-пегматитами. 
Вдоль южной границы массива с вмещающими известняками развиты 
листвениты.

Катнахпюр-Карахачская группа массивов приурочена к северному 
крылу широтной антиклинальной складки, сложенной известняками и 
туфогенными породами нижнего мела. В эту группу входят два относи
тельно крупных массива, площадью от 1,5 до 6 кв. км, и ряд мелких дай- 
кообразных тел субширотного простирания. Ультраосновные и основные 
породы представлены примерно в равных количествах, причем в относи
тельно крупных массивах основные породы слагают северные их части. 
Среди ультраосновных пород наибольшим развитием пользуются пери
дотиты, реже пироксениты и дуниты, среди основных пород—габбро, 
габбро-диориты и диориты. Встречаются также более поздние тела габ
бро-пегматитов. В тех случаях, когда ультраосновные породы контак
тируют с известняками, между ними наблюдаются листвениты.

Желто- и Чернореченская группа дайкообразных тел приурочена к 
тектонической сбросовой трещине субширотного простирания, привед
шей в соприкосновение меловые и эоценовые породы. Висячие бока ука
занных тел сложены известняками мела, лежачие—вулканогенными по
родами эоцена. В бассейне р. Черной дайкообразные тела прорывают 
вулканогенную желтореченскую свиту нижнего и среднего эоцена и мес
тами альбские известняки чах-чахской свиты. Тела простираются с не
большими перерывами на 16 км при мощности от 3 до 400 м. Сложены 
они перидотитами, реже дунитами, пироксенитами и габбро с участками 
габбро-пегматитов. Вдоль южной границы ультраосновных пород с из
вестняками развита полоса лиственитов.

Кармракарский массив прорывает ядро изоклинальной антиклн-
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нальной складки, образуемой песчано-глинистыми и известковыми от
ложениями турона-коньяка. Площадь массива около I кв. км. Он вытя
нут согласно с вмещающими породами в СВ направлении и сложен габ
бро-норитами, полевошпатовыми и другими перидотитами. Среди по
следи. 1.x наблюдаются шлироподобные участки дунитов. Пегматоидные 
разности ультраосновных пород представлены пироксенптами, а основ
ных—габбро-пегматитами. В юго-западной части массива, вдоль гра
ницы с известняками, развиты листвениты. Перидотиты разного состава 
связаны между собой постепенными переходами. С габбро-норитами 
они имеют резкие контакты, причем взаимоотношения между ними по
зволяют считать их близкими по времени образования, с небольшим 
отставанием внедрения габбро-норитов.

Овуни-Полутлинская группа массивов приурочена к северному кры
ле антиклинальной складки Ширакского хребта, сложенной известняка
ми и песчаниками среднего эоцена. В эту группу входят десять масси
вов. площадью от 0,03 до 3,7 кв. км, расположенных между сс. Овуни и 
Полутли. Все массивы сложены однотипными габбро-диоритами, места
ми переходящими на небольших участках в диориты. Особенности их 
петрографического состава: однородность, отсутствие типичных габбро 
и переходов в троктолиты или оливиновые габбро, показывают, что они 
генетически не связаны с породами габбро-перидотитовой формации.

Необходимо отметить, что среди перидотитов всех массивов наи
больших՛ развитием пользуются лерцолиты и гарцбургиты, реже вер
литы. Вторичные изменения выражены серпентинизацией, хлоритиза
цией, карбонатизацией, сосюритизацией и реже пренитизацией.

Описываемые массивы, как видно из вышеизложенного, прорывают 
отложения от турона-коньяка до среднего эоцена включительно, на ос
новании чего возраст их определяется как верхний эоцен.

Для петрографической характеристики ультраосновных и основных 
пород мы располагали 31 химическим анализом (табл. 1 и 2). Химиче
ские особенности пород в целом отражены на диаграмме А. Н. Завариц- 
кого (1950) (фиг. 1). Для ультраосновных пород использовано также 
графическое изображение их составов по методу Н. Д. Соболева (1959) 
(табл. 4).

Среди описываемых пород, образующих естественную ассоциацию, 
выде тяется следующий ряд разновидностей: дуниты, перидотиты, пиро- 
ксениты, троктолиты, оливиновые габбро, габбро и габбро-нориты с 
анортозитами, габбро-пстматитами и габбро-диабазами, затем габбро- 
тиориты, кварцевые диориты и плагиограниты.

Из приведенного описания массивов видно, что генетическая связь 
ЭТ0Ги ряда доказывается общностью их геологического залегания, нали- 

1111 м 1иРех°дов одной петрографической разновидности в другую, а 
гакже общими особенностями структуры пород.

Подсчеты показывают, что состав первичной магмы, дпффереициа- 
Т()։)о" °,)-՝՝-повила указанное разнообразие пород соответствует 

меланократового оливинового габбро (табл. 3), что получено из



Таблица 1

П
ор

од
ы Номера 

проб

0 к и с л ы в весовых °/0

Сумма М/Р Аналитик
5Ю3 Т102 А1,О3 РезОз РеО МпО мйо СаО Иа3О К։О СГ3О3 н։о п.п.п.

37,15
39,00

те 1։Я сл. 1,85 3,41 5,74 сл. 43,16 сл. 0,20 0,21 0,29 7,44 99,45 8,6 В. 0. Пароникянм

9^ 7871 с ол 0,01 0,75 8,00 1,76 о.и 36,15 0,63 0,42 н/обн. 0,26 0,80 12,60 100,52 7.0
■

Л. А. ПетросянX 1630 32,43/Ок 9*  «ЯЧ, 0,02 2,47 8,12 1,73 0,09 34,23 2,15 0,28 0,09 0,58 2,97 15,22 100,38 6.3
■ 

Р. Г. Мелоян
1606 33,53 сл. | 3,30 5,16 1,76 0,07 33,64 4.32 0,04 0,02 0,54 0,95 16,70 99,88 б.о

■

Средний 35,53 0,015 2,09 6,17 2,71 0,07 36,79 1,77 0,26 0,08 0,34 1.25 12,99 100,06 7,7

2 1610г ПС 39,54 сл. 1,69 6,39 2,63 0,13 35,56 1,21 0,23 0,06 0,24 0,26 12,26 100,20 7.3 Р. Г. Мелоян
825О 1 А 37,30 0,10 1,77 9,01 4,01 0,28 36,09 сл. 0,02 сл. 0,57 11,22 100,38 5,1 М. Н. Т\манян

Г о
812 40,35

А Л ЛА 0,09 3,87 5,52 3,36 0,11 28,45 6,10 0,23 II обн. 0,24 0,40 11,40 100,12 5,7 А. Л. Петросян
•— 1611Ч 1 л л 40,29 сл. 2,20 6,64 3,25 0,03 37,29 1,90 0,11 0,04 0,25 0,65 8,19 100,84 7,0 Р. Г. Мелоян

1438 39,32 0,35 1.21 2,33 3,29 0,12 36,50 2,88 0,13 0,08 0,20 0,60 13,20 100,21 11,9 •ъ>*— 166'88С*  ЛЧ 1 А 1 \С
36,72 нет 7,34 3,43 39,35 1,28 0, 40

Ж

1,40 10.70 100,62 6,8 А. А. Петросян
о01/400 37,00 0,02 2,13 9,11 0,23 37,00 1,76 0. 13 13,40 100,68 8,4 Г. .VI. Джрбашян 

|

Средний 38,65 0,08 1,84 6,62 2,88 0,09 35,75 2,16 0,16 0,05 0,13 0,55 10,05 100,44 7,4 —

П.П.* 843 36,72 0,06 1 ,50 10,06 9,02 0.11 32,30 2,68 0,09 0,02 0,33 7,07 99,96 3,1 Л. Л. Петросян

1
у 3 16851 А? 49,74

1 
0,11 5,64 3,12 4,73 0,0(5 23,38 5,43 0,38 0,11 0,46 1.25 6,22 99,68 5,0 Р. Г. .Мелоян

о = 1608 иго 48,37 0.12 6.34 5.15 7,54 0,15 16,32 12,29 0,46
г

0,14 0,34 1.12 2,32 100,66 2,0 V
= 1 858 О А А

48,44 0,09 3,11 4,42 6,16 0,13 21,95 12,15 0,20 0,05 н/обн. 3,46 100,16 3,6 А. А. Петросян
844 49,1$) 0,18 5,68 2,34 5,62 0,10 19,70 16,45 0,29 0,03 0,31 1 н/обн. 0,68 100,57 4,0 •

167/169 50,52 0,02 5,83 0,35 3,82 17,29 20,07
Ж

н ет _֊_1 0,18 1,8£_ 99,88 6,3 1 я

Средний 49,25 0,10 5,32 3,08 3,57 0,09 19,73 13,28 0,27 0,07 0,22 0,51 2,70 100,19 4.2 мм*

II. п.—полевошпатовый перидотит.
Пробы 1001, 1606, 1610 . 1611, 166/88 , 501/406, 1608, 167/69 отобраны и з Мумухан-Касарского массива; 843, 850, 844—из Кар м р а к а р с ко го м ас-

1ин<1, /п/, М12 —из Катнахпюр-Карахачской группы массивов; 
501/406 и 167/69 заимствованы у Т. Ш. Тадевосяна.

1630, 825. 1438, 1685—из Желто- и Чернореченских дайкообразных тел; 166 88, 
•
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Породы
11омера 
проб

О к и С л 1 >1 в в

SiOa ТЮ,•Л А13О3 Гс3( )3 FeO МпО

Тро.столит 1006 42,15 сл. 18,88 1 ,52 3,50 сл.

Габбро о твиновое 379 43,21 0.22 13,78 1,79 8,33 0,15
1 аббро 993 46,52 1.27 11 ,68 0,81 7,91 СЛ.

37 2 15,98 0,88 15,17 1,08 7,32 0,12
•в 324 44.12 0,86 16,78 2,29 9,70 0,14
• 30 2 46,13 0.65 13,68 1,08 9,12 0,04
• 3,2 42,85 1,90 12,52 3,10 13,58 I 0,35

16,61

с с о в ы х %

II. II. II.СаО Na./) К3О II.,О

10,62 1,20 0,17 0.16 4,30

Сум ма

99,41

/аблица

ЛII.I.III I ик

В. I ГтрОНИКЯН

19,16
7.25

11 ,08 
8,64 
8,98

11,25

9,84
13,27
9,36

12,88
17,15
7,70

1 ,45 
I ,80 
2,90
1,40

2,15

0,03
0,21
0,14
0,47
0,14
0,08

0,20
2,00 
3,64 
6,33 
3,34 
2.19 
3.81

99,96
99.56

100,36
100,62
99,98
99,29

В.
Л. Мартиросян 
11ароникян 
II. Атоян

Л, Мартиросян

14,97 1,67 9,53 0,13 9,44 12,07 1,81 0,21 0,04 3,86 99,98
( редки и

Г аббро.норит 
Анортозит 
Г аббро-пегматнт 
Габбро-диорит

В

845
566
58 2
804
253

41,52
45,02
44,82
50,38
50.82

1,27 
сл. 
сл.

0,09 
0,78

16,68
31,78
25,83
15,11
14.95

0,81 
0,84 
0,96 
2.02
2,44

7,91
1.15
3,08
4.4«
8,29

сл.
сл.

0,06
0,13
0,18

7,25 
0,86 
6,78 
9,03 
7,99

13,27
16,90
10,48
14,88
8.17

• •

1,80
1 ,25 
1,80 

н/обн.
3,02

0,21 
0,10 
0.34 

н обн.
0,36

0,20 

н/обн.

3,64
2,20
6,08 
4,24 
2,92

99,56
100,10
100,21
100,36
99,92

А. А. Петросян
А. 11. Атоян
Г. А. Мартиросян
А. А. Петросян
А. 11. Атоян

Средний 50,60 0,43 14,03 2,23 6,39 0,16 8,51 11,53 1,51 0.18 3,58 100,21

Плагиогранит 22 2
44 2

76,04
70,19

0,30
0,44

13,74
13,08

0,20
2,82

1,07
1 ,80 0.07

0,73
1 ,33

2.98
3.05

4.70
5,06

0,14
0,21

0.36
2,01

100,26
100,05

Г. Л. Мартиросян

Средний 73,12 0,37 13,41 1,5} 1.42 0,03 1,03 3,01 4,88 0,18 1.19 100,16

Пробы 1006, 379, 993,37 2, 324, 30 2, 3/2, 566, 582, 253, 22 2, 44/2—отобраны из Мумухан-Красарского массива; 845 -из Кармракарского 
массива; 804 -из Катнахпюр-Карахачской группы массивов; со79, 37/2, 324, 30/2, 566, 58 2, 253, 22/2, 44 2 заимствованы у А. Ш Матевосяна



Породы
К о м п о н е и т ы в 0 0

ью2 по. А1аО3 Ее2О3 Ее О Мп О МкО СгО №,О К2о Н2О п.п.п.

Таблица 3*

Сумма

Средняя ультраосновная порода

Средняя основная порода 

Первичным состав магмы

38,67 0,08 1,93 6,52 2,88 0,09 35,49 2,37 0,22 0,05 0,58

45,85 0,74 15,58 1,80 8,20 0,13 10,76 12,07 1,58 0,16 0,03

42,61 0,44 9,44 3.92 5,81 0,11 21,89 7,72 0,97 0,11 0,28

Средняя ультраосновная порода получена из 4 анализов дунита,7 анализов перидотита и 5 анализов пироксенита

11,39

3,14

6,84

с учетом

100,27

100,04

100,14

следующего

их примерного количественного распространения: дунитов — 6%, перидотитов — 92% и пироксенитов — 2%. Средняя основная порода получена 

из 7 анализов габбро и габбро-норитов, 2 анализов плагиогранита и по 1 анализу троктолита, анортозита и габбро-пегматита и 2 анализам габ

бро диоритов с учетом следующего их примерного количественного распространения габбро и габбро-норитов—80%, троктолитов— 2 5П о, анор

тозитов—1,и 0> плагиогранитов и габбро-пегматитов по 0,5°,0 и габбро-диоритов—]5%. Состав первичной магмы получен из расчета 45°,'о уль- 

траосновных и 55% основных пород.
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расчета 45% ультраосновных и 55% основных пород, отражающих пло
щадное их распространение в описываемых массивах.

Петрохимические особенности позволяют отнести исследованные по
роды к образованиям нормального известково-щелочного ряда. В ходе 
дифференциации состав пород меняется от ненасыщенных кремнеземом 
меланократовых разностей (табл. I. анализы дунитов) до пересыщенных 
кремнеземом лейкократовых разностей (табл. 2, анализы плагиограни- 
тов). При этом выявляются следующие характерные особенности:

а) резкое преобладание натрия над калием и постепенное увеличе
ние количества щелочей к конечным членам дифференциации при пони
женной общей щелочности;

6) постепенное увеличение полевошпатовой извести от близких к 
нулю значений для голомеланократовых, до 14,5—в лейкократовых раз- 
ностях;

в) довольно резкое снижение содержания магния при переходе от 
голометанократовых к лейкократовым разностям при сравнительно ма
лом уменьшении содержания железа с одновременным увеличением от
ношения железа к магнию;

г) постепенное увеличение содержания кальция и отношения каль
ция к магнию.

Сравнивая средние составы наших пород со средними составами 
соответствующих типов пород по Дэли можно заметить следующее:

Среднее содержание кремнезема в дунитах, перидотитах, пироксе- 
нитах и габбро несколько ниже, а в плагиогранитах выше, чем среднее 
содержание кремнезема в соответствующих средних типах по Дэли.

вреднее содержание в дунитах, перидотитах и пироксенитах 
ниже, а в габбро выше, чем среднее содержание 5^0 в средних типах 
по Дэли.

Из детального рассмотрения обеих векторных диаграмм (фиг. I, 2) 
видно следующее:

а) крайние значения параметра «в» для ультраосновных пород укла
дываются в интервале от 48 до 63 и в одном случае доходят до 66, что 
примерно соответствует значениям этого параметра для производных 
оаза тьтоидных магм района Печенгн и др. (Г. В. Пинус и др., 1958) и 
свидетельствует о высокой степени дифференциации магмы (от дунитов 
до пироксенитов), причем главная масса ультраосновных пород пред
ставлена перидотитами типа лерцолитов и гарцбургитов, а верлиты 
имеют подчиненное значение;

о) фигуративные точки на грани БЬ размещены более или менее 
равномерно, что указывает на последовательную и постепенную смену 
состава пород от ультраосновных к более кислым в полном соответствии 
с геологическими фактами, тогда как для производных гипербазитовой 
магмы по Г. В. Пинусу и др. (1958) характерно кучное расположение

В интервале 61~~66 для параметра «в», указывающее на слабую 
Дифференциацию магмы гарцбургитового состава;

в) постоянное присутствие щелочей и довольно высокие значения 
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параметра «а» отличают их от производных перидотитовой магмы, где 
параметр «а» имеет нулевое или близкое к нулю значение (Г. В. Пи нус 
и др., 1958);

10 5 10 Ю л

в
■VI о? •> ei о? ЛЮ

Фиг. 1. Диаграмма составов ультраосновных и основных интрузивных пород Ба- 
зумского и Ширакского хребтов Армянской ССР. 1—Дуниты, 2—перидотиты, 
3 — пироксениты, 4 —габбро. 5—троктолиты, 6—анортозиты, 7—габбро-пегматиты, 

8—габбро-диориты, 9—плагиограниты, 10 средние составы пород по Дэли.

г) повышенное значение параметра «с» на диаграмме Н. Д. Собо
лева, (табл. 4) (в случае дунитов связанного, вероятно, со вторичным 
карбонатом) также отличают их от производных перидотитовой магмы, 
где величина параметра «с» близка к нулю;

д) повышенные значения дополнительной характеристики «г» (пра
вая часть диаграммы Н. Д. Соболева) по сравнению с «у», указывает на 
явное преобладание ортосиликатов над .метасиликатами в ранних, с по
степенным увеличением роли метасиликатов в поздних дифференциатах 
(к верхней части диаграммы векторы выполажпваются);

е) судя по левой части диаграммы Н. Д. Соболева, анализирован
ные породы характеризуются различной! степенью серпентинизации, при 
этом параметр «Ь» колеблется от 15,3 до 68,0;

ж) отношение магния к железу (критерий Хесса, Hess, 1938) в ана
лизированных породах колеблется в широком пределе от 2.6 до 12,1. 
Для дунитов отношение магния к железу равно 6,7—9.3. для перидоти
тов—5,1 —12,1, для полевошпатовых перидотитов—3.1 и для ппроксе-
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Фиг. 2. Диаграмма химического состава ультраосновных пород Базумского и 
Ширакского хребтов, по методу Н. Д. Соболева. 1. Дунит. 2. Перидотит. 3. Пи- 

роксенит. 4. Полевошпатовый перидотит.

Таблица 4
Числовые характеристики по Н. Д. Соболеву

•II
787 

1630 
1606 
1610
825
812

1611
1438 

166/88 
501/406

843 
850
844

2.1
1.2
3,7
4.3
2.1
2.1
4.7
2.7
1.5 
0
2,5
1,7
3.4
6.6

33.7 
38,4
34,1
36,3 
38,8 
36,5
41,0 
37,7 
36,7 
35,4 
36,4 
35,4 
46,3
46,4

64,2 
60,4
62,6 
59,4 
59,1
61,4 
54,3
59,6 
61,8
64,6 
61.1
62,9 
50,3 
47,0

0
2.6

10,2 
19,8
5,0 
0

27,8 
7.8 

Н.8 
5.3 
7,5

11,3
51,6
70,9

6,7
30,4
2.4
8,0

32,7
23,5
30,2
24,4
11,9
7,2

16,6
4,9

35,9
27,4

93,3
67,0
87,4
72,2
62,3
76,5
42,0
67,8
76,3
87,5
75,9
83,8
12,5
1.7

20,8 
66,6 
68,0 
60,0 
52,6 
50,0 
42,0
47,6
23,3 
49,0

100,0 
33,5 
24,6
15,3

8,6
7.1
6,7
9,3
7.4
5,1
5,8
7,2

12.1
6,8
8,4
3.1
2.6
4.1

нитов—2,0—6,3. Судя по велиичне этого отношения, большинство описы
ваемых пород также относится к продуктам дифференциации основной 
магмы. 5

Однако следует отметить, что степень дифференциации пород в пре
делах одного и того же массива обусловливает различные значения от
ношения магния к железу. Последнее зависит от неоднородности мине
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рального состава однотипных пород и также от неравномерного распре
деления акцессорных минералов, в частности, хромшпинелидов и магне
тита. Кроме того, учитывая, что геологические наблюдения показывают 
последовательную и постепенную смену пород по направлению к более 
кислым представителям этой естественной ассоциации пород, можно 
придти к заключению, что в данном случае отношение магния к железу 
не может служить диагностической величиной.

По данным Ю. А. Кузнецова (1964, стр. 61), ультраосновные пред
ставители габбро-пироксенит-дунитовой формации по величине отноше
ния магния к железу не отличаются от ультраосновных пород гиперба- 
зитовой формации.

Интересным в этом отношении является также следующее указание 
Г. В. Пинуса (1958) ...«следует подчеркнуть, что, по-видимому, не су-•• V _ мшествует какой-то резкой границы, по которой можно судить о генезисе 
ультраосновнои магмы по величине отношения магния к железу. По
строенные нами кривые показывают, что величина этого отношения в 
крайних дифференциатах глубинной перидотитовой магмы (пироксени- 
ниты) может быть ниже, чем величина аналогичного отношения в неко
торых перидотитах базальтоидной магмы. Таким образом, для суждения 
о генезисе ультраосновных пород следует учитывать весь комплекс пе
трохимических особенностей и только в этом случае быть уверенным, что 
не впадаем в ошибку».

Нам представляется, что для этой цели может иметь значение мо
лекулярное количество окиси кальция (величина дополнительной харак
теристики «х»), что не учитывается на диаграмме Н. Д. Соболева. В на
ших породах содержание СаО постепенно растет от перидотитов к пи- 
роксенптам в пределах от 2,16 до 13,38%*.  В породах же гипербазнтовой 
формации, по данным Г. В. Пинуса и др. (1958), СаО отсутствует или 
представлен в незначительном количестве.

* Приводятся средние значения.

Кроме того, по данным И. А. Малахова (1963), для распознавания 
генетического типа ультраосновных пород можно использовать отноше
ние кобальта к никелю. При сопоставлении двух формаций Урала им 
было выяснено, что отношение СоО к МЮ в гипербазитах габбровой 
формации больше 1/16 (в весовых процентах), в то время как в гиперба
зитах перидотитовой формации оно меньше. В наших породах величина 
этого отношения для подавляющего большинства (89%) больше 1/16 
(фиг. 3), т. е. является характерным для производных габбровой магмы.

Из других особенностей химического состава описываемых пород, 
которые не нашли отражения в приведенных диаграммах, следует от
метить:

а) повышенные значения глинозема, среднее количество которого 
Достигает 3,08%. В производных гипербазнтовой формации Алтая-Саян- 
ской складчатой области содержание его составляет 1,36% (Г. В. Пинус 
и др., 1958);
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б) повышенное содержание окиси титана, среднее содержание ко
торой в наших породах составляет 0,06%, в производных же гипербази- 
товой формации Алтая-Саянской складчатой области титан практически

Фиг. 3. Количественное распределение соотношении кобальта и никеля в ультра- 
основных породах Базумского и 113иракского хребтов. 1. Область, относительно 

обогащенная кобальтом; 2 Область, относительно обогащенная никелем.

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Ультраосновные и основные интрузивные породы Базумского и 

Ширакского хребтов образовались в результате дифференциации пер
вичной магмы состава меланократового олнвинового габбро.

2. Особенности петрографического состава Овунн-Полутлинских габ- 
бро-диоритовых массивов указывают на то, что они генетически не свя
заны с ультраосновными и основными породами Базумского и Ширак
ского хребтов.

3. Результаты химических анализов позволяют отнести описывае
мые породы к образованиям нормального известково-щелочного ряда. 
В ходе дифференциации состав пород меняется от ненасыщенных крем
неземом меланократовых разностей до пересыщенных кремнеземом лей
кократовых разностей.

4. Комплекс петрохимических особенностей ультраосновных пород 
также указывает на их принадлежность к производным основной магмы, 
что соответствует наблюдаемым геологическим фактам.

5. Отношение магния к железу характеризуется широкой вариацией 
в пределах одного и того же массива и зависит от степени дифференциа
ции на месте. Оно не может служить критерием для распознавания гене
тического типа ультраосновных пород подвижных областей. Для этой 
Цели, вероятно, надежными критериями могут являться содержание СаО 
и отношение СоО к №0.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР

Поступила 25.IV. 1967.
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Ս. Р. ԱԲՈՎհԱՆ

Ճ113ԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ՐԱՏԷՈԻՄԻ ԵՎ ՇԻՐԱԵԻ ԼԵՌՆԱՇՂԹԱՆԵՐԻ Ո1ՎՏՐՍՀԻՍ ՐԱ31-Ն 
ԵՎ ՀԻՄՔԱՅԻՆ ԻՆՏՐՈԻԱԻՎ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ 

ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԵՏՐՈՔԻՄԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ' փ п ।

Լայկական ՍՍԼ֊ում Ո ւլտ ր ա »ի մ ր ա յին և հիմ քաքին ինտրոլզիվ ապարներր 
կազմ ու մ են երկու աղեղնաձև գոտիներ' Ս ևան ա֊ Ամ ա и ի ա յի և Վեդու (Մերձ֊ 
արաքսյ ան )ւ

Հոդվածում քննարկվում է Ս ևան ա - 1եմ ա и ի ա / ի դոտու հյուսիս֊ արևմտյան 
մասի' Р աղում ի և Շիրակի [ ե ոն ա շ ղ թ ա ն ե ր ո ւմ տեղադրված ուլտր ահ իմ քա լ ին 
և հիմքային ապարների ֆորմացիայի պ ե տ ր ո ք ի մ ի ա կ ան հ ա տ կ ան ի շն ե ր ր ։

նկարագրվող ֆ ո ր մ ա ց ի ա յո ւ մ , որր կազմում է ապարների րն ա կ ան ասո֊ 
ց ի տ ց ի ա , անջտ տ վում են Հետևյալ տ ա ր բ ե ր ա կն ե ր ր դոլնիտներ, պ երի դո տի տն եր , 
սլ ի ր ո ք и են ի տն ե ր , տ ր ո կ տ ո լի տն ե ր, օլիվինային գաբրոներ, ղաբ րոնե ր և դար֊ 
րո֊ն ո րի տն ե ր, այնուհետև զա բ ր ո • զ ի ո ր ի տն ե ր , քվարցւսքին ղիո բիտներ և պ լա֊ 
զի ո դրան ի տն ե ր։

եկա րա զրվո ղ ապարների երկրաբանական և պ ե տ ր ո քի մ ի ա կ ան կոմպլեքսի 
վերլուծում ր թույլ Ւ9 տալիս անել Հետևյալ ե ղ ր ւյ կ ա д ո ւթ (ո ւնն ե ր ր:

1 . Р ա ղու й ի և Շ ի րա կի լեռնաշղթաների ուլտ ր ա հ ի մ ք ա (ին և Հ իմ քա յին ինտ֊ 
րուզիվ ապարներր իրենցից ներկայացնում են միասնական մադմասւիկ ֆոր֊ 
1արյիա, որր առաշացել է առա շնա յին մ ե լ ան ո կ ր ա տ օլիվին ա յին գա բրո յի կազ֊ 
մի մազմա[ի դիֆերենցման հետևանքով։

?. ՀուԼունի֊Փո լութ լիի դաբրո֊ դիորիտա յին զանգվածների պետրոգրաֆիա֊ 
կան և գեոքիմիական հատկտնիշներր ցույց են տալիս, որ նրանք դենետիկււրեն
կապված շեն նկար ւս որմող ուլտրահիմքային և հիմքային ապարների ֆորմ 
զի ալի հետ:

ա֊

հկ ա ր տ դր վ ո դ ֆորմացիայի քիմիական ան ա լիզն ե ր ի արդյունքները թույլ 
են տալիս վերադրելու նրանց կ ր ա ք ա ր ա ֊ ա/կ ալա յին շարքի ա ոաջա ցումն ե րին: 
Դիֆերենցման ընթացքում ֆորմացիալի ապարների կազմը փոխվում Լ 
Հազեցված մ ե / սւն п Л ը ա տ տարբերակներից մինչև դեր^ադեցված լեյկոկրատ

4. Ֆորմացիաւի ո ւլւո ր ա >՜ ի մ քային ապարների ա ե տ ր ո քիմ ի ա կան հատկա֊ 
նիշների կոմ պլե քսր դույց է տալիս, որ նրանք պատկանում են հիմքային մազ֊ 

կտն ыվ I ւս լն /> ը քւն: 

րոշվում է լււյյՆ տ ա տ ան ումն ե րու[ և կապված է ղան ովածի դիֆեբենցւ) ան աս֊ 

դոն ան ե րի ուրոր ա հի մքային տ պարների դեն ե տ ի կ տիպր ճանաչել/ ւ 'լաւ! ար .
Այդ նպատակի համար, հավանաբար, ավելի վստահե՛ի չափանիշ կարոդ 

են քինել СаО պարունակությունը և СоО հարաբերությունը ^հ\Օ~ին:

Известия XXII, 2—4
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М. Т. БОЯДЖЯН

О ГРАНАТАХ РАЗДАНСКОГО КОНТАКТОВО
МЕТАСОМАТИЧЕСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ МАГНЕТИТА

Исследование минералов переменною состава—граната и пироксе
на — представляет значительный интерес, т. к. изменение их состава и 
свойств очень часто может служить индикатором условий минералооб
разования. Изучение контактово-метасоматических месторождений и 
экспериментальные исследования по синтезу этих минералов показыва
ют, что колебания их состава обусловпены, главным образом, режимом 
кислотности—щелочности [2, 3].

С этой точки зрения нами проводилось исследование гранатов Раз- 
данского месторождения, что может пролить некоторый свет на условия 
рудообразования.

Разданское контактово-метасоматическое месторождение магнети
та приурочено к контакту Судагянского гранитоидного интрузива эоце
нового возраста с верхнемеловой вулканогенно-осадочной толщей, зале
гающей на размытой поверхности дотуронских интрузивных пород габ
броидного состава. Месторождение представлено двумя скарново-руд
ными залежами, образовавшимися как по известнякам, так и по под
стилающим их габброидным породам. Скарны представлены гранатовы
ми, гранат-пироксеновыми, гранат-магнетитовыми, гранат-пироксен-маг- 
нетитовыми, гранат-эпидотовыми и в меньшей степени скаполит-пиро- 
ксеновыми разностями.

Гранат является наиболее распространенным минералом скарнов 
и руд. Изучение текстурно-структурных соотношений минеральных агре
гатов и парагенетических ассоциаций минералов позволило выделить 
3 генерации граната, характеризующиеся определенными возрастными 
взаимоотношениями с магнетитом. Все выделенные генерации по соста
ву относятся к изоморфному ряду андрадит-гроссуляра. Определение со
ставов производилось по замерам показателей преломления, а также 
по данным рентгеноструктурного и химического анализов, показавших 
идентичность результатов (табл. 1).

Гранат первой генерации входит в состав гранатовых, гранат-пи- 
роксеновых, гранат-магнетитовых и гранат-пироксен-магнетиговых скар
нов, слагающих основную массу скарновых залежей. Он ассоциирует 
со скарновым пироксеном диопсид-геденбергитового ряда (содержание 
геденбергитовой составляющей—18—28%) и магнетитом I генерации. 
Состав его, по данным 30 замеров показателей преломления, колеблется 
от 34 до 70% андрадитовой составляющей. На фиг. I приведена схема 
соотношений общей железистости сосуществующих пироксена и граната, 
определенной на основании оптических свойств, (табл. 2). Распределе
ние точек на диаграмме показывает, что в ассоциации с железистыми
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Таблица 1
Химический состав и оптические свойства 

гранатов* *

№ 511 — | Са2 7| Мп() (|3

^а2.75 Мп0 <13 Т|в,(»2 Реь.оз к.яз ։ АЬ,54 39)1,93 РЬ,цО|2

*Аналитик М. А. Шишкове кая. Хим. лаборатории геол, ф-та МГУ.

гранатами устойчивы маложелезистые пироксены, общая железистость 
которых не превышает 28%, при железистости граната от 42,6 до 70,5%.

Спектральным анализом в гранате первой генерации устанавлены: 
Мп и Т1—0,1 —1%; \а—0,1%; Сг—0,003—0,1 %; 8п—0,003—0,03%; 
№ и 7л—0.001—0,003%. Относительно повышенные содержания Т1 и Сг 
характерны для гранатов, образовавшихся по габброидам.

№ 5И (I ген.) № 55 (II ген.)

Окислы
вес 0 о вес о.

8։О։ 
ТЮ, 
А1,0з 
Бе2О3 
Бе О 
МпО 
СаО

38, <84 
0,33 
8,00

19,95

0,49 
31,44

38,68 
0,31
5,69

23,00 
0,50 
0,50

31,92

99,05 100,60

1,832 1,850

Пармметр элементар
ной ячейки а0 = 11,960А а0 = 11,984Д

К

о

Т1П,02)2,7б ( А։о,751?еГ.21 )1.96 |5'з.13°12

№ 55 —

иг. Соотношение общей железистости сосуществующих пироксена (Гт Рх) и 
11'11.11,1 ((пт Ск) в скарнах Разданского месторождения. Кр — коэффициент рав

новесия по В. Л. Жарикову (1966).

I ранат 1 образует сливной мелкозернистый агрегат. Он обычно 
окрашен в желтовато-бурый, реже красновато-бурый цвет. Почти всегда 

Насим изотропностью. В тех случаях, когда он по краям зерен за-
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Таблица 2
Оптические свойства сосуществующих граната и пироксена скарнон 

Разданского месторождения

I ранят Пироксен Место взятии

андрадит 
। в °.'о г1к

номера 
скважин

интерва
лы в м

гед. в о,0с:МПРК

529 1,827 59,7 1 ,708 1,680 42 22 17 И ,6
532 1,838 64,5 1,712 1,685 42 28 17 12.5
517 1,870 82,5 1 ,712 1,685 42 28 17 60
485 1,817 50,5 1 ,708 1,680 42 22 50 70
442 1,808 46,0 1,708 1, «580 42 22 35 48
186 1,830 60,0 1,708 1.680 42 22 36 50
214 1,815 50,0 1 ,708 1,680 42 22 36 168
164 1,825 56,6 1,712 1 ,684 42 28 23 94
153 1,852 70,5 1,708 1,680 42 22 23 4?
315 1,823 55,0 1,708 1,680 42 22 15 ’ 40
140 1,803 42,6 1,710 1 ,682 42 24 7 65

кидается более поздним гранатом, появляется аномальная анизотропия, 
1 меющая обычно концентрически-зональный характер. Теми же процес
сами замещения обусловлено часто наблюдаемое зональное строение 
зерен с различным составом зон. При замещении поздним магнетитом 
1ранат первой генерации подвергается гистерогенному разложению. 

1 аще всего по нему образуются эпидот и кальцит, в меньшей степени 
актинолит и хлорит.

Гранат второй генерации пользуется сравнительно небольшим рас
пространением. Он образуется с магнетитом-П в зонах брекчирования 
ранних скарнов, нередко развиваясь по гранату-1; ассоциирует с эпидо
там, хлоритом, роговой обманкой, иногда—с ранним пиритом. Признаков 
замещения граната второй генерации этими минералами не установлено, 
ч о свидетельствует о равновесных соотношениях между ними. Состав 
его более железистый и содержит от 70 до 85% андрадитовой состав- 
я ющей (\= 1,852—1,870). Гранат-Н окрашен в медово-желтый и виш- 
н՛ во-красный цвет. Он отличается аномальной анизотропией, имеющей 
концентрически—зональный и секториальный характер. В пустотках вы
щелачивания в скарнах наблюдаются кристаллографические формы гра- 
ната-11, представленные тетрагонтриоктаэдрами, нередко в комбинации 
с ромбододекаэдром.

Относительно происхождения аномальной анизотропии гранатов су
ществует ряд предположений. Д. С. Коржинский [4] связывает аномаль
на ю анизотропию гранатов андрадит-гроссулярового ряда с составом и 
считает ее характерной для промежуточных членов этого ряда, содержа
щих 40—60% андрадитовой составляющей; гранаты же крайних соста
вов изотропны. Однако, наблюдения над анизотропией гранатов многих 
контактово-метасоматических месторождений и Разданского, в част
ности, показывают, что это явление может быть вызвано не только со
ставом, но, как это было отмечено еще В. А. Дунаевым [1], влиянием 
также механических напряжений и температурных условий образования.

Опыты С. П. Соловьева и X. С. Никогосяна [5] показывают, что при
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нагревании выше 800° гранат становится изотропным. Кроме того, со
гласно последним экспериментальным исследованиям по синтезу фана
тов 13]. есть основания считать, что наряду с составом, важную роль при 
возникновении анизотропии гранатов играет скорость их кристаллиза
ции. При малых скоростях роста кристаллов синтезируются слабодву- 
преломляющие и изотропные разности. Гранаты более поздних ։енера. 
ций на Разданском месторождении образуются при более низких тем
пературах и, судя по составу, из более щелочных растворов [3], обога- 
щенных, возможно, такими минерализаторами, как Na2CO3, К2СО3 и др. 
Присутствие последних, именно, может обеспечить высокие скорости 
роста кристаллов и обусловить тем самым появление анизотропных раз
ностей. [ I

Гранат третьей генерации имеет ограниченное развитие. Он обыч
но встречается в виде тонких прожилков в магнетитовой руде. Характе
ризуется ярко-красным цветом, прозрачностью и полной изотропностью. 
Замеры показателей преломления образцов граната ill указывают на 
очень высокое содержание андрадитовой составляющей—88—97%. 
(N= 1.878—1,890). Гранат этой генерации является самой низкотемпе
ратурной разностью на Разданском месторождении.

Изменение состава и свойств исследованных гранатов различных 
генераций свидетельствует о закономерном изменении физико-химиче
ских условий образования гранатов и соответствующих генераций 
магнетита. Исследования по синтезу гранатов андрадит-гроссулярового 
ряда указывают на зависимость состава образующихся гранатов от кис- 
лотно-шелочного потенциала среды [3]. Показано, что гранаты, содер
жащие примерно поровну андрадитовую и гроссуляровую составляю
щую. образуются только в нейтральных средах. Изменение pH среды в 
ту или иную сторону вызывает изменение состава граната: в щелочных 
средах синтезируются железистые гранаты, при повышении же кислот
ности образуются более глиноземистые разности. В. А. Жариковым [2] 
выявлено, что соотношение железистости сосуществующих пироксена и 
граната можно рассматривать, как показатель кислотности растворов.

Расчеты коэффициента равновесия, проведенные по данным состава 
пироксена и граната (Кр~0,25), показывают, что скарны Разданского 
месторождения образуются в условиях пониженной кислотности. Изуче
ние составов граната поздних генераций свидетельствует о дальнейшем 
повышении щелочности растворов во времени, что привело к образова
нию сильно железистых разностей — почти чистых андрадитов (гра
нат 111).

II ИГ МИ Поступила 23.Х. 196$.
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1Г. Տ. ՐՈՏԱՋՅԱՆ

ՀՐԱ&ԴԱՆԻ ՍԱԴՆԵՏԻՏԻ ԿՈՆՏԱԿՅ-ԱԵՏԱՍՈՄԱՏԻԿ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԴՐԱՆԱՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆԱ մ փ n փ n ւ մ
Լ/'իներււ: լային ա դրե ցատն երի տ ե ր ստ ո ւր ա յին ոլ ստրուկտուրա քին կարւուց - 

ւքաձքի , ինչպես նաև մ ին և ր ա լն և ր ի պ ա րա դեն և տ ի կ ասոցիացիաների ուսում
նասիրության հիման մրա անջատված են ցրանատի երեր գեներացիաներ: Նր- 
բանց քիմիական կ տ գ մ ո ւթ յ ո ւնր ժամանակի ընթացքում ենթարկվում է օոինա- 
լւսփ փոփոխությունների, մասնավորապես ավելան ո։ մ է անդրաղիտաքին բա
ղադրամասի պարունակությունը։ Հավասարակշռության գործակցի հաշվար
կումները, որոնք կատարված են դոյակցվող պ իրոքս ենն եր ի և դրան ատների 
կսզմի հիման վրա, հնարավորություն են տ ա լի ռ վե ր ա կ տն գն ե լո ւ ն ր ան ց ա ո ա 
ջացման միջավայրի քիմիական բնույթը։ Հրագդանի հանքավայրի սկառն եըի 
հհմնական մասը առաջացել է ցածր թթվա լնութ լան պայմաններում , մինչդեռ 
ցրանատի ավելի երիտասարդ գեներացիաների ձևավորմ ան ժաւանսւկ տեղի 
է ունեցել ա լկ ա լա յն ո ւթյ ան բարձրացում։
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ОКРАСКХ ПОРОД ОКТЕМБЕРЯНСКОЙ СВИТЫ КАК ОДИН 
ОКРАСКА iiut л СЛОВИП ИХ ФОРМИРОВАНИЯиз показателей у

Окраска относится к числу основных свойств осадочных пород. Она 
служит показателем Тех геохимических условий, в которых формирова
лась порода, конечно, если окраска обусловлена седиментационными и 
диагенетическими минеральными образованиями. Изучение цветности 
помогает расчленять разрезы, коррелировать их, выявлять полезные ис
копаемые (уран, нефть, газ и др.) [2. 5, 6], выделять терригенно-минера
логические провинции [1]. уточнять фациальные и тектонические условия 
образования осадков [6] и т. д. В то же время цвет осадочной породы- 
свойство, которое наиболее однообразно описывается и наиболее разно
образно интерпретируется.

Количественная (цифровая! характеристика цвета породы дает воз
можность переходить от визуальной субъективной характеристики цвета 
осадочных порол к вполне обьективным количественным показателям 
Характеристика цвета топ или иной породы становится таким же необ
ходимым определением как гранулометрический, химический, минера
лого-петрографический состав и др.

Породы октемберянской свиты формировались в восстановительной 
геохимической обстановке, в целом благоприятной для преобразования 
органического вещества. Поэтому, не случайно преобладание в породах 
серых, темносерых красок с различными оттенками зеленого цвета. Се
рый цвет с зеленоватым оттенком служит общим фоном в породах октем
берянской свиты, причем серый цвет хорошо выдерживается по прости
ранию и согласуется со слоистостью, что указывает на первичност։.
окраски.

С помощью количественного определения цвета пород октемберян 
скоп свиты удается точнее определять окраску порол, тем более, что 
черный компонент как бы забивает цветную часть при визуальном про
смотре и породы получают однообразную цветовую характеристику. Раз
личие в окраске пород можно уловить лишь с помощью фотометриро- 
вания.

Количественное определение цвета пород производилось на универ
сальном фотометре «ФМ» с применением методики, предложенной В. И 
Данчевым [3]. Порода раздроблялась и просеивалась через сито 0,1 мм.
атем помещалась в специальные формочки и на отометре измерялась

ее отражательная способность путем сравнения с эталоном отражатель
ной способности порошка, принятой за 100%. Фотометрирование про
изводилось напором трех светофильтров (К), охватывающих весь интер
вал длин волн видимой части спектра. При каждом светофильтре про 
пл одилось пять отсчетов и бралось среднее арифметическое. Так опре
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делилось содержание черного компонента (8), полностью поглощающего 
световой поток, белого компонента < \\'», полностью отражающего све
товой поток, наконец, цветного компонента (V) —как разность между 
крайними значениями при разных светофильтрах. Сумма (8), (\\ » и (\) 
составляет 100% и условно именуется ахроматической характеристикой 
пород, а расшифровка цветного (V)—их хроматической характеристи
кой. Количество белого (XV)—соответствует ординате самой нижней 
гочки отражения, количество черного (8) соответствует разности меж

ду 100% и максимальным значением т (отражательная способность), 
наконец, количество цветного дополняет эти цифры до 100%.

Фотометрирование производилось на 123 образцах керна из сква
жин Октемберянского района: скв. 11 — 27 определений, скв. 13—33 опре
деления, скв. 47—63 определения.

В табл. 1 приводятся данные отометрического определения окрас
ки пород из скважин 11 и 13 Октемберянского района. В ней использо
ваны выборочные анализы с целью показа методики расчета 
гов цвета и насколько разнятся цифровые значения цвета в 

компонен- 
породах с

различной окраской
Таблица 1

Окраска пород выразится формулой

Скв. 13

Среднее »п пяти 
отсчетов

Кв К 4 ка
Скважи

ны

Скв. 13 88 11 14 16
• 89 43 44 41
• 92 53 56 53
• 93 37 40 41
• 97 35 4<» 37

98 27 31 34

кн. 11 21 13 14 23
• 24 18 21 26
• 25 26 29 34

26 19 21 27
• 28 15 17 23

На фигуре

обр. 88 ПИ' 845- 5У 100%
обр. 89
обр. 92 50\У-|֊475 +ЗУ 100" 
обр. 93 37 V-г 595 4У 100° 
обр. 97 35\У 605 5У 100° 
обр. 98 27и' +665 7V27\У+665 7У

Скв. 11

СТ

100°
/о
о

дано графическое

обр. 21 
обр. 24 
обр. 25 
обр. 26 
обр. 28

13\У 775 ЮУ 100°
1Ь XV 7454-8 У 1 СТ

26 XV4-645 + 10У 100" о 
19\У—735 8 V 10О° „ 
15\\’ +775 8 V 100° 0

изображение результатов отомет-и

о 
о
о

о 
о

рирования по таблице 1.
Как видно на фигуре 1, образцы, взятые из скв. 13, не имеют резких

максимумов и приближаются к прямым, параллельным оси абсцисс, что
вполне соответствует общему 11|)ону пород октемберянской свиты. Дей- 
сгвитетьно—это породы светло-серого, серого, в основном темно-серого 
цвета с различными оттенками зеленого, причем визуально образец 92 
светло-серый, а образец 88—темно-серый.

В образцах из скв. 11 кривые спектра отражения достигают макси
мума в длинноволновой красной части спектра. Это—породы красно- 
цветной базальной свиты, подстилающей породы октемберянской сви 
ты. Породы красноцветной свиты формировались в резкоокислительных 
геохимических условиях осадконакопления и красная, буро-красная, ко-
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ричневая окраска различных оттенков обусловлена содержанием гидра- 
тов окислов железа. Известно, что серые и черные цвета обычно зависят 
от содержания в породе органических веществ: углерода органического,

Фиг. 1. Графическое изображение результатов фотометрирования со светофильт
рами К (скв. 11, 13). ~ — отражательная способность, X — длина волны н т.М.

битумов, а также обусловлены присутствием различных сульфидов, в 
первую очередь, пирита, который находится в тонкорассеянном состоя
нии и придает породам серую или черную окраску. Все это свидетель
ствует о вполне закономерной сопряженности цвета и всех слагающих 
породу компонентов. Данные фотометрирования (свыше 120 обр.) пока
зывают почти во всех образцах повышенное количество черного компо
нента (8). Так, в скважине 13 среднее содержание черного компонента 
(8) составляет 60%, в скважине II—69%, в скважине 47—61%.

Сорг в X

'ШЭ 'И!
! | |. 2. Зависимость черного компонента (Б) от содержания углерода органиче- 

'к<’"’ и корреляция редукционного числа и отражательной способности в образ- 
11,14 из скв. 13. 1—глина. 2—глина алевролитовая, 3—-глина песчаная, 4—песча
ник глинистый, 5-место взятия и номер образца. А-редукционное число; т-от- 

ражательная способность.

четчмени?111 П'ИИ(Л <одеРжание черного компонента (8) дает возможность
*аимосвязь с таким показателем, как углерод органиче-
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мекни, который является одним из постоянных компонентов осадочных 
пород и имеет большое влияние на все химические процессы, протекаю
щие в них.

Для установления связи между отражательной способностью пород 
п содержанием органического углерода было использовано также и, так 
называемое, редукционное число по Патноду [7]. Редукционным числом 
Патнод называет то количество хромового ангидрида, которое расходу
ется на окисление органики в 100 мг образца. Для окисления органиче
ского вещества приготовлялся 0.4 раствор хромового ангидрида.

На фигуре 2 видна прямая зависимость черного компонента (8) от 
содержания Сорт и четкая корреляция редукционного числа и отража
тельной способности. Кривые зависимости получены по 12 образцам 
из скв. 13.

Подобная зависимость была установлена во многих из исследован
ных образцов, поэтому, нами представляется излишним приводить (эн
ные всех анализов. Для выяснения закономерной связи между Сорт и ко
личеством черного компонента (Б) нами использовался коэффициент 
корреляции рангов Спермана, который определяется по следующей фор
муле:

г (е р—коэффициент корреляции рангов,
-а2—сумма квадратов отклонений номеров рангов второго из взя

тых двух компонентов от номеров рангов первого из них, 
п—число рангов.
Коэффициент корреляции Сорт и Б был рассчитан по каждой сква

жине для отдельных петрографических типов пород.
Данные по Сорт и Б были сгруппированы по рангам в порядке воз

растания.
Итак, в скважине 13 коэффициент корреляции р в глинах составляет 

0 825, следовательно черный компонент (Б) главным, решающим обра
зам определяется содержанием Сорт. Несколько снижено значение р в 
песчаниках—0,692. Алевролиты представлены двумя образцами, в кото
рых содержание черного компонента (Б) составляет 60 и 65%, соответ
ственно Сорт—0,29 и 0,57%.

В скважине 47 в глинах расчет коэффициента корреляции не пока
зывает линейной связи между Сорт и Б. В алевролитах р составляет 
0,594—связь существует, но выражена слабо. Довольно хорошая связь 
отмечается в песчаниках, где р=0,8.

В скважине 11 в глинах и алевролитах нами отмечалась прерывис
тая связь черного компонента с Сорт. В песчаниках р составляет всего 
0,25—линейной связи почти нет.

Очевидно, углерод органический не является единственным хромо
фором, обусловливающим окраску породы. К числу таких можно отнес
ти закисные формы железа, в первую очередь, пирит, который постоян-
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,\®№ пп №№ обр.

Г липы Скв. 13

Сорг 
в °.о

Кол-во чер
ного комп.
(5) в 0 0

Ранг
Сорг

Ранг
5

Таблица 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

79
80
81
82
83
85
86
88
90
93
98

101
104
105
106
107
103
111
112

1,72 
0,96 
0,48
1.21 1 
0,95 
0,77 
0,62
3,45 I 
0,40
0‘46 
0,74 
0,68
0,97 
2.14 
0,58 
2,27 
0,83 
3,00 
2,38

66
55
57
67
68
67
64
84
59
59
66
64
69
70
65
71
62
90
74

14 
11
3

13
10
8
5

19 
1
2
7
6

12
15
4

16
9

18
17

9,5 
1
2

11,5
13
11.5
6,5

18
3,5
3,5
9,5
6,5

14
15
8

16
5

19
17

֊4,5 
-10
-1
-1.5 

3
3,5 
1.5

֊1
2.5
1.5
2.5 
0,5 
2 
О 
4 
О
-4

1
О

20,25 
100

1
2,25 
9

12,25 
2,25
1
6,25 
2,25
6,25 
0,25
4 
О

16 
о

16
1 
о

^а -О 1а2 200

№№ пп №№ обр.

62а2 6,200

п3—л 6859—19

1200
1֊ — = 1-0,175 = 0,825

6840

Песчаники скв. 13
Талбица 3

Сорг 
в о I п о

Кол-во чер
ного комп.

(5) в 0 0

Ранг
Сорг

Ранг
а2

1
2
3
4
5
6
7
8
9 ■

10

84
89
91
92
94
95
97
99

100
103

0,2
0,22 
0,25 
0,16 
0,14 
0,25 
0,37 
0,35
0,66 
0.12

44 4 3,5
56 5 8
45 6,5 5,5
44 3 3,5
37 2 I
39 6,5 2
60 9 10
57 8 9
53 10 7
45 1 5.5

֊0,5
3

֊1
0,5

-1
֊4,5

1
1

0,25 
9
1
0,25
1

20,25
1
1
9

20,25

2а=0 а2=63

а

6,63 378
1000—10 990 = 1 "-308 °-692

но и в большом количестве определяется при минералогических исследо
ваниях пород октемберянской свиты.

В ։ .можно, некоторое влияние на окраску пород октемберянской 
имеет также Мп, содержание которого по данным спектрального 

иногда превышает кларковое. На данном этапе՝ исследований
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Скв. 47 Алевролиты
Таблица 4

№№
II п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

№ 
обр.

Сорт 
в °/о

К-во 5 
в °/о

Ранг
Сорг

Ранг
5

2670 
2794
2797 
2819 
2822 
2827 
2833 
2834 
2864 
2669

0,48 
0,23
0,36
0,75
0,67
0,36
0,43

<0,37 
0,74
0,21

60
45
59
72
67
69
73
54
60
55

7
2
3,5

10
8
3,5
6
5
9
1

з,5
1
4
9
7
8

10
2
5,5
3

а

2,25 
1
0,25 
1
1

20,25
16
9 

12,25
4

I

Еа =0 2 а *=67

6,67 402
? =1՜ юоо^Ло = ээо =-0,406 =0,594 ?=°՛594

Таблица 5
Скв. 47 Песчаники

№№
пп

№ 
обр.

Сорг 
в 0 о

К-во
5 в%

Ранг
Сорг

Ранг 
Б

1
2
3
4

2671
2815
2823
2828

0,35
0,14
0,34
0,32

61
48
62
53

— 1 
о
1
о

1 
о
1 
о

-а 0 1аЗ 2

6,2 

64-4

£ = 1-0,2=0,8
Р=0,8

3
2 2

а

не представляется возможным делать определенные выводы о влиянии 
вышеописанных факторов на окраску пород октемберянской свиты.

На основании данных по I 18 образцам нами была сделана попыт
ка установить зависимость цвета от петрографического типа пород в 
скважинах 11, 13, 47.

По данным табл. 6 видно, что наибольшее количество черного ком
понента отмечается в глинах и алевролитах, в песчаниках оно заметно 
уменьшается. Однако, в последних возрастает количество белого ком
понента. Цветной компонент (V) почти не изменяется во всех петрогра
фических типах пород.

Из вышеизложенного можно сделать некоторые выводы:
1. Количественная (цифровая) характеристика цвета пород октем

берянской свиты дает возможность переходить от зрительных субъек
тивных впечатлений об окраске пород к вполне объективным количест
венным показателям.
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Таблица 6

Компоненты 
цвета

Глины 
ср. Сорт. 1,65

П11ո тах
средн, но 
80 образ.

1Ո1Ո

Алевролиты 
ср. Сорт 0,36

иг а х

Песчаники 
ср. Сорт 0,27

Черным (Տ) 
Белый (XV) 
Цветной (V)

53

8,5

1

90

37

11

65
28

54

16

3

100,0

гл ахсредн, по 
20 образ.

средн, по
18 образ.

77
37
16

ш1п

64 37 67 54
29 29 58 41

7 1 11 ծ

100.0 % 100,0

2. Количественное выражение окраски пород октемберянской свиты 
позволяет установить внутреннюю взаимную количественную связь меж
ду цветом пород и их вещественным составом Цифровое выражение 
окраски пород позволило определить закономерную связь между угле
родом органическим и количеством черного компонента (8) в породах 
октемберянской свиты, а также взаимосвязь между петрографическим 
типом пород и количеством черного компонента.

3. Породы октемберянской свиты характеризуются повышенным 
значением черного компонента (8), среднее содержание которого более 
60%, а в некоторых образцах доходит до 82 и 90%, что обусловлено на
личием в породах органического вещества и указывает на восстанови
тельные условия формирования пород октемберянской свиты. ,

4. Серый цвет с оттенками зеленого хорошо выдерживается по про
стиранию, согласуется со слоистостью пород, что свидетельствует о фор
мировании окраски пород октемберянской свиты при диагенетических 
процессах, т. е. о первичности окраски. -•Лл’’

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 21.V.1968.

Է. Ն. ԿՈԻՐՂւ՚ՆՅԱՆ, Գ. Д. ԱԹԱՆԵՍՅԱՆ

2Ո’ւՏԵՄՐԵՐՅԱՆԻ ՇԵՐՏԱԽՄԲԻ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ԳՈԻՆԱՎՈՐՈԻՄէ; ՈՐՊԵՍ 
ՆՐԱՆՑ ՋԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՑՈԻՑԱՆԻՇՆԵՐԻՑ ՄԵԿԸ

Ա մ փ ո փ ո ւ Ա՞

- ոդվածում բերվում է Արարատյան իջվածքի Հոկտեմբերյանի տեղամասի 
եստվածքային ապարների ,,հ որիմիա կան պայմանների ոերր ապարների դու- 
ն ավորմ ան ղործում:

Ա՛պարների գունավորման 

տա1Ւ' գՈլ յնային սուբյեկտիվ 
նիշն երի։

քանակական բն ութ ա ւ/ իբր հն ա ր ա վո ր ո ւթ յուն I, 
րն ույթիղ ան ցնե լու լիովին օբյեկտիվ ցուցսւ-

.է՛ "1' Ր^Րյանի շերտախմբի նստվածքային աաարներր
եեա.հ.ր.լ1Ղ են վերական4նման քիմիական Հակա,,..,լմ.
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հետևաբար պատահական չէ ապարների գերակշռող մոխրագույն, մուգ֊ 
մոխրագույն էինելր և կանաչավուն ե ր ան գա </ որ ումն ե ր ր։ Ապարների գոլքների 
տարբերությունը նմուշներում կարելի է «որսալ» միայն ֆոտոմետրով, որր 
կատարվում է Վ. /’. Դանչևի առաջարկված մեթոդով (1956)։

Որոշվել են երեք բաղադրիչներ

սև բաղադրիչ (Տ)ւ
սպիտակ բաղադրիչ ( W) ,
գունավոր բաղադրիչ (V), ո րոն ց րն գհ ան ո ւ ր գ ո ւմ ա ր ր կ տ ղմ ո լմ I 100: 

Այսպիսով որոշվում է յուրաքանչյուր նմուշի քանակական դույնային ընու- 
թագիրր։

Հո դվ ածում աղյուսակն երի ձևով տրված են տարրեր նմուշներում ստաց

վող բաղադրիչների փոխհարաբերությունը, որր օրինաչափորեն կախված A 
ապարներում օրգանական նյութի աոկա լոլթ լան բանակից։

Գունավորման քան ակա կան ա ր ս; ահ ա յ տ ո ւթ յ ո ւն ր օրինաչափորեն նվա

գում է կավային ա պ ա րն ե րի ց դեպի ավազաքարային ապարները։

Վերոհիշյա/ից ելնելով կարելի է անել հետևյալ ե դրակաgութ լուններր։

1. Հոկտեմբերյանի շերտախմբի ապարների ցանավորման քանակական 
բնութադիրր օգնում է ճշտելու գունավորման տեսողական րնկա/ումր:

2. Գունավոր մ ш Ն թ(ունր հնա ր ա վ ո բու թ ւ ուն

Ւ տա/իս փոխադարձ կապ հաստատելու ապարի դույնի և նյութական կազմի 

մ իջև։
3. Ապարների մ ոխրտգույն դույնը և կանաչավուն երանգը լավ է արասԻ 

հ ա (տ // ա ծ տարածականորեն, հարմարվում է շերտավորման հետ և կապված /

ՀՈ կտեմ բեր ղանի շերտախմբի 

ներից։

Ш ռագա ցմ ս՝ն րն թ ա ցրում ղի ա դևն եղի երևույթ-
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В. О. ПАРОНИКЯН

1 ЧЛАИСПМОСТИ СРЕДНЕГО КВАДРАТИЧНОГО ОТКЛОНЕНИЯ 
I коэффициента вариации ОТ СРЕДНИХ СОДЕРЖАНИИ 

ЭЛЕМЕНТОВ В ТЕЛЕ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО

Изменчивость какого-либо признака полезного ископаемого опре
деляется средним квадратичным отклонением (з) и коэффициентом ва
риации (\ ). Указанными стандартами в геологической практике поль
зуются при аналитическом решении таких важных вопросов, как точ
ность определения среднего значения какого-либо признака, оптималь
ное число наблюдений, необходимых для полной характеристики данного 
признака с заданной точностью и т. д.

Среднее квадратичное отклонение характеризует степень рассеива
ния частных значений признака по отношению к своему математическо- 
м\ ожиданию. Статистически оно оценивается формулой: *

п
У (х{ — х)2

1/ = 100_ °/0. 
х

Коэффициент вариации служит мерой изменчивости признака и позво
ляет их сравнение в различных объектах. 'Ж

С этой точки зрения, как отмечают многие исследователи [3, 4, 8], из 
совокупности признаков наибольшей изменчивостью характеризуются 
содержания компонентов в теле полезного ископаемого и поэтому не 
случайно, что аналитические расчеты направлены на всесторонюю ха
рактеристику именно этого свойства.

Следует, однако, отметить, что значение о и V, определяющиеся 
формулами (1) и (2), могут служить мерой изменчивости признака толь
ко при стохастическом распределении случайной величины, между тем, 
как з геологических объектах иногда наблюдаются определенные взаи- 
мосвя .и между частными значениями признаков. Примером подобной 
связи по В. Г. Соловьеву [9, 10]. П. Л. Каллистову [3] и др. могут слу-

И( ио ВЬ1Раж^нные закономерные изменения содержаний компонен- 
и1р<.деленных направлениях рудных тел. Как следствие указанного

п—1

где XI — частные значения признака, х — эмпирическое среднее,
п — объем выборки.

В отличие от среднего квадратичного отклонения, коэ ициент ва-т

риации является безразмерной величиной, определяющейся соотноше
нием: 

(2)



О распределении содерж. элементов в рудн поле 65

координированного изменения содержаний, исследователями [1, 3, 4, 10] 
отмечены тенденции возрастания значений среднего квадратичного от
клонения и коэффициента вариации по мере расширения границ рудных 
тел. Таким образом, значение вышеуказанных параметров ставится в 
прямую зависимость от объема выборки, что не должно иметь места в 
условиях стохастического распределения. Это обстоятельство, в част
ности, послужило основанием скептического отношения ряда исследова
телей [2, 12] к среднему квадратичному отклонению и коэффициенту ва
риации как объективным мерам степени изменчивости признака полез
ного ископаемого.

Не вдаваясь в подробности обсуждения затронутых вопросов, кото
рые достаточно детально рассмотрены рядом исследователей [1, 3], от
метим лишь, что изучение огромного эмпирического материала по раз
личным рудным формациям Армянской ССР привело нас к выводу, что 
координированные изменения содержании элементов в рудных телах 
выражены настолько слабо, что их влияние на точность определения 
указанных параметров ничтожно. Иначе говоря, математически нельзя 
заранее определить содержания компонентов в какой-либо точке или 
элементарном участке рудных тел. Действительно, содержания компо
нентов в рудных телах и на отдельных их участках обусловлены боль
шим числом геологических и физико-химических факторов, которые в 
сумме определяют этот признак как практически случайное явление.

Аналитический материал по рудным формациям Армянской ССР, с 
тругой стороны, показывает, что между степенью изменчивости содер
жаний компонентов и размером рудных тел нет прямой зависимости, 
т. е. о и V почти инвариантны по отношению к объему выборки. В част
ности, на примере месторождений Ахтала, Кафан, Газма, Бабаджан, 
Гюмушхана и др. установлено, что э и V для отдельных рудных тел не 
являются максимальными по отношению к их горизонтам или блокам, 
а значения этих параметров для месторождений или рудников в целом 
не являются максимальными также по отношению к отдельным рудным 
телам. Коэффициент вариации и среднее квадратичное отклонение гене
рального статистического коллектива при этом, аналогично эмпириче
скому среднему, занимают среднее положение между значениями мень
шей по объему совокупностей (табл. 1).

Указанные обстоятельства позволяют оперировать рассматриваемы
ми математическими понятиями, как объективными характеристиками 
признаков отдельных геологических образований.

Еще одно возражение против применения формул (1) и (2) в ка
честве мер изменчивости признака возникает в связи с функцией рас
пределения частот содержаний элементов. Для компонентов пород чаше 
всего устанавливается логарифмически-нормальный закон [7, 13], хотя 
А. Б. Вистелиус принимает нормальную функцию для «локальных» рас
пределений. До этого логнормальный закон в рудах был отмечен Н. К. 
Разумовским (6], однако К. В. Обрей [12] и Л. И. Четвериков [11] ставят 
под сомнение этот закон распределения элементов в породах и рудах. 
Известия, XXII, 2—5
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Таблица ։

Ахтала
РЬ

Кафан 
(рудн. 1—2)

Си

Шаумян 
2п

Линза 10: 
гор .+35 
гор.+31 
гор.+23 
гор.+ 16,5 
гор.+ 8.5 
гор, шт. 7

Вся линза Ю

Жила 3—бис
Жила 6—сев
Жила 7—сев
Жила 4—сев

Все жилы рудн.

Жила 1 —сев.
Жила 1—южн.
Жила 2—южн.
Жила?2—южн.
Жила 4—южн.
Жила 5—южн.

Все жилы

87
113
237
85
53

208

736

98
98
91
65

3,8
2,4
2.5
2,55 
0,99
1.9

6,8
6,5
7.0
6,5

152
96

125
102
110
136

132

64
55
71
41

7,1 61352

121 9,98 78
157 8,75 98
149 9,0 70
210 12,2 68

69 И.6 71
55 13,3 71

827 10,6

2,3

6,7 60

10,5 77

Нами установлено [5], что распределение частот содержаний компонен
тов в рудах ряда месторождений Армянской ССР хорошо согласуется с 
показательной функцией; иногда отмечается логнормальный закон рас
пределения. Во многих случаях, однако, аналитический материал не 
аппроксимируется с какой-либо из известных функций распределения.

В таких условиях применение логнормального закона распределения 
в качестве основ для расчетов часто приводило бы с геологической 
>очки зрения к ошиоочным результатам*.  Исходя из вышеуказанного, в 
настоящее время целесообразно пользоваться формулами (1) и (2) нор
мального распределения, т. к. в этом случае данные по степени изменчи
вости компонентов оолее или менее близко характеризуют истинное по
ложение. Кроме того, численные значения параметров, вычисленные по՛

. . ЭТИХ С1֊чаях՛ как показывают исследования, получаются иные значения 
знака т- нариации. в зависимости как от истинной степени изменчивости при- 
ну. Пои чтл Т того' н'кколько Данное распределение близко к логнормальному зако-*  
заться пялом с п°ГЛ1 весьма "‘-■равномерно распределенные компоненты могут ока- 
литься рядом с равномерными.
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указанным формулам, однотипны с литературными данными по рудным 
месторождениям, что позволяет произвести их сравнительную характе
ристику.

С этой точки зрения нами статистически было обработано около 
35 000 химических анализов на Ре, Си, 7п, РЬ, Мо из различных место
рождений Армянской ССР. При этом были вычислены средние квадра
тичные отклонения, коэффициенты вариации и эмпирические средние для 
отдельных рудных тел, их горизонтов и месторождений в целом. Анали
тический материал относится к следующим формациям и месторожде
ниям: титаномагнетитовая-гистеромагматическая (Сваранц, Камакар), 
титаномагнетитовая-осадочная (Агарцин), железорудная-скарновая 
(Раздан), медноколчеданная (Кафан), колчеданно-полиметаллическая 
(Ахтала, Шаумян, Халадж), медно-молибденовая (Каджаран), полиме
таллическая (Газма, Каялу, Гюмушхана, Ещиджа, Чирахлу) и свинцо- 
во-цинковая (Бабаджанская группа, Привольное, Мовсес). Обработан
ный материал по РЬ, Си и 2п приведен на фигурах 1, 2 и 3. Точки с коор
динатами о и х соответствуют отдельным рудным телам вышеупомяну
тых месторождений, параметры которых вычислены на основании ре
зультатов анализов, от нескольких десятков до сотен, полученных в ре
зультате геолого-разведочных и эксплуатационных работ. На диаграм
мах, как видно, точки располагаются настолько узкой полосой в близдиа- 
гональном направлении, что напрашивается вывод о наличии прямой за
висимости между средним квадратичным отклонением и эмпирическим 
средним рудообразующих главных элементов в гидротермальных место
рождениях.

Угловые коэффициенты кривых взаимосвязи з и х (фиг. 1, 2 и 3), 
как видно, возрастают в последовательности элементов Си, 7п и РЬ, 
т. е. при прочих равных условиях степень неравномерности содержаний

4

&

О 2 4 6 8 Ю /2 /4 Х-Си, X

Фиг. 1. График зависимости среднего квадратичного отклонения (з) от средне
арифметических содержаний (х) меди в рудных телах колчеданной формации 

АрмССР.

в этом ряду возрастает. Наряду с этим у 2п и Си наблюдается относи
тельно более слабая чувствительность изменения среднего квадратично
го отклонения по отношению к вариации эмпирического среднего при
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!2

ю

Фиг. 2. график зависимости среднего квадратичного отклонения от среднеариф
метических содержании цинка в рудных телах главных полиметаллических место 

рождений АрмССР.
б

о / г 5 * 5 б %

Фиг. 3. График зависимости среднего квадратичного отклонения о-т среднеариф
метических содержаний свинца в рудных телах главных полиметаллических ме

сторождений АрмССР.

высоких их содержаниях. Указанное обстоятельство проявляется в виде 
тенденции уменьшения коэффициента вариации (т. е. отношения <з: х) 
при увеличении среднего содержания элемента. Эти тенденции отмеча
ются на фиг. 4, составленной для элементов Р, Си, 2п, РЬ и Мо из выше- 
указанных месторождений. На приведенной диаграмме видно, что при 
низких содержаниях компонентов (до 5—6%) взаимосвязь между V и 
х выражена в несколько завуалированной форме, с довольно широкими 
1р-’ницами соотношений этих параметров. Наименьшие значения коэф- 

*1,111" 11 вариации все же приурочены к высоким содержаниям эле
ментов.

В.нс!е с этим, заслуживает внимания то обстоятельство, что при 
кппп^н МИЧССК0М пРео$разовании содержаний компонентов исчезает 
и спепмым°Н11аЯ *£1ВИСИМОСТЬ между средним квадратичным отклонением 

геометрическим содержанием. В этом случае, однако, как это-
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Фиг. 4. I рафик зависимости коэффициента вариации (У) 01 средних содержаний 
элементов (х) в некоторых рудных формациях АрмССР-

О ----- »—■ ■  ----- *--------------------------------------- -—=__
0.5 0.7 09 II /3 1.5 I? /9 г/ ^(/Ох).Си

Фиг. 5. График зависимости коэффициента вариации от среднего значения лога
рифмов содержаний меди в рудных телах медноколчеданных и полиметалличе

ских месторождений АрмССР.

показано на фигурах 5 и 6, еще более отчетливо проявляется обратная 
зависимость между коэффициентом вариации и средним значением лога
рифмов содержаний.

Обратная взаимосвязь между коэффициентом вариации и средним
содержанием элементов довольно четко выражается и в магматических 
породах. На примере Тежсарского щелочного комплекса по степени не
равномерности установлен следующий возрастающий ряд окислов: 5Ю_>, 
А12О3, К2О, Ыа2О, Ре2О3, СаО, ЁеО и МпО, ТЮ2, М^О, по которому на
блюдается падение их средних содержаний в породе (табл. 2).

Таким образом, коэффициент вариации, будучи инвариантным по 
отношению к объему выборки, тесно зависит от величины среднего зна-
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Фиг. 6. График зависимости коэффициента вариации от среднего значения лога- 
риф .ов содержании цинка в рудных телах полиметаллических месторождений 

/ХрмССР.
Таблица 2

Наименование 
компонента

Число 
анализов

Среднее квадра
тичное отклонение

Среднеарифмети
ческое содержа

ние

Коэффициент 
вариации

810, 
А1Д 
К2О 
К'а,О 
Ре2О3 
СаО 
ГеО 
ЧпО 
ТЮ2 
М§0

3,2 
1.7
2.1
1,8
1.2
1.5 
0,76 
0,08 
0,23 
0,69

56,7
20,9
6,7
5,3
2.7
3,2
1.5 
0,16 
0,33 
0.91

5,6
8.0

31
34
45
47
50
50
70
75

чения содержаний компонентов. На это обстоятельство следует обратить 
должное внимание при классификации рудных месторождений по степе
ни изменчивости признаков, поскольку однотипные руды или генетиче
ские группы месторождений, при прочих равных условиях, в зависимости 
от средних содержаний компонентов могут характеризоваться 'различ
ными значениями коэффициента вариации*.

Следует отметить, что в теории вероятностей не намечается подоб
ных зависимостей между указанными главными параметрами распре
деления. Корреляционная взаимосвязь между средним квадратичным 
отклонением и эмпирическим средним является, по-видимому, специфи-

Например, коэффициент вариации меди в прожилково-вкрапленных зонах Ка- 
ф.чккого месторождения составляет 113-183%, при содержаниях Си֊0,8- 2.4%, в 
<(>1 ? ,Я К 1 жильном типе руд. характеризующемся несравненно более высокими 
н₽м во яио' И Меди Ч,С11ИМ 8—11,5" 0), коэффициент вариации составляет веред- 
’’СИ ои—г 
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ческой особенностью геологических образований и заслуживает внима
ния как в теоретическом, так и в практическом отношениях.

С другой стороны, наличие стохастических прямых зависимостей 
между о и х в различных рудных формациях ограничивает пределы их 
отношений, т. е. коэффициента вариации*,  и, следовательно, отвергается 
мнение исследователей [12], согласно которому коэффициент вариации 
не может служить мерой классификации из-за неограниченности его 
значения. Полученные эмпирические кривые, позволяют произвести 
приближенную оценку среднего квадратичного отклонения 2п, Си и РЬ 
для месторождений подобных генетических типов при заданном значе
нии среднего содержания.

* В изучаемых нами случаях крайнее значение коэффициента вариации не пре
вышало 350° 0.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР Поступила 23.1 V. 1968

Վ. 2. ՊԱՐՈՆԻԿՅԱՆ

ՀԱՍՏԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ՄԻՋԻՆ ՔԱՌԱԿՈՒՍԱՑԱՆ ՇԵՂՄԱՆ. ՎԱՐԻԱՑԻԱՆ 
ԳՈՐԾԱԿՑԻ ԵՎ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԻՋԻՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ 

ԵՂԱԾ ԿԱՊԻ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

Ուսումնասիրուէր) ւունհերի արդյան բներր դոպց են տալիս որ հիդրոթերմա/ 
ձաղման հանքանյութերում գոյություն ունեն սերտ դրական կաւղեր մի կողմիդ
ՕԱ, ՃՈ և միջին պարունակությունների, մյուս կողմից միջին քառակուսա
ծին շեղման միջև։ Նկատվում են նաև էլեմենտների բաշխման անհավասարու
թյան աստիճանի րարձրացման տենդենցներ նրանց միջին պարունակություն-
ների ցածրացման հետ մ եկտեղ։
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В. Б. Тамоян

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ЕСТЕСТВЕННОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ПОДЗЕМНЫХ

ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ

За последние годы в разведочно-эксплуатационных работах с успе
хом применяется рудничная геофизика, включающая в себя различные 
геофизические методы: радиоволновое просвечивание, подземную гра
виразведку, ядерные геофизические методы и другие [2].

Перенос геофизических исследований в подземные горные выработ
ки обеспечивает приближение к искомым объектам и снижение влияния 
поверхностных помех, что, в свою очередь, ведет к возрастанию величин 
аномалий от рудных тел и увеличению глубины исследования.

Одним из электроразведочных методов, применяемых в подземных 
горных выработках, является метод естественного электрического поля 
(ЕП) [I], который опробовался на Ахтальском барит-полиметаллнческом 
месторождении Армянской ССР.

В районе месторождения развиты как осадочные, так и эффузивные 
и интрузивные породы. Рудные тела месторождения приурочены к кварц- 
порфирам и представлены плоскими линзами, верхние границы которых 
соответствуют лежачему боку порфиритовой толщи и выражены весьма 
четко гладкой поверхностью. Нижние границы большей частью выраже
ны слабо и имеют довольно неровные очертания.

Основными рудными минералами являются сфалерит, галенит и 
халькопирит.

При геофизических наблюдениях применялась аппаратура ЭСК-Е 
В качестве приемных электродов использовались неполяризующиеся 
медные электроды конструкции ВИРГ-а, ЭДС которых не превышала 
2 мв. Наблюдения велись по схеме потенциала с шагом перемещения 
подвижного электрода 5- 10 м, а в аномальных местах—2,5 м. Опытные 
геофизические исследования ставились в районе известных рудных тел.

Система линий наблюдений соответствовала расположению горных 
выработок рудника. Неподвижный электрод устанавливался на расстоя
нии 200—400 м от рудного тела. Точки стояния подвижного электрода 
размещались по подошве горной выработки в углах, образованных по
дошвой и стеной, причем выбирались наиболее сухие места.

Представленные графики на фиг. 1 (а, б, в, г) отображают возмож
ность метода ЕП для обнаружения рудных тел и изучения геологических 
неоднородностей среды.

Как видно из фиг. 1а, кривая потенциала ЕП вблизи рудной линзы, 
расположенной ниже горизонта наблюдений, имеет отрицательное зна
чение. С приближением линзы к выработке абсолютное значение потен
циала возрастает до 240 мв.
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На фиг. 16 полиметаллическая линза, расположенная выше гори- 
зонта выработки в интервале пикетов.370—420, отмечается положитель
ной аномалией до 160 мв. Некоторое повышение потенциала ЕП (50— 
60 мв) в районе пикетов 320—370 обусловлено наличием разлома, со- 
держащего интенсивную пиритизацию.

Фиг. 1. Кривые потенциала естественного электрического поля (ЕН) по подзем
ным горным выработкам полиметаллического месторождения. 1 —Порфириты; 
2—кварцевые порфиры; 3—дайка фельзит-порфиров; 4—тектонические|нарушения; 

5—отработанный участок; 6—полиметаллическая руда; 7—баритовая руда.

Кривая потенциала ЕП (фиг. 1в) с отрицательной аномалией поряд
ка 200 мв отображает наличие полиметаллической рудной линзы, рас
положенной ниже горизонта выработки.

Как видно из фиг. 1г, кривая потенциала ЕП с отрицательной ано
малией до 140 мв отмечает пиритизированную фельзит-порфировую 
дайку (ПК 65—75). На этом же графике положительной аномалией 
отмечаются тектонические нарушения, к которым приурочены минера
лизованные и увлажненные участки.

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 
выводы: J

а) методом ЕП в подземных горных выработках фиксируются по
лиметаллические рудные тела, как пересеченные горными выработками, 

рас положенные вблизи (ниже или выше) последних;
цмлнг1 НаМеЧа(ТСЯ -язь между знаком аномалии и расположением 
возмушакш** По °тношению к горным выработкам. При расположении 
озмущающего объекта ниже горизонта наблюдений обычно имеет место
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отрицательная аномалия, а при расположении выше горизонта наблю
дений — положительная;

в) в горных выработках метод ЕН может быть использован как для 
поисков полиметаллических рудных тел, так и для изучения структуры 
данного участка.

Институт геофизики и инженерной 
сейсмологии АН ЛрмССР Поступила 14.11.1968.

Վ. Н. ԳԱՄՈՅԱՆ
ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՓՈՐՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ՐՆԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ 

ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 2ԱՐՑԻ ՇՈԻՐՋՐII. մ փ ո փ ում
Հայկական Ս // _ !Լխթ ա լա յի բարիտ-բաղմ ամ ետաղա յին հանքավայրի

ստորերկրյա փորվածքներում բնական էլեկտրական դաշտի մեթոդով կա
տարված դիտումները պարզաբանում են հետևլւսլր'

ա) ստորերկրյա լեռնային փորվածքներում բնական էլեկտրական դաշտի 
մեթոդով կարելի է հայտնաբերել փորվածքից որոշակի հեռավորության վրսւ 
տեղադրված բաղմամե տադային հանքային մարմիններ.

բ) ելնելով ստացված շեղումի նշանից, հնարավոր 
մարմնի դիրքը լեռնային փորվածքի նկատմամբ, ընդ 
շեղումով ա րտ ահ ա յտվ ում են դիտարկման հորիզոնից 

է որոշել հանքա լին 
"ւրում, բացասական 

ներքև, իսկ դրա֊
կան անոմայիայով հորիզոնից վերև տեղադրված հանքա լին մ արմ ինները.

դ) լեռնային փորվածքներում բնական էլեկտրական դաշտի մեթոդը կարե- 
/Ւ է կիրառել ինչպես բազմամետաղա փն հանքային մարմինների որոնման և 
հ ե տ ա խ ուզման, ալնս/ես էլ տվլալ տեղամասի երկրաբանական կառուցված քի 
ուսումնասիրման համար:

Л ИТЕРАТУРА

1. Рысс Ю. С. Наблюдения методом естественного электрического поля в горных выра
ботках. Сб. Вопросы геофизики. Ученые записки ЛГУ, № 11. 1959.

2. Федюк В. И. Возможности геофизики при разведочно-эксплуатационных работах 
на рудных месторождениях. Серия: «Региональная, разведочная и промысловая 
геофизика», вып. 20. М., ОНТИ ВИЭМС-а. 1965.



Известия АН Армянской ССР, Науки о Земле, 2, 76 79, 1969

Г К. ГАБРИЕЛЯН, Г. С. ХАЧАТРЯН

ОБ ИНФИЛЬТРАЦИИ ТАЛЫХ ВОД ПРИ НАЛИЧИИ 
ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

Исследование инфильтрации талых и дождевых вод в условиях Ар
мянской ССР исключительно актуально, т. к. республика бедна водными 
ресурсами и их рациональное использование является первостепенной 
задачей. гД

В Армянской ССР в зимние месяцы образуется сезонная мерзлота 
почвы, мощность которой увеличивается с высотой, а также в зависи
мости от зимних температур, толщины снежного покрова и других фак
торов. При наличии небольшого слоя снега и суровой зимы глубина се
зонного промерзания достигает 60—100 см.

Изучение инфильтрационных свойств почво-грунтов при наличии се
зонной мерзлоты имеет большое практическое значение, в литературе 
эта проблема толкуется по разному. Ряд исследователей находит, что 
мерзлая почва практически водонепроницаема, другие находят, что она 
водопроницаема. Опыты П. А. Урываева [1] показывают, что в некото
рых случаях мерзлая почва инфильтрует воду со скоростью до 
100 мм/мин к .

В последние годы мы занимались изучением впитывания талых вод 
экспериментальным методом, используя кольцевые инфильтраторы. Ин- 
фильтратор представляет собой трубу длиной в 15 см и площадью се
чения—50 см2. Она слегка вбивается в грунт, не нарушая структуры 
почвы, туда сливается 50 см3 воды, которая образует слой в 10 мм. После 
полного просачивания сливается следующая такая же порция воды и 
засекается время и т. д. Опыт обычно длится от 2 до 4 часов. Для пре
дупреждения растекания воды под инфильтратором используется второе 
кольцо с большим диаметром (до 30 см), которое устанавливается та
ким образом, чтобы инфильтратор сказался в центре. Во внешнем коль
це поддерживается уровень воды соответственно уровню внутреннего 
инфильтратора. Эти опыты были поставлены нами на массиве Арагац 
и I егамском нагорье на высоте до 3200 м под самой кромкой снега и на 
некотором расстоянии от снежников.

Наблюдения показывают, что в период снеготаяния нижний слой 
снега сильно уплотнен, плотность снега достигает 0,6, на самой поверх- 
11)1 и п ) 1вы имеется слой льда—наст. В дневные часы под солнцем снег 
иыстро тает, талая вода, просачиваясь достигает наста и по его поверх- 

1,1 11110 Движется по направлению уклона. Почва под снежным 
покровом обычно мерзлая, с температурой 6,0-0,2° ниже нуля. Для вы
явления инфильтрационных свойств такого грунта нами были постав- 
о ' -*1;1 писанные опыты прямо под кромкой снега (всего 5 опытов)

з\ 4аях результаты были отрицательны. Мерзлый грунт был 
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водонепроницаем, в течение 2—3 часов в инфильтраторе уровень воды 
оставался постоянным. Об отсутствии инфильтрации свидетельствует 
также естественная влажность в почвенном профиле. Как на Арагаце. 
так и на Гегамском нагорье с поверхности почвы до глубины 60 см есте
ственная влажность уменьшалась от 35—45% до 25—35% и у нижней 
поверхности сезонной мерзлоты имел место дефицит влаги. Таким обра
зом, бесспорным является тот факт, что сезонная мерзлота водонепрони
цаема, нет инфильтрации талых вод под самым снежным покровом в ре
гиональном аспекте.

Исследование мерзлых грунтов Армянской ССР [2] показывает, что 
весной сперва тает снежный покров, затем через некоторое время оттаи
вает мерзлый грунт. У высокогорных снежников мерзлый грунт обнару
живается под самой кромкой снега, дальше от нее мерзлота на некото
рой! глубине выклинивается, причем чем интенсивнее отходит кромка 
снега и больше толщина мерзлого грунта, тем длиннее мерзлотный 
клин. Конец клина обнаруживается на расстоянии 5—8—15 м от кромки 
снежника. В мерзлотном слое грунт находится в полумерзлом состоянии 
с включениями линз льда, температура колеблется в пределах от 0,0 до 
—0,2°.*

Опыты, поставленные на некотором расстоянии от кромки снега 
(всего 10 опытов), при наличии мерзлоты на некоторой глубине, показы
вают другую картину. Общая схема такова: талая вода, вытекая из-под 
снега, просачивается в оттаявший с поверхности грунт и, достигая мерз
лого слоя, движется по уклону до самого конца мерзлотного клина и там 
инфильтруется вглубь. Здесь почва насыщена влагой и естественная 
влажность достигает максимальной влагоемкости почвы (45—55% и 
более). В таких условиях почва разбухает и разжиженная масса мед
ленно сползает по уклону, образуя солифлюкционные террасы. Соли
флюкционные процессы наглядны в том случае, когда почва не задер- и ’ __ _ _ Vнована и нет корневой системы, препятствующей движению разжижен
ной массы. Солифлюкционные террасы образуются именно в период сне
готаяния, когда на некоторой глубине почва еще мерзлая.

На расстоянии 8—10 м от кромки снега под солнцем непосредствен
но на поверхности почвы естественная влажность значительно меньше, 
чем на некоторой глубине. Так, например, в районе с. Цахкашен (район 
им. Камо) в апреле 1966 г. снег сохранился пятнами, на расстоянии 6 м 
от снега мерзлотный слой в профиле почвы занимал промежуток от 15 
до 55 см, естественная влажность на поверхности почвы была 34,1%, на 
глубине 15 см достигла максимума—43,5%, а на глубине 55 см, т. е. у 
нижней поверхности мерзлоты, уменьшилась до 37,3%.

Наблюдения показывают, что условия для впитывания талой воды 
в почву весьма благоприятны в том случае, когда грунт полностью рас
таял, выпадает свежий снег и он тает. Нами был поставлен опыт на вы
соте 2300 м (на Арагаце) после выпадения свежего снега в конце марта 
1966 г. Под снегом на поверхности почвы наблюдалась температура 0 . 
на глубине 5 см—0,5°, на глубине 10 см—0,7° и, постепенно повышаясь,
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по 1 гло |ЛЯ глубине 40 см. Влажность почвы в вертикальном пня постигла 1,0 на глхоине

пазоезе с глубиной наоборот, увеличивалась. На поверхности она рав- 
нялась-37 0% на гл. 15 см-38.5%, на гл. 30 см-45,43 А. Первая пор
ция‘водь, тишиной в Ю мм просочилась в течение 24 минут, вторая пор- 
ция—за 17 минут, третья-за 13 минут и четвертая-за 10 минут. Таким 
образом, начальная интенсивность инфильтрации значительно меньше 
по сравнению с дальнейшей. Мы полагаем, что тут произошло такое яв; 
тенне- почва на поверхности под свежим снегом имела наст-мерзлыи 
слой. Вода, инфильтруясь через этот слой, несколько повысила темпера
туре мерзлого слоя (температура воды была 4—5 ), лед постепенно рас- 
тая'т и улучшились инфильтрационные свойства грунта. Таким образом, 
весенние снегопады весьма полезны для полной инфильтрации талых 
ВОД. I

1

Фиг. 1. Схема инфильтрационного коридора, 1. Снег. 
2. Мерзлын грунт. 3. Талый грунт. 4. Вода.

Наличие сезонной мерзлоты является неблагоприятным фактором 
для инфильтрации талых вод, основная масса талой воды стекает, по
этому 60—70% годового стока рек падает на период снеготаяния. Только 
в высокогорных чингилах происходит почти полная инфильтрация талых 
вод.

Исследование твердого стока рек показывает, что наибольшая мут
ность воды в реках наблюдается в период снеготаяния. Это объясняется 
именно тем, что при наличии сезонной мерзлоты нет инфильтрационной 
составляющей водного баланса и поверхностные воды наиболее эроди
руют почву. В скульптурном развитии склонов самым бурным периодом 
является период снеготаяния. яМ

Для улучшения инфильтрационных свойств сезонно-мерзлых грун
тов и борьбы против усиленной эрозии почв следует весной, в период 
снеготаяния, создавать инфильтрационные коридоры на тех склонах, где 
развиты сезонные мерзлотные процессы. Инфильтрационные коридоры 
оздаются следующим образом: на склонах по направлению горизонта

лей снежный покров бульдозерами отваливается в сторону уклона. Об
лаженная полоса грунтов быстро нагревается под солнцем, за сутки от- 
таивает слой почвы в 5—10 см и, если толщина мерзлого грунта дости
гает 50 60 см, то в течении 10—15 дней в полосе коридора сезонная 
мерзлота исчезает и создаются весьма благоприятные условия для ин- 
ваягС^аЦИИ стекающих таль1х вод. В таких коридорах вода, залужи- 

дает напорную инфильтрацию, т. е. усиливает скорость проса-՛
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чивания. Наши опыты показывают, что при наличии слоя воды толши 
ной в 10 см интенсивность инфильтрации возрастает примерно вдвое 
Таким образом, инфильтрационные коридоры на склонах будут полно 
стыо поглощать талые воды, что будет способствовать увеличению де 
бита родников и поднятию плодородия почвы.

Ереванскии государственныи 
университет Поступила 26.II. 1968.

Լ. Կ. ԳԱՐՐԻԵԼՅԱՆ, Լ. II. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

ՀԱԼՈՑՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ԻՆՖԻԼՏՐԱՑԻԱՆ ՀԱՎԵՐԺԱԿԱՆ ՍԱՌՑՈՒՅԹԻ 
. ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ո I մ

Հալոցքային ջրերի ինֆիլտրացիայի ուս ռւմնասիր ութ լուն ր Հայկական 
ՍՍՀ-ի պայմանն երում ունի շատ կարևոր նշանակություն ջրափն ռեսուրս

ների ռացիոնալ օգտագործման տեսակետից: Ինֆի լտ ր ա ց ի ա /ի հարցհրր մեր 
կողմից ուսումնասիրվել են օղակավոր ինֆիլտրատ որների միջոցով:

Գարնանային ձյունահալքի ժամանակ հալոցքային ջրերր ծծվելով ձյու

նաշերտի մեջ հասնում են ստորին, սառցակալած շերտին և հոսում թեքութ ւ ան 
ուղղութ յամ բ: Ւնֆիչտրագիոն փորձերը ցույց են տալիս, որ սեզոնային սա

րած շերտը միանգամայն ջրամերժ է, ուստի անմիջապես ձյունաշերտի տակ 
հալոցքային ջրերի ինֆիլտրացիա չի կատարվում ։

Ձյան շերտի հալոցքը ավելի շուտ Ւ տեղի ունենում, բան սառցույթի հա 
քեցումր։ Ձյան բծի եզրին հողաշերտի մեջ սառած գրունտը ունի սեպաձև 
տեսք, սուր ծայրով ուղղվ ած ձյան եզրին հակառակ ուղղությամբ: Հալոցքա- 
յիե ջրԻրրէ ԴոլՐս գաԼով ձյան բժից, ներծծվում են մակերեսային հալված շեր֊ 
.տի մեջ և Հասնելով սառած շերտին' հոսոււք են մինչև սեպի ծայրը, որտեղ 
միայն ներծծվում են ավելի խոր շերտերի մեջ։

Ս եդոնա յին սաոցույթի գոյութ Հունր ձ (ուն ահ ա լքի ժամանակ լո ւրջ խ ո չրն դո տ 
/ ջրերի ինֆիլտրացիայի համար, որի պատճառով դետերի հոսքի 50—<0 տո
կոսը տեղի է ունենում դարնանր։ Հալոցքային ջրերի ինֆիլտրացիան ուժեղաց
նելու համար անհրաժեշտ Ւ լե ռն ալանջերին հորիզոնականների ուղղությամ բ 
ստեղծե/ ինֆիլտրացիոն միջանցքներ։ Անհ րաժեշտ է ձյունը բուլդոզերներով 
մաքրել, մերկացած հ ո ղր արեգակի ճառագայթների տակ ա րա գութ յամ բ կտա
քանա, ս ա ռց ույթ ը կհալվի և հալոցքային ջրերը ա րա գութ յամ բ կն ե րծ ծվ են: 
Ինֆիլտրացիոն միջանցքներում ջրերի լճացումը կառաջացնի ճնշման ինֆիլ
տրացիա, որը կրկնակի անգամ կարագացնի ներծծման պրոցեսը։ Ինֆիլտրա- 
ցիոն միջանցքների ստեղծման շնորհիվ կավելանա աղբյուրների ծախսը, կր֊ 
բարձրանա հողերի բերքատվությունր ։

ЛИТЕРАТУРА

1. Урываев П. А. Впитывание почвой весенних талых вод. Тр. ГГИ. вып 46 100. 1954.
2. Габриелян Г. К. К вопросу вечной мерзлоты в Армянской ССР. Изв. АН Арм. ССР, 

геолог, и географ, науки, № 2. 1962.



Известия АН Армянской ССР, Науки о Земле, 2. 80-90. 196<>

Л. Н. ЗОГРАБЯН и Р. А АРАКЕЛЯН

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТ БАЗИСНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
В АНАЛИЗЕ МОРФОСТРУКТУРЫ МОЛОДОЙ 

СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ
(на примере Армянской ССР)

Как известно, рельеф Земли является своеобразным естественным* 
«автографом», который фиксирует почти все основные движения в зем
ной коре и под ней. Задача геоморфологов—дешифровать его. Одним из 
методов дешифровки рельефа является количественной метод или мор
фометрия, которая в настоящее время применяется в Советском Союзе.

Из морфометрических методов наиболее приемлемым считается ме
тод, разработанный В. П. Философовым. Этот метод опробован в плат
форменных условиях для выявления тектонических структур. Однако, 
морфометрией молодых горных стран с активно подвижными участками 
земной коры начали заниматься совсем недавно и появились пока толь
ко первые работы. Это можно объяснить, во-первых, тем, что структуры 
в горах в основном обнажены и для выявления их применимы другие 
геолого-геоморфологические методы, считавшиеся удовлетворительными 
до самого последнего времени, во-вторых, геологические структуры гор
ных областей более сложны и разнообразны и резко отличаются от 
платформенных как по масштабу, так и по темпу нeoтeктoничecкиx, дви
жений, что не позволяет применять уже разработанные для платформен
ных областей морфометрические методы анализа.

Работы В. П. Философова (1960) и др. показывают, что на плат
форменных участках морфометрией выявляются тектонические струк
туры, которые обычно совпадают с морфоструктурой. Но при изучении 
рельефа и неотектонпческих движений на территории Армянской ССР, 
являющейся молодой сложно построенной горной страной, нам пришлось 
столкнуться с тем фактом, что не всегда морфологические структуры 
совпадают с более древними тектоническими структурами. Например, в 
южной части республики—Зангезуре, мы имеем две разные геологиче
ские структуры —Кафанский и Зангезурский антиклинории, отличаю- 
тисс я дрхг от друга возрастом слагающих пород, направлением текто
нических элементов, интенсивностью складчатости. Они входят не толь
ко в разные тектонические зоны, но также и в разные металлогенические 
зоны. ■

Кафанский антиклинорий сложен мезозойскими (юра-мел) вулкано- 
Н ино-осадочными фациями, собранными в широкие складки северо-за
падного направления. Он входит в Сомхето-Кафанскую зону структур 

алого Кавказа (А. А. Габриелян, 1959), которой соответствует Ала-

самос^тАТ°РОН (К՜ ЧаФфенгольц, 1961, и др.) Кафанский блок выделяют как 
ьную структурную единицу, сложенную мезозойскими отложениями.
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верди-Кафанская металлогеническая зона (И. Г. Магакьян и С. С. 
Мкртчян).

Зангезурский антиклинорий более молодой (мел-эоцен). Он входит 
н Армянскую складчатую зону (К. Н. Паффенгольн, 1961, А. А. Габрие
лян, 1959, С. С. Мкртчян, 1958 и др.) и состоит из многих коротких скла
док тоже общекавказского направления. Этот структурный комплекс 
осложнен крупными третичными интрузиями. Вышеупомянутые струк
туры обрываются крупным Гирратахскнм надвигом.

Однако, и Кафанский антиклинорий, и восточная часть Зангезур- 
ского антиклинория представляют собой морфологическую структуру— 
большой блок, приподнятый до 3200 м. Это показано на неотектониче- 
ской карте Е. Е. Милановского (1962) и на карте изобазитов, составлен
ной нами (фиг. 3). Но, любопытно отметить, что западная половина 
Зангезурского структурного комплекса обособляется как отдельная мор
фологическая структура с более интенсивными неотектоническими дви
жениями, что выражается в наибольшей приподнятости, достигающей в 
отдельных местах около 4000 м. Граница между этими двумя морфоло
гическими структурами фиксирована серией разломов (Агарак-Таштун- 
ский разлом).

Мы не отождествляем морфоструктуры с геологическими или тек
тоническими структурами. Обычно морфологическими считаются струк
туры, созданные неотектоникой и являющиеся ядром рельефа, на ко
тором в дальнейшем деструктивные агенты вырабатывают свой орна
мент. Морфологические структуры могут быть либо унаследованными 
от прежних геологических структур, либо перестроенными, не имеющими 
ничего общего с прежней структурой. Примеры подобных сложнопо- 
строенных структур имеются з нагорной территории между Курой и 
Араксом, основную часть которой занимает Армянская ССР. Здесь 
складчато-глыбовые зоны Малого Кавказа, Приараксья, а также вул
канических нагорий, в основном, имеют блоковую морфоструктуру с
дифференциальными движениями отдельных блоков.

Морфологический анализ гребневых (первичных) и склоновых (по
следующих) поверхностей выравнивания, а также морфометрический 
анализ крупных долин показывают ассиметрию большинства блоков — 
наклонность к соседним прогибам.

Общий морфометрический анализ и неотектонпческое изучение по
казывает различие в темпах поднятия отдельных морфоструктурных еди
ниц, о чем было сказано Н. В. Думитрашко (1953), Е. Е. Милановским 
(1962) и др.

Внешняя зона Малого Кавказа (пограничная между погрузившейся 
Куринской депрессией и воздымающейся внутренней зоной Малого Кав
каза) сравнительно медленно поднимающаяся. Здесь первичные (греб
невые) денудационные поверхности (в основном олигоценового возра
ста) расположены на высоте 2600—2800 м. В пределах республики наи
более интенсивно приподнят Зангезурскин хребет. Общее поднятие здесь 
около 6000 м в течение Р^3—(^з. (имеется ввиду также общая денуда- 
Известия, XXП, 2—6
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ция хребта!, причем поднятие в <2 составляет не больше 200-250 м. 
Надо отметить, что это пока первое приближение к изучению .геотекто
нических движений, требуется уточнение их темпа и характера примене
нием комплексных методов морфологического анализа.

Подобные движения обычно характерны для тех участков земной 
коры где широко развиты дизъюнктивные нарушения разного характе
ра возраста и масштаба. Территория Армении является именно таким 
участком, где развиты многие тектонические нарушения, часть кото
рых перекрыта молодыми отложениями, вследствие чего они трудно 
фиксируются обычными геоло! ическими методами.

Здесь, при исследовании, на первый план выдвигается морфологи
ческий. в частности, морфометрический метод анализа. Примером по
добных нарушений, являющихся границами отдельных блоков, мы пред
положительно считаем долину среднего течения р. Раздан, где Средне- 
разданская котловина граничит с Цахкуняцским горстом, долину сред
него течения р. Воротан, где Ераблурское вулканическое плато граничит 
с Баргушатским блоком и др. Они констатированы, главным образом, 
морфологически, в частности при анализе морфометрических карт. 
Уместно отметить, что морфометрически можно констатировать именно 
те разломы, которые выражены в рельефе, т. е. если они возникли недав
но или в настоящее время являются активными.

В условиях Хрмянской ССР вопрос морфологического анализа мор- 
фоструктур и геологических структур осложняется также наличием мо
лодого- п.пюцен-четвертичного вулканизма. Мощные лавовые потоки и 
туфы покрывают обширные территории Армянской ССР, образуя слабо 
расчлененные вулканические нагорья (Арагац, Гсгамское, Карабахское 
и др.), субстрат которых имеет гетерогенное строение и расчлененный 
(в разной степени) рельеф.

В пределах вулканических нагорий нас интересуют не только под
лавовые структуры, но и сам вулканический рельеф со своими много
численными лавовыми потоками, их направление, взаимоотношение и 
г. д. Только геологическим или геоморфологическим методом решить 
эти вопросы тру ию, потому что лавовый покров снивелировал и цели
ком закрыл подлавовый рельеф, что затрудняет определение его особен- 
ностей. С другой стороны, этот покров, благодаря своей молодости и 
фи штрующей способности горных пород, не расчленен, почему почти 
՛ где не обнажен субстрат, за исключением периферии нагорий, где мы 

՝՝ сравнительно глубокие долины, в которых открываются неболь
шие окна долавовых структур.

Многочисленные лавовые потоки разной величины в своих концах 
еиразхют небольшие уступы, которые часто рядом авторов принимаются 

тек тонические нарушения, на что надо обратить особое внимание при 
исследованиях. | П

Наконец, надо учитывать еще то обстоятельство, что вулканические 
извержения, по сравнению с неотектоиическими движениями, являются 

1и и мог\т «поднять» рельеф на несколько десятков метров (в
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долине р. Азат мы даже имеем лавовый поток мощностью 120 м) за ко
роткий промежуток времени. Подобное внезапное «поднятие» рельефа 
не следует включать в общее неотектоническое поднятие. Можно пере
числить еще многие вопросы в анализе рельефа молодых вулканических 
нагорий, которые ждут своего решения. Однако, следует отметить, что 
первая попытка использования карт базисных поверхностей в такой 
сложной в геолого-геоморфологическом отношении области, какой яв
ляется Армения, дала результаты, обнадеживающие применения их 
для выявления крупных морфологических структур в молодых горных 
странах с активными неотектоническими движениями, осложненными 
неовулканизмом. В качестве примера нами взяты два разных района.

и _ _ о иОдин район с вулканическим покровом, а другой—лишенный подооного 
покрова. К первому относится крупное вулканическое нагорье Армян
ской ССР—Гегамское, окаймляющее оз. Севан с запада. Оно сравни
тельно хорошо изучено в геологическом и неотектоническом отношении, 
что дало возможность проверить полученные результаты путем срав
нения.

На составленной нами карте базисной поверхности Гегамского вул
канического нагорья (рис. 1) выделялись участки неотектонических под
нятий (Северо-Гегамское, Южно-Гегамское, Атисское, Ератумберское и 
Цахкуняцкое) с более густо расположенными и повышенными нзобази- 
тами и участки опускания вдоль рр. Раздан (Верхнеразданский, Сред- 
неразданский, Нижнеразданский или Ереванский прогибы) с более рас
ходящимися и пониженными изобазитами.

При сопоставлении карты базисной поверхности с картой неотекто
ники, составленной Е. Е. Милановским (1962) геологическими и обыч
ными геоморфологическим методами, получились примерно одинаковые 
результаты.

Карта базисной поверхности Гегамского нагорья дала возможность 
уточнить границы молодых прогибов и поднятий, а также констатиро
вать постепенное пологое (1°) поднятие Разданских прогибов в северо- 
восточном направлении. Все эти прогибы заполнены неогеновыми и чет
вертичными породами, мощность которых к юго-западу постепенно уве
личивается, достигая 3—4 км. На неотектонической карге трудно выде
лить гетерогенную подлавовую структуру, но при анализе карты базис
ных поверхностей нам удалось выделить, хотя бы в общих чертах, не
которые особенности морфоструктуры, в частности, дизъюнктивные на
рушения. Однако, надо отметить, что изобазиты, проведенные по лаво
вым покровам, являются в какой то степени искаженными. Они не рису
ют действительной картины неотектонических движений и морфострук
туры подлавового субстрата, поскольку лавовый покров с определенной 
мощностью «искусственно» увеличивает темп поднятия.

Поэтому, наряду с картой базисных поверхностей существующего 
рельефа (в том числе и лавового покрова) нами была составлена карта 
базисных поверхностей только обнаженного рельефа, включая также 
окна» субстрата (фиг. 2), анализ которых дал наиболее близкую к ис-
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Фиг. 1. Карта изобазитов и глубин кристаллического фундамента Гегам- 
ского нагорья. 1. Изобазиты; 2- Молодые разломы; 3. Глубина залегания фун

дамента в км. 4. Границы морфоструктурных единиц; 5. Шлаковые конусы.

тине картину подлавовой структуры. Но, поскольку составленные нами 
изобазнты Гегамского вулканического нагорья дают общее представле
ние о неотектонических движениях, мы используем также и их.

При сопоставлении карты изобазитов Гегамского нагорья с геофи
зической картой мы получили интересные результаты. Сравнительно 
глубоко погруженным участкам кристаллического фундамента (5—6 км) 
соответствуют наиболее приподнятые участки рельефа, а на не очень 
глубоких участках (относительная глубина 1—2 км)—прогибы, т. е. на
блюдается обратное соотношение фундамента с рельефом, доказываю
щее стремление отдельных блоков к изостатической уравновешенности.

При анализе карты базисной поверхности Гегамского нагорья нами 
был зафиксирован крупный разлом, прослеживающийся вдоль среднего 
течения р. Раздан, который отделяет Среднеразданскнй прогиб от Цах- 
кхняцкого приподнятого массива, считавшегося крупным горстом (А. А 
1 абриелян, 1959) Крупный разлом в запад—северо-западном направле
нии по верхнему течению р. Раздан и по его притоку—р. Мармарик за
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фиксирован Е. Е. Милановским (1962) и др. исследователями. Этот раз
лом является границей между Верхнеразданской котловиной с одной 
стороны, и Памбакским и Цахкуняцким хребтами—с другой.

Изобазиты Цахкуняцкого массива, как видно на карте (рис. 1| гип
сометрически расположены выше и более сближены. Это указывает на

Фиг. 2 Карта изобазигов свободных от молодого вулканического щита уча- * •
стков Гегамско.о нагорья и прилегающих территории. 1. Изобазиты; 2. Вер.х- 
нечетвертичные лавовые потоки; 3. Среднечетвертичные лавовые потоки; 4. Шла

ковые конусы, •г

сто приподнятость и крутость склонов, что наблюдается и в природе. В 
соседней—Среднеразданской котловине, наоборот, изобазиты располо
жены друг от друга не очень близко и имеют сравнительно низкие гипсо
метрические отметки. Эта разница изобазитов имеет отчетливо выра
женную границу вдоль р. Раздан. Разумеется, что подобная резкая раз
ница морфометрии и морфографии могла быть лишь результатом вер
тикального неотектонического смещения, разного направления и неоди
наковой интенсивности соседних, хотя бы небольших, блоков земной ко
ры, отделяющихся друг от друга дизъюнктивными нарушениями, на что 
указывает также резкий переход густоты изобазитов от котловины к 
массиву.

Сравнив морфометрию Среднеразданского разлома с морфометрией 
Другого аналогичного, но геологически уже зафиксированного разлома.
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прослеживающегося вдоль р. Азат в ее среднем течении и являющегося 
границей между Ннжнеразданской котловиной и Ераносским поднятием, 
можно наблюдать весьма большое сходство их в морфологическом и гео- 
логическом отношениях. 1

По всей вероятности этот разлом пересекает подлавовын субстрат 
Гегамского нагорья в северо-восточном направлении, продолжением ко
торого является разлом, отделяющий Малый Севан от Большого Севана.

Таким образом, карта изобазитов дала возможность выявления и 
тех неотектонических нарушений (причем зафиксированных в рельефе), 
которые трудно установить обычными геологическими методами. Одна- 
ко во избежание ошибок всякого рода, нельзя делать подобные 
выводы без использования также других геолого-геоморфологических 
материалов. г ՛ .՝ “с ■

Возрастом Среднеразданского разлома мы считаем средний миоцен, 
на основании существования озерных и вулканогенных отложений 

М? р2, которые заполнили котловину и отсутствуют (или почти отсут
ствуют) на Цахкуняцком хребте. Существование этого разлома, про
жившего очень долго (возможно до (З2 или даже голоцена) доказывает
ся и другими геоморфологическими данными (большая крутизна юю- 
■осточного склона Цахкуняцкого массива, значительная разница меж

ду относительными высотами его и котловины и др ).
Нами составлена карта (рис. 3) базисной поверхности также друю- 

го, геологически хорошо изученного района Армянской ССР—Южного 
Зангезура, который не покрыт неовулканическим чехлом. Отсутствие 
здесь последнего дает несравненно большие возможности для морфо
логического анализа геологических и морфологических структур.

Как было уже сказано, в результате неотектонических движений
О Мпроизошла перестройка отдельных структурных комплексов в нагорной 

территории между Курой и Храксом. Одним из ярких примеров неот» к- 
тонической перестройки геологической структуры служит Южный Зан- 
гезур (юго-восточная часть Армянской ССР), протягивающийся от р. Во- 
ротан (на севере) до р. Араке (на юге)*.

Здесь мы имеем две разновозрастные и разного характера тектони
ческие структуры—Кафанский брахиантиклинорий, сложенный мезозой
скими (3—Сг) вулканогенно-осадочными отложениями и Зангезурский 
антиклинорий, сложенный девонскими осадочными и палеогеновыми 
(Р?г) вулканогенными отложениями. Они отделяются друг от др\га 
крупным Гирратахским разломом общекавказского направления. Нов 
настоящее время Кафанский брахиантиклинорий вместе с восточной 
частью Зангезурского антиклинория пережили интенсивное поднятие 
<до 3200 м), образовав один неотектонический блок, где геологически хо
рошо зафиксированный разлом не играет никакой роли в морфострукв 
ре. Этот разлом, по всей вероятности, является древним (начиная с ме
зозоя) и в конце неогена был консолидирован.

Морфоструктура (также геоло!ическая структура) Южного Зангезура проел®' 
жш. к |։ я также по ту сторону р. Араке, охватывая северную часть Иранского Карата^՜
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В противоположность 1 ирратахскому разлому, в Южном Зангезуре 
хорошо зафиксирован в рельефе другой крупный разлом—Агарак-Таш- 
тунский субмеридионального направления, который можно наблюдать 
и на составленной нами карте изобазнтов базисной поверхности, а так-

Фиг. 3. Карга изобазнтов южного Зангезура. 1. Границы морф структурных 
единиц; 2. Изобазиты; 3. Молодые разломы (а — предполагаемые; зафиксирован

ные); 4. Консолидированные разломы.

же на неотектонической карте Е. Е. Милановского (1962). Вдоль этого 
разлома протягивается узкая, но довольно длинная котловина, запол
ненная миоплиоценовыми озерными и континентальными рыхлыми от
ложениями. А. А. Габриелян (1962) ее считает небольшим грабеном. Но. 
не исключено и ее эрозионное происхождение. В пределах этой котлови
ны наблюдается частичное расхождение и понижение изобазнтов, ука
зывающее на опускание (в крайнем случае замедленное поднятие по 

ангезурского хреота) в районе 
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котловины. Агарак Таштунский разлом, по сравнению с Гирратахским, 
является более молодым, наверное миоценового возраста, когда нача- 
лось накопление озерных и пролювиальных отложений в этой удлинен
ной долинообразной котловине. Указанный разлом и является границей 
между двумя (Зангезурским и Баргушат-Мегринским) морфострукту- 
рами с разными темпами поднятия.

Фиг. 4. ПерестройкаЧтруктуры Зангезура. А-Схемати ческая карта 
геологи ческой с т р у к т у р ы — 1 — Армянская складчатая зона (Р&з); 
2. Кафанская зона (Сг—Р§3); 3. Хуступ-Гирритахский разлом. Б — Схемати
ческая карта морфологической с\руктуры — 4. Акера-Воротан- 
ский прогиб: 5. Мегри-Баргушатское .моноклинальное поднятие; 6. Зангезурское 
горстовое поднятие; 7. Ераблурское относительное опускание; 8. Границы .морфо- 
структурных единиц; 9. .Молодые разломы; 10 Лавовые и вулканогенно-обломоч

ные покровы (Ь^—

Таким образом, на месте раньше существующих Кафанской и Зан- 
гезурской разновозрастных структур, в результате перестройки образо
вались 2 другие структуры—Баргушат-Мегринская и Заигезурская бло
ковые морфоструктуры.

Приведенные примеры показывают на сколько важно значение мор
фометрического анализа в выявлении характера морфологических струк
тур, а также неотектонических движений молодых горных стран с ак
тивными тектоническими движениями. ?

Однако, отметим, что только с помощью карт базисных поверхностей 
невозможно разрешить ряд вопросов неотектонического развития мор
фоструктуры, тем более геологической структуры молодых горных стран 
с активными тектоническими движениями разного характера. Поэтому 
требуется применение других морфометрических методов (анализ гл у* 
оины и густоты расчленения, экспозиции и уклонов склонов, связи пло- 
н<| н 11 и средних высот отдельных морфоструктурных единиц и других 
количественных показателей рельефа).

Сотрудниками отдела географии ИГН АН Арм. ССР (Д. А. Пого
сян и Ф. (.. Геворкян) составлены подобные карты съемочных мае- 
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штабов по отдельным районам республики1, анализ которых лает опре
деленное представление о морфоструктурах и характере неотектониче- 
скнх движений этих районов. Комплексное использование ряда морфо
метрических методов (перечисленные, а также объемные количествен

1 Морфометрические карты (расчленение местности и экспозиции склонов) бо- 
мелкого масштаба составлены Г. К. Габриеляном н 1959 г. (см. .Геология 

АрмССР, т. 1, Геоморфология". 19Ы).

ные показатели морфоструктур, крупных и даже сравнительно мелких 
форм рельефа) наиболее правильный подход к разрешению тех основ
ных вопросов морфометрического анализа, которые связаны с изучением 
морфологических структур и неотектонпческих (и современных тектони
ческих) движений неплатформенных областей.

В заключение остановимся на порядке долин при составлении кар
ты изобазитов. Как известно, при составлении последней выделяются 
базисные поверхности, на основе которых положен порядок долин, начи
ная от самых мелких первичных притоков (первый порядок), кончая 
самыми крупными (последний порядок). Если подобная последователь
ность правильна для равнин платформенных областей, то она, на наш 
взгляд, не всегда может быть приемлемой для анализа сильно расчле
ненных горных территорий со сложным ходом развития речной сети, в 
связи с дифференциальными активными движениями отдельных блоков 
и их частых перестроек. Здесь трудно установить порядок долин, пред
лагаемый В. П. Философовым (1960). Нам кажется, что для установ
ления порядка долин при анализе молодых горных областей наиболее 
целесообразно и правильно было бы установить его по порядку скло
нов—т. е. долины первичных склонов, долины вторичных, третичных и 
т. д.

В горах притоки любой реки образуются, в основном, на склонах ее 
юлины, которые в свою очередь принимают притоки, развитые на своих 
склонах. Таким, образом, главная река по происхождению и по разви
тию является рекой первого порядка, ее притоки—второго порядка, при
токи последних—третьего порядка и т. д. Общий ход развития речной 
сети данной территории на фоне сложных неотектонпческих движений, 
нельзя игнорировать при анализе развития долинной сети.

Выделение порядка склонов в горах даст возможность не только 
определения порядков долин по их возникновению, но и даст правиль
ную ориентировку в анализе неотектонического развития как общей об
ласти, так и отдельных ее морфоструктур.

Конечно, все вышесказанное находится пока на уровне общих оце
нок, но на наш взгляд, комплекс морфометрических методов в исследо
вании рельефа имеет большие перспективы для изучения морфологиче
ских структур и неотектонпческих движений в горных областях с актив
ными нео- и современными тектоническими движениями.

Дальнейшее изучение морфометрии и морфографии современных 
морфоструктур Армянского нагорья (и Кавказа) будет иметь весьма 
важное значение не только для разработки новых методов выявления 
морфоструктур и их соотношений с тектоническими структурами моло-
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дых горных стран, но и для выявления морфоструктуры всей Тавро-Кав
казской геосинклинальной области, являющейся одной из наиболее 
сложных и разнообразных по структуре в системе Альпийской ороген», 
ческой зоны.

Институт геологических наук 
АН АрмССР Поступила 16.1.196տ.

Լ. Ն. ԶՈՀՐԱՒՏԱՆ, Ռ. Ա. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 
երիտասարդ ծալքավոր մարջի մորֆոստրուկտուրայի վերլուծության 

մեջ ճիմքային մաեերեվոիյթների քարտեջների օգտագործման փորջ 
(Հայկական ՍՍՀ օրին ա կով)

Ս. մ փ ո փ ո ւ մ
Վերջին ժամանակներս ռելիեֆի ձևաչափական մեթոդները ավելի լա յն 

կիրառություն են գտնում ռելիեֆի մորֆոստրուկւոուրային կոմլեքսների է 
նրասդ հիմնական տարրերի ի հայտ բերելու և այն ուսումնասիրելու հարցում։ 
Այդ մեթոդներից առավել օգտագործելի է Վ. Պ. Ֆիլոսոֆովի կոդմից մշակված 
մեթոդը ( հիմքային մակերևույթների), որը հիմնականում կիրառվում է պո- 
չսւտֆորմային շրջաններում և տայիս է որոշակի արդյունք։

Հեղինակները փորձ են կատարել այդ մեթոդով որոշելու մ ո ր ֆ ո լո դի ա կ ան 
կաոուցվ ածքներր երիտասարդ ծալքավոր լեռնային երկրներից մեկում' Հայ

կական ՍՍՀ֊ում: Աքդ նպատակի համար րն տրե լով երկրաբանորեն համեմա. 
տարար լավ ուսումնասիրված երկու տարբեր կաոուցվածք ունեցող շրջանն ր 
ծ ա լ քավ որ֊ բե կորային թան գեգոլր ի հարավա յին հատվածը և երիտասարդ ,՚ր- 
րաբխային վահանով ծածկված Գեղամ ա բարձրավանդակը։ նշված մեթոդի 
կիրառումով Հնարավոր դարձավ այդ շրջանն երում' ի հայտ բերել ոչ միայն 
մ որֆոյոգիական կառուցվածքների Տորոնդ չի կարելի նույնացնել երկրաբա
նական կառուցվածքների հետ / միավորները ու ճշտել նրանց ս ա հ մ անն ե ր ր, 
այլև այնպիսի տեկտոնական խախտումներ, որոնց գոյությունը երկրաբանա

կան մեթոդներով պարզելր դժվար է:
Սակայն հիմքա յին մակերևույթների մեթոդի կիրառման ժամանակ Վ. Պ 

.7 իյոսոֆովի կողմից ընդունված հովիտների կարգր դժվարությամբ կարելի Լ 
ընդոլԿե/ յեոնային պայմաններում։ Ըստ երևույթին, հովիտների կարգը որո
շելիս պետք Լ ե քն ե լ ոչ թե վտակների հաջորդականությունից, այլ լեոնալան- 
ջերի դարդացման հաջորդականությունից։
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В Л. АГАМАЛЯН, М. А. САТИ АН. Ж. О. СТЕПАНЯН

НАХОДКА ГАЛЬКИ ЭГИРИНОВОГО НОРДМАРКИТА 
В КОНГЛОМЕРАТАХ КОНЬЯК/\ У с. ХНДЗОРУТ (АЙОЦДЗОР)

Обнаружение гальки щелочной интрузивной породы в отложениях 
коньяка имеет определенное поисковое значение для восстановления ис
тории мезозойского магматизма.

Галька нордмаркита изометричной формы, размером 6x7 см, сред
ней окатанности была обнаружена по левобережью р. Джагры в 3 км В 
с. Хндзорут среди конгломератов, переслаивающихся с гравелитами и 
песчаниками серо-зеленоватого цвета, относимыми В. П. Ренгартеном 
(1959) к нижней подсвите коньяка.

Порода крупнозернистая, неднслоцированная, розового цвета. Тек
стура массивная; структура призматпчески-зернистая, трахитоидная, 
сходная с бостонитовой. Она состоит на 70% из политизированного на
триевого анортоклаз-микропертита в виде крупных лейст (3x1 мм) 
волнистыми контурами, в интерстициях которых находится ярко-зеле
ный эгирин (10%) размером до 1—3 мм. Порода содержит также ще
лочные амфиболы, ренит и до 5% ксеноморфного кварца.

В центральных частях зерен эгирина, или отдельно, наблюдаются 
пгрегатные скопления смеси кварца, щелочных амфиболов, альбита, 
ларбоната и рудного минерала, которые часто имеют округлую форм\ 
размером от 0.2 до 2 мм в поперечнике. Акцессорные минералы прел- 
ставлены сфеном и рудным минералом.

Оптические свойства минералов следующие.
Щелочной полевой шпат очень густо микро- и криптопертитовый; 

Ng=l,532±2, Np= 1,528±2, Ng—Np«0,008, 2\ =—65° (*), NpAa = —12°. 
1 оответствует анортоклаз-криптопертпту, содержащему 20% Ог и 80% 
Ab + An (Tuttle, 1952). Анортоклазы сходного состава, содержащие все
го 2—3% КгО или 12—20% ортоклазового компонента приводятся Ди- 
ром и др. (1966). Нормативный пересчет химического анализа этого об
разца показывает, что полевой шпат составляет 78.8% породы, при этом 
ортоклаз—всего 3,30%, что от всего количества полевого шпата состав
ляет 4,18%, а остальное приходится на долю альбита. Кажущееся не
соответствие между общим содержанием в породе калинатрового поле
вого шпата (78,8%) и окиси калия (0.62%) объясняется существенно на
триевым составом полевого шпата, относящегося к анортоклаз-крипто
пертпту, в котором альбит кроме криптопертитовых вростков, образует 
также широкие извилистые пертитовые выделения.

Эгирин ярко-зеленый (Np), плеохроирует через желто-зеленый 
(Nin) до зеленовато-желтого (Ng), по схеме Np>Nm Ng. Рельеф 
высокий, спайность совершенная в двух близперпендикулярных направ
лениях; удлинение отрицательное, угол угасания c:Np = 0—8' слабо
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зональный, 1\е= 1,802±2, Мр= 1.754; двупреломление высокое Ир = 
= 0,050, 2У =—70°(*) дисперсия: г • V сильная.

Щелочные амфиболы представлены карнитином, плеохропруюшим 
от коричнево-серого по Кр. серо-зеленого по Кт до коричнево-зеленого 
по Кд (с: Кд = 21, 2У = —80°, Кд—Кр = 0.023, рельеф невысокий) и еще 
одним щелочным амфиболом, плеохроирующим в стально-синих и ко
ричневых тонах с очень резкой дисперсией и аномальными низкими цве
тами интерференции. Выделение и диагностика последнего затруднитель
ны ввиду тесного его срастания с рудными минералами в мелкозерни
стых агрегатах. Щелочные амфиболы срастаются с ренитом, имеющим 
характерный плеохроизмом от зеленовато-коричневого (Кр) через ко
ричневый (Кт) до густоокрашенного, почти непрозрачного (Кд) и очень 
высокий рельеф. Оптические константы с:Кд=17°, Кд—Кр = 0,009, 
2У=+35°. Химический анализ этой породы и петрохимические пере
счеты подтверждают его щелочной характер (табл. 1).

Таблица /
Химический состав эгиринового нордмаркита

Вес о оОкислы

513О 
Т1Оа 
А12О3 
РеаО3 
ЕеО 
МпО 
МцО 
СаО 
Ка2О 
К,0 
п.п.п.
НаО 
Р2О5 
5О3

Числ. хар. по 
Заварицкому

67.00 
0,46

14,43
3,24 
1,00 
0,57
0,57 
1,75
8,50 
0,60
1,16 

не обн.
0,25
1.14

а 18,7 
с 0,2 
Ь 6,6 
5 74,5.
а’ —
Г 55,0 
гл' 14,0 
с' 31,0 
о 96,0 
? 37,0
I 0,5 
9+11,2 
а/с 93,8

Сумма 100,67

Обр. 605/476, аналитик 3. Гаспарян.

Щелочная тенденция в составе обломков пород верхнемеловой офио
литовой серии устанавливается при петрографическом изучении галек 
коньякских конгломератов Айоцдзорского прогиба (трахиандезиты, ке
ратофиры, эссекситы и сиениты в ассоциации с гипербазитами, габбро, 
спилигами и радиоляритами). Такие обломки пород пользуются наи
большим распространением в басе. р. Джагры.

Встреченный обломок эгиринового нордмаркита, вероятно, является 
продуктом разрушения одного из типов пород указанной серии на тер- 
ритории Айоцдзора, погребенных под отложениями кайнозоя.

Институт геоло! ических наук 
АН Армянской ССР Поступила 5.IX. 1968.
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Л. С ВАРТАНЯН

ОБ ОДНОМ ИЗ АВТОРОВ ПЕРВОЙ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ БАССЕЙНА р. АНГАРЫ

В статье «Первая геологическая съемка р. Ангары» В. В. Ламакин 
(1953) сообщает об обнаружении им двух прекрасно выполненных ру
кописных карт с нанесенными на них данными геологической съемки. 
Съемка эта была выполнена в связи с исследованиями 1797—1800 гг. 
Южно-Сибирского водного пути, для перевозки свинца из Нерчинских 
заводов в Барнаул к Калываио-Воскресенским (позже Алтайским) за
водам на Алтае.

Учитывая, что в XVIII веке геологические съемки в России были 
редкостью, карты эти представляют большой интерес. На одной из них 
написано: «Сочинена унтершихт-мейстерами Сметаниным и Копыловым 
под руководством берг-гешворена Корелина в 1798 г. и дополнена берг- 
гешвореном Фроловым в 1800 годах». Внизу подписи: «Берг-майстер 
8-го класса Фролов», «Шихт-майстер 14-го класса Копылов». На второй 
карте надпись: «Сочинена унтершихт-мейстерами Сметаниным и Копы
ловым под руководством берг-гешворена Карелина в 1798 году и допол
нена с описанием берг-гешворена Петра Фролова в 1799 и 1800 годах». 
Внизу те же подписи. Все эти лица были служащими Калывано-Воскре- 
сенских заводов. Следует отметить, что С. Сметанин и Е. Копылов в 
1797 году впервые определили глубину оз. Байкал.

Об известном деятеле Русской горно-рудной промышленности кон
ца XVIII—начала XIX столетия Петре Кузьмиче Фролове (1775—1839) 
писали много, составлена и его подробная биография (Савельев Н. Я., 
1951). Биографические сведения о Н. Карелине, С. Сметанине и Е. Ко
пылове, как справедливо отмечает В. В. Ламакин, к сожалению, отсут
ствуют.

Занимаясь историей развития геоло! нческих знаний и, в этой связи, 
выяснением роли русской науки в развитии геологической мысли и гор
норудной промышленности Армении, я столкнулся с весьма интересным, 
па мой взгляд, для истории науки фактом из жизни Е. Копылова.

Известно, что богатые медные и свинцово-серебряные месторож
дения Алавердского и Кафанского районов эксплуатировались задолго 
до присоединения Армении к России. же с Х\ II века в Армению, с це
лью изучения страны и ее природных богатств в частности, начинают 
приезжать отдельные ученые, огранизуются специальные экспедиции. О 
результате работы одной из таких экспедиций, организованной в 1799 
году под руководством А. А. Мусин-Пушкина, было доложено царю 
Павлу I «О несметных рудных богатствах» Армении, а также был пред-



А. С. Вартанян

ставлен проект заложения новых рудников, восстановления старых и 
усовершенствования Алавердского медеплавильного завода*.

* ЦГИАЛ СССР, ф. 37, оп. 3, д. 265, л.л. 1—29.
' * Ш И АЛ СССР, ф. 37, оп. 7, д. 7, л.л. 1—23.

Воскобойников—Алавердский медетавильный з-д (рукопись 1830).
ЦГИАЛ СССР, ф. 37, оп. 3, д. 265, л. л. 1—29, а также ЦГИА Гр. ССР. 

ф. 4, д. ИЗ.
Эсадзе—Очерк истории горного дела на Кавказе. Тифлис, 1903 г., стр. 130- 

......... Там же՛ "₽• 162 и ЦГИАЛ СССР. ф. 37, оп. 3. д. 265, л.л. 1-29.

Прилагая к рапорту подробную записку. Мусин-Пушкин просил ко
мандировать из России в Армению /8 опытных мастеров. Берг-колле
гия, рассмотрев эту просьбу, решила... «для распространения и лучшего 
устройства за нужное почитается прибавить к оным за счет взысканных 
сумм из Сибирских заводов, сколько собственное действие оных дозво
ляет. приличное число чиновников, мастеров, штейгеров, берггауеров и 
прочих разных заводских служителей, могущих показать работающим 
рудопромышленникам лучшие средства и приемы».

Удовлетворив просьбу ЛАусин-Пушкина, царское правительство от
правило в Армению с Урала и Сибири (из Екатеринбургских и Калы- 
вано-Воскресенскнх заводов) более 70 специалистов. В 1805 году их чис
ло дошло уже до 300 человек**.  . ЯВ

Русскими специалистами и мастеровыми в Алавердах был произве
ден ряд технических усовершенствований, в результате которых улуч
шилась технология как добычи, так и плавки руды. Ими были выстроены 
более совершенные шахтные печи, впервые в Закавказье была пущена 
в эксплуатацию колотушечная фабрика, выпускавшая в год 150 листов 
(весом по 95—100 кг), рафинировочные печи и др.***.  В результате этих 
мер повысилась как добыча руды, так и плавка металла.

И вот среди приезжих в Армению специалистов шихт-мейстера Вят- *
кина, вен-мейстера Стрижкова, штрейгера Петрова и др. мы встречаем 
и шихт-мейстера 14 класса Копылова****.

Копылов, работавший у Мусин-Пушкина в Кавказской горной экс
педиции, принимал активное участие в вышеперечисленных мероприя
тиях по усовершенствованию технологии производства и улучшению 
экономического положения Алавердских групп меднорудных предприя
тий, находящихся в то время в состоянии разрухи*****.  Будучи хорошим 
специалистом и человеком высокого нрава, Копылов выступал против 
начальника Алавердского меднорудного предприятия Антона Барзуно- 
ва «человека жестокого и малоспособного, свирепость которого доводила 
людей до отчаяния»******. В \ -Я

3 января 1804 года русские войска штурмом заняли крепость Ган- 
джу (ныне г. Кировабад). Князь Цицианов, руководивший этой опера
цией, сообщил Мусин-Пушкину о железных рудах в окрестности этого 
юрода и просил о срочной отправке «...знающего горного офицера для 
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всесторонней разведки этих рудников». Мусин-Пушкин немедленно от
командировал туда Копылова, который обнаружил «изобилие железных 
руд». «Вернувшись обратно, Копылов привел в порядок свои замечания 
относительно железного производства и устроения там завода с целью 
отливки военных снарядов»*.

* Эсадзе—Очерк истории горного дела на Кавказе. Тифлис, 1903 г., стр. 121.
** М. А. Шостак—Исторический очерк развития горного дела на Кавказе. Тифлис, 

1901 г., стр. 29.
С. Эсадзе—Очерк истории горного дела на Кавказе Тифлис, 1903 г., стр 131 — 132.

«В начале 1805 г. граф Мусин-Пушкин тяжело заболел и 18 апреля 
того же года скончался. Вскоре после него умер и Копылов**.

Таким образом, на основании литературных данных и архивных ма
териалов, можно утверждать, что один из авторов первой геологической 
съемки р. Ангары (1798-1800 гг.) и первый измеритель глубины оз. Бай
кал (совместно со С. Сметаниным, в 1797 г.) Егор Копылов, о котором 
по справедливым замечаниям многих исследователей (Н. Я. Савельев, 
1951; В. В. Ламакин, 1953 и др.) «...к сожалению мало, что известно», 
после Сибири переехал (примерно во второй половине 1802 года) на 
Кавказ и работал в «Главной экспедиции по устроению горного произ
водства». Как и многие русские передовые специалисты того времени, 
Е. Копылов до конца своей жизни (1805) посвятил себя этой благород
ной цели.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР Поступила 6.1.1969. «р
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РЕФЕРАТЫ

п Л. ЕПРЕМЯН

НЕКОТОРЫЕ ГЕОЛОГО-ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЗОНЫ СОЧЛЕНЕНИЯ АНКАВАНСКОГО АНТИКЛИНОРИЯ

И ПАМБАКСКОГО СИНКЛИНОРИЯ

Среди рудоконтролирующих структур Армении выделяются и 
краевые части среднеальпийских прогибов, осооенпо там, где они сочле
няются с байкальско-каледонскими антиклинальными структурами. Та
ковой является зона сочленения Анкаванского антиклинория и Памбак- 
ского синклинория.

Эта зона прорезана многочисленными продольными и поперечными 
разрывами, сопровождаемыми оперяющими трещинами, что придает 
всей полосе в целом мозаичную структуру. К зоне сочленения приуроче
ны неоднократные внедрения разнообразных интрузий, лайковые и 
жильные породы, а также медно-молибденовое и золоторудное оруде
нение. Разрывные нарушения большой амплитуды делят зону сочлене
ния на отдельные блоки, имеющие разное геолого-тектоническое строе
ние и историю развития. 1

Среди них отмечены: Агавнадзорский, Цахкашенский и Анкаванский 
блоки I

Цахкашенский блок горстообразно приподнят и надвинут на Агав- 
надзэрский и Анкаванский блоки. Он сложен эопалеозойскимн и юрски
ми образованиями и гранодиоритовыми массивами.

Агавнадзорский блок погружен и сложен эоценовыми вулканоген
ными породами и монцонитовыми интрузиями.

Анкаванский блок сложен эопалеозойскимн, юрскими, поздне-мело
выми образованиями, гранодиоритами и лейкопранитами.

Каждый из названных блоков отличается своими особенностями'
1. В пределах Агавнадзорского блока кварцевые жилы, гидротер

мально измененные породы и дайки (гранит-порфир, гранит-аплит, сие
нит-аплит) имеют преимущественно СЗ простирание (до близмеридио- 
нального и близширотного), падение главным образом на СВ, при этом 
ориентация жил и даек соответствует ориентации продольных и попереч
ных прототектонических трещин. $

2. На территории Цахкашенского блока кварцевые жилы и гидро
термально измененные зоны имеют широтное простирание, падение юж
ное, дайки (диабаз, диабаз-порфирит, лампрофир) и пегматитовые жи- 

близмеридиональное простирание, падение на СЗ; ориентация 
жил и I идротермально измененных зон Цахкашенского блока соответ
ствие I ориентации продольных тектонических трещин, а даек и пегма
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титов—ориентации поперечных прототектонических трещин Цахкашен- 
ского массива.

3. В Анкаванском блоке дайки (гранит-порфир, гранодиорит-пор
фир, гранит-аплит) имеют СЗ, близширотное простирание и соответству
ют продольным проготектоническим трещинам. Кварцевые жилы и гид
ротермально измененные зоны имеют СВ, близмеридиональное прости
рание, падение на СЗ или ЮВ и соответствуют поперечным прототекто- 
пическим трещинам Анкаванского массива.

4. Кварцевые жилы и гидротермально измененные зоны, включаю
щие гематитовую минерализацию, во всех блоках имеют СВ простирание, 
падение только на СЗ.

5. Пострудные трещины во всех блоках одинаковые: они имеют СВ 
и СЗ близмеридиональное простирание и восточное падение.

6. Пострудные трещины образовались в эпоху новейших тектониче
ских движений, остальные же связаны с палеоген-неогеновыми тектони
ческими движениями.

7. Краевые близширотные трещины Анкаванского блока включают 
медно-молибденовое оруденение, поперечные трещины—висмут-теллур- 
золотоносные жилы, а продольные трещины Цахкашенского блока — 
золоторудное оруденение. Продольные, поперечные и диагональные тре
щины Агавнадзорского блока содержат редкие элементы. С продоль
ными трещинами западной части Агавнадзорского блока связана золо
торудная минерализация.

8. Оруденение в зоне сочленения локализовано в приподнятых частях 
блоков, там, где антиклинальная складка сочетается с разрывными на
рушениями.

Управление геологии
СМ Армянской ССР Поступила 10.1.1969.

Полный текст статьи депонирован во ВИНИТИ

М. А. САТИ АН. В. А. АГАМАЛЯН

К ПРОГНОЗУ ПОДЛАВОВОГО СТРОЕНИЯ ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
ГЕГАМСКОГО НАГОРЬЯ

На основании изучения состава и мощностей верхнемеловых отло
жений Еревано-Вединского и Аргичинского прогибов подтверждается 
предположение о существовании в южной части Гегамского нагорья в 
верхнемеловое время островного поднятия.

Проведенным детальным изучением галек верхнемеловых конгло
мератов в басе. р. Азат, Веди и Аргичи установлены обломки следующих 
11ород: а) метаморфические породы: мигматит-граниты, огнейсованные 
;1ьоитовые трондьемиты, кварц-мусковитовые, амфнболовые кристаллн- 
^эвестия, ХХП, 2—7
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ческие сланцы, метааркозовые филлиты, гнейсовидные аполипаритовые 
порфироиды, графигоносные сланцы, кварц-полевошпа говые роювики, 
сланцеватые метакварциты; б) интрузивные породы: кварцевые диори
ты, гранодиориты, габбро-порфириты, диорит-порфириты, пнроксен-ро- 
говообманковые габбро, керсантиты; в) вулканиты: спилиты, андезиты, 
андезито-дациты, их туфы; г) осадочные породы: яшмы и яшмовидные 
породы, аркозовые песчаники, известняки черные, темносерые кристал
лические и пелитоморфные.

Количество обломков метаморфических пород, а также гранитоидов 
в конгломератах убывает от северного борта Еревано-Вединского про
гиба к его осевой части, вместе с тем возрастает количество обломков 
вулканитов, а также габбро. Показано, что источником сноса обломков 
вулканитов и яшм были новоооразованные вулканические поднятия на 
месте нижне-коньякских вулканических трогов.

Комплекс метаморфических ооломков почти полностью идентичен 
составу пород Арзаканского древнего метаморфического массива. 
Областью их сноса, на основании анализа фаций и мощностей, предпо
лагаются палеовыступы метаморфического фундамента в южной части 
Гегамского нагорья, к юго-востоку от Арзаканского массива.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 3.1Х.1968.

; ‘п \ ՝

Полный текст статьи депонирован во ВИНИТИ

А. Т. МИКАЕЛЯН

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ШЛАКОВ 
КАК ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ В СВЯЗИ С ИХ 

ПЕТРОГРАФИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ

Армянская ССР располагает большими запасами вулканических 
шлаков. Они нашли широкое применение в качестве пористых заполни
телей для получения на их основе легких и крупнопористых бетонов и 
изделий из них.

В настоящее время в достаточной степени изучены вопросы их при
менения, свойства бетонов на их основе, качество бетонных изделий и др

Однако, остаются неосвещенными вопросы физико-механических 
свойств шлаков и их характеристика в качестве пористых заполнителей 
с учетом их петрографических особенностей (петрографический состав, 
текстурные признаки обломков, условия залегания и др.).

Автор на основании изучения физико-механических свойств и петро- 
। рафических особенностей шлаков из 29 месторождений, расположенных 
в вулканических областях Арагацской, Гегамской и южной части Ахал* 
калакской, делает попытку охарактеризовать шлаки как пористые за
полнители в связи с их петрографическими особенностями.

И л чены также макроскопические особенности шлаков.
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Автор приходит к следующим выводам:
1. Исследованные вулканические шлаки—это эксплозивные облом

ки пористого сложения одноактных (моногенных) центров извержений 
ареального типа новейшего вулканизма; встречаются до десятков сан
тиметров в поперечнике. Совместно со шлаками в строении шлаковых 
построек участвуют эксплозивные плотные обломки и лавовые тела.

2. Вулканические шлаки встречаются в трех петрографических со
ставах: близкие к базальтам андезито-базальтовые, андезито-базальто
вые и андезитовые.

В эксплозивном продукте в зависимости от петрографического соста
ва пористые обломки встречаются в различных текстурных типах и раз
личного распределения, что определяет как различия физико-механиче
ских свойств шлаков, так и бетонов на их основе.

3. Преобладающее развитие обломков шлаковой (шлако-пористой) 
и мелкопористой (базальтового типа) текстуры в шлаках, близких к ба
зальтам андезито-базальтового состава, обусловливает получение бето
нов на их основе высокой прочностью от 100 до 200 кг/см2 (с объемным 
весом от 1600 до 1800 кг/м3).

4. Преимущественное распространение обломков среднепористой 
(средне-крупнопористой) и крупнопористой текстур в шлаках андезито
базальтового состава высокой пористости обусловливает получение бе
тонов на их основе, прочностью от 50 до 150 кг/см2 (с объемным весом 
от 1000 до 1600 кг/м3).

Управление Геологии Совета Министров
Армянской ССР Поступила 4.ХП.1968.

Полный текст статьи депонирован во ВИНИТИ

Т. А. АВАКЯН

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСИАНСКОЙ 
ДИАТОМИТОВОЙ ТОЛЩИ

Сисианская диатомитовая толша детально изучалась автором путем 
составления послойных разрезов на различных участках, а собранные 
образцы изучались под микроскопом. В этой толще выделяется пять ли
тологических горизонтов (снизу вверх):

1. К нижнему горизонту относятся песчано-глинистые (и глино-пес
чанистые) диатомиты с прослоями мелкозернистых песчаников и других 
терригенных образований, а также с прослоями диатомитовых глин 
Мощность всего горизонта варьирует в широких пределах от 8—10 до 
95 м в обнажениях, а по данным буровых скважин достигает 160 и более 
метров.

11. Выше залегает диатомитовый (нижний) горизонт, сложенный в 
основном диатомитами, переслаивающимися с глинистыми диатомита
ми, диатомитовыми глинами и вулканическими образованиями; местами
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наблюдается огипсованность, представленная пленками в трещинах и 
мелкими прожилками. Мощность этого горизонта колеблется от несколь
ких (5—8) метров на участках Дарабас, Лцен, Дастакерт и до 20 25 м 
на уч. Шамб и др.

III Горизонт диатомитово-обломочных пород (нижняя диатомито
вая брекчия) выдержан в Снсианском районе по простиранию и может 
служить маркирующим, несмотря на то, что мощность ею незначитель
на (колеблется в пределах 0,5—3,0 м).

IV. Диатомитовый горизонт по составу аналогичен вышеописанному 
горизонту II с той разницей, что в данном горизонте степень огипсован- 
ности пород (в виде тонких пленок, прожилок) несколько выше. Мощ
ность этого горизонта колеблется от нескольких метров (с. Лцен, Дара
бас) до 45—60 м (с. Шамб).

V. Горизонт диатомитово-обломочных пород (верхняя диатомитовая 
брекчия), перемежающихся с песчаниками, беспорядочно расположен
ными в виде гнезд, имеет мощность от 5 до 30—40 м.

Количественное содержание целых диатомитовых панцирей (крите
рий пригодности сырья) в вышеотмеченных литологических горизонтах 
разное (табл. I).

Таблица /

Номер и наименова
ние горизонта

I 
II 
III 
IV 
V

Количество целых диато
митовых панцирей (в 0 0)

20—25 
50—.78 
15-20 
65-75
25-30

Расчленение толщи на указанные горизонты поможет выделению 
наиболее преспективных участков для производства геолого-разведочных 
работ. т

Институт геологических наук
АН Армянской ССР

Полный текст статьи депонирован во ВИНИТИ

Поступила 2.Х. 1968

И С. ТОЛОКОННИКОВ

ПРОНИЦАЕМОСТЬ ЛАВ АРМЕНИИ 
И МЕТОДЫ ЕЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ

Способность лав, также как и других скальных пород, пропускать 
воду, воздух и другие жидкости и газы определяется, главным образом 
чх трещиноватостью и трещинной пустотностью. Последние же в этих 
породах образовались в основном в результате растяжений, обуслов-
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ленных сокращением их объемов при остывании, и количественно учи- 
зываются с использованием общеизвестных законов физики.

Проницаемость лав, на практике обычно определяемая опытно-филь
трационными работами, обязательно должна увязываться с данными 
об основных параметрах трещиноватости и корректироваться по ним 
В особенности это небходнмо при оценке проницаемости лавовых мас
сивов в широком плане и решении вопросов регионального характера 
Главнейшим параметром, определяющим проницаемость лав, является 
ширина (раскрытость) трещин, зависящая преимущественно от харак
тера трещинной отдельности (блочности) и пустотности каждой их пе
трографической разновидности. Определенное практическое значение в 
этом отношении имеет также* наличие заполнителя в трещинах. Для 
ориентировочных расчетов общей проницаемости лавовых массивов (по
кровов, потоков и пр.) можно пользоваться известными уравнениями 
Е. М. Смехова и И. А. Скабаллановича.

Анализ большого фактического материала результатов опытно
фильтрационных работ, а также выполненные расчеты по основным па
раметрам трещиноватости, показали, что большая часть андезито-ба
зальтовых и базальтовых лав Армении обладает средней (коэффициент
фильтрации—от 1,0 до 10,0 м/сутки) и хорошей (коэффициент фильтра
ции—от 10,0 до 25,0 м/сутки) проницаемостью. Хорошая, а иногда и 
сильная проницаемость, свойственна долеритовым и оливиновым раз
ностям базальтов с толстостолбчатой и глыбовидной отдельностью. Если 
судить о трещиноватости по средним величинам коэффициентов филь
трации, то следует отметить, что в преобладающей части лавовых мас
сивов средняя ширина (раскрытость) трещин не превышает I—2 мм. 
Отдельные трещины с большой шириной встречаются во всех разностях 
лав, но чаще всего они имеют место в базальтах с толстостолбчатой и 
крупноглыбовой отдельностью. Повышенная проницаемость долеритовых 
и оливиновых базальтов объясняется их более значительной трещинной 
пустотностыо.

Армгидропроект Поступила 8. IX. 1965.

Полный текст статьи депонирован во ВИНИТИ

Г. Б. АРАКЕЛЯН, Т. Н. КЮРЕГЯН

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПЕКТРОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
АНАЛИЗА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕТАЛЛОВ

В РУДНИЧНЫХ ВОДАХ ШАМЛУГСКОГО
МЕДНОКОЛЧЕДАННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Опробованные авторами трещинно-пластовые и трещинно-жильные 
воды Шамлугского рудного поля, характеризующиеся в основном, как 
гид рока рбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные кальцие-
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во-натриевые с диапазоном общей минерализации от 400 до 4400 мг, ис- 
стедовались четырьмя методами полуколичественного спектрального- 
анализа: соосаждением с помощью гидроокиси алюминия, сульфида 
кадмия, карбоната кальция и методом анализа сухого остатка.

В результате работ сделаны следующие выводы.
1 Содержание микроэлементов (Си, Ип, А£, СИ, Мо, ЬП, Сг, Ве, С а 

В мг/л) не зависит от минерализации исследованных вод. Исключение 
составляет лишь Бг, который выделяется и по своему высокому содер
жанию (до 17,5 мг/л). Я

2. Наибольшая избирательность характерна для IV метода (анализ 
сухого остатка), за исключением таких элементов, как 7п, А^, Сб, Сг, 
ба. Последние лучше улавливаются при соосаждении с гидроокисью 
алюминия (I метод). Поэтому нами на описываемом участке анализ 
сухого остатка рекомендуется, как наиболее эффективный метод.

3. Дальнейшее применение соосаждении металлов с гидроокисью 
алюминия и сульфидом кадмия требует усовершенствования методики 
(имеется в виду увеличение верхнего предела «чувствительности»).

Институт геологических наук
АН Армянской ССР

Полный текст статьи депонирован во ВИНИТИ

Поступила 29.XII.1968.

Э. И. САРДАРОВ

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВУЛКАНИЧЕСКОГО НАГОРЬЯ 

АРМЯНСКОЙ ССР

Подземные воды Центрального вулканического нагорья Армян
ской ССР использовались еще в отдаленные исторические времена.

Сохранившиеся подземные галереи (кягризы), искусный каптаж 
родников и следы других гидротехнических сооружений указывают на 
то, что минувшие поколения затрачивали немало усилий на поиски вод 
и изыскание рациональных методов их использования.

В настоящее время положение с водоснабжением как всей респуб
лики, так и рассматриваемого региона нельзя считать удовлетворитель
ным. Количество воды, приходящееся на душу населения республики, 
намного ниже его среднего значения для территории СССР.

Многие населенные пункты региона, ряд его пастбищных угодий и 
сельскохозяйственных земель до сего времени все еще не обеспечены 
необходимым количеством доброкачественной воды.

Ликвидация дефицита в воде относится к числу наиболее актуаль
ных проблем.

Поскольку использование только поверхностных вод, даже в усло
виях полного зарегулирования их стока, не решает вопроса водообеспе- 
кнносли региона, все большее значение приобретает изыскание подзем-
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пых вод и эффективных методов их каптажа. Недра нагорья исключи
тельно богаты подземными водами.

Автором предлагается метод перехвата подземных вод единым 
створом. После уточнения местоположения подземного водотока он пе
рехватывается на командных высотах и вода подается самотеком по 
водоводу к местам потребления.

Вместе с тем для обеспечения постоянства расходов родников при 
их эксплуатации предлагается, в благоприятных геолого-гидрогеологи- 
ческнх условиях, на пути движения подземных водотоков сооружать 
плотины (барражи), которые позволят создавать подземные водохрани
лища и тем самым регулировать водоток.

В условиях широкого распространения в пределах региона трещино
ватых эффузивных образований, являющихся прекрасными аккумуля
торами влаги, искусственнде пополнение запасов подземных вод приоб
ретает особую важность. В этом случае хороший эффект даст задержа
ние поверхностных вод в специальных водохранилищах и медленный их 
спуск ниже плотин в водоотводяшие каналы, небольшие траншеи, пони
женные участки территории, сухие поймы рек и др., что обеспечит их 
легкую инфильтрацию и иифлюацию вглубь и тем самым пополнение 
запасов подземных вод.

В настоящее время пополнение запасов подземных вод за счет филь
трации оросительных вод из каналов, канав и пр. составляет для масси
ва Арагац 4,3 м3/сек, Гегамского нагорья 2,2 м/сек, Варденисского на- « 
горья 0,9 м3/сек, а в целом для территории Центрального вулканического 
нагорья Армянской ССР 7,4 м3/сек. Несомненно применение специаль
ных работ позволит еще более увеличить запасы подземных вод, что 
даст возможность использовать дополнительные ресурсы на водоснаб
жение и орошение нагорья. Вместе с тем это позволит значительно 
уменьшить потери влаги на испарение, использовать ранее бесполезно 
стекаемый паводковый сток и др.

Таким образом, комплексное использование природных вод с при
менением вышеуказанных мероприятий сможет решить проблем} водо- 
обеспеченности нагорья.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 3O.XI1.1968.

Полный текст статьи депонирован во ВИНИТИ

С. Ф АРАКЕЛЯН

ОБЩЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРОЗ НА ТЕРРИТОРИИ 
АРМЯНСКОЙ ССР

На территории Армянской ССР наблюдаются частые грозы. Грозо
вые процессы здесь разделяются на внутрнмассовые и фронтальные (за 
период 1944—1963 гг. в Араратской равнине внутрнмассовые состави-



104 Рефераты

ли—63%, фронтальные—37%). Число грозовых дней в году колеблется 
от 26 до 67 (среднее многолетнее). * аЯ

Грозовой период длится с марта по ноябрь, но наблюдаются грозы 
и в зимнее время года. Число грозовых дней достигает максимума в мае- 
июне, затем постепенно уменьшается, т. к. в период июль-август тер 
ритория Арм. ССР очень часто находится под воздействием термической 
депрессии, обусловливающей теплую и сухую погоду с низкой относи
тельной влажностью.

Грозы преимущественно наблюдаются в промежутке времени с 14 
до 20 часов. ’

Наибольшее количество гроз наблюдается в северных районах рес
публики, а наименьшее в юго-восточных и в Араратской равнине.

Распределение гроз по территории неравномерно. Можно выделить 
ряд очагов образования гроз. В зависимости,от экспозиции склонов гор. 
интенсивность очагов в течение дня на разных склонах может быть раз- 
личной. Например, в первой половине дня грозовые очаги преимущест
венно развиваются на восточной, а во второй половине—на западнон 
стороне склонов хребтов.

Грозы над территорией Арм. ССР перемещаются по направлению 
среднего потока на высоте 5—7 км, но имеют тенденции совпадать с на
правлениями горных хребтов. , А.

Перемещающиеся над горами грозы получают дополнительный им
пульс развития, а над равнинами и водоемами ослабевают или обходят 
их Обходы часто наблюдаются в сухое время года (июль, август и сен
тябрь).

Ереванская аэросиноптнческая станция Поступила 20.1.1968.

Полный текст статьи депонирован во ВИНИТИ
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11ի1այե|յան Հրաբխային խարամների որպես ծակոտկեն լցոնների րնութաղրի շուրթը 
կապված նրանց պետրողրաֆիական աոանձնահատկությռւնների հետԱվա(|յսյն Ա իսիանի ղիատոմիտալին շերտախմբի բնորոշ աո անձն ահ ա տ կ ո ւ թ (ունն ե ր ր Տռլո1|ոննիկով Հայաստանի լավաների թափանցելիությունը ե նրա քանակական զնա-
Հատման մեթոզներր
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II.

Ր Առա f L ա ա !՛■ Տ. Ն. հյուրԼղյան Շ ամ լուղի պզինձկոլչե դանա յին հ ս»ն քավ ա յրի Հանրա֊
ջրերում մետաղների որոշման մամանակ սպե կտրոքիմիա կան անալիզի տարբեր 
մեթոդների կիրաոումր .........սրղսււ ա| ^1/Սհ Կենտրոնական հրաբխային բարձրավանդակի ստորերկրյա ջրերի 
ուսումնասիրության և իրացման պրոքլեմներր .......................

1||ա1ւ 1եւք պ ր ո պն ե ր ի րնղէանոլր տեղարաշխումր ՀՍՍՀ տերիտորիայում
10?
103

101


	kazm4
	xmb
	3
	10
	19
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014

	31
	38
	51
	56
	64
	73
	76
	80
	91
	93
	96
	97-98
	file_0 (16)

	98
	99
	100
	101
	102
	103
	bov

