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Известия АН Армянской ССР, Науки о Земле, 6, 3 7, 1976

А. Т. АСЛАНЯН

О НЕКОТОРЫХ ОБЩИХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
И НАПРАВЛЕНИИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

В АРМЯНСКОЙ ССР

В Армянской ССР выявлены и разведаны промышленные место
рождения меди, молибдена, золота, алюминиевого сырья (нефелиновых 
сиедтов), железа, апатита, бентонитов, перлитов, каменной соли, 
ч.татомитов, доломитов, известняков, туфов, шлаков, пемзы, базальтов, 
анде-итов, мраморов, цеолитов, высокомагнезиалыюго огнеупорного 
сырья, кислотоупорного сырья, поделочных камней, пресных и мине
ральных вод и др. Известны также значительные проявления фосфо
ритов, рутила, марганцевых и свинцово-цинковых руд, каменного угля 
.и др., а также крупные массивы изверженных пород, включающих 
боя шис запасы полукондиционных руд меди, молибдена, титана, желе
за. Недостаточна обеспеченность разведанными и потенциальными за
пасами некоторых горнорудных предприятий, перерабатывающих соб
ственно медные (Кафан, Шамлуг) и медпо-молибденовые руды (Ага- 
рак).

Несмотря на значительную детальность геологической изученности, 
относительную плотность сети разведочных выработок и удовлетвори
тельную эффективность разведочных работ, существуют определенные 
возможности и перспективы для наращивания сырьевых ресурсов рес
публики, открытия новых видов сырья и дальнейшего повышения эф
фективности геологоразведочных работ.

Для успешного решения этих вопросов представляется необходи
мым осуществление следующих научно-организационных и производ
ственно-технических мероприятий и работ.

1. Геологические карты и составленные па их основе специализи- 
рова шые карты (мсталлогенические, гидрогеологические и др.) ра- 
боч масштабов нуждаются в серьезном улучшении и совершенство
вании как в смысле достоверности и полноты использованного фак- 
тич ского материала, так и в отношении методики и техники испол
нения и обеспеченности их данными аэровысотных съемок. По нашему 
мнению, в ближайшие годы необходимо произвести силами наиболее 
кв: лифицированных и опытных специалистов научно-исследовательских 
и производственных организаций ревизию указанных карт и выполнить 
дополнительный объем камеральных и полевых работ с тем, чтобы по- 
оче՜ одно привести существующие карты в соответствие с требованиями 
современного геологоразведочного производства и научно-технической 
м ысли.

2. Параллельно с работами по составлению и модернизации де
тая ных геологических карт должны быть составлены мелкомасштаб
ные карты геологических формаций и разломных структур при условии 
ко/плекспого использования материалов аэровысотных съемок и регио



4 А Т. Асланян

нальных геофизических исследований (особенно данных сейсмостанций 
«Земля», «Черепаха», гелиевых съемок, магнитометрии и др.). Эти 
карты следует комплексировать с картой районирования территории 
республики по составу, строению и мощности земной коры.

Прогнозно-минерагепические карты должны составляться и ՛ ос
нове комплексной карты, отражающей инфраструктуру коры, сеть 
разломов, морфотектонику кристаллического фундамента, структуру 
осадочной покрышки, геологические формации, положение интрузивных 
тел, жерловых комплексов вулканов, сопряженных с ними разломов, 
антиклинальные структуры, кислые и щелочные интрузивы, вулканиты 
зеленокамеппой фации и др.

3. В важнейших рудных районах республики (Алавердский, Зод- 
ский, Гугаркский, Разданский, Кафапский, Каджаранский, Мегрин- 
ский, Амасийский) необходимо бурение ряда опорно-параметрических 
скважин глубиной от 1200—1500 до 2000—2500 я с целью получения 
повой информации о составе, структуре и рудопосности глубоких гори
зонтов разреза этих районов, уточнения структурно-геологических по
строений и улучшения основы дальнейших поисково-разведочных и ре
гиональных геофизических и геохимических исследований. Такие сква
жины помогут нам вывести из тупика работы по определению направ
ления дальнейших исследований в районах Кафанского, Алавердского, 
Дастакертского и Агаракского месторождений. Равным образом для 
изучения перспективных в отношении рудопосности доверхнеплиоцено- 
вых комплексов (особенно палеогеновых и юрских), скрытых под пок
ровом верхнеплиоценовых и четвертичных лав, занимающих более 1/4 
территории республики, необходимо планомерное бурение скважин (в 
комплексе с геофизической, гелиевой и аэровысотпой съемками) и со
ставление структурно-формационной карты подлавовых комплексов как 
основы для прогнозно-минерагениических исследований.

4. Территорию республики следует покрыть инфракрасной и радар
ной съемками в масштабе 1:100.000 и крупнее (для перспективных рай
онов) с целью выделения тепловых аномалий, характеризующих бас
сейны подземных вод (артезианских, подлавовых, внутриразломпых и 
др.), толщи пород с высокой концентрацией сульфидных минералов, 
внутрикоровые камеры с незастывшими магматическими расплавами, 
площади с интенсивными восходящими тепловыми потоками, ра ’пив
ные структуры с большим выносом газов и паров. Для решения недав
но выдвинутой у нас проблемы поисков и использования подземного 
тепла, а также для поисков новых бассейнов подземных вод, указанные 
съемки дадут чрезвычайно полезную информацию. Они дадут ценную 
информацию также по разломной тектонике.

5. Магматические образования, с которыми связаны все важней
шие месторождения цветных, редких и черных металлов республики, 
во многих случаях неудовлетворительно расчленены но возрасту и сос
таву (по сильным признакам). Решение большого комплекса вопросов 
этой категории на современном уровне (с помощью теории распознана- 
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пия «образов» и использования ВМ) будет крупным вкладом в теорию 
поисков месторождений полезных ископаемых. Под этим углом зрения 
первоочередной задачей представляется типизация гранитоидных ин
трузий п определение их абсолютного возраста методами более совер
шенными, чем широко применяемый ныне К-Аг метод. Следует также, 
значительно расширить объем изотопных исследований для решения 
информационно-генетических задач металлогении и петрологии.

6. Следует значительно усилить работы по изучению структуры 
рудных полей как наземными съемками, так и горнобуровыми и гео
физическими методами. Представляется целесообразным выполнение 
сейсморазведочных (метод обменных волн) и голографических иссле
дований для создания моделей рудных полей эксплуатируемых и разве- 
дуемых перспективных месторождений. В серьезном улучшении нуж
даются работы по увеличению глубинности электроразведочных работ 
па рудных месторождениях жильного типа. Следует значительно рас
ширить и повысить качество всех работ по изучению геохимических 
ореолов и метасоматических колонок интрузивных массивов и вмеща
ющих рудные месторождения пород.

7. В Армянской ССР в ходе поисково-разведочных работ были вы
явлены крупные запасы бедных руд молибдена, меди, цинка, свинца, 
сурьмы, марганца и др., которые по разным соображениям считаются 
сегодня некондиционными или полукопдиционными, причем граница 
между балансовыми и забалансовыми запасами до того расплывчата,, 
что иногда руды, относимые к забалансовым и направляемые в отвал 
на одном месторождении, оказываются балансовыми па других’. Проб
лема освоения указанных забалансовых руд, равным образом и хвостов 
обогатительных фабрик, должна стать предметом специальных экономи
ческих исследований, причем должны учитываться также возможности 
их обогащения и освоения новыми методами гидрометаллургии, био- 
металлургии и др. Следует подчеркнуть, что запасы этих руд в сред
нем па один порядок превышают запасы соответствующих кондицион
ных руд.

8. Серьезной экономической проблемой является проблема ком
плексного использования добываемого горнорудного сырья. Так, на
пример, Иджеванское месторождение бентонитов по количеству запасов 
п качеству сырья является уникальным. Бентониты имеют широкое 
применение в 50 различных отраслях народного хозяйства, однако до
бываемые на этом месторождении первоклассные бентониты использу-

1 По нашей просьбе Фарамазяном А. С. были произведены предварительные эконо
мические расчеты по рудам Каджаранского и Агаракского месторождений. Оказалось, 
что принятая в настоящее время величина минимального промышленного содержания 
условного металла (меди) в рудах Каджарана более чем в 2,5 раза превышает рас
четную, а по рудам Агарака—в 1,5 раза. Снижение действующих кондиций по Каджа- 
рану до уровня агаракских руд, позволит более экономно и рационально использовать 
руды месторождения, не говоря уж о том, что вовлечение бедных руд в разработку 
значительно расширит минерально-сырьевую базу этого месторождения. 
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ются лишь для приготовления бурового глинистого раствора, окатышей 
железорудных концентратов и отчасти в пищевой промышленности. То 
же самое можно сказать, например, о перлитах Арагацкого месторож
дения, являющихся по качеству лучшими в стране.

Медно-молибденовые и медиоколчедапные руды, разрабатывае
мые в больших масштабах, содержат повышенные концентрации попут
ных полезных компонентов—серы, золота, серебра, селена, теллура, 
рения и др., извлечению которых не уделяется должного внимания. 
Так. например, из руд Кафанского месторождения извлечение серы 
составляет 33,4%, золота—23.7%, серебра—59,6%, селена—51,4%, 
тел тура—56,4%. Потери этих элементов в хвостах обогащения проис
ходят преимущественно за счет потерь иприта, извлечение которого в 
медный концентрат не превышает 20—22%.

В свете требований нового Закона о недрах указанным вопросам 
должно быть уделено должное внимание.

9. Давно у нас ставится вопрос о необходимости глубокого и все
стороннего научного анализа вопросов оптимизации разведочных ра
бот—плотности сети выработок, последовательности их проводки, со
отношения между объемом геофизических, геохимических и поисково
съемочных работ и др. Нами лично еще в 1958 году ставился вопрос о 
решении т. п. обратной задачи разведки: определить тот минимум объ
ема разведочных выработок и ту рациональную последовательность 
проходки этих выработок, которые формально обеспечили бы некото
рый промышленный минимум запасов на известном типе месторожде
ний с наперед заданными (условно или безусловно) параметрами руд
ных тел. Решение подобной «обратной» задачи исключает возмож
ность ошибки в преждевременной проходке (на стадии предваритель
ной разведки) сгущающих промежуточных выработок, если разведует- 
ся месторождение без серьезных промышленных перспектив и, наобо
рот. позволяет с минимальными затратами осуществить задачи следу
ющего этапа разведки месторождения (так, например, в горных райо
нах жильные месторождения часто развсдуются последовательной 
проходкой штолен сверху вниз через определенные твердые интервалы 
и нередко бывает так, что штольни нижних горизонтов показывают 
отсутствие кондиционного оруденения и таким образом доказывается 
отсутствие промышленного минимума запасов па месторождении и, 
следовательно, излишество в проходке штолен на промежуточных го
ризонтах). Аналогичные вопросы возникают в деле локального прог
нозирования и научно-методического и технического обоснования про
ходки самих разведочных выработок, как правило, дорогостоящих и 
требующих для проходки много времени. Нам представляется, что 
выбор и обоснование этих выработок, особенно тех из них, которые 
имеют первостепенное значение и высокую стоимость проходки, долж
ны решаться, как говорится, на широкой демократической основе—кол
легиально. лучшими силами как самих производственных организаций, 
так и научно-исследовательских учреждений. Применение математи-
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ческих методов исследований, экспериментального моделирования и но
вейших счетно-решающих устройств должны способствовать успешному 
решению этих задач. Мы надеемся на решение ряда таких задач в не
давно созданной в ИГН Армянской Академии лаборатории применения! 
в геологии физико-математических методов исследований.
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УДК 551.2
А. Т. АСЛАНЯН

СЖИМАЮЩАЯСЯ ЗЕМЛЯ КАК ФИЛЬТР-ПРЕССИНГОВЫЙ 
МЕХАНИЗМ ДЛЯ ЭКСТРУЗИИ ГИПОМАГМАТИЧЕСК.ИХ 

РАСПЛАВОВ

В современных представлениях о природе вулканической деятель
ности не получили пока количественно обоснованного объяснения про
цесс подъема из мантии плотных (р =2,9—3,3 г/елг) магм, габбро-пери- 
дотитового состава, образующих самостоятельно или в ассоциации с 
основными лавами (р = 2,7—2,8 г/с.и3) громадные пояса в геоеппклп- 
пальиых системах, срединноокеанических хребтах и изредка в платфор
менных областях, и процесс крупномасштабных пластовых (силловых) 
инъекций, которые занимают площади в десятки тысяч кв. км и могли 
быть внедрены в верхнюю кору но механизму гидравлического разрыва 
(латерального распора) стратифицированных свит но поверхностям 
напластования. Равным образом, количественно недостаточно оцене
ны энергетические возможности тех основных процессов, которые обус
ловливают подъем магмы из мантии к дневной поверхности.

В последующем изложении подъем магматических расплавов и 
практически несжимаемых текучих гипомагматических масс в целом, 
размещенных в толще более твердых и вязких масс мантии Земли (в 
виде прослоев, линз, гнезд, жил, пнтерстиционпых капель и т. д.), рас
сматривается в основном как следствие общего гравитационного сжа
тия Земли, обуславливающего выдавливание («процеживание») их 
по механизму фильтр-прессипга (как в латеральном, так и в радиаль
ном направлениях) и перемещение в зоны разрывных нарушений. Что 
касается других хорошо известных процессов подъема магмы па по
верхность (механизм газлифта, диапировый механизм, связанный с яв
лениями серпентинизации и деэклогитизации, механизм вязкостной ин
версии и гравитационного всплывания легких выплавок под влиянием 
архимедовой силы и др.), то они рассматриваются памп как процессы, 
накладывающиеся на основной процесс гравитационного фильтр-прес- 
синга, особенно процесс адиабатического газлифта, который проявлен 
очей, широко, но эффективно действует лишь до глубин в несколько 
км, и процесс внедрения магматических масс в раздвиги прогибающей
ся литосферы [1, 3, 5, 6, 12. 14, 15, 17].

Таким образом, постановка задачи в смысле функционирования 
фильтр-прессингового механизма требует сжатия Земли, нарушения 
сплошности литосферы и наличия достаточного количества энергии, 
обеспечивающего подъем магматических расплавов1.

1 Фильтр-прессинговый механизм вулканической активности сжимающейся Земли 
напоминает синдром гипертонического криза с кровоизлиянием, когда система крове-
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Рассмотрим вкратце эти три аспекта задачи.
1. Согласие теореме вириала Земля будет сжиматься [2] при усло

вии

С ' Iй71 - 3 СМ‘ 1
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где U = MTC—полный запас кинетической (тепловой) энергии Земли,. 
G—। равмтациопиая постоянная, 31—масса, п—индекс политропии,. 
у—постоянная Грюпайзена, R—радиус, Т—средняя температура, 
С—удельная теплоемкость вещества, VC—потенциальная энергия гра
витационного поля Земли.

Наименее благоприятными условиями для спонтанного сжатия 
Земли являются п = 0 (однородная модель планеты) и у = 3 (модель из 
сильно сжатого газа). При этих данных контракция будет иметь место 
при условии

; . - GM 
"~\0RC ՛

Подставляя GMlR — V02=6,3-1011 см2!сек2 и С=107 эрг, (град. г՝),. 
I случаем Г<6350°К (Vo—первая космическая скорость).

Из этих оценок следует, что Земля будет сжиматься, если се сред
няя температура не более 6350°1\—независимо от структурных и физи
ческих особенностей, противодействующих процессу самогравитации. 
Поскольку температура порядка 5000—10000°К достигается лишь в цент
ре Земли [8], температура 1600—1700°К—па глубинах 80—100 км 
(глубина очагов ряда действующих вулканов [5]), а средняя темпера
тура Земли по разным оценкам колеблется лишь в пределах 3000— 
4000° (на границе мантия—ядро 4200°К), постольку контракция Зем
ли представляется неотвратимой1.

11. Второе важное условие для экструзий абиссальных расплавов— 
это наличие глубоких нарушений в сплошности коры и мантии, необхо
димых для транспорта и реаккумуляции магмы.

Судя по распределению очагов землетрясений, заметно большой 
прочностью Земля обладает до глубины 700—800 км (исключая астено- 
сферный слой), причем тот факт, что как очаги умеренных глубин, так 
и очаги больших глубин тяготеют к одним и тем же сейсмогенным поя
сам, даст возможность рассматривать причину возникновения и тех и 
других с единой точки зрения.

Согласно астрономической статистике, к концу процесса индиви
дуализации планет (4.6-Ю9 лет т. н.), период их осевого вращения рав-

носных сосудов организма испытывает спазматическое сжатие, а сама кровь, как не
сжимаемая жидкость, ищет выхода из сжимающейся сосудистой системы и прорыва
ется через пораженные участки сосудов.

1 Для Луны при 0=1,2.107 эргЦград. г), у=1,5, н = 0 формула для и дает 
Т=1300°К. Радиоактивность Луны в три раза превышает радиоактивность Земли., 
если считать, что тепловое излучение обоих тел обусловлено радиоактивным распадом. 
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мялся периоду вращения Юпитера, т. е. около 10 ч [4]. Палеоэкологи
ческими исследованиями также доказано, что, например, в силуре (око
ло 400 млн. лет т. н.) период вращения Земли составлял 21 ч, в среднем 
девоне (350 млн. лет т. и.)—21,9 ч [20].

Согласно пропорции

ао 7 6
«Л

полярное сжатие ая Земли, равное в настоящее время примерно 1/300, 
в начале геологического времени (ао) должно было равняться пример
но 1/50.

Поскольку прочность литосферы достигает о\ =3700 кг/см2 (проч
ность базальтов под всесторонним давлением 10.000 кг!см2 и темпе
ратуре 500°С), модуль упругости Е = 1.100.000 кг!см2, а внутреннее 
напряжение, обусловленное полярным сжатием, имеет величину о = 
а£ = 0,5 р/? (р—плотность, 7?—радиус литосферы), равную в настоя
щее время пределу прочности литосферы, постольку следует полагать, 
что в архее литосфера была расчленена разломами на множество бло
ков. Вместе с этим в процессе лунно-солнечного приливного торможе
ния, соответствующего замедления вращения Земли и вытягивания ее 
фигуры в направлении оси вращения, образовалась сеть линеаментов, 
которая, по-видимому, контролирует главнейшие орогенные пояса, 
срединноокеанические хребты, сводово-рифтовые зоны континентов, 
кольцевые разрывные структуры высоких широт и др. Кроме того, не
избежны нарушения сплошности коры и мантии вследствие гравитаци
онного сжатия планеты, значительного изменения положения толщи 
планеты в отношении кинетической оси и соответствующей переформи
ровки фигуры равновесия, а в последующем также изостатические дви
жения по зонам разломов и пластических шарниров (орогенез), обеспе
чивающих подвижность масс для восстановления равновесия литосфе
ры по закону Архимеда [1, 2, 7, 8, 13].

Исходя из этой предпосылки, еще в 1939 г. Г. Джеффрис [19] ука
зал на необходимость существования в мантии Земли мощных разло
мов, контролирующих очаги землетрясений до глубин 700--800 км. Сле
дуя Девисону и Дарвину, Джеффрис [8] и позднее Шейдеггер [21] и 
Вильсон [7] пришли к выводу, что геометрический эффект уменьшения 
объема Земли выражается в основном в усадке и горизонтальном рас
тяжении верхней мантии и возникновении в ней системы коитракциоп- 
пых раздвигов, перерастающих далее в магистральные зоны дугооб
разных сбросовых нарушений. Указанные зоны раздвигов (потенциаль
ные вакуумы по А. Ритману [16]), как коллекторы—галереи должны 
дренировать рассеянные в смежных эклогит-перидогитовых толщах ка
пельно-жидкие выплавки магмы, образуя жилообразные скопления. 
При этом представляется вероятным, что частичное плавление масс в 
этих толщах должно происходить вследствие быстрого падения давле- 

1ния в зонах раздвигов.
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В одной из ранних работ автора было высказано предположение о 
зарождении эвгеосинклиналей над подобными зонами контракционных 
раздвигов мантии, насыщенными маловязкими выплавками и обладаю
щими по этой причине значительной деформируемостью (в смысле сре
ды Винклера).

III. Энергетика механизма экструзии гипомагмы, обрисованного 
выше, вполне увязывается с энергетикой контракции Земли.

По подсчетам Менарда, за последние 100 млн. лет в области Тихо
го океана, площадью около 180 млн. км2, излилось около 24 млн. км3 
базальтовых лав [10, 22]. Если считать это отношение нормой и экс
траполировать его па весь земной шар, то выход магмы из недр соста
вит в среднем 0,7 км3)год. Другая оценка, экстремальная, основана па 
предположении, что вся земная кора (выше границы раздела М) с мас
сой /72 = 2,38-1025 г образовалась за последние 4,6-10° лет и что соответ
ственно в течение всей истории литосферы из недр поднималось еже
годно в среднем 2 км3 твердых масс [5, 11].

Для подъема такой массы из глубины /г = 150 км, согласно форму
ле w = mgh требуется 3,2-1035 эрг (g—гравитационное ускорение в ин
тервале глубин г = й = 150 км), а для перевода ее в расплавленное сос
тояние, согласно зависимости —m (tC гит =3,98-1035 эрг (при 
температуре плавления коры 1400°К, удельной теплоемкости С/;=1,25- 
107 эрг!(г. град) и скрытой теплоте плавления 7 = 3-109 эрг!г) [22].

Таким образом, из общего запаса кинетической энергии Земли, 
оцениваемой цифрой минимум 4,3՛ 1038 эрг, при формировании земной 
коры магматическим путем было утеряно энергии 6,5 • 1035 эрг или в 
среднем 1,63-1026 эрг!год.

В астрономической литературе отмечается, что радиус Земли умень
шается со скоростью примерно 5 см за 100 лет [2]. Рассматривая пе
ремещение па малую величину А/? = 5 см к центру Земли внешней ее 
оболочки мощностью /i=150 км, средней плотностью 3,5 г!см3 и радиу
сом 6370 км, легко убедиться, что при таком перемещении энергия по
ложения (потенциальная энергия) этой оболочки изменится за 100 
лет па величину Att7^4.nA*2 pgh• Л/? = 1,25* 10°° эрг или за год па вели
чину 1,25-1028 эрг. Эта энергия па два порядка больше соответствую
щей удельной энергии, необходимой для образования коры магмати
ческим путем и на два—три порядка больше годовой энергии всех зем
летрясений (1025—1026 эрг)год).

Следует отметить, что достаточно мощным источником тепла для 
поддержания активности глубинных магматических очагов является 
также энергия, которая заимствуется из энергии осевого вращения 
Земли при торможении ее лунно-солнечными приливами. Энергия пос
ледних, диссипирующаяся в водоемах астеносфере, внешнем жидком 
ядре Земли, а также в зонах разломов, пластических шарнирах и маг
матических расплавах, составляет за год 1,2-1027 эрг, причем по оцен
кам Мунка и Макдональда [9], 37% этой энергии диссипирует в океа
нах и морях (в основном в мелководных их частях). Остальная часть 
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приливной энергии (63%) в несколько раз превышает то количество 
энергии, которое необходимо для становления коры магматическим пу
тем.

В общем случае при гомологическом сжатии Земли выделяется 
кинетическая энергия в количестве

. _ 3 СМ* 2 А/? у/__ Л/?

* Для тотально расширяющейся модели Земли, пронизанной сетью зияющих раз
двигов глубокого заложения, можно вести следующие оценочные расчеты высоты 
подъема магмы.

1). Высота подъема лавы по зияющему раздвигу (по шахте) за счет собственного 
тепла равняется Ь~с (Ц—12) /5. Принимая теплоемкость базальтовой лавы с=107 
эрг/(г. град), исходную температуру лавы Ц (на глубине 11), температуру лавы в кра
тере вулкана 12 и 5=1000 см/сек^. получим при й==8 км, = —12 = 80°С, а при 
11 = 80 км, 800°С, т. е. для того, чтобы лава могла адиабатически подниматься 
из кровли астеносферы на дневную поверхность, она должна иметь исходную темпе
ратуру минимум 2100°С. При этом необходимо значительное содержание в ней летучих 
компонентов, играющих роль транспортера (содержание летучих ничтожно в эклогит- 
псридотитовой магме и достигает 7% в толептовой магме).

2) Минимальная мощность верхов астеносферного слоя гипомагмы, необходимая
для ее разуплотнения, вспучивания и гидростатического подъема по зияющим раздви
гам до земной поверхности, равняется АЛ/ ~ 11 ь рд?а’ Принимая мощность лито
сферы =80 км, плотность ее р* =3.13 г/см$ (по Буллеиу), плотность астеносферы
ра ֊--3,48 г]смЪ (по Берчу), получим А/7 « Нк =80 км, т. е. при тотальном расши
рении Земли и расчленении литосферы и верхней мантии на расходящиеся блоки 

"5-л‘(3Т֊3)/?' R ~ (3Т—3)’ R '

Подставляя сюда значения потенциальной энергии гравитационного 
поля Земли иу = 2,54-1039 эрг, гравитационной постоянной б? = 6,67-10՜8 

<£м3 * * *1(г. сек2), массы Земли М = 5,98 4 027 г, радиуса /? = 6,37«108 см, индек
са политропии п== 0,5854, Д/?/7<? = 10-7б> год получим годовой выход 
кинетической энергии в толще Земли Д1/ = 4,3’1028 эрг при у —3 (слабо 
диссипативная модель Земли). В последнем случае значительная часть 
(5/6) энергии гравитационного сжатия переходит в энергию простого 
гидростатического сжатия вещества планеты, накапливается в прочных 
ее слоях в виде потенциальной энергии деформации, поглощается ве
ществом при эндотермических фазовых переходах и формировании 
химических связей, расходуется на ускорение вращательного движения 
Земли, на увеличение энергии орбитального движения Луны и др. [2, 
18, 22].

Здесь следует отметить, что в случае отставания темпов теплоотво
да от темпов сжатия Земли, вещество мантии должно размягчаться и 
в тех зонах, где имеются неоднородности, отличающиеся относительно 
невысокой температурой плавления, будут образовываться магматичес
кие выплавки, которые в дальнейшем в процессе гравитационной усад
ки и дизъюнктивного расчленения мантии выжимаются в разрывы ли
тосферы. Этапы подобного отставания в темпах теплоотвода будут, 
очевидно, этапами ограниченного увеличения объема Земли*. В целом 
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поток тепла из Земли, моделируемый как процесс эксфильтрации (диф
фузии) фононного газа, фильтр-прессипговый механизм экструзии от
носительно жидких и маловязких фракций глубинного вещества и дега
зация этого вещества представляют в совокупности явления, миними
зирующие свободную энергию и энтропию Земли и препятствующие от
клонениям ее от состояния устойчивого равновесия.
Институт геологических наук 
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УДК 551.781.4

С. М. ГРИГОРЯН

О НАХОДКЕ НУММУЛИТИД В ПАЛЕОЦЕНЕ АРМЕНИИ

Палеоценовые отложения па территории Арменти имеют весьма 
ограниченное распространение и отличаются скудностью остатков фау
ны. Представлены они флишоидными и частично карбонатными отло
жениями, развитыми в Еревано-Ордубадской и Севаио-Ширакской 
интрагеосинклипальных зонах.

Палеоценовый возраст этих отложений впервые был установлен по 
мелким фораминиферам [3, 7, 81.

В настоящей работе сообщается о первых находках нуммулитид в 
палеоценовых отложениях Армении и приводится описание некоторых 
представителей этих нуммулитид.

В результате обработки собранного нами палеонтологического ма
териала из нижнепалеогеновых отложений Амасийского района (в Зкм 
к северо-западу от с. Дашкерпи, вблизи развалин с. Боскала) было 
установлено, что в нижних частях отложений фаупистическп охаракте
ризованного палеогена1 присутствуют мелкие нуммулиты палеоценово
го возраста — МиттиШез с1езегН бе 1а Наг ре, сопровождающиеся 
опрекулинами плохой сохранности.

1 Нижнеэоценовые нуммулиты Амасийского района были лай (.ены геологом А. Ш. 
Матевосяном и определены С. М. Григорян.

Другой комплекс крупных форамииифер палеоценового возраста— 
КиттиШез /гасш бе 1а Наг ре, А;. /гиазс уаг. с1еп81зр1га бе 1а 
Н а г р е, ОьзсосусИпа зеипез1 I) о и V 111 ё, /V. ехШз Г) о и V 11 1 ё опре
делен нами по нашим сборам и сборам Габриеляна А. А., Саркисяна 
О. А. и Г. И. Симоняна из палеогеновых отложений бассейна р. Селим.

Касаясь характеристики разреза и условий залегания рассматри
ваемых нами палеогеновых отложений, следует указать, что в Амасий- 
ском районе они имеют в своем основании довольно мощные базальные 
конгломераты (50—60 м) п залегают на размытой поверхности коньяк- 
■сантоиской вулканогенно-осадочной толщи. В Ехегнадзорском районе, 
в долине р. Селим явно выраженного перерыва между верхнемеловыми 
и палеогеновыми отложениями не обнаружено, и они отбиваются по 
границе карбонатных отложений, включающих неясные остатки орби- 
тоидов и терригенную пачку (мощностью 140 м), которая в своей верх
ней части содержит довольно обильную фауну палеоценовых нуммули
тид.

Палеоценовые нуммулиты впервые были определены и описаны 
Лягарпом в 1883 г. из оазиса Фарафра в Ливийской пустыне Египта и 
позднее швейцарским палеонтологом Шаубом в 1951 г.
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Глина песчанистаяПесчанипи

НИЦ Перерыв в обнаяаенвоаяе

Песчанип 
известковистый

Рис. 1.

В СССР опи обнаружены в Мангышлаке, юго-восточной Грузии, 
Абхазии, Бадхызе, Таджикской депрессии, в Нахичеванской АССР и 
в северо-восточных предгорьях М. Кавказа (табл. 1).

Ниже приводятся описания характерных для палеоцена нуммули
тов Армении.

Nummiilites cieserti de la Harpe, 1883
1883. Nummiilites deserti de la Harpe, p. 177, Taf. 31, fig. 20—25.
1951. N. deserti՛. Schaub, p. 96—98, fig. 19—21 (A).
1961. N. deserti: Said and К e r d a n y, p. 324—327, Text. fig. 7. N labc.
1965. N. deserti: Мамедов, стр. 24, Табл. 1. фиг, 1 (А).
1972. N. deserti: Ашуров, Немк ов, стр. 76, Табл. 1, фиг. 15 (А), 16 (В).
1972. N. deserti-. Blondea u, р. 142, Pl. XVII, fig. 1; Pl. XVIII, fig. 1-4.



Схема сопоставления палеоценовых нуммулитид Армении с некоторыми странами Европы, Азии и Африки
Таблица 1

Возраст
Я 

>____________

С т р а н ы, авторы

Армения, 
Г ри горя II

Египет, 
Саид и Керда- 

ни, 1961

Швейцария, 
Шл иереи 

^флиш, Шамб, 
1951

Сев, 11талия, 
Швейха- 

узер, 1954

Сирия, 
Крашенин

ников, 1965

Г рузия, 
юго-вост., 

Мревлишвп- 
ли, 1965

Азербайд
жан, Маме
дов, 1965

Мангышлак, 
Бархатова, 

Немков, 1965

Таджикская, 
депрессия, Ашу

ров, 1970

Л
#

а 
Л

г-
9 s

j

Н
иж

ни
й э

оц
ен N.planulatns 

N. globulus 
N. pernotus Известняки

Фарафра
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Диагноз. Раковина маленькая, вздутая. Септальные линии ра
диальные. Спираль правильная, раскручивается медленно, равномер
но. Спиральная полоса средней толщины. Септы прямые, наклонные, 
утолщены в основании. Камеры ромбовидные, развиты в высоту слег
ка больше, чем в длину. Мегасфера состоит из двух неравновеликих 
камер.

Мегасферическая генерация (А)
Табл. 1, фиг. 1, 2, 4.

Внешние признаки. Раковина маленькая, вздутая. В центре ра
ковины имеется утолщение белого цвета, от которого отходят радиаль
ные септальные линии, слабо изогнутые в виде буквы 5.

Внутреннее строение. В экваториальном сечении спираль правиль
ная, раскручивается медленно, равномерно. Шаг спирали слегка воз
растает от центра к периферии. Толщина спиральной полосы достига
ет 1/2—1/3 высоты спирального канала соответствующего оборота.

Септы довольно толстые, утолщенные в основании, наклонные, 
слегка изогнутые в верхней части. Верхний задний угол заостренный. 
Камеры почти ромбовидные, развиты в высоту слегка больше, чем в 
длину в начальных оборотах, а в последнем—почти изометрические.

Мегасфера маленькая, состоит из двух камер. Протоконх округ
лый, крупный, дейтероконх—полукруглый, маленький (почти в 2 раза 
меньше протоконха).

В осевом сечении раковина напоминает вздутый эллипс. Обороты 
полностью пнволютные. Спиральная полоса толстая. Мегасфера оваль
ная. Боковые стенки оборотов соединяются под тупым углом в началь
ных оборотах, а в последнем—под острым углом.

Размер ы: Д—1,5; 2 мм.
Т— 1; 1,2 мм.

На радиус 0,75 мм приходится 3 оборота. Последовательное отноше
ние каждого оборота к первому: 1; 1,2; 1,5.

Величина мегасферы 0,2 мм.
Число септ в 1/4 оборота:

для первого оборота—3
» второго » —5
» третьего » —6

Сравнение. Маленькой раковиной А/. ЛезегН имеет сходство с /V. 
{гаазн От последнего отличается вздутой раковиной, сжатыми оборо
тами и менее высокими и широкими камерами. Имеет большое сход
ство с IV. зоШапиз, но отличается менее сжатой спиралью и более изог
нутыми септами.

Геологический возраст и географическое распространение. IV. дезегИ 
происходит из палеоценовых отложений Египта. Встречается в синхрон-
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Таблица I

Фиг. 1, 2. ЫиттиШез сТзегИ де 1а Нагое (А) х Ю.
Внешний вид. Амасийскии р-он, развалины с. Боскала. Палеоцен.

Фиг. 3. ЫиттиШез /гаа$1 маг. (1еп.з1$р1га де 1а Натре (А/ х Ю.
Экваториальное сечение. Ехегнадзорский р-он, Вайотзорский перевал.

Палеоцен.
Фиг. 4. Nu.mmu.li.tes йезегН де 1а 11 а г ре ( \ ) х 10.

Экваториальное сечение. Амасийскии р-он, развалины с. Боскала. Палеоцен.
Фиг. 5, 7. ^ттаШез {гал$1 де 1а И а г ре (А) х 10.

Экваториальное сечение. Ехегнадзорский р-он. Вайоцдзорский перевал.
Палеоцен.

Фиг. 6. ОрегсиИпа зр. X Ю.
Амасийскии р-он, развалины с. Боскала. Палеоцен.

Фиг. 8. Nu.mmu.Utes ехШз ОоиуШё (В՝՛ X 10.
Там же.

ных отложениях Швейцарии (Шлиерен флиш), Сирии, Грузии, Азер
байджана, Таджикской депрессии. В Армении встречается в отложе
ниях, залегающих ниже зоны /V. р1апи1а1и$.
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Местонахождение. Армянская ССР, Лмасийский район, 
окрестности развалин с. Боскала.

1\՝итти1Ие$ /гаа$1 с!е 1а Нагре, 1883.

1883 Nummulltes fraasl de la Harpe, p. 161, Tai'. 30, fig. 9-11.
1951. N. fraasl: Schaub, p. 95—96, fig. 15—18 (A).
1960. N. fraasl: Said and Kerdan y, p. 325, Text. fig. 7, 3a, b, c.
1965. N. fraasl՛. Бархатова, Немко в/ с гр. 30—33, рис. 9а, б; Табл. I, фиг. 1—9

(А, В).
1965. Д. fraasl: М а м е д о в, стр. 24, Табл. I, рис. 2, 3, 4.
1972. N. fraasl: А ш у р о в, Н емко в, с гр. 76, Табл. I, фиг. 1, 2 (А, В).
1972. Д’, fraasl: Blondeau, р. 122, Pl. II, fig. 1—4.

Диагноз. Раковина маленькая, плоская. Септальные линии ра
диальные. Спираль правильная, раскручивается быстро. Обороты ин- 
волютные. Спиральная полоса тонкая. Септы прямые. Камеры вы
сокие.

Мегасферическая генерация (А)
Табл. I, фиг. 5, 7

Внешние признаки. Раковина плоская. Септальные линии ради
альные, прямые, отходят от центрального слабо выраженного малень
кого бугорка и слегка изгибаются у края.

Внутреннее строение. В экваториальном сечении наблюдается 
правильная быстро раскручивающаяся спираль, шаг которой возраста
ет значительно от центра к периферии.

Спиральная полоса тонкая, толщина ее достигает 1/3—1/6 высоты 
спирального канала соответствующего оборота.

Септы тонкие, прямые в основании, изогнутые в верхней части. 
Верхний задний угол заостренный. Камеры почти серповидные, их вы
сота в 1,3—1,4 раза больше длины.

Мегасфера состоит из двух почти равновеликих камер.
В осевом сечении форма раковины напоминает уплощенный эллипс. 

Боковые стенки оборотов соединяются под острым углом.

Размеры: Д—2; 2,2 мм.
Т—1; 1,2 мм.

На радиус 1 мм приходится 3 оборота. Последовательное отпоше- 
-ние каждого оборота к первому: 1,5; 2.

Число септ в 1/4 оборота:
для первого оборота—2

» второго » —4
» третьего » —6

Величина мегасферы 0,2 мм.
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Сравнение. .V. fraasi. внешними признаками—маленькой ракови
ной, радиальными септальными линиями имеет сходство с N. deser- 
li, N. solitarius. От обеих указанных форм отличается быстро раскру- 
швающейся спиралью и значительно высокими камерами.

Геологический возраст и географическое распространение N. fra
asi является типичным палеоценовым видом, встречается в верхнеиа- 
леоценовых отложениях Египта, Грузии, Азербайджана, .Мангышлака, 
Таджикской депрессии. В Армении встречается в известняках палео- 
пена Ехегнадзорского района, совместно с другими палеоценовыми ви
дами D. seunesi, N. fraasi var. densispira.

Местонахождение. Армянская ССР, Ехегпадзорский район, Вайоц- 
дзорский перевал (в 1,5 км к ЮВ от сел. Ахипджадзор).

Nummulites fraasi var: densispira. de la Harpe, 1883

1883. Nummulites fraasi var. densispira de la Harpe, T. XXX (1), fig. 8.
1851. N. fraasi var. densispira՛. Schaub, p. 96, Text. fig. 16.
1972. N. fraasi densispira՛. Ашуров, Немков, стр. 76, Табл. I, фиг. 4 (А).

Диагноз. Раковина маленькая. Сентальиые линии радиальные. 
Спираль раскручивается быстро. Спиральная полоса тонкая. Септы 
толстые. Камеры серповидные, высокие. Мегасфера маленькая.

Мегасферическая генерация (А) 
Табл. 1, фиг. 3.

Внешние признаки. Раковина маленькая, плоская. Септальные 
линии радиальные, прямые.

Внутреннее строение. В экваториальном сечении спираль раскру
чивается быстро, шаг которой значительно возрастает от центра к пе
риферии. Толщина спиральной полосы достигает 1/4—1/5 высоты спи
рального капала соответствующего оборота. Септы толстые, слегка 
аркообразно изогнутые в верхней части. Верхний задний угол заос
тренный.

Камеры высокие, почти серповидные, их высота в 1,5 2 раза боль
ше длины. Мегасфера маленькая, состоит из двух почти равновеликих 
камер.

В осевом сечении раковина эллипсовидная. Обороты сближены. 
Мегасфера маленькая, овальной формы.

Размеры: Д—2 мм.
Т—0,8 мм.

На радиус 1 мм приходится 2 оборота. Высота второго оборота в 
1,5 раза больше первого.

Число септ в 1/4 оборота: 
для первого оборота—2 

» второго » —5.
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Величина мсгасферы 0,18 мм.

Сравнение. խ. )րսստւ уаг. Ժ6ոտէտր1րս отличается от Ай հսստէ мень
шим количеством оборотов на один и тот же радиус. От других близ
ких видов отличается теми же признаками, что /V. քրսստէ.

Распространение и геологический возраст. Впервые выделен Ля- 
гарпом [11] в палеоценовых отложениях Египта (оазис Фарафра). 
Встречается совместно с другими палеоценовыми видами—Ай с1е*егН 
Ай քրսստէ, Ай տօէէէօրատ.

В СССР встречается в палеоценовых отложениях Таджикской деп
рессии. В Армении встречается в Ехегпадзорском районе совместно с 
Ай քրսստէ, ГЭ. Տ6ււո6տէ,

Местонахождение. Армянская ССР, Ехегнадзорский район, Вайоц- 
дзорский перевал.
Институт геологических наук

АН Армянской ССР Поступила 23.1.1976.

II. 1Г. ԴՐԻԴՈՐՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՊԱԼԵՈՑհՆԻ ՆՈԻՄՈՒԼԻՏԻԴՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱՈԵՐՄԱՆ 
ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Հայաստանում պալեոցենի հասակի ապարները ունեն սահմանափակ տա
րածում և բնորոշվում են բրածո կենդանիների աղքատ մնացորդներով։ Նշված 
հասակի նստվածքները ֆլիշոիդա յին, մասամբ էլ կրաքարային ֆացիաներով 
Հանդիպում են միայն Ե ր հան ֊0 ր դո ւբա դի և И ևանա֊(յ իրա կի ինտբազե ոսին֊ 
կլինալային զոնաներում։ Ա պ նստվածքների պալեոցենյան հասակն առաջին 
անդամ հաստատվել է նրանց մեջ պարունակվող մանր ֆորամինիֆերներով։

Մինչև վերջին ժամանակները Հայաստանի պալեոցենում խոշոր ֆո քա
մին իֆերներ հայտնի չէին։

Հեղինակը Ամաս իա ւի և Եղեգնաձորի շրջանն ե ր ի ց հավաքված խոշոր 
ֆորամ ինիֆերների կազմում առաջին անդամ հայտնաբերել և նկարա դրել է 

պալեոցենի հասակի նում ուլիտներ' А 111Ո7ՈԱ11է6Տ (վ6Տ6է՜11 бб 13 Н Д Г р С, 
Ай քրսստէ бе 1а И а г р е, !У. քրսօտէ уаг. (Խոտւտբւրօ бе Еа Н а г р е, 
I). Տ611Ո6Տէ I) О Ա V 1 1 1 ё, վատ պահպանված о պ երկ ու լի ն ան երի և А'. вхИЛЯ 
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УДК 551.7.02(083.4)

А. Р. АРУТЮНЯН, А. А. ТАЩЯН, Г. М. ЕГИАЗАРЯН

ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ РАЗРЕЗОВ 
ТРЕТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ 

ЧАСТИ АРАРАТСКОЙ ВПАДИНЫ

Исследуемый район отличается сложностью геолого-тектонического 
строения. Бурением параметрических, поисковых и структурных сква
жин изучены отложения от среднего эоцена до верхнего сармата, об
щей мощностью 5000—6000 метров. Комплексными исследованиями 
этих толщ выяснен большой круг вопросов, связанных со стратиграфи
ческим и структурным положением разрезов, литолого-фациальными, 
гидрогеохимическими и другими их особенностями. Работы эти приве
ли к открытию ряда газопроявлений, приуроченных к разновозрастным 
горизонтам. Как отмечалось и ранее [2, 3], наиболее существенные 
перспективы связываются здесь с образованиями эоцен-верхиемелового 
возраста.

Между тем, вопрос надежной корреляции вскрытых разрезов, име
ющий важнейшее значение, в частности, в деле осуществления опти
мальных структурных построений, остается недостаточно решенным.

Рассматриваемой проблеме ранее были посвящены некоторые ра
боты. Так в статье [1] авторы, опираясь на данные литологии, микро
фауны, минералогии и каротажа, выделяют в октемберянской свиге 9 
горизонтов с соответствующими реперами и маркирующими горизон
тами.

В предлагаемой статье осуществлена комплексная корреляция с 
выделением маркирующих горизонтов, свойственных для подавляющей 
части вскрытых скважинами разрезов. При выборе маркирующих го
ризонтов, на начальной стадии выделения коррелятивов были исполь
зованы данные всех тех скважин, которые были пробурены с макси
мальным выносом керна и вскрыли, в общей сложности, весь рассматри
ваемый разрез от среднего эоцена до верхнего сармата (скважины I, 
11, 18, 6—Октемберяп, 8—Ахурян, 15—Кармрашен, 36—Беркашат, 
5-к, 1 1-к, 48-к, 46-к, 37-к и др.). Затем полученные данные, по возмож
ности, распространялись на определенные интервалы всех остальных 
скважин. С целью выделения комплексных коррелятивов, которые в 
разрезе четко отличались бы но литологическому составу, содержа
нию органических остатков, особенно микрофауны, и оказались бы 
выдержанными па каротажном материале, использовались результаты 
всех видов исследований как нолевых, так и лабораторных и промыс
лово-геофизических.

В качестве коррелятивов выбраны маломощные пласты и реже по
верхности отдельных стратиграфических комплексов. Материал но 
остракодовой фауне и минералогическим исследованиям оказался не-
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Рис. 1. Схема размещения геолого-геофизических маркирующих горизонтов 
в палеогеновых и нижнемиоценовых отложениях северо-западной части 
Араратской впадины: 1—брекчии; 2—конгломераты; 3—гравелиты; 4— 

песчаники; 5—алевролиты; 6—глины; 7—туфопесчаники; 8—алевро- 
туффиты; 9—туфопелиты; 10—известняки; 11—мергели; 12—углистые 
сланцы; 13—кривая зонда И 0,5 М 2,0 А; 14—кривая зонда А 0,5 М 2,0 X; 

15—кривая ПС.
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устойчивым при определении границ маломощных пластов—корреляти- 
вов, поскольку остракодовая фауна развита по всему разрезу и встре
чается чуть ли не во всех слоях глин и алевролитов, а минералогичес
кие ассоциации и группы приурочиваются к широким интервалам раз
реза. Особое значение придавалось однозначно установленным стра
тиграфическим границам, литологически однородным пластам, содер
жащим характерные палеонтологические остатки, и четко выраженным 
каротажным реперам. Следует отметить, что для октемберянской сви
ты фаунистические коррелятивы были использованы только в тех слу
чаях, когда отмечались не вызывающие сомнений концентрации пос
ледних в определенных интервалах, коррелируемых и другими метода
ми. В этой свите маркирующие горизонты приурочиваются большей 
частью к средним частям подсвит, поскольку в пограничных их интер
валах отмечаются зоны фациальных переходов, представленные корре
лят ивами местного характера, имеющими самостоятельное значение 
лишь для решения ряда узких вопросов.

Выдержанными по всему разрезу коррслятивами оказались ниже- 
рассмотренные 14 опорных горизонтов (рис. 1).

Первый опорный горизонт относится к четко выражен
ной стратиграфической границе между терригенно-карбопатным сред
ним эоценом с МишпшШез Millecapi.it и трансгрессивной серией туфо- 
генно-обломочных пород, относимых предположительно к верхнему 
эоцену. Эти две толщи различаются также на каротажном материале. 
Так, величины кривых КС карбонатного разреза обычно превышают 
100 омм, а перекрывающей ее толщи не достигают 100 омм. Причем, 
во всех случаях в основании последней залегает горизонт базальных 
конгломератов с прослоями глинистых песчаников и гравелитов с удель
ным сопротивлением не более 30 омм, что весьма однозначно подчер
кивает границу указанных двух толщ.

Второй опорный горизонт залегает в подошве нижней 
пестроцветной свиты. Литологически он представлен пластом, мощ
ностью 10 — 12 м, свегло-серого, грубозернистого песчаника с прослоем, 
в средней части, красно-бурой глины, благодаря чему горизонт на ка
ротажных диаграммах отражается двуконечной пикой. На кривых КС 
песчаному пласту соответствует интервал с относительно высоким 
удельным сопротивлением 12—25 омм на фоне низкоомных (2—5 омм) 
вмещающих глинистых пород. Соответствующая горизонту кривая ПС 
выражена общим положительным фоном естественных потенциалов.

Третий о п о р н ы й горизонт залегает в средней части 
разреза пестроцветной свиты и прослеживается на 200—350 м выше 
второго. Литологически он представлен двумя пластами светло-серых, 
среднезернистых, массивнослоистых песчаников, мощностью от 10 до 
30 м каждый. Пласты песчаника разделены прослоями красно-бурых 
глин и алевролитов, мощностью 10—15 м. В пределах ряда структур 
мощность глинистого прослоя увеличивается за счет частичного заме
щения песчаных пластов глинами. В подобных случаях свойственные 
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горизонту рисунки кривых КС и ПС хотя в значительной мере изменя
ются, все же в целом горизонт остается легко распознаваемым. Под
стилающими и перекрывающими горизонт являются красно-бурые и 
серые глины и алевролиты, с которыми он образует резкий контакт. 
На диаграммах электрокаротажа на общем низкоомном (3—5 омм) 
фоне кривых КС вмещающих пород опорный горизонт выделяется ха
рактерной конфигурацией кривой КС со значением удельных сопротив
лений 25—30 омм. На кривых ПС песчаникам репера отвечают отри
цательные аномалии естественных потенциалов, величиной 7—12 .ив.

Четвертый опорный горизонт залегает на 100—250 м 
выше по разрезу от третьего. Он сложен массивпослоистым пластом 
полимиктовых, плотных песчаников, мощностью 8—15 м. От вмещаю
щих красно-бурых глин, алевролитов и тонкозернистых глинистых 
песчаников горизонт отличается светло-серой окраской, крупнозернис- 

1 остью, включением редких гравийных обломков и обильным со
держанием обугленных остатков растительности. На кривых КС этот 
горизонт четко выделяется в виде широкой пики с удельным сопротив
лением 10—15 омм. Вмещающие же его породы характеризуются со
противлением нс более 3—5 омм. Он отличается также заметным от
рицательным сдвигом кривой ПС, величиной 5—7 мв.

Пятый опорный горизонт залегает на 700—800 м выше 
по разрезу. Он представляет собой пласт, мощностью 7—8 м, светло
серого, крупнозернистого, массивнослоистого, слабосцементированного 
песчаника с обугленными растительными остатками. Непосредствен
но в его кровле и подошве залегают прослои темно-серых глин, а выше 
и ниже от них разрез представлен чередованием глин, алевролитов и 
тонкозернистых глинистых песчаников. На каротажных диаграммах 
юризонту соответствует высокоомная узкая пика со значением удель
ного сопротивления 20—35 омм, а кривая ПС выражена аномальной 
величиной 12 к более мв. Вмещающие же породы характеризуются 
лишь зазубренной кривой КС с величиной сопротивления не более 10— 
12ол/я и слабо дифференцированной кривой ПС.

Шестой опорный горизонт залегает на 100—140.ч по 
разрезу выше пятого горизонта. Литологически он неоднороден. Сла- 
шстся мелкими микроритмами чередующихся песчаников, алевролитов 
и глин. В нижней части он сложен прослоем, мощностью 5—8 м, свет
ло-серого, олигомиктового, плотного массивнослоистого, среднезернис
того песчаника с обуглившимися растительными остатками и крупны
ми створками Ппю ьр. В средней части горизонт представлен серова
то-зелеными, глинистыми туфопесчаниками, чередующимися с просло
ями алевролитов и глин. Здесь также присутствуют раковины уииопид 
и большое количество обугленной растительности. В кровле горизонта 
повсеместно прослеживается пропласток листоватого лигнита и углис
того сланца, мощностью 1,5—2,0 м. Общая мощность горизонта—16— 
22 м. Па кривых КС в нижней его части вырисовывается высокоомная 
пика (20 омм), почти с симметрично расположенными бортами по от- 
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нош нию к экстремальной точке. На кривой ПС в большинстве сква
жин этому прослою характерна глубокая отрицательная (10—15 мв) 
аномалия с крутопадающими крыльями. Сопротивление пород выше
лежащих прослоев горизонта колеблется от 4 до 7 омм при слабо диф
ференцированной кривой ПС. В кровле коррелятива прослеживается 
узкая острая пика с сопротивлением до 20 омм, отражающая прослой 
ли; шта.

Седьмой о и о р и ы й г о р и з о н т залегает па 70— 100 м вы- 
ш< по разрезу от шестого и прослеживается в верхней части нижней 
песчано-глинистой подсвиты. Литологически он представлен пачкой 
нескольких маломощных прослоев (1—4 м) песчаника, разделенных 
между собой тонкими (0,5—1,5 м) прослойками глин и алевролитов. 
Песчаники светло-серые, мелко-среднезернистые, тонкослоистые, оли- 
юмиктовые, плотные. Как правило, в верхних прослоях песчаников 
присутствует густое скопление обугленной растительности и примесь 
туфового материала, а песчаные прослои средней его части довольно 
однородные, пористые и проницаемые. Пропластки глин и алевроли
тов обычно темно-серые, микрослоистые и содержат мельчайшие ос
татки рыб, обугленной растительности и остракодовую микрофауну. 
Следует отметить, что поскольку седьмой горизонт являлся основным 
газовым горизонтом октемберянской свиты (скв. № 13-Р), он изучался 
особенно детально и установлен с той или иной достоверностью почти 
во всех скважинах района. Па каротажных диаграммах седьмому го
ри; опту соответствует интервал резко изрезанной кривой КС и ПС, где 
па фоне перекрывающих и подстилающих его низкоомных (2—4 омм) 
глинистых пород он в виде обособленной пачки остроконечных пик вы
деляется на кривых КС со значением удельного сопротивления от 12 до 
20 омм.

Восьмой опорный горизонт залегает в основании гли
нистой подсвиты на 100—150 м выше седьмого горизонта. Представлен 
он выдержанным по площади пластом, мощностью 10—20 м, коричне
вато-серых, мергелеподобных сильно известковистых плотных глин, с 
густым скоплением крышечек гастропод Viviparus novorossicus Sinr. 
В основании горизонта повсюду залегает маломощный (2—5 м) про
слой светло-серою, мелкозернистого, олигомиктового песчаника. Вы
ше пласта глин с Viviparus разрез представлен серыми и светло-серы
ми глинами, которым указанная фауна не характерна. Горизонт под
стил. ется пачкой темно-серых, богатых остракодовой микрофауной 
глин с нескольким)! прослойками туфопесчаииков, содержащих остат
ки обугленной растительности.

Девятый опорный горизонт прослеживается по сред
ней части глинистой подсвиты. Ввиду резких изменений мощности 
этой подсвиты в пространстве интервал между девятым и предыдущими 
опорными горизонтами колеблется от 40 до 500 м. Характерной осо
бенностью горизонта является приуроченность его к единственной пачке 
песчаника в подсвите однородных светло-серых жирных глин. Он слага
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ется четырьмя прослсями тонкозернистых, микрослоистых, олигомикто
вых песчаников, мощностью 2—4 м каждый, разделенных тремя про
пластками остракодовых темпо-серых глин, богатых рыбными остат
ками. На каротажных диаграммах горизонт отражается отчетливо вы
деляющимися сегментами зазубренных, иногда четко расчлененных 
кривых КС и ПС среди совершенно недифференцированных прямоли
нейных кривых с фоновым значением сопротивления 1 2 харак
терных подсвите «жирных» глин.

Десяты й опори ы й г о р и з о и т залегает на 100 —400 м вы
ше и приурочен к верхней песчано-глинистой подсвите. Он представ
лен чередованием преимущественно светло-серых, среднезернистых, 
тонкослоистых, плотных туфопесчаников, алевролитов и туфопелитов 
с остатками обугленной растительности. Горизонт особенно четко от
личается густыми скоплениями раковин гастропод Bithynia ventricosa 
Gray, норою образующих прослой ракушечника. Мощность горизонта 
15— 20 лк Подстилающими и перекрывающими породами являются 
темно-серые глины и алевролиты с остракодовой фауной. Вследствие 
примечательных соотношений туфопесчаников опорного горизонта и 
вмещающих его низкоомных (2—3 омм) глин, он весьма отчетливо вы
деляется на каротажных диаграммах в виде группы пик относительно 
высокоомны.х (10—12 омм) пород с заметным отрицательным сдвигом 
кривой ПС.

О д и 11 и а д ц а т ы й опорный горизонт залегает в верх
ней части октембсрянской свиты и прослеживается на 280—450 м вы
ше десятого. Он представлен тремя прослоями песчаника, мощностью՝ 
6—12 лг, разделенных слоями темно-серых глин и алевролитов, со
держащих богатую остракодовую фауну. Песчаники светло-серые, 
средне- и крупнозернистые, олигомиктовые, массивнослоистые, рых
лые, богатые остатками обугленной растительности. Главной отличи- 
гельной чертой этого горизонта является наличие в верхнем прослое 
песчаника крупных, до 6—7 см, раковин unio. On перекрывается и 
подстилается пачками .многократно чередующихся прослоев зеленова- 
л.-серых глик, алевролитов и глинистых, тонкозернистых гуфопесча- 
iiiiKCB, благодаря которым па фойе соответствующих им недифферен
цированных отрезков кривых ПС отличается резким отрицательным 
сдвигом со значением до 12—14 мв. Кривая КС, соответствующая 
прослоям рыхлых, возможно, водоносных песчаников, имеет занижен
ное удельное сопротивление 2—3 омм.

Двенадцатый опорный горизонт залегает в нижней 
части разреза верхней пестроцветной свиты на 50—110 и выше по раз
резу. Литологически он представлен тремя прослоями светло-серых, 
зеленоватых, олигомиктовых, средне- и крупнозернистых рыхлых пес
чаников, мощностью от 4 до 10 м каждый, отделенных пропластками 
темно-серых и красно-бурых глин и алевролитов, богатых остатками 
обугленной растительности и микрофауной остракод. Характерной 
особенностью горизонта является также присутствие в двух песчаных 
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его прослоях раковин унионид. Он перекрывается и подстилается пач
ками часто чередующихся прослоев серых, серо-зеленых и красно-бу
рых глин, алевролитов и глинистых тонкозернистых туфопесчаников, 
которым характерны почти прямолинейные кривые КС и ПС. Однако, 
прослоям рыхлых песчаников соответствуют заниженные значения 
удельного сопротивления и глубокие отрицательные аномалии (30 
50 мв) естественных потенциалов, а глинисто-алевролитовым разде
лам отвечают низкоомные (2—4 омм) сегменты кривых КС и положи
тельные значения кривых ПС.

Тринадцатый опорный горизонт залегает на 100— 
150 л/ выше по разрезу и прослеживается, примерно, по средней части 
верхней пестроцветной свиты. Он представлен двумя пластами, мощ
ностью ио 6—8 м, ярко-зеленых, среднезернисты.х, полимиктовых, рых
лых туфопесчаников, разделенных между собой пропластками красно- 
бурых и зеленовато-серых туфопелитов, богатых остатками обуглен
ной растительности и кристаллами пирита. Перекрывающие этот гори
зонт глины и алевролиты характерны густым скоплением гастроподо- 
ьой фауны. На общем слабодифференцированном фоне кривой естест
венных потенциалов опорному горизонту соответствует глубокая четко 
выраженная аномалия с амплитудой до 35 мв. Кривая КС этого горизон
та также заметно прогнута, что свидетельствует о водоносности рых
лых песчаников возможно с высокой минерализацией.

Четырнадцатый опорный горизонт залегает на 50— 
80м выше. Литологически он представлен пластом болотно-зеленых, 
крупно- и грубозернистых полимиктовых, массивнослоистых, рыхлых 
песчаников, содержащих почти плоские, мелкие раковины гастропод и 
массу карбонатных желтоокрашенных желваков неправильной формы. 
Перекрывающим и подстилающим его глинам и алевролитам на каро
тажных диаграммах соответствуют низкоомные (2—4 омм) кривые КС 
и слабодифференцированная кривая ПС. Горизонту характерны невы
сокие значения кривых КС с амплитудой 2—3 омм, чему однако соот
ветствует резко сдвинутая в отрицательную сторону широкая аномалия 
ПС, величиной до 30 мв.

Сознавая возможную дискуссионность некоторых построений, авто
ры в то же время надеятся, что материал, изложенный в статье, окажет 
услугу в деле корреляции приведенных разрезов, призванной способ
ствовать оптимальным структурным построениям по различным гори
зонтам погребенных осадочных толщ.

Геолого-геофизическая экспедиция Управления геологии
СМ Армянской ССР Поступила 17.1Х 1975
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Հո կտեմ բեր (ան ի, Բերքաշատի, Բա դրա վան ի և հարմրաշսնի տարածքում 

կատարված նավթի ու դաղի որոնման աշխատանքների հիման վրա քննարկ֊ 
վում են շրջանի երրորդական նստվածքների կտրվածքների հարաբերակցու
թյան հ ա րց ե ր ո;

հարվածքների մանրամասն, կոմպլեքսային ուսումնասիրության հետևան
քով առանձնացված է 14 հենահորիդոն, որոնք հետազոտվող տարածքում բնո
րոշվում են իրենց համատարած ղարդացմամբ և ընդգրկում են միջին էոցենից 
մինչև վերին սարմատի նստվածքների ստրատիգրաֆիական կտրվածքը 5000— 
5500 մ ընդհանուր հ զո բութ յա մ բ։ Լա ր ա բե ր ա կց ո ւթ յան հիմքում դրված են 
երկրաբանական, լիթ ո լո դ ի ա կան, պա լե ոն տ ո լո դի ա կան և կարոտանային ա֊ 
ռանձն ահ ա տ կութ յունն եր ը։

նյութի վերլուծությունը թույլ է տալիս տարբեր հասակի հաստվածքներո ՛Է 
կատարել ստրուկտուրային կառուցումներ։ Հոդ՛վածում բերված է երկրաբանա- 
ե ր կ ր աֆ ի դի կա կան հ են ահ ո ր ի ւչոնն ե ր ի նկարագրությունը ե տեղաբաշխման 
սխեմ ան ։
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В. П. ГРИЧУК, Г. А. АЙРАПЕТЯН

РАЗРЕЗ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ГАМЗАЧИМАНСКОЙ КОТЛОВИНЫ

Комплексное изучение разрезов (палеонтологические, палинологи
ческие, палеогеоморфолсгические и литолого-фациальные анализы) 
плейстоценовых озерно-континентальных отложений межгорных впадин 
центральной части Малого Кавказа, содержащих богатый ископаемый 
материал, позволило выявить ритм изменения палеогеографических 
условий в процессе формирования долины Палеопамбак и внести опре
деленные коррективы в стратиграфию и хронологию плейстоцен-голо
цена Памбак-Севанской зоны.

В статье рассматривается строение разреза плейстоценовых кон
тинентальных отложений, вскрытых скважиной 599 в правобережье 
верховья р. Агстев, в 1,5 км к востоку от с. Фиолетово, т. и. Фроловой 
балке, в древней синклинальной долине, высотой 43 м от уреза воды 
р. Агстев (абсолютная отметка устья скважины 1672,5 м) восточнее 
древнсгамзачиманского озерного водоема.

Фролова балка, где пробурена скв. 599, является частью древней 
Памбакской долины и соединяет ее с верховьями р. Дзыкнагет и оз. Се
ван. Во время накопления озерных и озерно-аллювиальных отложений 
здесь располагался озерный бассейн, непосредственно связанный про
ливом с Гамзачиманским озером. Эта связь нарушилась в конце позд
него плейстоцена в связи с активизацией неотектонических движений и 
иодпруживанием устьевой части Фроловой балки, поднятием по разло
му у с. Фиолетово и возникновением оползневой перемычки, отделив
шей Фролову балку от Гамзачиманского озера. Вероятно, озеро за
нимало водораздельное положение между бассейнами рек Памбак и 
Агстев. В ряде случаев увеличиваются фациальные переходы между 
озерно-аллювиальными отложениями Гамзачимаиской впадины՛ (верх
ние слои) и аллювием III террасы рек Памбак—Агстев. Эти аллювии 
обнажаются у с. Лермонтове, ..атом, погружаясь под пролювиально
делювиальные конусы, вновь появляются у с. Фиолетово [7].

Уровень озера колебался. Верхние слои разреза накапливались 
уже в условиях стока в сторону р. Агстев, подпруженного подвижками 
по разлому, пересекающему верховья этой реки.

Более молодые террасы рек (I и II) врезаны в озерную толщу. Эти 
террасы прослеживаются по всей долине р. Памбак вплоть до с. Лер
монтове и через слабо выраженный водораздел переходят в долину 
р. Агстев, местами погружаясь под пролювиальный конус рек Агстев— 
Тандзут. Здесь фиксируется разрез галечных отложений, уплотненных 
i идротермальными растворами, слагающих II, III, IV террасы правобе
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режья верховья р. Агстев. Фациальный анализ указанных галечников, 
прослеживаемых в долине рек Памбак—Агстев, дает основание пола
гать, что накопление их происходило при усилении плювиальных усло
вий и увеличении водных масс, вызванных таянием ледников последне
го оледенения.

Эти явления характерны для всей территории Малого Кавказа и 
Вулканического нагорья Армении.

Рассматриваемая толща древних озерно-аллювиальных отложений, 
в которую врезаны I и II террасы рек Памбак—Агстев, фэрм-ярова- 
лась в эпоху стадиального отступания ледников последнего оледене
ния (вюрма). Учитывая время накопления аллювия Р,},—, мож՜ 
но полагать, что накопление рассматриваемых верхних слоев озерно- 
аллювиальной толщи, вскрытой скважиной 599, происходило в период, 
соответствующий стадиям и интерстадиалам после максимальной фа
зы последнего оледенения.

Эти соображения, вытекающие из палеогсоморфологического ана
лиза, получают свое подтверждение в материалах спорово-пыльцевого 
анализа образцов керна из скв. 599, вскрывшей лишь верхние слои 
озерно-иллювиальных отложений Гамзачиманской котловины.

Ниже приводится описание этого разреза (сверху вниз):
1. Почвенный слой суглинистого состава со щебнем и дресвой 

(0,0—0,4 м).
2. Глина темно-серая, почти черная, илистая с редкими включе

ниями щебня и дресвы (0,4—0,6 м).
3. Песок разнозернпстый с преобладанием грубой фракции со щеб

нем и гравием, слабо сцементированный желтовато-коричневым гли
нистым материалом (0,6—2,1 м).

4. Глина уплотненная, зеленовато-голубовато-серая, жирная с тон
кими прослоями разнозернистых песков и щебня (2,1—2,5 м).

5. Щебнисто-песчано-дресвяпый грунт с глинисто-суглинистым за
полнителем, голубовато-серого цвета (2,5—3,5 м).

6. Глина голубоваго-зелеповато-ссрая, при высыхании приобретает 
желтовато-зеленый оттенок, начиная с 4,0 м слой представлен разно- 
зернистыми песками с прослойками гравия и щебня (3,5—5,7 м).

7. Супесь зеленовато-серая с разнозернистым песком, гравием и 
мелкими гальками (водоносный слой) (5,7—8,0 м).

8. Глина темно-серая, почти черная, илистая с прослоями и лин
зами разнозернистых гравелистых песков, щебня и плохоокатанных 
мелкогалечников (8,0—10,0 м).

9. Песок разнозернистый с гравием и щебнем (10,0—15,0 .и).
10. Глина темно-серая с голубоватым оттенком, вязкая, уплотнен

ная, верхи слоя с прослойками и линзочками разнозернистых песков и 
песчанистых глин (15,0—17,5 л/).

11. Илисто-глинистый грунт (керн не получен).
Общая мощность озерно-аллювиальных отложений, вскрытых скв. 

599, равна 17,5 м.
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Кери из скважины был подвергнут спорово-пыльцевому анализу 
М. П. Гричук. В каждом образце определены 300—460 зерен. Опре
делены 26 родов и видов древесных и травянистых растений. Определен 
41 таксон.

Во многих образцах обнаружены кремниевые панцири диатомовых 
водорослей, части хитинового скелета ветвистоусых рачков и споры пе- 
ч- ночных мхов. Эти ископаемые указывают на озерный и озерно-аллю
виальный генезис осадков.

Отсутствие признаков существенных перерывов в процессе осадко
накопления, выраженных в литологических особенностях вскрытых 
< гложений или в резких сменах спорово-пыльцевых спектров, позволя
ет рассматривать характеризуемую толщу как результат одного цикла 
седиментации. Характер флоры и количественные соотношения компо
нентов спорово-пыльцевых спектров показывают, что накопление боль
шей части толщи происходило в условиях криоксеротической климати 
ческой стадии [4] и только самые верхние горизонты, начиная с глуби
ны около 1,40 л/, накапливались в начальный отрезок термоксероти
ческой стадии (рис. 1).

Наличие во всем разрезе представителей только современной ден
дрофлоры северной Армении и примыкающих районов позволяет утвер
ждать, что эти отложения не могут быть древнее позднего плейстоцена.

По достаточно характерному составу пыльцы древесных пород, 
В’.рхикй горизонт должен быть отнесен к раннему голоцену. Отсутствие 
следов перерыва в осадконакоплении дает основание отнести лежащие 
ниже слои ко времени, непосредственно предшествующему голоцену, 
т. е. ко времени последнего оледенения.

Приуроченность седиментации этих слоев к криоксеротической ста
дии позволяет уточнить их сопоставление с этапами оледенения. Ана
лиз флористических и гляциологических материалов по Русской рав
нине и горным районам юго-восточной Европы показал, что переход от 
к иогигротической к криоксеротической стадии очень близко совпадает 
< максимальной фазой оледенения [5]. Таким образом имеем основа
нии всю толщу осадков, вскрытых скв. 599, отнести к эпохе после мак
симума последнего оледенения Малого Кавказа, т. е. ко времени его 
... градации.

В слоях на глубине от 4,0 до 10,0 .и установлено крайне незначи- 
т льное содержание пыльцы древесных и кустарниковых растений (в 
! ։ сдслах 3—10%) и практически полное отсутствие в них пыльцы ос- 
!՛■ иных лесообразующих пород1. Это дает основание считать, что ти
пичная лесная растительность во время накопления этого горизонта от- 
с; гствовала не только в бассейне верховий р. р. Агстев—Памбак, но и 
в прилегающих территориях. Данное обстоятельство, свпдетельству- 
: щее о глубокой климатической депрессии, позволяет коррелировать

* При таком низком содержании пыльцы древесных пород, пыльца сосны, присут
ствующая в этих отложениях в количестве 10—20%, несомненно является дальнезанос- 
кой [6].
11 чвестня, XXIX, № 6—3
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'ис. I. Спорово-пыльцевая диаграмма разреза озерных и озерно-аллювиальных отло
жений, скв. 599. АР—пыльца деревьев и кустарников; NAP—пыльца трав; SP споры. 
—фитофаза фриганоидной растительности и хвойных лесов. 11—фитофаза фригачо- 
1дной растительности: а-—субфаза дубово-березового редколесья; в—субфаза суб ин
дийских березняков; с—субфаза можжевеловых редколесий. 111 —фитофаза субаль
пийских березняков и смешанных лесов. IV—фитофаза фриганоидной раст ителы .к i и 
березового редколесья и альпийских лугов. V—фитофаза можжевелового редколесья 

« смешанных лиственных лесов.
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дачные слои с одной из стадий оледенения, в той его фазе, когда гляци- 
альчая обстановка была еще ярко выражена. В дальнейшем, для удоб
ства изложения материала, будем обозначать ее как «постмаксималь
ная стадия», не предрешая этим окончательное установление ее стра
тиграфического положения. Лежащие ниже слои—с глубины 16,5 лг, 
спорово-пыльцевые спектры которых выявляют несколько более бога- 
ту ՛ растительность, очевидно, должны быть сопоставлены с интерста
диальной эпохой. Экологические особенности представленных в них рас
тений, несомненное обилие в них типичных ксерофитов позволяют от
носить время их накопления также к криоксеротической стадии. Сле
довательно, и этот интерстадиал должен быть отнесен ко времени после 
максимальной стадии последнего оледенения.

В табл. 1 приведены результаты соответствующих подсчетов для 
6 образцов, выделенных (как типичные) для тех горизонтов, на ко
торые может быть расчленена толща осадков, вскрытых скважиной 599.

Характеристика относительного богатства флоры травянистых цветковых
растений в отложениях, вскрытых скв. 599

Таблица 1

Интервал 
глубин 

(«)

Горизонт 
(фи гофаза 
и субфаза)

№ типич
ного об

разца

Число подсчитанных 
зерен пыльцы травяни

стых растений
Число форм 
пыльцы тра

вянистых 
двудольных

Число пред
ставленных се

мейств всех 
травянистых 

растенийобщая 
сумма

только 
двудольный

0,0- 1 >4 V 117 177 167 31 11
1 -4-2,5 IV 120 258 238 16 7
2.5-4,0 III 122 193 165 19 10
4.0-6,4 Нс 124 2п5 158 8 7
6,4—10,0 Ив 126 267 228 12 9

10.0-16.5 На 128 250 221 12 8
16.5- 17,5 1 131 286 240 20 12

Сопоставление цифр, характеризующих число семейств и морфоло
гические типы пыльцы травянистых растений, показывает, что в их из
менениях выявляется определенная закономерность. Флора слоев в 
интервале глубин 0,0—1,4 м отличается наиболее высокими значениями 
эти?՛: показателей и, следовательно, является наиболее богатой. Это 
об тоятельство может рассматриваться как подтверждение правомер
ности отчленения данных слоев от подстилающей толщи и отнесения их 
к олоцену. В плейстоценовой толще выделяются слои в интервале 
гл бин 4,0—6,4 м, для которых установлено минимальное значение 
обоих показателей. Это позволяет считать, что во время их накопления 
флора отличалась наибольшей бедностью, очевидно обусловленной зна
чительным ростом суровости климата. Исходя из этого, данные слои 
должны быть сопоставлены с какой-то крупной стадией оледенения.

Изменение состава спорово-пыльцевых спектров и количественные 
соотношения их компонентов в сопоставлении с флористическими дан- 
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ними показывают, что за время накопления изученной толщи осадков 
характер растительности в долине р. Агстев существенно менялся. Здесь 
может быть выделен ряд фитофаз, каждая из которых соответствует 
времени длительного существования определенного тина растительного 
покрова (рис. 1, 2).

I—Фитофаза фрнганоидной растительности и хвойных лесов (ин
тервал глубин 16,5—17,5 м).

II—Фитофаза фрнганоидной растительности (интервал глубин 4,0— 
16,5 м). По признаку усиления выраженности некоторых формаций» 
имеющих подчиненное значение, подразделяется на три субфазы: а— 
дубово-березового редколесья; в—субальпийских березняков; с— 
можжевеловых редколесий (отмечается этап предельного обеднения 
флоры).

Ill—Фитофаза субальпийских березняков и смешанных лесов (ин
тервал глубин 2,5—4,0 м).

IV—Фитофаза фрнганоидной растительности березового редко
лесья и альпийских лугов (интервал глубин 1,4—2,5 м).

V—Фитофаза можжевелового редколесья и смешанных лиственных 
лесов (интервал глубин 0,0—1,4 м).

Имеющимися материалами стратиграфическая приуроченность 
этих фитофаз не может быть строго обоснована, тем более, что в исто
рии последнего оледенения Малого Кавказа еще остается много неяс
ностей. Однако по характеру фаций и спорово-пыльцевых спектров 
это достаточно типичные стадиальные и интерстадиальные отложения. 
В предварительном виде может быть предложена нижеследующая 
схема:

I фитофаза—интерстадиальная эпоха начального этапа деграда
ции последнего оледенения;

II фитофаза—постмаксимальная стадия оледенения (максимум ее 
фаза—субфаза 11с);

III фитофаза—интерстадиальная эпоха заключительного этапа де
градации оледенения;

IV фитофаза—финальная стадия последнего оледенения;
V фитофаза—ранний голоцен.
Накопление всей толщи осадков в котловине (вскрытой скв. 599) 

относится к сухой, холодной эпохе позднего плейстоцена и начала голо
цена, т. е. ко времени, близкому к интервалу 20000—10000 лет назад 
[9], следовательно, осадконакопление шло со средней скоростью 1,75 .и 
за тысячелетне. Такое определение, на первый взгляд, противоречит 
большой мощности отложений и предполагаемым малым количествам 
атмосферных осадков. Это противоречие устраняется следующими со
ображениями. Фациальный анализ верхнеплейстоценовых озерно-ал
лювиальных отложений Армянского нагорья и, в частности, долины 
р. Памбак в сочетании с палеогеоморфологическим развитием врезан
ных в них вюрмских террас, включающих остатки верхнепалеолити-
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ясского комплекса фауны | 1, 2, 8] выявляет седиментацию, в основном, 
грубообломочных отложений. Опи отлагались в условиях резкого похо
лодания климата, в период интенсивных неотектонических движении, 
вулканизма и усиленного размыва окружающих горных массивов (Пам- 
бакский и Халабский хребты).

В долине Фроловой балки представлены мощные накопления морен 
[3] среднечетвертичпого оледенения, в которые врезаны V и более мо
лодые террасы реки. Эти морены, легко поддающиеся эрозионно-де
нудационным процессам, являлись первичными продуктами для обра
зования рассматриваемых озерно-аллювиальных отложений.

Имевшее место похолодание должно было резко уменьшить испа
ряемость и способствовать увеличению жидкого поверхностного стока. 
Кроме того, судя по составу пыльцы травянистых растений, можно по- 

.лагать, что травяной покров па протяжении большей части времени был 
очень разряженным и не создавал сколько-нибудь плотного дернового 
покрова. Это обстоятельство должно было способствовать интенсив
ной поверхностной эрозии и аккумуляции терригенных материалов во 
внутригорных котловинах.

Институт географии АН СССР, г. Москва,
Институт «Армгипрозем» МСХ Армянской ССР,

г. Ереван Поступила 7.Х. 1976.
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Հոդվածում դիտարկվում է Համղաչիմանի գոգավորության արևելյան 
ծաւրամասի պ լե րւ տ ո ց են ի ցամաքային նստվածքների կտրվածքի կա ռուցված֊ 
քր։

հարվածքի վերին մասր (0,0—1,4 մ) վերագրվում է վաՂ Հոլոցենին, իսկ 
ստորինք' (1>4—17,5 մ) վսյրԼ հոլոցենին անմիջապես նախորդող Փոքր հով֊ 
կասում վերջին սառցապատման հետմ աքսիմալ, ցուրտ ու չոր ժամանակա
շրջանին, մոտավորապես 20000—10000 տ. ա. ինտերվալին։
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Э. В. АНАНЯН, А. В. ВАРДАНЯН, Г. Р. МКРТЧЯН

К ВОПРОСУ О ЗОНЕ СОЧЛЕНЕНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ 
ПОЯСОВ В ЗАНГЕЗУРЕ

Поскольку на территории Зангезура сочленяются две крупные тек
тонические единицы Армении [2, 5], изучение строения этого района 
•приобретает первостепенное значение. Выяснение соотношения этих 
единиц (Зангезурский и Кафанский антиклинории) проливает свет на 
понимание причин тех процессов, которые происходят в настоящее 
время. Интересно, что самые сильные землетрясения Зангезура в 1309, 
1931. 1968 гг. и др. были связаны с тектонической активностью зоны 
Хустул-Гиратахского разлома, который разделяет две указанные еди
ницы. Выяснение строения обоих бортов этого нарушения может спо
собствовать пониманию причин Зангезурских землетрясений.

Кафанский крупный блок охватывает территорию между креп. Да
вид-бек и бассейном р. Акера. Здесь обнажается асимметричный Ка
фанский антиклинорий северо-западного простирания, в пределах кото
рого развиты разрывные нарушения, в основном, северо-западного про
стирания. Густая сеть разломов центральной части брахиантиклино- 
рия придает ему мозаичное строение. Зангезурский блок охватывает 
территорию, заключенную между креп. Давид-бек и Зангезурским 
хребтом (юго-западные склоны). Западной границей блока является 
Дебаклииский разлом. В пределах этого блока выделяется крупная 
антиклинальная складка северо-западного простирания.

Обнаружение пермских и меловых отложений западнее зоны Хус- 
туп-Гиратахского разлома, распространенных в пределах ранее пред
полагаемого вулканогенного девона [6], требует нового подхода при 
решении вопроса тектонического строения и развития региона. На ос
новании этих же фактов приходится воздержаться от идеи, представ
ляющей зону Хуступ-Гиратахского разлома активно действующей во 
всех геотектонических циклах.

□крест простирания указанного разлома, нами была составлена 
серия профилей (один из них сквозной), с целью выяснения структур
ных особенностей района. Эти профили были составлены в следую
щих пунктах: по линии Зангезурский хребет, через с. Лериадзор—кр. 
Давид-бек—с. Агарак до административной границы с Азерб. ССР; по 
руслу р. Дармазур; по склону г. Хачкар (в районе с. Гехи); по долине 
р. Кахурд (р-н с. Кире), севернее с. Шишкерт; па Эрнадзорском пере
вале: у сс. Нювади и Швапидзор (г. Савакар и по руслу р. Шавзир); 
па восточном склоне г. Чамбаки (Мегрииский район) и др., некоторые 
из которых мы приводим ниже.
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Рис. 1. Профиль I 1. Четвертичные базальты 2. Вулканогенные породы (порфириты, лавобрекчии, туфобрекчни). 3. Известняки, песчанистые 
известняки, глинистые известняки. 4. Кварциты 5. Песчаники и другие терригенные образования 6. Роговики. 7. Конгломераты.

8. Метаморфизованные породы (различные сланцы). 9. Метаморфически։՛! комплекс 10. Интрузивные образования (гранодиориты, 
монцониты, граносиеииты). 11. Зоны разрывных нарушений.
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Профиль I (рис. 1), составленный с участием Р. Т. Джрбашяна, 
■охватывает Кафанский брахиаптиклинорий, приразломную полосу Хус- 
туп-Гиратахского разлома и западнее до границы с Нахичеванской 
АССР.

Рис. 2. Профиль II. !. Известняки. 2. Песчаники. 3. Глинистые сланцы. 4. Кварциты. 
5. Амфиболиты и слюдистые сланцы. 6. Порфириты палеозоя. 7. Порфириты юры.

8. Кислые породы.

Здесь присутствуют осадочные отложения палеозоя, вулканогенно- 
осадочные образования юры, терригенные отложения нижнего мела 
(неоком) и вулканогенные породы верхнего мела и среднего эоцена 
[3].

У крепости Давид-бек обнажаются породы титопа—среднего валан- 
жина, темпо-серого цвета с фиолетовым оттенком, плотные, местами 
трещиноватые. Опи обнажаются, в основном, в зоне разлома, на самой 
границе геотектонических зон. Па них налегает свита сильно расслан- 
цованных известняков, песчаников, сланцев. В них внедрены тела дио- 
рит-порфиритов и дацитов. Общая мощность этой свиты составляет 
около 600 лг. В известковых прослоях свиты наблюдается прекрасно 
выраженная дисгармоничная складчатость со следами пластического 
течения материала. Местами породы сильно мраморизованы и измене
ны. При сравнении этих пород с одновозрастными у с. Верин Гиратах 
обнаруживается полное сходство как по литологическому составу, так 
и но степени дислоцированности пород на обоих бортах Хуступ-Гира- 
тахского разлома. Появление сланцев в этой пачке к западу можно 
объяснить процессом динамометаморфизма песчанистых пород, связан
ных с подвижками по шовной зоне разлома. Следует отметить, что 
эта пачка с некоторыми перерывами протягивается до Эрнадзорского 
перевала (рис. 2) в Мегринском районе, где опа представлена теми же 
разновидностями пород. У с. Давид-бек фиксируется только один шов 
зоны разлома, мощностью около 3 м. У Эрнадзорского перевала мощ-
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пост։., приконтактовой измененной зоны около 20—25 л! с сильным раз
дроблением верхнеюрских туфокоигломератов и туфобрекчий андези
товых порфиритов. Северо-восточнее разлома разрез верхнеюрских об

Рис. 3. Профиль III. I. Слюдистые сланцы. 2. Кварциты. 3. РаОсланцованные порфири
ты. -1. Известняки. 5. Основные интрузии. 6. Граниты.

разований начинается серо-фиолетовыми порфиритами, которые пере
крываются заохрепными, местами ожелезненными известняками свет
ло-серого цвета. Падение слоев на юго-запад, под углом 50—60°, мощ
ность пачки составляет около 25 м. Вверх но разрезу степень измепеи- 
ности осадочных пород, представленных мраморпзованными известня
ками, постепенно уменьшается. Известняки образуют мелкие дисгар
моничные складки, иногда с вертикальными шарнирами. Они как по 
своему облику, так и дислоцированное™ очень похожи на известняки, 
выступающие у с.с. Гехи и Давид-бек. Падение слоев юго-западное, 
под утлом 45—90°.

Сходную картину мы наблюдаем также в районе с. Шишкерт.
В указанных трех разрезах встречающиеся вулканогенные образо

вания сильно отличаются от вулканогенных пород как верхней юры 
(хуступ-чимянская свита), так и эоцена (байбуганская). Опи по внеш
нему облику как-будто переходные от туфобрекчий и туфокопгломера- 
тов верхней юры к эоценовым монотонным порфиритам и, по всей ве
роятности, соответствуют породам сраберд-такцарекой свиты (К2з1), 
обнажающимся на северо-западной периклинали Кафанского брахи- 
антиклипория.

Как видно, поле распространения (по разрезу) указанной вулкано
генной толщи вместе с внедренными телами имеет ширину около 4300 м. 
Представить такую истинную мощность для сантонских пород нелогич
но [I]. Следовательно, остается два варианта:

I. Если допустить, что толща сильно перемята, то для объяснения 
350-метровой мощности толщи в интервале от с. Давид-бек до пермских 
известняков (см. разрез) надо иметь, по крайней мере, 5 изоклинальных 
антиклиналей и синклиналей, шириной 350—400 м. Даже если допус
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тить, что мощность сраберд-такцарской свиты к западу и юго-западу 
увеличивается до 600—700 м, то в этом случае понадобились бы мини
мум три изоклинальные складки, шириной 700 м. По нашему убежде
нию, вулканогенные образования этой толщи ни при каких условиях 
не могли образовать такие изоклинальные складки. При очень актив
ных тектонических подвижках эта толща должна была раздробиться, 
а не образовать складки.

В статье Л. Л. Белова [4] указывается 1000-метровая мощность 
указанной толщи. По вышеуказанным причинам эта цифра явно за
вышена, по меньшей мере, на 300—400 м. Паши исследования показа
ли, что по всему разрезу нигде не наблюдаются следы изоклинальных 
структур в данной вулканогенной толще.

2. Поскольку в разрезе Давид-бек—Лернадзор мы не наблюдаем 
никаких складок (тем более изоклинальных), и мощность толщи на 
территории Кафанского брахиангиклинория до 600—650 .и (наиболее 
приемлемая мощность пород для саптоиского вулканизма с учетом уве
личения мощности толщи с северо-востока на юго-запад), следователь
но, здесь мы имеем менее мощную толщу вулканогенных образований, 
чем предполагается [1].

Что касается кажущейся перемежаемости дацитовых и диоритовых 
порфиритов с осадочными образованиями у с. с. Давид-бек, Шишкерт, 
Эрнадзорского перевала и др., то это можно объяснить внедрением тел 
указанных пород по межпластовым пространствам в осадочные образо
вания, тем более, что процесс внедрения происходил в активной зоне.

По нашему мнению, к этой толще относятся также породы, которые 
обнажаются к востоку от русла р. Лернадзор и представлены андези
товыми, андезито-дацитовыми порфиритами, образовавшимися за счет 
этих пород под воздействием Лерпадзорской интрузии. Контакт с ни
жележащими меловыми (западнее русла р. Лернадзор) известняками, 

■ сланцами и нр. осадочными образованиями—тектонический. Все поро
ды указанной вулканогенной толщи сильно раздроблены разломами и 
мелкими трещинами, в основном, северо-западного простирания.

Следует особо остановиться на довольно мощной толще, сложенной 
֊битуминозными, песчанистыми, мраморизованными известняками, пес
чаниками, мраморами и кварцитами, мощностью около 2,3—2,5 км.

В бассейне р. Гехи в массивных, битуминозных известняках О. П. 
Гуюмджяном [6], А. А. Беловым [4], а также нами были найдены коло
ниальные кораллы и фузулиниды пермского возраста. Породы перми 
широкой полосой с перерывами протягиваются от с. Шишкерт до г. Пи- 
рамзасар; далее обнажаются у с. Гехи, в русле реки Дармазур, выкли
ниваясь к северу. Мощность толщи у с. Гехи 750 м, а в районе с. Шиш
керт мощность толщи уменьшается. Известняки перми благодаря плас
тичности образуют множество мелких складок, которые в общем плане 
можно представить в виде дисгармоничной складчатости па крыле нак
лонной крупной структуры, сложенной породами палеозоя. В разрезах 
Лернадзор—Давид-бек, г. Хачкар, р. Дармазур и Шишкерт из-под мае- 
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сивных битуминозных известняков выступают верхнедевонские глинис
тые сланцы, известняки и кварциты. По-видимому, к девонской тол
ще относятся также полосчатые известняки и кварциты северо-восточ
ной части разреза г. Хачкар. Они прорываются мелкими субвулкани
ческими телами и дайками, часть которых является корнями излияний 
меловых вулканогенных пород (у с. Гехи, в ущелье р. Дармазур и др.).

Следует коротко остановиться и на наличии метаморфических пород 
в пределах Южного Запгезура (проводятся разрезы у с.с. Нювади и 
Шванидзор) (рис. 3). Обнажаясь на территории от с. Алдара до с. Ню
вади, метаморфические породы переходят на территорию Иранского 
Карадага. Здесь простирание слоев северо-восточное, с углом падения 
50—70\ В районе с. Ужтобин (Иран) они уходят под более молодые 
образования, слагая периклинальную часть антиклинальной складки. 
Породы представлены амфиболовыми, хлорит-амфиболовыми сланца
ми. Местами сланцы постепенно переходят в порфириты. Этот факт 
доказывает, что указанные метаморфические породы образовались за 
счет порфиритов, вследствие регионального метаморфизма. В них наб
людаются пачки известняков, песчаников, которые сильно рассланцо- 
ваны с прекрасно выраженным явлением разлинзования. Следует отме
тить также, что степень метаморфизованности пород усиливается с 
юго-запада на северо-восток. Пои сравнении этих пород с палеозой
скими и допалеозойскимп образованиями Северного Прана [7] выясня
ется, что аналогичные породы на территории Ирана датируются как 
ипфракембрий.

Наличие образований девона, перми и триаса (?) говорит о доволь
но большом градиенте абсолютного прогибания области в герцинском 
цикле.

Начало альпийского этапа развития для Кафанской зоны ознаме
новалось установлением эвгеосинклииального режима, в то время как 
юго-западнее зоны Хуступ-Гиратахского разлома существовал геоанти- 
клинальпый режим. Пожалуй, это единственный по своей устойчивости 
этан геоантиклинального режима на территории западнее зоны Хуступ- 
Гиратахского разлома в общей истории геотектонического развития 
Запгезура.

Разнонаправленные движения тектонических зон Запгезура в неко
торой степени нивелируются образованием сраберд-такцарской свиты, 
залегающей па обоих крыльях разлома.

Наличие неокома на обоих крыльях Хуступ-Гиратахского разлома 
свидетельствует о слабых тектонических блоковых подвижках по этой 
зоне в указанное время. Однако, в дальнейшем происходит некоторое 
оживление этих процессов, в особенности в палеогене и неогене, а так
же в четвертичное время, что подтверждается и разной интенсивностью 
проявления эффузивного вулканизма.

Таким образом, наблюдаемая ныне активность территории Запгезу
ра имеет длительную историю. Она начинается в палеозое в связи с 
заложением зоны Хуступ-Гиратахского разлома. Временами эта актив
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ность проявляется разной интенсивностью, как это явствует и из под
вижек по этой зоне на современном этапе развития региона.
Институт геологических наук 
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УДК 51.22(479.25)

Р. Н. ТАЯН

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА 
В ОЦЕНКЕ ЭРОЗИОННОГО СРЕЗА ИНТРУЗИВОВ

До сего времени вопросы, связанные с оценкой глубины эрозионно
го среза в интрузивных .массивах вообще, и Мегринского плутона, в 
частности, остаются в центре внимания исследователей.

Достаточно хорошая общегеологическая и петрографическая изу
ченность Мегринского плутона и вмещающих его вулканогенных и вул
каногенно-осадочных образований дает определенную возможность 
крайне приближенной оценки величины эрозионного среза отдельных 
его интрузивов. Такая оценка прежде всего основана на данных, по
лученных при исследованиях фациальных разновидностей интрузивных 
пород, а также наблюдениях интенсивности развития пологой «пласто
вой» трещиноватости, приуроченной обычно к апикальным участкам 
интрузивных массивов. Очевидно, что приведенные критерии находят
ся в прямой зависимости от величины эрозионного среза интрузивов и 
в подавляющем большинстве случаев не могут быть использованы для 
ее оценки.

Данные для более определенной оценки глубины эрозионного сре
за интрузивных массивов получены на основе применения микрострук
турного анализа. Анализировалось пространственное положение крис
таллов плагиоклаза в шлифах из ориентированных образцов с опреде
лением положений в пространстве проекций второго пинакоида по ме
тоду, разработанному В. Г. Кочаряном [3].

Ранее, совместно с В. Г. Кочаряном [4], были проведены исследо
вания по выявлению ориентировки второго пинакоида плагиоклазов, 
обязанной своим происхождением влиянию направляющих боковых 
плоскостей при формировании интрузивов в магматическую стадию. 
Было установлено, что направляющие боковые поверхности четко отра
жаются на петроструктурных узорах микроструктурных диаграмм пла
гиоклазов в породах различного состава (от габбро до гранитов), зер
нистости и структуры. На большом фактическом материале было дока
зано, что при наличии двух и более направляющих плоскостей каждая 
из них воздействует на ориентировку плагиоклазов, причем наибольшее 
влияние оказывает ближайшая из них.

Б геологическом строении исследованной территории 
принимают участие третичные вулканогенно-осадочные образования, а 
также интрузивные породы верхний эоцен-олигоценового и нижнемио
ценового возраста, третьего и четвертого [2] интрузивных комплексов 
Мегринского плутона.
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Работы по оценке влияния кровли интрузива на ориентировку пла
гиоклазов проводились на основе отбора и микроструктурного исследо
вания ориентированных образцов из порфировидных гранитоидов чет
вертого интрузивного комплекса по разрезам с возможно большими 
превышениями высот. Последнее связано с необходимостью выявления 
изменения характера ориентировки плагиоклазов в этих породах в 
вертикальном разрезе и на ограниченном по площади участке, с целью 
исключения, насколько это возможно, влияния боковых ориентирую
щих плоскостей. Это особенно важно иметь в виду при отборе ориенти
рованных образцов в исследованных полифазных интрузивных масси
вах.

Рассматриваемый ниже материал получен на двух наиболее инте
ресных, как нам представляется, по своему геологическому положению 
участках с сохранившимися от эрозии крупными останцами вулкано
генных и интрузивных вмещающих пород. Расположены они в водо
раздельной части Зангезурского хребта, в пределах крупного припод
нятого блока с наиболее значительными в районе абсолютными высо
тами.

Первый из участков (рис. 1) находится в верховьях р. Каджаранц. 
Сложен интрузивными породами порфировидных гранодиоритов II и 
III фаз, четвертого интрузивного комплекса Мегринского плутона [2]. 
Вмещающими эти интрузивы породами на исследованном участке явля
ются гранодиориты предшествующего третьего интрузивного комплек
са плутона. Они сохранились на значительных абсолютных высотах 
вершин Алун и Дараюрт и несут на себе следы контактового воздей
ствия (апофизы, метасоматические вкрапленники калишпата, роговой 
обманки).

В порфировидных гранодиоритах в экзокоптакте отмеченных остан
цев хорошо проявлена плоско-параллельная ориентировка темноцвет
ных минералов с пологими углами падения до 10—15°. Такое ориен
тированное сложение темноцветных минералов сохраняется па первых 
сотнях метров, ослабевая ниже по разрезу склона глубокого вреза 
р. Каджаранц.

Ориентированные образцы на рассматриваемом участке были ото
браны в среднезернистых порфировидиых гранодиоритах II фазы, в об
нажениях по разрезу с крутизной склона около 45° (рис. 2). От уровня 
р. Каджаранц до точки отбора образца 2154 расстояние по разрезу со
ставляет 1500 м. Разница абсолютных отметок около 750 м. От точки 
же отбора последнего образца до контакта с вмещающими гранодиори
тами по разрезу еще 200 м. Ориентированные образцы отбирались че
рез каждые 250 м. Учитывая угол наклона линии разреза к горизонту, 
это расстояние соответствует, примерно, 125 м по вертикали.

Второй из изученных участков находится в верховьях р. Гехи, в 
районе оз. Гек-гель. Здесь в водораздельной части Зангезурского хреб
та (в лежачем боку зоны Дебаклинского разлома) закартирован об
особленный выход крупнозернистых порфировидных гранодиоритов Ш
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Рис. 1. Геологическая схема верховьев р. Каджаранц. 1. Породы гранодиоритового 
состава III интрузивного комплекса Мегринского плутона. Породы IV интрузивного 
комплекса: 2. Порфировидные граниты (I фаза). 3. Порфировидные среднезернистые 
гранодиориты (II фаза). 4. Порфировидные крупнозернистые гранодиориты (III фа

за). Цифры на схеме—точки отбора ориентированных образцов.

фазы четвертого интрузивного комплекса, площадью выхода около 10 
кв. км. Значительная часть выхода представлена породами апикально։) 
фации с характерной гранит-порфировой структурой, выявленной под 
микроскопом. Вмещающие среднеэоценовые вулканогенные породы в 
участках отбора ориентированных образцов имеют пологое (до 20°) за
легание с общим погружением на юг.

Ориентированный образец 683 (рис. 3) отобран в центральной час
ти выхода пород апикальной фации из обнажения с абсолютной отмет
кой 3350 м. Ориентированный образец 682 отобран на восточном скло
не интрузива, па абсолютной высоте около 3100 м.

Дополнительный фактический материал (рис. 4), отобранный для 
установления воздействия близгоризонтальных направляющих поверх
ностей па ориентировку второго пинакоида плагиоклазов, получен нами 
при анализе ориентированного образца из центральной части пологой 
залежи аплитовидного гранита, мощностью 10—12 м. Эти породы отно
сятся к образованиям типа «дополнительных интрузий» и широко разви
ты в пределах порфировидных гранодиоритов III фазы, с которыми 
связаны генетически.
Известия XXIX, № 6—4. 1976



Рис. 2. Разрез к рис. 1. 1. Гранодиориты. 2. Средиезернистые порфировидные грано
диориты. 3. Крупнозернистые порфировидные гранодиориты. 4. Плоско-параллельная 
ориентировка темноцветных минералов. 5. Точки отбора ориентированных образцов. 
В кругах диаграммы | (010) плагиоклазов, сведенные на вертикальную плоскость—а, 
б, В։ г—точечные диаграммы | (010) плагиоклазов. 50 измерений (здесь и далее про

екция на горизонтальную плоскость).
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Рис. 3. Близширотный разрез в водораздельной части Зангезурского хребта, верховьев р. 1е.՝:и.
2. Порфириты. 3 Крупнозершстые порфировидные гранодиориты. 4;Дебаклинский разлом, 

а, б—точечные диаграммы I (010) плагиоклазов. 50 измерений.

1. Вулканогенные породы среднего эонена.
5. Точки отбора ори2нтированных образцов.



52 Р. Н. Таян

Результаты проведенных измерений наносились па сетку Вульфа в 
проекции на верхнюю полусферу. Полученные точечные диаграммы 
приводились к горизонтальной плоскости. Дальнейшая обработка их 
заключалась в подсчете процента точек, отражающих на диаграммах 
։ оризонтальпые и близгоризонтальные направляющие плоскости.

Такая обработка данных может быть обоснована тем, что сущест
вующие методы вычисления диаграммы [1, 5 и др.] не дают возмож
ности выявить слабоконтрастные вариации ориентировки, наблюдае
мые ио разрезу в исследованных ориентированных образцах.

Д а к п ы е исследований

Наиболее полно характер изменения ориентированного сложения 
плагиоклазов в зависимости от удаления вмещающей апикальной по
верхности можно проследить на диаграммах (рис. 2, а, б, в, г). Диа
грамма (рис. 2а) составлена на основе замеров в шлифе из ориентиро
ванного образца 2154 и характеризует ориентировку _1_ (010) плагио
клазов, примерно, в ста метрах от контакта с вмещающими породами 
(табл. 1).

Участок верховьев р. Каджаранц

I
1 2154 3 <00 100 50
2 2153 Сред незернистые 3175 225 49
3 2152 порфировидные 21 Ап 35 3050 350 35
4 2151 гранодиориты 2925 475 30

Участок верховьев р. Гсхи

5 683 Крупнозернистые
25 Ап6 682 порфировидные

।ранодиориты
Пологая

7 960 Ап литовидны й 
гранит 24 Ап

42 3350
3100

100
350

50
34

залежь

22 Мощность
10-12 м 5 68

Здесь концентрации нормалей (010) плагиоклазов в центральной 
части диаграммы, отражающих положение близгоризонтальной направ
ляющей плоскости, составляют 50% от общего числа замеров. Точки 
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же юрмалей по второму пинакоиду плагиоклазов, соответствующие 
ориентирующим плоскостям с большим наклоном к горизонту, распола
гаются па периферии диаграммы, не обнаруживая каких-либо концент
раций.

На диаграммах (рис. 2 б, в, г) в местах отбора ориентированных 
образцов ниже по разрезу концентрации точек, отражающих близгори- 
зонтальные вмещающие плоскости, равны соответственно 46, 35 и 30% 
от общего числа замеров.

Концентрации _1_ (010) в северо-восточной части двух последних 
диаграмм отражают направление общего северо-западного развития 
интрузии, согласное с простиранием крутых контактовых плоскостей. 
Влияние последних на ориентировку плагиоклазов становится более 
значительным с удалением от апикальной поверхности интрузива. В 
рассматриваемом случае такие концентрации _1_ (010) плагиоклазов, 
плотностью изолиний до 8%, начинают проявляться уже на глубинах, 
примерно, 350 м (рис. 2в, табл. 1).

Диаграммы (рис. 3 а, б) составлены на основе замеров плагиокла
зов в ориентированных образцах, отобранных в граннтоидах верховьев 
р. Гехи. Согласно табл. 1, они отражают ориентировку_1_(010) пла
гиоклазов в удалении, примерно, 100 и 350 м от близгоризонтальной 
контактовой поверхности, вмещающей этот интрузив. Нормали (010) 
па этих диаграммах образуют зоны концентрации точек в 50 и 34%, 
которые несколько смещены на юг—юго-запад от центра диаграммы, 
отражая общее погружение кровли интрузива.

Слабые концентрации.!.(010) в северо-восточной и юго-западной 
частях диаграмм (рис. 3), как и в вышеописанном случае, более четко

Рис. 4. Точечная диаграмма (010) плагиоклазов в пологой залежи аплитовидного 
гранита. 50 измерений.
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проявляются с глубиной и соответствуют простиранию длинной оси 
интрузива, развившегося в северо-западном направлении, параллельно 
зоне Дебаклинского разлома.

На диаграмме (рис. 4) показано пространственное положение нор
малей (010) плагиоклазов в центральной части пологой залежи аплито
видного гранита (табл. 1). Здесь_1_(010). отражающие горизонталь
ные направляющие поверхности, создают наиболее значительные из 
рассмотренных случаев концентрации, составляющие 68% от общего 
числа замеров.

Заключение

Оценка глубины эрозионного среза интрузивных массивов без при
менения рассмотренных методов исследований представляет значитель
ную сложность и является крайне приближенной. Проведенные иссле
дования позволили, как нам представляется, с приемлемой для постав
ленной цели надежностью выявить количественные изменения анизо
тропии в ориентировке (010) плагиоклазов на глубину до 500 м. Со
гласно полученным данным, наиболее значительные концентрации нор- 
малей(ОЮ) плагиоклазов в исследованных грапитоидах- отражающие 
близгоризоптальпые, вмещающие интрузив поверхности, приходятся 
на первые две сотни метров (табл. 1). Причем в близлежащей эндокои- 
тактовой зоне (в пределах 100 м) они составляют более 50% от общего 
числа замеров. Далее, с удалением от кровли интрузива и уменьше
нием ее влияния, наблюдается достаточно резкое изменение ориентиро
ванного сложения JL (010). На глубинах 350 и 475 м проценты точек, 
отражающих эту плоскость, равны соответственно 35 и 30 от общего 
числа замеров.

Основываясь па приведенных данных, а также многочисленных дру
гих примерах по интрузивам Мегринского плутона, в участках с более 
значительной глубиной эрозии можно рекомендовать рассмотренный 
метод оценки глубины эрозионного среза в интрузивах, как наиболее 
достоверный. Надежные данные, характеризующие величину эрозион
ного среза, в отдельных участках интрузивов можно получить па осно
ве микроструктурного исследования 1—3 одиночных ориентированных 
образцов.
Институт геологических паук

АН Армянской ССР Поступила 25.IV. 1975.

Ռ. Ն. ՏԱՅԱՆ

ՄԻԿՐՈՍՏՐՈԻԿՏՈԻՐԱՅԻՆ ԱՆԱԼԻԶԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՓՈՐԶ
ԻՆՏՐՈԻԶԻՎՆԵՐ11ԻՄ ԷՐՈԶԻՈՆ ԿՏՐՎԱԾՔԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵՋ

II. մ փ n փ n ւ մ

Ւն տ ր ո լզի վն ե ր ի էրոզիոն կտրվածքի խորության զնահատումր տրվոււ) է 
մակրոստրուկտուրային անալիզի հիման վրա։ Վերծանվել է պլազիոկլազ֊ 
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ների _Լ(010) անիզոտրոպիան, որն արտացոլում է ինտրուզիվ մարմինների 
աոաստաղի դիրքր* Պ լա գի ո կլա զն ե ր ի ձ_(010) ա մ են անջան ա վո ր կոնցենտրա֊ 
ոիաներր, որոնք արտացոլում են ին տ ր ո ւղ ի վն ե ր ի առաստաղի դ ի ր ք ր, կազ
մում են լափումների ընդհանուր թվի 50 տոկոսից ավելին։ 350 ե 475 մետր 
ի։ ո ր ո ւթ յո ւնն ե ր ի վրա գտնվող ա լղարն երում պլ ո գի Ո կլա զն երի _Լ(010) կոն֊ 
գենտրացիաներր չափումների ընդհանուր թվից համապատասխանաբար կազ֊ 
մում են 35 և 30 տոեոս։
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УДК 551.49 + 546.291. (479.25.24.)

Э. С. МАТВЕЕВА, А. В. САРНОВСКИЙ

ГЕЛИЙ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ МАЛОГО КАВКАЗА

Сведения о гелиеносноети подземных вод Малого Кавказа, полу
ченные нами в 1971 — 73 гг., позволили наметить основные закономер
ности распределения гелия в регионе проявления альпийской складча
тости в условиях горного рельефа с широким развитием молодого вул
канизма. Некоторые из них были нами опубликованы [2].

Опробованию на гелий и анализу химического состава подверга
лись воды источников, скважин, подземных горных выработок. Изме
рение гелия производилось непосредственно в воде с помощью порта
тивного магнито-разрядного индикатора гелия (ИНГЕМ-1), а в газо
вой фазе—па масс-спектрометре ПТИ-7.

В результате выполненных исследований был определен геохими
ческий фон гелия подземных вод, газово-гидрохимическая специализа
ция зон тектонических нарушений, гелиеносность рудоконтролирующих 
структур и минеральных вод.

Геохимический фон гелия подземных вод

Формирование фоновых концентраций гелия в подземных водах 
определяется многими факторами, основные из которых следующие: 
содержание урана и тория в водовмещающих породах, возраст воды и 
пород; тектоническое строение района, определяющее степень прони
цаемости пород; литологический состав и мощность водовмещающих 
и перекрывающих их толщ; глубина залегания и удаленность водо
вмещающего комплекса от «фундамента; динамика подземных вод и 
их насыщенность другими газами.

Геохимический фон гелия определялся для основных формацион
ных структур, а в их пределах—для пяти районов, характеризующихся 
различными ландшафтными и гидрогеологическими условиями (табл. 
I).

Распределение гелия в подземных водах подчиняется логнормаль
ному закону. За величину фона (Сф) принято модальное значение на
копленной частости. При определении геохимического фона было ис
пользовано более тысячи анализов. Результаты их обработки приве
дены в таблице 1.

Наиболее низким геохимическим фоном гелия (0,6-10՜4 см'^л) об
ладают воды, циркулирующие в сланцах, песчаниках, мергелях юрской 
геосинклинали, потоки вод в пеоген-четвертичных лавах андезито-ба
зальтового состава Гегамского и восточного склона Арагацкого наго
рий, воды осадочно-вулканогенных образований мела юго-восточного 
Присеванья. Все эти воловмещающие комплексы имеют низкую радио-
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Геохимический фон гелия в подземных водах Малого
Таблица 1

<авказа

Формация и возраст водовмещаю- Памбак Айоцд- Нахиче- Занге- Присе-
щих пород зо р вань з р ванье

Фундамент и доалышйский платфор- 0,76 0.8 — 1 .25 _
ценный чехол РН—Е, Г)2—С1,Р71 ~24 12 — 36 —

Юрская геосинклиналь — — — 0,6 —
Л-з — — 19

Альпийская складнаго-глыбовая 1,3 0,9 1.4 0,9 0.63
область К, Р%, Ь’ 61 459՛ 192 97 62

Неотектонический чехол лавы — 0.9 0,75 0,76 0,6
У2-<? — 6Э՜ 127 29 63

Озерно-ледниковь е отложения — 1.1 0,75 — 0,68
Ц — 13 19 — 17

Примечание: в числителе—фон гелия 10 —Сф, в знаменателе—количество проб.

активность. Самый высокий фон гелия отмечен в водах туфогенной тол
щи олигоцена—нижнего миоцена и андезито-дацитового комплекса 
Нахичеванского района, характеризующихся увеличением концентра
ции радиоактивных элементов по отношению к кларку. Повышенная 
радиоактивность пород, особенности ландшафтно-климатических усло
вий этой территории обеспечили накопление гелия в подземных водах.

Установлена зависимость геохимического фона гелия от суммарной 
радиоактивности водовмещающих пород. Как показано, па рис. 1, в 
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Рис. 1. График сопоставления фоновых, концентраций гелия в подземных водах и со
держаний радиоактивных элементов в водовмещающих комплексах Малого Кавказа.
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средней части геологического разреза ЛМ в системе газ—вода- 
порода установилось динамическое равновесие. Здесь видна прямая 
зависимость содержаний гелия в воде от кларков урана и тория в поро
де.

В образованиях кристаллического фундамента количество гелия в 
водах повышается при невысоком кларке радиоактивных элементов. 
Это обусловлено накоплением гелия за время существования этих 
древнейших пород региона, перекрытых толщей более молодых образо
ваний. В самых молодых породах—плиоценовых и четвертичных фон 
гелия в воде ниже, чем можно было ожидать при высокой радиоактив
ности пород. Однако он остается достаточно высоким по сравнению с 
водами других комплексов. Самые радиоактивные породы района- 
трахилипарит-андезиты—слагают верхние части гор в Лйоцдзорском 
районе. Малая мощность их и интенсивная циркуляция заключенных 
в них вод обусловили отставание содержаний гелия в воде от радио
активности пород.

Гелиеносность зон тектонических нарушений

С целью изучения глубоких горизонтов земной коры были обсле
дованы воды и газы, заключенные в тектонических разлома.х различ
ных порядков.

Наряду с характеристикой гелиеносности структур по простира
нию особое внимание обращалось на минеральные воды, месторожде
ния и рудопроявления твердых полезных ископаемых, генетически свя- 
анных с этими структурами. Ниже рассматривается гелиеносность 

! ектопических разломов в целом, минеральных вод, рудокоптролирую- 
щих структур различных полезных ископаемых.

а. Гелиеносность тектонических разломов

На территории южного склона и центральной части Малого Кавка
за обследовано 20 тектонических разломов различных порядков. Рс- 
। повальные структуры изучались па отдельных участках, а разломы 
высоких порядков—на всем их протяжении.

Воды, заключенные в тектонических разломах и выходящи на 
поверхность в виде источников, характеризуются невысокой гелиенос- 
постыо. Однако и здесь удалось классифицировать разломы па гелис- 
носпые и с повышенной и фоновой гелионосностью (табл. 2). К первому 
типу отнесены тектонические разломы, в пределах которых среднее со
держание гелия в три и более раза превышает .местный геохимический 
фон. В структурах с повышенной гелисносностью содержание гелия в 
воде в 1,5—3 раза превышает фон водовмещающих комплексов, питаю
щих этот разлом. Структуры с фоновой концентрацией гелия не выде
ляются в иоле развития слабогелиеносных водоносных горизонтов.

На основании полученного фактического материала не удалось 
установить связи между категорией разломов и их гелиеносностыо. Глу-
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Рис 2. Гелиеносность подземных вод на объектах Малого Кавказа. 1—7֊ месторож
дение (1—минеральных вод, 2—полиметаллов, 3—медно-молибденовые, 4—медно
колчеданные, 5—золота, 6 ртути, 7—каменной соли), 8—площади, опробованные на 
гелий, 9—площади и профили водно-гелиевого опробования по лавам андезито-ба- 
зальтов, 10—13—содержание гелия в подземных водах в 10“4сл։3/л (10—больше 20, 

11—от 10 до 20, 12—от 1 до 10, 13—меньше 1).

бинные долгоживущие разломы, как правило, обладают низкой гелие- 
носностыо, г. к. опи часто залечены в результате проявления поздней
ших магматических и гидротермальных процессов. Связанные с ними 
гелиевые аномалии низкоконтрастны. К таким разломам относятся 
Хуступ-Гиратахский, Зангезурская зона разломов и др. Молодые раз
ломы или древние, по подновленные позднейшими подвижками, облада
ют наибольшей флюидопроводимостыо, т. е. создаются условия для 
миграции воды и газов с больших глубин к дневной поверхности. Это
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Гелиеносность тектонических нарушений
Таб.՝\ца 2

Название разлома

К-
во

 про
б Содержание гелия

10 4 смл/л
М инерализация 

воды, г/.? Химический
состав воды

от—до сред
нее от —до сред

нее

1. Гелиеносные структуры

Хуступ-Г иратахский 8 0,9-6.0 3,1 0.16-0,4 0,28 НСО3-Са-Ма
Мармарикский 7 0.6-31.4 15,9 5,4 -8.8 6.7 НСОз-Ма— Са
Алинлжачайский 12 0.3-8,4 2,5 0.07-0,3 0,14 НСО3—Са-Иа
Северный Нахичеванский 47 0.6-23,8 2.5 0.2-31,0 3,54 НСОз-Ма-Ме
Дебаклинский 42 0,6-18,5 2.5 0,07-0,3 0,14 НСО3-Са-М<?
Гехинский 24 0,6-9,0 2,4 0,2 -8,9 0,29 НСО3 Х’а— VI £

2. Структуры с повышенной гелиеносностью

Зангезурская зона разломов 94 0,1-4,5 1,1 0,06-2,4 0,35 НСОз—Са-М£
Агаракадзорский 76 0.1-6,0 1.1 0,05-2.4 0,62 НСОз-Са-Мэ
Улашик( кий 22 0,7-4,5 1.8 0.07 0,3 0,13 НСОз-Ка + К
Варданесский 25 0,6-3,7 1,3 0,06-0,17 0,12 НСО3-.\а-Са
Кадрлинский 12 0.6-1,8 1,4 0 14—0.3 0,25 НСОз-Са
Сачанлинский 37 0,6-3,7 1,25 0,06-0,1 0 12 НСО3—Са
Эллинский 44 0,6—6.6 1 ,2 0,1 -0,5 0,21 НСО3—Са
Анкаван-Далидагский 15 0,6-1,9 1.4 0.5 0,15 0,32 НСОэ-Са—

3. Структуры с фоновой гелиеносностью

Ветвь Базарчайского 38 0.1 —2,5 0,93 0,05 -0,3 0.11 НСО3—1Ча -Са
Базарчайский 23 0,6-1,8 0,77 0,06-0,15 0,1 НСО3—Са—№
Арчинский 21 0,6-1,25 0,83 — - —
Амулсарский 17 0,3-1,0 0,6 0,03-9.2 0,12 НСО3-С1-ЗО<

прежде всего относится к разломам, находящимся в районах прояв
ления неотектоники и сейсмотектоники. Представителями разломов, 
подновленных в процессе сейсмотектонической деятельности, являются 
Мармарикский (Анкаванский), Дебаклинский, Северный Нахичеван
ский разломы. Гелиеносность вод этих разломов значительно выше, 
чем других (табл. 2).

б. Гелиеносность минеральных вод

Химический состав минеральных вод южного склона и централь
ной части Малого Кавказа очень пестрый—от гидрокарбопатно-каль- 
ииевых до хлоридно-натриевых. Установлено, что гелиеносность мине
ральных вод района не зависит от их химического состава, а определя
ется глубиной заложения и степенью раскрытости тектонических струк
тур.

Минеральные воды Закавказья обладают невысокой гелиеиос- 
ностыо, но все же появилась возможность классифицировать их по 
степени гелиепосности на четыре группы (табл. 3, рис. 2).

Как следует из таблицы, большая часть минеральных вод и свя
занных с ними спонтанных газов Закавказья имеет низкую и повышен-



Гел иеносност!, углекислых минеральных вод Малого Кавказа
Таблица -3

1
Г елиено- 

сность, со
держание
Не Ю՜4

см3/л

№ на 
схеме 

(рис. 2)
Местоположение

Содержание Не
Не3/Не4 

10՜8 
от—до

м
г/л Химический тип воды*в воле 

10՜4 см?/л 
от—до

в спонтан
ном газе 
Ю՜4 °/0

1 2 3 4 5 6 7 8

О 3 Анкаван (8 проб) 22-31 11,8 620-970 5,5- 8,0 анкаванский
л 4

40
Улашик (3 пробы)
Долина р. Охчи в р-не Каджарана

1-30,6 — 410-500 0,1-5,0 анкаванский

к (3 скв ) 38-114 65-162 180-210 1,6-3 джермукскпй
29 Р-н с. Хачапарах (скв.) 76 — 120 37,8 ессентукский
28 Сираб (ист.) 23,8 — — 12,7 боржомский

ей 27 Село Сурамелик (2 скв.) 6-43 62 110 2,6 боржомский

2 Джращел (ист.) 11.3 — 410 1,4 араратский
о 1 Шам луг (2 скв ) 8—16 — — 2,9 джермукскпй
сч 10 Азатаван (скв.) 13,8 — — — —

28 Сираб, скв. завода мин. вод 16.2 5 — 2,3 боржомский
12 Арарат (скв.) 10,1 — 240 — арарагский

к 14 Агарак (скв.) 11.0 — — — —
39 Каджаран, мин. источник 10,2 10,5 130 0,2 анкаванский

5 41 Каджаран, скв. 
Родник ,Нагих”

18,5 — 230 2,0 джермукскпй
и 30 12,0 10.0 230 7,1 ессентукский

31 Бойахмед (ист.) 0,7-16 — 140
1

3,2 нарзанный

* Классификация минеральных вод по их химическому составу принята для Армении по Г31, для Нахичеванской АССР—по [1].
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я

2 4 ' 5 6 7 8

38 С. Пармара (скв.) 3,0 — — 1,5 боржомский
7 Арзни (скв.) — 12,5 520 5,8 арзнпнекий

12 Ст. Арарат (ист.) 4,2 — — — —
34 Дастакерт (3 скв.) 7,5—10 — — 1 4-1,9 джермукский
17 Агаракадзор — 11.1 — 2.4
16 Истису Кельбаджарского р-на — араратский

(2 скв.) 6,0—6,6 — —— 8,6 нарзанный
16 Там же (3 ист.) 2,2-2,6 — 140 7,8 нарзанный
33 Кизил-Шафак 6,6 — — — —
27 Нагаджир (скв ) 1 л 15-25 85 8,1 ессентукский
28 Сираб (ист.) 4,0 2.8 290 2,5 нарзанный
28 Сираб. СЗ 3 км (скв.) 1,75 — — 12,0 боржомский
И Веди, м-ние мин. вод 1,15 — — — —
26 Бадамлы, завод мин. вод 2,9 — — 0,81 ессентукский
33 Софлу (4 скв.) 5,6-6.0 74,5 140 2,5 джермукский

8 Кармйр-Гюх, Г юмюрские источники 4,5 — — 2.4 нарзанный

32 Лятекач (скв.) 0,6 250 2,7 нарзанный
21 Г ндеваз 0,77 — 5.4 анкаванский
18 Азизбеков (скв.) 0,6 — — — —
6 Бжни (скв.) 0.6 6,0 160 1.9 анкаванский
9 Арташат (скв.) 0,6 — — —

И Долина р. Ведичай, скв. № 11 0,6 — — 3,7 араратский
И Там же (пет.) 0.6 — 600 —
23 С. Норашен 0'6 — — ֊ —
42 С. Таштун, С 2 км 0,5-1,0 — 140 4-5.6 анкаванский
20 Джер.мук (5 скв.) 0,7—1,5 — 360-510 4,5-6,0 джермукский
28 Сираб, мышьяковистый источник — 8,0 150 9,1 ессентукский
28 Там же, источник 0,5 — 110 6,0 боржомский
37 Дарыдаг (скв.) 0.6 7.8 250 18,2 ессентукский
35 Аразин (ист.) 0,62 — — 27,7 ессентукский
36 Р. Алинджачай, устье 0,75 — 130 0,95 ессентукский
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ную гелиенасыщенность. Минеральные воды с высокой гелиеносностыо 
заключены в зонах Мармарикского, Улашикского, Северного Нахиче
ванского и Дебаклинского разломов. Так на курорте Анкаван и место
рождении минерал! пых вод Улашик в зоне Мармарикского разлома со
держание гелия в воде равно 31-Ю՜4 см3/л, а в спонтанном газе—12 
• Ю՜4 % объем. Более высокая гелиеносность минеральных вод отме
чена в зоне сопряжения Дебаклинского и Охчинского разломов. Здесь, 
вблизи Каджараиа, содержание гелия в воде достигает 114-Ю՜4 см3/л, 
а концентрация его в спонтанном газе—162-Ю՜4 % объема. В районе 
села Хачапарах в сильно минерализованных водах Северного Нахиче
ванского разлома содержание гелия равно 76-Ю՜4 см3/л.

Как видно из таблицы 3, изотопные отношения гелия в минераль
ных водах Малого Кавказа, как правило, превышают 140-Ю՜8 , т. е 
выше, чем в атмосфере. Ряд авторов [3, 4] указывает, что мантийному 
гелию, состоящему из смеси «первозданного» с отношением Не3/Не4— 
3-10 '4 и радиогенного гелия с отношением—п-10՜9 , характерны зна
чения Не3/Не4—(2—4)-Ю՜5. Исходя из этого, Якуцени В. П. и др. [5] 
указывают, что высокие отношения легкого и тяжелого изотопов гелия 
больше п-К)՜6 в составе газов, поступающих из глубоких недр, могут 
рассматриваться как показатель их связи с подкоровыми глубинами 
Земли. Следовательно, можно считать, что в формировании газового 
состава минеральных вод Малого Кавказа принимают участие глубин
ные газы, а структуры, с которыми они связаны, достигают подкоровых 
горизонтов. В первую очередь это можно сказать, о водах месторож
дений Анкаван, Улашик, Джрашен, Джермук, Арзни, Ведийской груп
пы источников.

в. Гелиеносность рудоконтролирующих структур

При изучении гелиепосности рудоконтролирующих структур ис
следовались воды рудопроявлений и месторождений медпо-молибдено- 
вой формаций, а также месторождений нолиметаллов, золота, ртути, 
соленого источника на месторождении каменной соли.

Список обследованных объектов и гелиеносность вод горных выра
боток и скважин приведены в таблице 4.

Трещинно-жильные воды рудоконтролирующих структур имеют 
низкую концентрацию гелия. Наиболее высокая гелиеносность отмече
на на полиметаллическом месторождении Шамлуг, где подземным бу
рением вскрыты углекислые минеральные воды и па Каджаранском 
1едно-молибденовом месторождении. Здесь рудный процесс связан с 
оной Дебаклинского разлома, как и на месторождениях Агарак и Дас- 

такерт.
Как видно из таблицы 4, воды этих месторождений, а также мине

ральные воды в долине реки Охчи, приуроченные к этой же зоне раз
лома, имеют повышенную гелиенасыщенность. Другая картина наб
людается в зоне Мармарикского разлома. С Центральным разломом 
этой сложной тектонической структуры связано Меградзорское место-
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Гелиеносность подземных вод на месторождениях 
и рудопроявлениях՜Малого Кавказа

Таблица 4

№ по 
схеме 
рис. 2

11аименование 
объекта

Число 
водо- 

пунктов

Максимальное 
содержание 

растворенного 
гелия 

п-10՜1 см3/л

Полиметаллические месторождения
1 Шамлуг 5 16

19 Азатек 6 3,4
24 Гюмушлуг 4 0,8

Медно-молибденовые месторождения
41 Каджаран 23 18,5
44 Атарак 3 5,1
34 Дастакерт 28 9.8

Медноколчеданные месгорождення
43 Кафан

Месторождения
7

юлота
5,9

5 Меградзор б 4,0
15 Зод

Рудопроявления
5

ртути
1.5

14 | Сараланч | 4
Месторождения каменной соли

| 1,5

25 Соль-Ираи 1 1,5
Площади, перекрытые лавами ан дезито-базальтов

13 Басаргечар 1з2 2,5
22 Базарчай 32 1.8

1-1 Арагацкое нагорье б 1.5
11—II 1 егамское нагорье 5 1,1

рождение золота. Рудоконтролирующая структура опробована на 300 м 
по падению. Какой-либо разницы в гелиеносности вод и рудничного 
газа установить не удалось, на всем опробованном интервале она низ
кая. Однако, как указывалось выше, на курорте Анкаван и на место
рождении минеральных вод Улашик углекислые воды и спонтанные га
зы в зоне Мармарикского разлома обогащены гелием. Это еще раз 
подтверждает, что гелиеносность тектонических разломов изменяется 
по простиранию и определяется степенью их раскрытости. Несмотря 
па то, что гелиеносность трещинно-жильных вод рудоконтролирующих 
структур па территории Закавказья низкая, все же на общем фоне мо
лодые эндогенные месторождения твердых полезных ископаемых выде
ляются аномалиями гелия с контрастностью от 2 до 10.

Выводы
1. Геохимический фон гелия подземных вод Малого Кавказа варьи

рует в пределах (0,6—1,4)-10՜4 см3!л. Основными факторами, опрсде- 
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ляющими формирование фона гелия, являются возраст водовмещаю
щих комплексов, их радиоактивность и гидродинамические условия 
района.

2. Трещинно-жильные воды молодых разломов или древних, но 
подновленных позднейшими подвижками, в том числе и рудоконтроли
рующих, имеют повышенную гелиеносность—аномалии, связанные с 
ними, в 2—20 раз превышают фон. Глубинные долгоживущие, зале
ченные позднейшими магматическими и гидротермальными процессами 
разломы, обладают низкой гелиеносностью.

3. Изотопный состав гелия свидетельствует об участии мантийного 
гелия в формировании газового состава минеральных вод в сейсмоак
тивных областях Малого Кавказа. Это дает основание предположить, 
что наиболее флюидопроводящие участки разломов достигают подко
ровых горизонтов.
ВИРГ, г. Ленинград Поступила 9 X.1975.

I;. и. ՄԱՏՎԵԵՎԱ, Ա. Վ. ՍԱՌՆՈՎՍԿԻ

2ԵԼՒՈԻՄ£ ՓՈՔՐ ԿՈՎԿԱՍԻ ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՋՐԵՐՈՒՄ
Ամփոփում

J եծածավալ փաստացի նյութի հիման վր ա հոդվածում քննարկված է 
Հայկական ՍՍՀ և Եա ի։ իջևան ի ԱՍ Ս Հ ստորերկրյա ջրերի հ ե լի ո ւմա բե ր ո ւթ յո ւն ր:

Ստորերկրյա ջրերում հելիումի դեոքիմիական ֆ ոն ր տատանվում է 
(0,6—1,4)-10 и մ^ / լ սահմաններսւմ և ո ր ոշվո ւմ է ջրատար կոմպլեքսների 
հասակով, նրանց ռադիոակտիվությամբ 1ւ շրդանի հիդրոդինամիկ պա յմ ան - 
Հերով։

մարդացման ամենաուշ կտապի երկարակյաց հ անքա վե ր ահ и կ ո ղ տեկտո

նական ստրուկտուրաներն ճեղքային֊ երակային ջրերը պարունակում են ֆոնին 
2—20 անդամ գերազանցող հելիումի քանակություններ։ Փոքր Սովկասի իւորր 
տեղադրման զոնաներում հելիումի րնդհանուր քանակությունը և նրա իդոտ։։֊ 
պա են կազմը и պոն տան ղազի մեջ ցուլց են տալիս հելիումի անջատումը մեծ 
խորություններից, որոնք, հավանաբար, հասնում են ենթակեղևա յին հորի

զոններին։
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Г. В. ЕГОРКИНА, В. А. РАКИТОВ, И. В. ГАРЕТОВСКАЯ, Л. М. ЕГОРОВА

АНИЗОТРОПИЯ СКОРОСТЕЙ В СВЯЗИ С НАПРЯЖЕННЫМ 
СОСТОЯНИЕМ ЗЕМНОЙ КОРЫ НА ТЕРРИТОРИИ

АРМЯНСКОЙ ССР

Известно, что в анизотропны.՝; средах могут распространяться три 
типа волн, аналогично распространению продольной (Р) и поперечных 
волн разной поляризации (5У и 5/7) в изотропных средах. В изотроп
ной среде скорости воли 5У и ЗН одинаковы, в анизотропной среде 
(за исключением особых направлении) различаются и зависят от нап
равления распространения. Поэтому, если экспериментально установ
лен факт различия скоростей распространения волн 5V и 57/, можно 
утверждать, что среда анизотропна.

Для изучения анизотропии скоростей распространения поперечных, 
волн были использованы материалы полевых наблюдений, проводив
шихся сейсмическими партиями ВЫПИ Геофизики на территории Ар
мении с 1967 по 1974 гг. Запись колебаний в полосе частот 0,5—10 гц 
па магнитную пленку осуществлялась с помощью 10—12 четырехка
нальных станций типа «Земля», снабженных сейсмографами ВЭГИК 
(1=1 гц). Два сейсмографа были вертикальными (Х\ и 72) и два го
ризонтальными (.¥—север-юг, У- запад-восток). Использовались про
фильные и площадные наблюдения при расстоянии между станциями 
2—5 км. Общая протяженность отработанных профилей составила око
ло 1400 км.

Анизотропия скоростей поперечных волн изучалась по записям 
местных и близких землетрясении с эпицентральными расстояниями от 
5 до 300 км. Значения кажущихся скоростей и область регистрации 
свидетельствуют о том, что первые волны 5 являются рефрагированны- 
ми в кристаллической части земной коры и верхней мантии. Йо харак
теру записи волн 5 весь экспериментальный материал делится на две 
существенно различные группы. К первой группе относятся сейсмо
граммы, па которых 5-волны имеют одинаковые времена вступления 
на разных компонентах. На сейсмограммах второй группы (рис. 1) 
волны 5 имеют различные времена вступления на X, У, X каналах. По՛ 
характеру поляризации волны, регистрирующиеся с временным сдви
гом, аналогичны волнам 57' и 5/7 в изотропных средах. II хотя извест
ие), что в анизотропных средах нет чисто продольных и чисто попереч
ных волн, условимся называть волны, поляризованные в вертикальной 
плоскости, волнами 5Е, а волны, поляризованные в горизонтальной 
плоскости,—волнами 5//. Различие во временах прихода волн 57 и 
5// изменяется от 0,1 до 1,3 сек и отмечается для большей части земле
трясений, зарегистрированных в данной точке наблюдения.
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Рис. 1. Сейсмограмма землетрясения с временным сдвигом между компонентами 
5-волн (Д 37 км, 1 238 ). Величина сдвша 0,8 сек.

Изучение анизотропии скоростей производилось также по записям 
обменных проходящих волн типа РЗ [6, 7]. Анализировались волны, 
прослеживающиеся в первых вступлениях. В сейсмогеологических ус
ловиях территории Армении это волны, образовавшиеся на поверх
ности фундамента (РЗ ). Расхождение во временах вступления волн 

на разноориентированных сейсмоприемниках изменяется от 0,1 
до 0,7 сек.

Совместный анализ сейсмограмм поперечных и обменных волн по
казал следующее:

1) Различия во временах прихода волн АУ и ЗН в каждой кон
кретной точке наблюдения отмечаются по записям как обменных воля 
/■*А, так и поперечных. Это позволяет считать, что анизотропия ско
ростей является следствием особенностей физико-геологических факто
ров в области, окружающей точку регистрации.

2) В каждой конкретной точке наблюдения разность времен регис
трации волн АУ и ЗН на записях близких землетрясений практически 
не зависит от расстояния до источника колебаний. Это говорил о том, 
что анизотропия скоростей имеет место не вдоль всего пути пробеггл 
волны, а лишь в определенных зонах. На рис. 2 представлены графи
ки величин (7л1/—в функции расстояния от источника колебаний. 
Как видно, имеет место довольно большой разброс значений А/ = <\1,— 
— однако определенной связи с расстоянием не отмечается.

3) В каждой конкретной точке наблюдения разность во времена.՝: 
регистрации волн АV и ЗН зависит от азимута подхода колебаний.

4) Зависимость соотношения времен регистрации (соотношения 
■скоростей) воли АУ и ЗН от азимута на эпицентр землетрясения неоди-
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|Ы^5к1,сек.

Рис. 2. График зависимости величины |^у—^//1 от эпицснтральиого расстояния, 

какова для разных точек наблюдения, что свидетельствует о различ
ном характере физико-геологических факторов, определяющих анизо
тропность среды на разных площадях.

Таким образом анализ рассмотренных экспериментальных данных 
позволяет сделать вывод, что:
а) анизотропия скоростей отмечается не па всей исследованной терри

тории, а лишь в определенных зонах (рис. 3);
б) анизотропия скоростей является следствием локальных особенностей 

состояния среды вблизи точки регистрации воли;
в) особенности состояния среды, определяющие анизотропию скоростей, 

имеют различную характеристику в различных районах исследовав
шейся территории.

Можно предположить, что анизотропия скоростей сейсмических 
волн является следствием либо упорядоченного строения среды (перио
дическое чередование слоев, ориентировка кристаллов, преобладающая 
направленность пор, трещин и т. д.), либо связана с особенностями 
напряженного состояния среды. Результаты проведенных исследова
ний показали, что в условиях территории Армении анизотропию ско
ростей в большинстве случаев невозможно объяснить слоистостью оса
дочной толщи [7]. Покажем, что наблюдаемое различие скоростей 
сейсмических волн связано с особенностями напряженного состояния 
среды.

Для проверки предположения о том, что экспериментально уста
новленная па территории Армении анизотропия скоростей поперечных 
(Р8 и 5) волн является следствием особенностей напряженного состо
яния земной коры, проанализируем: а) связь между характером ани
зотропии скоростей и направлением главных осей напряжений в очаго
вых зонах; б) зависимость пространственного расположения зон по
вышенной анизотропии скоростей от геологического строения региона.
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Рис. 3. Сопоставление зон характеризующихся анизотропией скоростей сейсмических 
волн с картой неотек тонических движений [2]. 1—области интенсивных поднятий за 
послесарматсксе время (свыше 2000 л); 2—области умеренных поднятий (от 1500 до 
2000л); 3—области слабых поднятий (до 1500 л); 4—области опусканий; 5—области 
интенсивных опусканий (свыше 2000 л); 6—области интенсивных прогибаний в миоце
не и поднятий в плиоцене—антропогене; 7֊-областп умеренных прогибаний в миоцене, 
плиоцене и нижнем—среднем антропогене и слабых поднятий в верхнем антропогене; 
8—области прогибаний в миоцене, поднятий в плиоцене и вновь опусканий в антропо
гене; 9—впадины, наложенные на эоценовое основание; 10—горстовые поднятия во 
впадинах; 11—точки наблюдения, вблизи которых 1Ду > V 5Н\ 12—точки наблюдения,, 
вблизи которых 13—точки наблюдения, вблизи которых соотношение ско
ростей волн 5V и 811 зависит от азимута подхода; 14—точки наблюдения, вблизи ко
торых отмечается различие скоростей поперечных волн, но природа волн не определена 

однозначно; 1'5—эпицентры землетрясений.

В табл. 1 приведены основные параметры изучавшихся землетря
сений, а также результаты определения ориентации осей сжатия и рас
тяжения в их очагах. Положенйе оси сжатия (растяжения) характери
зуется ее азимутом (,4՞) и углом наклона (г°) с направлением на. 
зенит.

Результаты определения (рис. 4, табл. 1) для очагов сильных зем
летрясений № 4, 5 показывают, что оси сжимающих напряжений рас
положены близгоризонталыю, а оси растягивающих напряжений—близ- 
вертикально. Для очага землетрясения № 3 характерна близгоризон- 
тальная ориентация осей сжатия и растяжения. Результаты определе
ния напряженного состояния области по совокупности очагов слабых 
землетрясений показаны на рис. 4 и в таблице под номерами 1, 2, 6, 7, 8. 
Как видно, оси сжатия в очагах землетрясений № 1,2, 6, 7 ориентиро
ваны близгоризонтально, а оси растяжения—близвертикально. В оча-
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Таблица 1

—1 В ре
В 04

мя Координаты § Ось сжимающего Ось растягиваю-
С- Дата зем- аге эпицентра напряжения щего напряжения
° X летрясения (Грин.)
-X 2 час. мин- <Р А

M
ai

М

֊4? 4 А

1 15.07.71 15 22 41 07' 43е55' 10 65 208 25
1 30.09.71 10 29 40 05 43 57
1 08.07.71 19 15 40 07 44 00
1 16.09.71 04 22 41 08 41 05
1 08.07.71 02 25 41 08 44 00
1 24.08.71 10 56 11 07 44 00
1 08.07.68 04 55 41 07 43 55
i 20.04.68 06 36 41 08 44 05
1 17.03.68 04 12 41 04 44 04
2 15.03.68 12 37 41 03 43 52 330 80 95 15
2 08.06.68 20 38 41 03 44 01
2 22.04.68 17 39 41 02 44 И
2 01.07.68 18 47 40 59 43 47
3 30.01.67 01 20 40,9 44,3 5 50 64 135 90
4* 30.10.54 23 43 40,1 45.8 5 190 65 0 26
5* 09.06.68 00 56 19.1 46,0 5 340 79 245 50
6 25.06.73 01 13 39,9 45,47 10 S3 170 35
6 30.06.73 04 58 39 95 45 40
6 06.07.73 19 19 39 88 45 42
7 19.06.72 04 25 39 8 45 08 195 80 305 25
7 25.06.72 13 57 39 87 44 8
/ 29.06.72 20 11 39 8 45 02
7 05.07.72 19 21 39 9 45 11
8 05.02.68 13 47 40 4 44 6 340 15 148 80
8 23.05.68 20 54 40 35 44 46
9 08.05.74 13 06 40 11 44 Ю 20 35 280 85

10 21.06.74 08 06 40 16 44 10 210 80 300 70
11 01.07.74 10 11 40 24 44 15 1о0 90 350 25
12 08.07.71 02 43 40 11 44 13 45 25 190 65

* Результаты по этим данным взяты из работы [1].

гах совокупности землетрясении № 8 характер напряженного состоя
ния иной: оси сжатия ориентированы близвертикалыю, а оси растя
жения—близгоризонтально. Результаты определения механизма очага 
отдельных слабых землетрясений показаны па рис. 4 и в таблице под 
номерами 9, 10, 11, 12. Ориентация осей напряжений следующая: в 
очагах землетрясений № 9, 12 оси сжатия ориентированы близверти
калыю, а оси растяжения—близгоризонтально; в очаге землетрясения 
№ 10 оси сжатия и растяжения ориентированы близгоризонтально; в 
очаге землетрясения № 11 ось сжатия ориентирована близгоризоиталь- 
1Ю, а ось растяжения—близвертикально.

Из приведенных выше данных видно, что характер напряженного 
состояния сейсмоактивных областей на территории Армении различен. 
На рис. 4 результаты изучения характера напряженного состояния со
поставлены с картой неотектонических движений территории Армении.

Выделяются три типа напряженного состояния:
1. В областях, испытывающих погружение, ось напряжения сжатия 

в очагах землетрясений ориентирована близвертикалыю, ось растяже
ния—близгоризонтально.
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Рис. 4. Сопоставление результатов изучения ориентации осей напряжений в очагах 
землетрясений с картой неотектонических движений ['2]. Условные обозначения с 1 — 
]0 те же, что и на рис. 3; 11—ориентация осей напряжений в очагах землетрясений, 
сплошная линия означает положение оси над горизонтальной плоскостью, номер со

ответствует данным таблицы в тексте.

2. В областях, испытывающих поднятия, ось сжатия ориентирована 
близ горизонтально, ось растяжения—близвертикальпо.

3. В некоторых областях, испытывающих погружение, и ось сжа
тия, и ось растяжения в очагах землетрясений ориентирована близго- 
ризонтально.

Результаты изучения анизотропии скоростей на исследованной тер
ритории показывают, что особенности изменения скоростей также опре
деляются характером неотектонических движений (рис. 3). На рис. 
3 окружностями разного радиуса показаны пункты наблюдения, в пре
делах которых обнаружено различие скоростей распространения волн 
ЗУ и ЗН. Величина радиуса окружности пропорниопальпа величине 
максимального различия (из всех зарегистрированных в данной точке) 
во временах прихода волн ЗУ и ЗИ.

Выделяются три типа зависимости времен прихода волн ЗУ и ЗН 
от азимута на эпицентр:
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1. В областях, испытывающих погружение, скорости волн, поля
ризованных в вертикальной плоскости больше, чем скорости волн, по
ляризованных в горизонтальной плоскости.

2. В областях, испытывающих поднятие, скорости воли, поляризо
ванных в горизонтальной плоскости, больше, чем скорости волн, поля
ризованных в вертикальной плоскости.

3. В некоторых областях, испытывающих погружение, соотношение 
«скоростей волн 51/ и 5// зависит от азимута подхода колебаний.

Таким образом, и ориентация осей напряжений в очагах землетря
сений, и зависимость скоростей распространения сейсмических волн от 
направления распространения обнаруживают связь с характером новей
ших тектонических движений. Это позволяет сделать вывод, что ха
рактер соотношения скоростей распространения волн 51’ и 5// в разных 
районах—следствие особенностей напряженного состояния среды. Если 
при существующем напряженном состоянии данного района ось сжа
тия ориентирована близгоризопталыю, большей скоростью распростра
нения для всех азимутов подхода колебаний обладают волны, поляри
зованные в горизонтальной плоскости. В том случае, когда ось сжатия 
ориентирована близвертикально, большей скоростью распространения 
обладают волны, поляризованные в вертикальной плоскости. II, нако
нец, если и ось сжатия, и ось растяжения ориентированы близгоризон- 
тально, для одних азимутов подхода колебаний большей скоростью 
распространения обладают волны 5 К, для других—ЗН.

Характерной особенностью строения земной коры территории Ар
мении является наличие глубинных разломов, разделяющих различным 
образом построенные тектонические зоны и блоки [2, 5]. Сопоставле
ние схемы разломной тектоники с расположением пунктов наблюдения, 
вблизи которых отмечена анизотропия скоростей поперечных волн, по
казывает, что анизотропные зоны приурочены, в основном, к двум раз
ломам: Ереванскому и Севапо-Акеринскому, являющимися крупными 
структурно-тектоническими швами. В большинстве случаев области, 
характеризующиеся различием скоростей распространения воли 5Е и 
■ЗН, отмечаются вблизи пересечения Ереванского и Севано-Акеринско- 
ю разломов с разломами аптикавказского направления.

Как показано в работе [3], древние разрывы в земной коре сущест
венно влияют на поле напряжений. При определенной ориентации 
разломной зоны по отношению к направлениям главных осей напряже
ний могут создаваться области сильного повышения величины каса
тельных напряжений. В этих областях происходит изменение упругих 
свойств среды. По всей видимости, выделенные нами анизотропные 
зоны и являются областями концентрации напряжений.

Величина анизотропии (а, следовательно, и величина напряжения) 
в пределах исследуемой территории не остается постоянной. Об этом 
свидетельствует различие во временах регистрации волн XV՜ и ЗН, из
меняющееся в широких пределах—от 0,1 до 1,3 сек. В ряде случаев 
были вычислены коэффициенты (Ка), характеризующие различие ско-
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ростей волн и ЗН [7]: ---- ^-1100%. Значение коэффициен-
^тах

та /(„ ла изученной площади изменяется от 2—3 до 35—40%.
Учитывая установленный факт связи анизотропии скоростей с на

пряженным состоянием, по-видимому, можно считать, что области, ха
рактеризующиеся высокой анизотропией скоростей, являются наиболее 
вероятными местами разрядки напряжений. Наблюдения показывают, 
что за время работ с аппаратурой «Земля» в Армении с 1967 по 1974 
годы па исследованной территории произошло шесть землетрясений с 
энергетическим классом /< 10 (данные оперативных сейсмологических
бюллетеней Института физики Земли АН СССР) (рис. 3).

Таким образом, проведенные исследования показывают, что напря
женное состояние земной коры на территории Армении меняется при 
переходе от одной сейсмоактивной области к другой. В зависимости 
от знака тектонических движений, меняется и ориентация осей напря
жений в этих областях. Особенности напряженного состояния в разных 
районах влияют на упругие свойства горных пород. В связи с неравно
мерными тектоническими движениями создаются области концентра
ции напряжений. Они характеризуются ясно выраженной анизотро
пией скоростей сейсмических волн. Согласно данным об изучении глу
бин очагов землетрясений, концентрация напряжений в условиях тер
ритории Армении происходит на сравнительно небольших глубинах, не 
превышающих 8—10 км [4]. Зоны концентрации напряжений приуро
чены, главным образом, к двум глубинным разломам.
ВНИИГеофизика Поступила 4.1.1976.
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ՍՍՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԵՐԿՐԱԿԵՎԵՎԻ ԼԱՐՎԱԾ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏ

Ա մ փ ո փ ո ! մ

Հոդվածում քննարկվում է Հայաստանի տարածքում երկրակեղևի լար
վածության և սեյսմիկ ալիքների արագությունների ան ի ղո տ ր ո պ ո ւթ յան կապի 
'■> արրր: Սերվում են անիղոտրոպության ուսումնասիրման արգյոլնքներր, որոնք 
ստացված են էպիկենտրոնից 5 — 450 կմ հե ռավորության վրա արձանագրված 
լայնակի ալիքների, ինչպես նաև ֆունդամենտի մակերևույթի վրա ա ռայա ց ած 
ւ^Տ տիպի փոխանակային ալիքների գ ր ան ց ո ւմն ե ր ի ց: Դիտարկվում է ա ր ա գո լ- 
թյունների ան ի զո տ րո պո ւթյան բնույթի և օջա խ տ յին զոնաներում լարվածու
թյունների գլխավոր առանցքների ուղղությունների միջև եղած կապրւ Վերլուծ- 
վոլմ է արագությունների բարձր անիղոտրոսլ ության զոնաների տարածական 
տեղաբաշխման կա խում բ մարզի ե ր կ ր ա բ ան ա կան կաոուցվածքից։ Ստացված 
ս] ր >ն քն ե ր ի հիման վրա եզրակացություն է արվում այն մասին, որ Հայաս
տանի տարածքում արագությունների ան ի զո տ ր ո պ ի ա յի գլխավոր պատճառբ 
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երկրակեղևի լարված վիճակն է։ ^֊ալիքների արագությունների բարձր անի֊ 
ղոտրոպության մարգերի հայտնաբերումը հնարավորություն կտա կանխատե֊ 
սել ե րկրաշա րժերի հավանական օջախները ւ
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

УДК 550.422

В. О, ПАРОННКЯН

О КООРДИНАЦИОННОМ МЕТОДЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНОМАЛЬ
НЫХ СОДЕРЖАНИЙ МЕДИ ПРИ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПОИСКАХ

ПО МАГМАТИЧЕСКИМ ПОРОДАМ (ИА ПРИМЕРЕ
АЛАВЕРДСКОГО РУДНОГО РАЙОНА АРМЯНСКОЙ ССР)

Медь является главным компонентом медных и полиметаллических 
руд колчеданной формации Алавердского района. Одновременно опа 
является элементом-индикатором указанных типов руд, т. к. образует 
широкие околорудпые ореолы рассеяния, которые по интенсивности 
и размерам значительно превосходят таковые цинка и свинца.

В геологическом строении Алавердского рудного района, принима
ют участие вулканогенно-осадочные образования средней, верхней 
юры и в меньшей степени—эоцена. В районе широко развиты мезо
зойские субвулканические кварцевые плагиопорфиры и альбитофиры, 
интрузивные породы платиогранитной и диоритовой формаций, а также 
жильные породы основного и среднего составов.

Геохимические, поиски производились методом разрезов на геоло
гической основе масштаба 1:25000. Профилями были охвачены терри
тории Алавердского, Шамлугского, Ахтальского месторождений и их 
промежуточные участки. Пробы, весом 300—500 г, отбирались на об
нажениях, из буровых скважин и др. подземных выработок. Содержа
ние меди в пробах определялось количественными и приближенно-ко
личественными спектральными анализами.

Определение фоновых и аномальных концентраций меди в неодно
родных участках требует точного учета состава магматических пород, 
1. к. его содержание значительно падает от основных к кислым. В по
добных случаях формальный статистический анализ привел бы к выяв
лению ложных аномалий, поскольку фоновые содержания меди на 
участках распространения основных пород более чем в трехкратном раз
мере превосходят таковые кислых и умереннокислых пород. Для ус
транения влияния этого фактора необходимо провести корреляции меж
ду содержаниями меди и составом пород в каждом конкретном случае, 
что требует дополнительных и более дорогостоящих петрохимических 
исследований. Анализ большого фактического материала показал, что 
фактор влияния состава пород можно учесть косвенным равносильным 
методом, а именно определением не участвующих в гидротермальных 
рудообразовательных процессах элементов группы железа—АД Со, Сг, 
а также Sc. Концентрации указанных элементов довольно чувстви
тельны к изменениям состава пород, падают от основных к кислым,
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Рис. 1. Координационный график содержаний элементов—примесей в породах Ала
вердского рудного района: 1) андезитовые и андезито-базальтовые порфириты (лейас- 
байос) дебедской свиты (Шамлугское месторождение); 2) тс же из промежуточных 
участков Алавердского и Шамлугского месторождений; 3) туфы андезито-базальто
вых порфиритов дебедской свиты (промежуточные участки Алавердского и Шамлуг
ского месторождений); 4) вулканогенно-обломочные породы андезитовых и андези
то-дацитовых порфиритов (байос) кошабердской свиты (Шамлугское месторождение); 
•5) те же из Алавердского месторождения; 6) кератофиры, бескварцсвые кератофиры 
(байос) и их туфы (Шамлугское месторождение); 7) те же из Алавердского место
рождения; 8) вулканические брекчии («агломераты») андезитовых порфиритов (Ала- 
вердское месторождение); 9» красно-бурые порфириты (Ахтальское месторождение); 
]0) верхний вулканогенный горизонт шахтахтской свиты—андезитовые порфириты (бай- 
ос-бат) и их туфы (Алавердское месторождение); 11) пироксеновые порфириты бата 
(Алавердское месторождение); 12) манделыптейновые порфириты (келловей) и их 
туфы (южный склон г. Лалвар); 13) авгитовые порфириты (Оксфорд) и их туфы 
(южный склон г. Лалвар); 14) фиолетовые туфы Оксфорда (южный склон г. Лалвар); 
15) андезитовые порфириты эоцена и их туфы (вершина г. Лалвар); 16) субвулка
нические липарито-дациты эоцена (вершина г. Лалвар); 17) мезозойские кварцевые 
плагиопорфиры—субвулканические (правобережье р. Дебед); 18) те же из Воскесар- 
ского участка; 19) субвулканичеокие (мезозойские) альбитофиры (Шамлугское мес
торождение); 18) те же из Воокесарского участка; 19) субвулканические (мезозой
ские) альбитофиры (Шамлугское месторождение); 20) те же из участка Жанк; 
21) плагиограниты Ахпатского массива (мезозойские); 22) кварцевые диориты 
Шнох-Кохбского массива (мезозойские); 23) те же из Чочканокого массива; 24) ро
зовые граниты Чочканского массива; 25) жильные плагиограниты Шнох-Кохбского 

массива.

Примечание: кружками обозначены случаи дискоординации (аномальные содержа
ния меди). Цифры в скобках указывают количество анализированных проб.

проявляя при этом четко выраженные синхронные координированные 
изменения как с типами пород, так и друг с другом и содержаниями 
меди. Содержания этих компонентов определялись приближенно-коли
чественным спектральным методом.

На основании полученных результатов составлены графики изме
нения содержаний вышеуказанного комплекса элементов по профилям, 
в которых ордината указывает содержания, а абсцисса—точки опро
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бования. Кроме того, составлены сводные графики, в которых услов
ными номерами на оси абсцисс были обозначены стратиграфические 
толщи, горизонты или же типы пород, которые в пределах данного огра
ниченного участка по содержаниям элементов группы железа проявля
ют большую однородность. Па этих вариационных диаграммах состав 
пород фиксируется максимумами и минимумами содержаний элемен
тов группы железа. Содержание меди, если оно не связано с рудооб
разовательными процессами, синхронно повторяет характерные особен
ности этих кривых, находясь с ними в определенных соотношениях 
(рис. 1). Координированные изменения содержаний меди и элементов 
вышеуказанной группы, однако, сильно нарушаются на участках руд
ных месторождений, путем появления интенсивных максимумов, в ко
торых отношения концентраций меди к элементам группы железа от 
нормальных случаев возрастают более, чем в два раза. Подобные ин
тенсивные нарушения координаций обнаруживались в магматических 
породах месторождений Алаверди, Шамлуг и Ахтала. Интенсивная 
дискоординация была установлена на участке Воскесар, немного мень
ше—в гранитоидах Чочкапского массива, которые расматриваются как 
перспективные участки на обнаружение медного оруденения. Приня
тый нами метод координации может применяться и при геохимических 
поисках по другим элементам—индикаторам, содержания которых в 
значительной степени зависят от типа пород.
Институт геологических наук 
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С. О. АЧИКГЕЗЯН

О ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ИНЪЕКЦИОННЫХ 
ВУЛКАНИЧЕСКИХ БРЕКЧИЙ ШАУМЯНСКОГО 

ЗОЛОТО-ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Инъекционные вулканические брекчии играют значительную роль 
в геологическом строении Шаумянского месторождения [1 |. Опи мор
фологически представлены секущими барабатумские андезито-дацито
вые кварцевые порфириты дайко-, грубо- и штокообразными телами, 
мощностью до первых сотен метров и простиранием более километра. 
В составе обломков преобладают породы вмещающих андезито-даци
товых кварцевых порфиритов, реже встречены андезитовые и диабазо
вые порфириты, а также плагиограпиты [1]. Обломки скреплены ту
фоподобным цементом более кислого дацит-липаритового состава. По 
нашим данным, инъекционные вулканические брекчии местами содер
жат повышенные по сравнению с вмещающими породами (вне участ
ков развития рудных жил) количества меди, цинка, свинца, особенно 
серебра, золота и могут представить собой практический интерес в от
ношении развития в них прожилково-вкрапленпого типа оруденения, 
качественно не отличающегося от жильного.

Вкратце остановимся на описании метасоматических преобразова
ний инъекционных вулканических брекчий. Процессы гидротермаль
ного изменения, следующие зт внедрением этих пород, здесь проявле
ны интенсивнее, нежели во вмещающих андезито-дацитовых кварцевых 
порфиритах, а в самих брекчиях туфовый цемент подвергся метасома
тозу сильнее, чем крупные обломки. Это объясняется как физико-меха
ническими свойствами брекчий, оказавшихся более проницаемыми 
для метаморфизующих рудоносных растворов, так и их сравнитель
но высоким кремнекислым характером по отношению к барабатум- 
ским породам. Последний факт отвечает и на вопрос, почему в инъек
ционных брекчиях тип метаморфизма на одну или две ступени выше, 
чем в андезито-даиитовых кварцевых порфиритах (при всех прочих 
равных условиях). Например, если изменения во вмещающих бараба- 
тумских породах представлены альбит-хлорит-карбопатными или аль- 
бит-хлорит-серицитовыми ассоциациями, то в находящихся рядом инъ
екционных вулканических брекчиях уже встречаются почти безальбито- 
вые кварц-серицитовые и кварц-серицит-каолинитовые (с карбонатом 
или без него) парагепезисы. Отметим также, что хлоритизация среди 
инъекционных брекчий Шаумянского месторождения имеет ограничен
ное развитие.

Туфовый цемент и мелкие обломки вмещающих пород полностью 
переработаны в агрегаты серицита, каолинита, кварца и карбоната.
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Осколки кристаллов кварца не претерпевают никаких изменений, а об
ломки фенокристаллов плагиоклаза целиком замещаются серицитом, 
каолинитом, реже, карбонатом; альбит очень редок. Карбонат, кро
ме псевдоморфоз но плагиоклазу и скоплений в цементе брекчий, об
разует также маломощные невыдержанные прожилки, чаще развиваю
щиеся вдоль контактов обломков с цементом, чем по прямолинейным 
трещинкам в породе.

В минерализованных и гидротермально измененных инъекционных 
брекчиях четкой и однозначной приуроченности скоплений рудных ми
нералов к определенным метасоматическим минералам не наблюдает
ся; рудные минералы тяготеют как к мономинеральным агрегатам квар
ца, серицита, каолинита и карбоната, так и к их различным сочетаниям. 
Однако рудные минералы чаще приурочены к скоплениям кварца, се
рицита и карбоната, чем каолинита.

На примере одного крупного грибообразного тела инъекционных 
вулканических брекчий, приуроченного к Восточно-Шаумянскому раз
лому и прослеженного на всех горизонтах месторождения и на поверх
ности (усредненная абсолютная высота равна 950 лг), нами сделана 
попытка проследить вариации средних содержаний меди, свинца, цин
ка и серебра в отдельных срезах инъекционных брекчий на фоне про
текания процессов гидротермального метасоматоза в вертикальном на
правлении (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1

Средние содержания металлов и минералов в °/0
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950 м (10) 0,003 0.001 0,003 5,08 50,5 16 33,5
860 м (4) 0.00 1 0.003 0.07 6,22 40 26 22,5 11,5
820 м (9) 0,039 0,017 0,26 8,37 40,5 32,5 17,5 9,5
780 л/ (14) 0,054 0,012 0.54 8.12 43.5 25 16,5 15
700 м (4) 0.018 0,001 0,32 5.97 6! 32,5 2 1,5

В таблице приведены средние содержания рудных компонентов и
метасоматических минералов для каждого среза инъекционных вулка
нических брекчий по данным 10 приближенно-количественных спек
тральных анализов и прозрачных шлифов для поверхности (в сред
нем— 950 л/), 4 анализов и шлифов для штольни № 5 (гор. 860 ,м), 9 
анализов и шлифов для штольни № 3 (гор. 780 л?) и 4 анализов и шли
фов для западного полевого штрека (гор. 700 л.’).

Диаграмма вариаций средних содержаний металлов и минералов 
(рис. 1) указывает па то, что медь и цинк обладают наибольшими со
держаниями в пределах 700—820 м, а свинец и серебро преимущест
венно сконцентрированы в интервале 780—820 м. Следовательно, для 
■блока месторождения, ограниченного Центральным и Тежадинским 
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разломами, наиболее перспективным является интервал абсолютных 
высот 750—850 м (с некоторой экстраполяцией). В этом интервале 
инъекционные вулканические брекчии, вероятно, будут обладать наи
более высокими содержаниями рудных компонентов. Интересно отме
тить, что именно в пределах этого блока и в интервале этих же абсо
лютных высот размешено и большинство рудных жил Шаумянского 
месторождения. Этот факт говорит за то, что жильный и прожилково- 
вкрапленный типы оруденения генетически тесно взаимосвязаны и их 
формирование происходило приблизительно в одинаковых условиях 
температуры и давления. Образование же жильного или прожилково- 
вкраплепного морфологических типов оруденения обусловлено разли
чием в физико-механических свойствах1 рудовмещающих андезито-да
цитовых кварцевых порфиритов и инъекционных вулканических брек
чий.

1 С. А. Зограбяном в свое время было отмечено, что образование открытых тре
щинных полостей скорее можно ожидать в плотных барабатумских породах, чем в 
рыхлых инъекционных брекчиях; тем самым, по его мнению, и объясняется отсутствие 
рудных жил в брекчиях.

Интересен анализ результатов изучения эволюции процессов мета
соматического минералообразования в вертикальном направлении 
(рис. 1). В пределах горизонта 700 м преимущественно развиты про-

Рис. 1. Разрез-диаграмма содержаний рудных компонентов и метасоматических мине
ралов в вертикальном сечении тела инъекционных вулканических брекчий. 1—андези
то-дацитовые кварцевые порфириты (барабатумокие), 2—инъекционные вулканические 

брекчии, 3—Восточно-Шаумянское нарушение, 4—границы пород.

цессы окварцсвапия и серицитизации; каолинизация и карбонатизация 
пользуются ничтожным развитием. По мере восхождения гидротер
мальных метаморфизующих растворов на уровне 780—860 м резко 
усиливается процесс каолинизации и карбопатизации, с некоторым 
ослаблением серицитизации и, в особенности, окварцевания. Ближе к 
поверхности окварцевание и каолинизация пород заметно возрастают, 
серицитизация ослабевает, а карбонатизация вовсе не проявлена.

Сопоставление результатов анализа вариаций рудных компонентов 
и минералов гидротермальных преобразований по отдельным уровням 
месторождения указывает на то, что процесс максимального рудоотло
жения (в пределах 750—850 м) в изучаемом теле инъекционных брек- 
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чин сопровождается окварцеванием (около 40%), серицитизацией 
(около 30%), каолинизацией (около 20%) и карбопатизацией (около 
10%), что можно считать оптимальными значениями рудосопровожда
ющих изменений в смысле ожидаемого прожилково-вкрапленного ору
денения.

Примечателен тот факт, что по сравнению с другими типами из
менения, карбонатизация наиболее резко меняет свои значения на про
тяжении гидротермального процесса. Карбонат почти не проявлен на 
самом нижнем горизонте (700 л?) и вовсе отсутствует па поверхности 
(950 м). Интервал его развития по вертикали (780—860 м) совпадаете 
зоной максимального рудоотложения. Это обстоятельство указывает на 
важное значение карбонатизации, как собственно околорудного, син
хронного с рудоотложением процесса в инъекционных вулканических 
брекчиях. Максимальное осаждение рудного вещества из гидротерм, 
вероятно, было связано с нарушением равновесия в растворах в резуль
тате резкого изменения физико-химических условий минералообразо
вания, обусловивших выкипание растворов с высвобождением из них 
углекислоты.
Институт геологических наук
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Г. С. АВАКЯН

РОЛЬ МАЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В МАТЕРИНСКИХ ПОРОДАХ 
САРИГЮХСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ

ИХ БЕНТОНИТПЗАЦИИ

С целью выявления особенностей распределения малых химических 
элементов в глинах, их материнских и промежуточных между ними по
родах, полному спектральному анализу были подвергнуты 70 образцов 
пород п глин, средн которых 7 образцов из свежих смоляно-черных пор
фиритов (основные материнские породы бентонитовых глин), 11—из 
слабо измененных и 6—из сильно измененных смоляно-черных порфи
ритов, 27—из бутылочно-зеленых бентонитовых глин, 8—из желто-зеле
ных бентонитовых глин, по два-три образца из свежих и разностепенно 
измененных серых порфиритов и вмещающих туфопссчаников. Во лСех 
случаях анализировались породы, а по глинистая фракция. Следова
тельно, приводимые величины отражают среднее содержание химичес
ких элементов в отдельных типах пород.

Анализы проведены в Центральной лаборатории Управления гео
логии СМ Арм. ССР полуколичественным методом. Допустимое откло
нение этого метода составляет 0,5—1 порядка, однако отклонение ла
боратории составляет около 40%, что вполне допустимо.

В прилагаемой таблице приводятся содержания малых элементов 
семейства железа (77, Мп, Сг, !\11, Со, V), молибдена, меди, свинца и 
цинка, т. е. тех элементов, привнес которых представляется наиболее 
вероятным в процессе гидротермального метасоматоза.

Из данных таблицы 1 видно, что содержание 'П в смоляно-черных 
порфиритах и в их измененных разностях, колеблется от 0,211 до 
0,255%- Наибольшее количество Т1 (0,255%) содержат слабо изменен
ные смоляно-черные порфириты, а наименьшее (0,211%)—бентонито
вые глины желто-зеленого цвета. Титан среди остальных элементов 
является единственным, содержание которого не проявляет тенденции 
к закономерному изменению при переходе от свежих пород к изменен
ным их разностям. Так, например, в свежих смоляно-черных порфи
ритах его содержание равно 0,214%, в слабо измененных— 0,255%, а 
а в сильно измененных—0,217% и т. д. Это явление объясняется сла
бой миграционной способностью титана. Аналогичное явление наблю
дается также и в серых порфиритах, и в их измененных разностях.

Содержание Мп, Сг, Со, V, Мо, Си и Яп, как правило, при пе
реходе от свежих пород к их измененным разностям закономерно 
уменьшается. Так, например, наибольшее содержание марганца наб
людается в свежих смоляно-черных порфиритах (0,066%), что намного 
ниже кларка для аналогичных (андезито-базальтовых) пород [1]. В



Среднее содержание малых элементов
Таблица /

Породы
Э л е м е и т ы

Т1 Мп Сг Ni Со V Мо Си РЬ Zu

Смоляно-черные порфириты, свежие 
Смоляно-черные порфириты, слабо измененные 
Смоляно-черные порфириты, сильно измененные 
Б.ентонптовые глины, желто-зеленые 
Бентонитовые глины, бутылочно-зеленые 
Серые порфириты, свежие
Серые порфириты, слабо измененные
Серые порфириты, сильно измененные 
Бентонитовые глины из серых порфиритов 
Туфопесчаники измененные

0,214 0,066 0,018 0,002 0,0023
0,255 0,048 0,018 0,002 0,0018
0,217 0,032 0,004 0,0013 0,0007
0.211 0,036 0,0001 0,0009 0,0006
0,215 0,038 0,0001 0,0005 0,0001
0,200 0,065 0,001 0,001 0,001
0,300 0,030 0,001 0,001 0,001
0,230 0,023 нет 0,001 нет
0,100 0,020 нет нет не г
0,200 0,034 0,0065 0,001 0,0005

0,0186 0,0006 0,0586 0,0014 0,003
0,0163 0,0003 0,0480 0,0013 0,0018
0,0125 нет 0,0397 0,0015 0,0017
0,0052 0,0002 0,0280 0,0015 0,0014
0,0068 0,0002 0,0026 0,9017 0,0022
0,020 0,001 0,100 0,0020 0,010
0,020 0,001 0,020 0,0010 нет
0,0098 нет 0,0023 0,0013 нет
0,002 нет 0,0020 пет нет
0,011 нет 0,021 0,0012 нет
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слабо измененных породах его количество снижается до 0,048%, в 
сильно измененных—до 0,032%, а в бентонитовых глинах составляет 
0,036 и 0,038%. Аналогично среднее содержание марганца снижается 
от свежих серых порфиритов (0,065%) до бентонитовых глин, образо
вавшихся за их счет (0,020%).

Среднее содержание хрома в свежих и слабо измененных смоляно- 
черных порфиритах составляет 0,018% (намного выше кларкового со
держания для аналогичных изверженных пород), при переходе к силь
но измененным породам и к бентонитовым глинам оно снижается со
ответственно до 0,004 и 0,0001%.

Среднее содержание никеля, равное 0,002% для свежих смоляно- 
черных порфиритов (ниже кларка), при переходе к сильно измененным 
разностям снижается до 0,0013%, а в бентонитовых глинах резко па
дает еще ниже—до 0,0009 и 0,0005%.

Содержание кобальта в свежих смоляно-черных порфиритах в 
среднем составляет 0,0023%. С повышением интенсивности изменения 
пород отмечается закономерное уменьшение в них содержания кобаль
та. В слабо измененных смоляно-черных порфиритах оно составляет 
0,0018%, в сильно измененных падает до 0,0007%, в бентонитовых гли
нах составляет совсем ничтожную величину—0,0006 и 0,0001%.

Закономерное уменьшение содержания в сторону интенсивно изме
ненных смоляно-черных порфиритов наблюдается и для ванадия. Так. 
если содержание ванадия в свежих смоляно-черных порфиритах со
ставляет 0,0186%, то в слабо измененных снижается до 0,0163%, в 
сильно измененных падает до 0,0125%, а в бентонитовых глинах— 
0,0052 и 0,0068%.

Наибольшее содержание молибдена, меди и цинка опять-таки отме
чается в свежих породах, а наименьшее—в сильно измененных породах 
я бентонитовых глинах.

Исключением среди всех исследованных элементов является сви
нец, который при прямом сопоставлении весовых процентов, как будто 
проявляет тенденцию возрастания в сторону глин и достигает макси
мума в бутылочно-зеленых глинах. Однако, при пересчете по компо
нентно-объемному методу (с учетом объемного веса пород) оказывает
ся, что он тоже вынесен из первичных материнских пород в процессе 
их бентонитизации.

Изложенные факты позволяют сделать вывод о том, что воздей
ствие циркулирующих гидротермальных растворов на материнские 
(бентонитовые глины) вулканогенные и вмещающие их породы (туфо- 
песчапики) было весьма сложным. Эти растворы в процессе метасо
матического изменения вносили одни компоненты (трехвалентное же
лезо, вода, иногда магний) и выносили другие, в том числе и породо
образующие (S<O2; Al2O3; FeO; СаО; MtiO и др.) и малые элементы 
(Cr, Ni, Со, V, Мо, Си, Zn, Pb).

Наибольшую интенсивность миграции проявляет хром, наимень
шую— гитан. Очередность малых химических элементов по проявлен
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ной ими интенсивности к выносу (миграции), установленная в породах 
Саригюхского месторождения бентонитовых глин, следующая: хром, 
никель, медь, кобальт, ванадий, молибден, цинк, свинец, титан.

Аналогичная картина выноса-привноса вышеотмеченпых малых 
элементов наблюдается также и в серых порфиритах (табл. 1).
Управление геологии СМ Армянской ССР Поступила 6.V. 1975.

Л ИТЕРАТУРА

1. Виноградов А. П. Среднее содержание химических элементов в главных типах из
верженных горных пород земной коры. Геохимия, № 7, 1962.



Известия АН Армянской ССР, Науки о Земле, 6, 86—89, 1976

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
УДК 550.361.836.

Р. Т. МИРИДЖАИЯН

ТЕПЛОВОЙ ПОТОК ЧЕРЕЗ БАЗИТ-ПШЕРБАЗИТОВЫП 
КОМПЛЕКС ПОРОД В РАЙОНЕ ЮЖНОГО 

ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗЕР/Х СЕВАН

В последние годы определению величины плотности теплового по
тока уделяется большое внимание. Она характеризует тектоническую 
активность недр и содержит информацию о процессах, протекающих 
па глубине [2].

Настоящее сообщение относится к изучению теплового потока че
рез толщу базит-гипербазитового комплекса пород, вскрытых буровой 
скважиной, расположенной у села Карчахпюр в районе южного побе
режья оз. Севан. Это одно из редких определений потока, произведен
ное но коренным породам в пределах Центральной складчатой области 
Армении. Одновременно по условиям и точности замеров температуры, 
представительности теплопроводности отобранных образцов и по глуби
не интервала расчета параметра, полученная величина теплового по
тока является весьма надежной и представляет определенный научный 
интерес.

Скважина № 1, в которой произведены геотермические наблюде
ния, пробурена в 1975 г. Управлением геологии СМ Арм. ССР согласно 
программе геолого-геофизического изучения профиля ио липни с. Хнд- 
зорут—пос. Азизбеков—г. Варденис—с. Карчахпюр—с. Кясаман. Опа 
вскрыла миоцен-четвертичные озерно-континентальные образования, а 
с 405 м вошла в базит-гипербазиты (габбро, диабазы, пироксепиты) и 
была приостановлена в них на глубине 870 м.

Перед замером температуры скважина простояла в состоянии по
коя 9 месяцев, что позволяет считать естественный температурный ре
жим в скважине полностью восстановленным.

Измерение температуры проводилось терморезисторным датчиком 
ММТ-1 с точностью измерения ±0,1°С, с использованием мостика пос
тоянного тока МО-62.

На максимальной глубине наблюдения 747 м температура состав
ляла 49,2°С (рис. 1). С учетом поверхностной («нейтрального слоя») 
температуры около 7°С, осредненный геотермический градиент для все
го профиля измерения имеет значение 5,6°С на 100 м. Одновременно 
наблюдается большое изменение скорости нарастания температуры с 
глубиной. По значению интервального градиента разрез скважины мож
но разделить на три участка:

1. 50—150 м, Г = 9,8°С на 100 м;
2. 150—405 м, Г = 4,56°С па 100 ж;
3. 405—747 м, Г = 2,59°С па 100 м.
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Рис. 1. Кривая зависимости температуры от глубины по скв. № 1 у села Карчахпюр.

Кривая температуры имеет явно выпуклую (в отношении оси глу- 
■бин) форму, т. е. с увеличением глубины уменьшается скорость нарас
тания температуры.

Из нижнего интервала, приуроченного к породам базит-гипербази- 
!ового комплекса, были отобраны 14 образцов для определения тепло- 
физических констант. Теплофизические свойства изучены в Лаборато
рки физических свойств горных пород и руд УТ СМ Арм. ССР методом 
регулярного теплового режима, приспособленного для образцов мало
го диаметра [1]. Среднее значение теплопроводности образцов имеет 
величину 6,71 • 10՜ 3 кал!см. сек. град. Среднеквадратичное отклонение 
результата серии измерений—мера точности составляет ±0,15-10 ՛ 

кал!см՝сек-град, а с вычетом имеющихся двух ураганных значений 
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±0,11. Разброс полученных величин—коэффициент вариации, имеет 
значение соответственно 8,3 и 5,7%.

Исходя из величины геотермического градиента в интервале ба- 
зит-гипербазитов (2,6±0,1) и теплопроводности пород (6,714:0,11), 
плотность теплового потока будет 1,74+0,9 мккал!см2сек.

Увеличение градиента температуры в средней части разреза обус
ловлено уменьшением теплопроводности отложений (3,8—4,0-10 
кал1см՝сек-град). Но аномальное повышение градиента в верхнем 
участке разреза уже трудно объяснить местными условиями, без допу
щения дополнительного, конвективного привноси тепла. Наблюдаемая 
картина распределения градиента температуры могла бы иметь место, 
например, при наличии бокового растекания термальных или субтер
мальных вод, которые вскрыты па этих глубинах как скважиной иссле
дования, так и другими скважинами, пробуренными в данном районе 
(у с. с. Цовак и Арцвапист).

Карчахпюрская скважина находится па стыке Северного геотерми
ческого района «фоновых» значений геотермических параметров с Цен
тральным районом интенсивной плотности тепловых потоков и имеет 
промежуточное положение. Как и следовало ожидать, значение пото
ка через базит-гипербазитовый комплекс пород по скважине № 1, с 
учетом величин потока в пунктах с. Норакерт (1,25) и с. Цовинар (2,01), 
также промежуточное. В том же направлении Дж. А. Оганесян, ана
лизируя геолого-геофизические данные, выделяет по крайней мере три 
блока, ограниченных вертикальными глубинными разломами, причем 
центральный, Карчахпюрский блок значительно приподнят по отноше
нию к смежным блокам. Наличие наложенной термоапомалии в верх
ней части разреза скважины № 1 Карчахпюр, обусловленной растека
нием теплых вод, дает основание характеризовать вышеуказанные раз
ломы (в особенности западный) как «термовыводящие» зоны. Следо
вательно, при пересечении этих зон на больших глубинах можно ожи
дать встречу с подземными водами, обладающими более высоким теп
ловым потенциалом.

Интересно отметить также следующий факт. По данным гамма- 
каротажа, базит-гипербазитовые породы, встреченные Карчахпюрской 
скважиной, имеют абсолютно минимальные значения интенсивности 
естественного гамма-излучения, пока измеренных в пределах Армянской 
ССР—2—3 мкр!час. Не располагая более подробными данными о со
держании и распределении отдельных радиоактивных элементов, мы 
не производим конкретных расчетов скорости убывания величины теп
лового потока с глубиной. Тем не менее едва ли можно согласовать 
предположение о большом распространении базит-гипербазитов на глу
бине со сравнительно высоким значением наблюдаемого потока ввиду 
незначительной генерации радиогенного тепла в самой толще.
Управление геологии СМ Армянской ССР Поступила 17ЛЧП.197(х.
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ФЕРРОМАГНИТНЫЕ ФАЗЫ II КОМПОНЕНТЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ 
ОСТАТОЧНОЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ 

ЭФФУЗИВНЫХ ПОРОД АРМЕНИИ

В настоящей статье сделана попытка изучением коэрцитивных 
спектров определить ферромагнитные фазы и компоненты Jn некоторых 
эффузивных пород Армении. Изучены долеритовые базальты, андези- 
то-дациты и туфы из районов гор. Степанавапа (ущелье реки Дзорагет), 
с. Амасия (ущелье реки Ахурян) и из массива горы Арагац.

Известно, что любые изменения в ферромагнетике, связанные с его 
составом или магнитным состоянием, приводят к перераспределению 
энергетических барьеров, что выражается изменением коэрцитивных 
сил ферромагнитных зерен, следовательно, и формы коэрцитивных 
спектров.

Если рассмотреть некоторую фазу ферромагнетика, в которой рас
пределение энергетических барьеров, преодолеваемых под действием 
внешнего магнитного поля Н, образует некоторую функцию Д/7(), то 
при воздействии этого поля будут преодолены все барьеры, для кото

рых —7—<Д7, где ср—угол между внешним полем Н и направлением 
cos ф

оси легкого намагничивания. Тогда величина намагниченности будет 
равна [1]:

пли, решая это уравнение относительно /'(7/(), получим:

Л
2 /(М)- / // Я 

dH\ г г 2 ’ан)'
Значит, имея эксперименгальио полученную связь намагниченности 

от размагничивающего или намагничивающего поля II, Н, можно опре
делить коэрцитивные спектры той фазы ферромагнетика и компонента 

за счет которой происходит изменение намагниченности.
С этой целью построены полные коэрцитивные спектры по началь

ным частям кривых намагниченности насыщения, а также по кривым 
размагничивания переменным магнитным полем .! п и созданной в лабо
ратории /гГ

При расчетах коэрцитивных спектров была применена методика 
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осреднения экспериментальных величин, так называемый «пересчет со 
скользящим средним», которая дает возможность исключить случай
ные ошибки, связанные со второй производной Jn(H,h).

Для создания нормальной и идеальной намагниченностей, образец 
приводился в пулевое состояние размагничиванием переменным маг
нитным полем с убывающей амплитудой от 800 до 0 э.

Намагниченность насыщения была получена в постоянных полях, 
доходящих до 15000 э. Образцы намагничивались последовательно че
рез 50—100 э до полей 700—800 э, а потом через 500 э до полей насы
щения.

Идеальная намагниченность создавалась в системе двух коаксиаль
ных катушек переменного и постоянного магнитного поля. При этом 
переменное магнитное поле имело максимальную амплитуду до 800 э, 
z величина постоянного намагничивающего поля доходила до 1 —1,5 э.

Полные коэрцитивные спектры строились по начальным частям 
■кривой насыщения Jrs (Н) (интервал полей 700—800 э) (рис. 1).

Рис. I. Начальные части кривых нормального намагничивания и полные коэрцитивные 
спектры для долеритовых базальтов (а), андезито-дацитов (б) и туфов (в).

Поскольку каждый домен обладает некоторой индивидуальной 
коэрцитивной силой Нг, определяющей величину поля, необходимую 
для его перемагничивания, то полученные коэрцитивные спектры пред
ставляют распределение по величине II с доменов, участвующих в соз
дании
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Как видно, коэрцитивные спектры намагничивания изученных об
разцов обладают одним единственным максимумом довольно большой 
ширины и высоты функции )(Н). Три максимума на спектре обр. 31, по 
всей вероятности, обусловлены различными диаметрами ферромагнит
ных зерен.

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что ферромагнитная 
фракция изученных пород однофазна.

Состав ферромагнитных зерен оценивался по величине намагничен
ности насыщения /г5, по характеру кривых .1Г (II) и по величине раз
магничивающего поля насыщения Н'с^ т. к. намагниченность насыще
ния является функцией состава и концентрации магнитных минералов. 
Насыщение намагниченности достигается в интервале полей от 3000 до- 
3200 э (рис. 2).

Рис. 2. Кривые /ГЛ (Н) и Jrs(t) для долеритовых базальтов (а), андезито-дацятов 
(б) и туфов (в).

Плавный ход кривых нормального намагничивания может служить 
доказательством одпофазности ферромагнетиков изученных пород.

Величины размагничивающих полей насыщения /7'.՝. расположены 
в пределах от 500 до 700 э. Эти величины говорят об отсутствии гема
тита в породах и о наличии ферромагнетиков титано-магнетитовой се
рии, в основном магнетита.
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Судя по кривым (7), ферромагнетики изученных пород пред
ставлены низкотитанистой кубической магнитной фазой с высокой точ
кой Кюри или магнетитом (рис. 2). Точки Кюри долеритовых базаль
тов, андезито-дацитов и туфов по термокривым колеблются в пределах 
от 550 до 575°С.

Петрографические исследования подтвердили результаты термо
магнитного анализа. Рассмотрение шлифов показало, что ферромаг
нитная фракция представлена в основном магнетитом, зерна которого 
изометричны, размером от 10 до 30—40 микрон.

Изучение кривых размагничивания переменным магнитным полем 
и температурой, а также коэрцитивных спектров размагничивания 7п

Рис. 3. Кривые //г (к) , 1 г1 (11) и коэрцитивные спектры размагничивания для долери
товых базальтов (а), андезито-дацитов (б) и туфов (в): 1) кривая размагничивания /л>- 

2) кривая размагничивания }г!՛, 3) коэрцитивный спектр по )п(11); 4) коэрцитивный 
спектр по /Г1 (к).
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и /Г(. (рис. 3), показало, что //( долеритовых базальтов, андезито-даци- 
тов и туфов одпокомпопентно.

Если намагниченность породы представлена одним компонентом, то 
при размагничивании переменным магнитным полем или температурой 
величина ] п постепенно уменьшается с ростом II пли /, а направление / 
остается почти постоянным. Если намагниченность многокомпонентна, 
то при размагничивании кривые (1г) и /Л(Х) имеют ступенчатый харак
тер. И только при определенной /»/ или когда уже сняты менее ста
бильные вторичные компоненты, характер кривых становится плавным, 
наступает постоянство направления вектора /я и изменяется, уменьша
ясь, только величина .

Рис. 4. Кривые временных зависимостей для долеритовых базальтов (а), андезито- 
дацитов (б) и туфов (в).

Па рис. 3 представлены кривые -1п(11), J(1г) и коэрцитивные спек
тры размагничивания. Один максимум функции ((И) па коэрцитивных 
спектрах размагничивания и /г. свидетельствует о том, что естест
венная остаточная намагниченность эффузивных пород однокомпоиент- 
на. Как видно, кривые .1 п(Н) имеют плавный ход, а незначительные из
менения направления вектора .!п наблюдаются в интервале полей 50— 
100 э и температур 20 100°С, где, по всей вероятности, снимается вяз
кая намагниченность.
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Для оценки возможности возникновения вязкой намагниченности 
у изученных эффузивов и степени ее влияния на первичную намагни
ченность образцы ставились па выдержку в лабораторном магнитном 
поле как по направлению, так и против поля. Образцы выдерживались 
в этих положениях от двух до четырех лет и за это время измерялись 
3—4 раза.

На рис. 4 изображены изменения величины и направления /л от 
времени выдержки в лабораторном магнитном поле. Эти графики по
казывают, что изменение вектора /п выражается лишь в небольшом 
уменьшении его величины, а направление практически остается посто
янным. Это говорит о том, что вязкая компонента составляет незначи
тельную часть вектора естественной остаточной намагниченности, кото
рая по может исказить направление первичной термоостаточной намаг
ниченности.

Резюмируя результаты всех вышеописанных лабораторных иссле
дований. можно заключить, что естественная остаточная намагничен
ность долсритовых базальтов, андезпто-дацитов и туфов районов гор. 
Степанавана, с. Амасия и массива горы Арагац однокомпонентна, но
сителями которой являются многодоменный низкотитанистый титано- 
магнетит и магнетит.

Ордена Трудового Красного Знамени
Институт геофизики и инженерной сейсмологии

Академии наук Армянской ССР Поступила 6.X. 1975.
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НАУЧНАЯ ХРОНИКА

ВПЕРВЫЕ В ЕРЕВАНЕ

Решением Международного Географического Союза XXIII Между
народный Географический Конгресс проводился в Советском Союзе с 
12 июля по 13 августа 1976 г.

Программа Конгресса включила 30 предконгрессных полевых соб
раний, комиссий и рабочих групп МГС (симпозиумов), проведенных в 
различных городах Советского Союза, Московскую программу и после- 
конгрессные экскурсии (15 маршрутов) по территории Советского Сою
за.

Совместно с Конгрессом с 3 по 10 августа проводилась также VIII 
Международная картографическая конференция.

Два предконгрессных нолевых собрания (симпозиума) «Нацио
нальные и региональные атласы» (К-1) и «Комплексное картографиро
вание в целях улучшения среды» (К-30) проводились в Ереване в пе
риод с 19 по 26 июля 1976 г.

В нем принимали участие 75 человек, в том числе 39 представите
лей из 14 стран мира: Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, 
Венгрии, Вьетнама, Исландии, Испании, Канады, Польши, США, Шве
ции, Швейцарии, Японии, а также из городов Иркутска, Киева, Ленин
града, Москвы, Свердловска, Хабаровска.

Руководителем научной программы симпозиума «Национальные и 
региональные атласы» был президент Комиссии национальных и регио
нальных атласов Международного Географического Союза акад. Э. Ле
ман (ГДР), руководителями научной программы симпозиума «Ком
плексное картографирование в целях улучшения среды»—член-коррес
пондент АН Арм. ССР А. Б. Багдасарян и профессор К. А. Салищев, а 
местными организаторами—К. А. Салищев (Москва) и А. Б. Багдаса
рян (Ереван).

Международный симпозиум по географии в Ереване проводился 
впервые.

По программе симпозиумов намечалось 40 докладов, в том числе 
18 докладов иностранных участников. Однако по причине отсутствия 
некоторых докладчиков было заслушано 12 докладов иностранных и 12 
советских участников.

Тематика симпозиумов была довольно интересной и разнообразной: 
.атласы городов и агломераций, атласы групп стран и больших регио
нов (суперрегиональпые атласы), определение, назначение и содержа
ние национальных и региональных атласов, состояние комплексного 
картирования среды, разработка методов и характеристик для карти
рования состояния среды, прогнозные карты состояния среды, карты 
окружающей среды в национальных и региональных атласах.
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Большой интерес вызвали доклады, посвященные национальным 
атласам различных стран: Японии (К. Каназава), Болгарии (3. Гылы- 
бов), Польши (Е. Кондрацки). Национальному атласу ГДР, который 
находится на стадии завершения, были посвящены доклады академика 
Э. Лемана и Э. Бенедикта. Докладчиками были продемонстрированы 
примеры карт из атласа ГДР.

Проблемам национальных и региональных атласов стран третьего 
мира был посвящен доклад акад. Э. Лемана (ГДР).

Большой интерес вызвал доклад Г. Ван дер Хагена (Бельгия) об 
атласе «Лувен 2000», сделанный им па английском и французском 
языках.

Доклад проф. Ш. Радо и Папп-Вари был посвящен серии планово- 
экономических атласов Венгрии.

Лаборатория тематического картографирования подготовила к из
данию монографию «Комплексные региональные атласы», которой 
был посвящен доклад руководителя работы проф. К. А. Салищева.

В монографии освещаются вопросы истории, современное состоя
ние и перспективы развития региональных атласов, их назначение, а 
также целесообразная структура атласов и виды карт.

Региональному климатическому атласу Армянской ССР был по
священ доклад Г. А. Александрина и А. Б. Багдасаряна.

Климатический атлас Армянской ССР, в объеме 180 карт, содер
жит карты по всем элементам климата. Атлас издается черно-белым 
вариантом, а также в масштабе 1:1 000 000 для массового потребления.

Климатический атлас состоит из восьми разделов (солнечная ради
ация, температурный режим воздуха и почвы, атмосферное давление и 
режим ветров, влажность воздуха, режим атмосферных осадков и снеж
ного покрова, особые атмосферные явления). Атлас завершается ком
плексной картой агроклиматического районирования, построенной на 
основе потенциальных ресурсов тепла и влаги. Многочисленные врезки 
дают представление о ходе пространственного и временного изменения 
элементов климата и вероятные их характеристики.

Наряду с национальными атласами и атласами мира в последние го
ды возникла необходимость создания атласов промежуточного таксо
номического звена—атласов крупных регионов мира (суперрегиональ- 
пых атласов). Доклад В. М. Гохмана и М. М. Меклера был посвящен 
этой проблеме. Авторы предлагают подобные атласы для групп стран 
«третьего мира», имея в виду слабость их социально-экономических 
связей и слабую комплексную изученность их территории. На первых 
порах эти атласы могут заменить и национальные атласы.

В последние годы представители различных научных дисциплин 
все чаще прибегают к помощи электронно-вычислительных машин. 
.Быстрая и достоверная компьютерная обработка огромного фактичес
кого материала открывает широкую дорогу для се внедрения в различ
ных отраслях пауки, в том числе и картографии.

Доклад проф. М. Рафферти (США) был посвящен дешевым эко- 
Известия, XXIX, № 6 -7
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комическим атласам, составляемым с помощью ЭВМ. Он демонстри
ровал экземпляр «Экономического и социального атласа штата Мис
сури».

Картированию при помощи ЭВМ был посвящен также доклад Д. 
Биюмора (Великобритания).

Эти карты и атласы представляют большую ценность при плани
ровании и руководстве хозяйством. Опи дают возможность подачи сроч
ной разносторонней информации руководящим органам.

Применение математических методов в картографии получает но
вые горизонты. Сообщение Снытко В. А., Червякова В. А., Мартьяно
вой Г. Н., Нефедьевой Л. Г. посвящено использованию карт полей, 
для изучения процессов в геосистемах с целью их оптимизации.

Авторами выбран наиболее динамичный показатель—продуктив
ность фитомассы, полученный по материалам стационарных и марш
рутных наблюдений. Каждая точка местности имеет конкретную вели
чину плотности—запас фитомассы (ц!га). Эти карты легко сопостави
мы с картами полей других показателей—метеорологических, геомор
фологических и др. Составление карт полей требует широкого исполь
зования ЭВМ.

В связи с повышением требований науки и практики в комплекс
ных научно-справочных атласах увеличивается доля синтетических 
карт (прогнозных, оценочных и т. д.), в связи с чем в ближайшие годы 
создание комплексных атласов будет проводиться с применением но
вых методов, обеспечивающих единство системы карт комплексного ат
ласа. Это станет возможным при условии широкого применения мате
матико-картографического моделирования (на базе ЭВ/М). Этой проб
леме было посвящено сообщение Жукова В. Т., Сербенюка С. II., 
Тикунова В. С.

Проблема взаимоотношений человека с окружающей средой явля
ется одной из важнейших проблем современности. Она стала предме
том изучения различных наук и нашла свое достойное отражение в 
тематическом картографировании.

В докладе А. Б. Багдасаряна «Тематическое картографирование и 
проблемы охраны среды» излагаются задачи и возможности темати
ческого картографирования в охране среды. Автор возникновение че
ловеческого общества рассматривает как важный преобразующий 
фактор природы. Человек вступил в конфликт со своей средой обита
ния, чем и обусловил актуальность преблемы охраны среды и рацио
нального природопользования.

В современных условиях природные явления картографируются 
без учета антропогенных изменений. Следовательно, эти карты отра
жают палеогеографическую, ныне не существующую обстановку.

Автор предлагает составить серию сопряженных карт и атласов, 
начиная от карт, показывающих качество среды без влияния человека, и 
кончая прогнозными картами, оценивающими возможные изменения 
на близкую и дальнюю перспективу.
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Интересное сообщение с демонстрацией карт было сделано проф. 
Вернером Кюндиг Штейнером о картах среды Швейцарии.

На данном этане уже ставится вопрос разработки атласов охраны 
природы отдельных районов. Такой опыт ведется в Секторе географии 
АН Украинской ССР. В этот атлас должны быть включены карты 
природных объектов охраны; карты населения, как производительной 
силы общества, использующей и изменяющей природу; карты поло
жительного и отрицательного влияния на природу, а также карты 
прогнозирования изменении природы с использованием исторического, 
математического методов и метода аналогов (сообщение А. Золовского, 
Е. Марковой и Л. Руденко).

Разделу карт охраны среды в национальных и региональных атла
сах был посвящен доклад акад. Э. Лемана (1'ДР).

В настоящее время, наряду с традиционной серией природных карт, 
появилась также группа оценочных и прогнозных карт. Этой тематике 
была посвящена серия докладов.

Сообщение акад. И. Г. Магакьяна было посвящено методике со
ставления прогнсзно-металлогенических карт и их значению для рас- 
ширения минеральных ресурсов. Основой для подобных карт служит 
структурно-геологическая карта, на которой выделяются комплексы 
вулканогенно-осадочных, терригенных, карбонатных, красноцветных, 
угленосных, соленосных и других формаций горных пород, вмещаю
щие минеральные концентрации и контролирующие их размещение в 
качестве благоприятного литолого-стратиграфического фактора.

Исходя из данных прогнозно-мсталлогенических карт террито
рии Армянской ССР, можно говорить о перспективах по железу, боль
ших возможностях расширения сырьевой базы медно-молибдепового и 
медноколчеданного типов руд, перспективах свинцово-цинковой ми
нерализации, а также пока слабо изученных ртутных, сурьмяных, 
мышьяковых руд и рутилоносных сланцев.

Прогнозированию рельефообразующих процессов посвящено сооб
щение Ж. М. Карапетяна. Автором составлена карта динамики релье
фа для Севанской котловины, которая послужила основой для райониро
вания территории по характеру и интенсивности процессов рельефооб- 
бразования, а также разработки защитных мероприятий по охране при
родного комплекса бассейна. Крупномасштабная карта защитных ме
роприятий составлена на базе синтетической карты динамики рельефа.

При освоении любой территории в районах пионерного освоения 
необходимым этапом научной подготовки является создание серии 
мелкомасштабных ресурсных карт. Эта проблема легла в основу со
общения Михайлова 1О. П., Ильины Л. И. и Червякова В. А. и разрабо
тана ими на примере Сибири.

Горные области нашей планеты с возрастающими темпами вовле
каются в хозяйственный оборот. Горным территориям свойственны; 
специфичные природные процессы и явления (землетрясения, снежные 
лавины и т. д.), поэтому проблемы природопользования и охраны сре
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ды требуют особого подхода. В точной пространственной интерпрета
ции горных стран исключительная роль принадлежит тематической 
картографии.

В докладе «Картирование и вопросы рационального использования 
горной территории» А. В. Багдасарян отмечает, что комплексные кар
ты горной среды следует составлять на основе крупномасштабных 
ландшафтных съемок.

При решении проблем хозяйственного освоения горных территорий 
и использования естественных богатств, большую роль призваны сыг
рать нижеследующие карты: 1) топологические (при оценке рекульти
вации ландшафтов); 2) оценочные (минерально-сырьевых, водных, поч
венных ресурсов, карты оценки среды жизни человека, карты загряз
ненности среды, перспектив изменения среды и материально-сырьевых 
ресурсов); 3) прогнозные (отдельных слагаемых среды и комплексов, 
а также социально-экономических явлений) и 4) рекомендательные 
карты (выбора места заповедников, заказников, национальных парков, 
карты рекреационных ресурсов, размещения сельскохозяйственного и 
промышленного производства и т. д.). Последние дают возможность 
оценить и избежать вредные последствия, которые могут иметь место в 
процессе преобразования среды (возможности вторичного засоления, 
предупреждение эрозии и т. д.) с учетом также интразональных про
цессов, выраженных в горных странах (землетрясения, оползни, сели, 
вулканические извержения, наводнения и т. д.).

Успешному освоению горных территорий способствует учет харак
тера и степени покрытости камнями. На равнинных территориях Со
ветского Союза каменистые земли составляют 6,6%, в то время как в 
горных территориях каменистые земли занимают 30% общей террито
рии.

Сообщение Д. А. Погосяна было посвящено карте каменистости 
почв территории Армянской ССР, составленной нм на основе полевых 
исследований, а также крупномасштабных топографических и почвен
ных карт и аэрофотоснимков. Полученные количественные показате
ли дадут возможность планировать камнесборочные работы и вовлечь 
новые земли в сельскохозяйственный оборот.

Во время симпозиумов состоялось заседание Комиссии националь
ных и региональных атласов. Принимая во внимание то обстоятель
ство, что Комиссии Международного Географического Союза созда
ются на определенный срок, а Комиссия национальных и региональных 
атласов существует уже 20 лет, было вынесено решение об организации 
новой комиссии комплексных географических атласов.

Учитывая актуальность проблемы состояния окружающей среды, 
было решено также просить Генеральную Ассамблею МГС организо
вать новую комиссию по картированию проблем охраны среды.

Доклады советских участников симпозиумов изданы сборником 
«Тематическое картографирование в целях охраны природы и рацио
нального использования естественных ресурсов» на русском и англий
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ском языках. По решению президента Комиссии национальных и ре
гиональных атласов акад. Э. Лемана доклады иностранных участников 
будут изданы после Конгресса.

К симпозиумам был издан также «Путеводитель географической 
экскурсии по Советской Армении» на русском и английском языках.

В дни симпозиумов были организованы экскурсии по Еревану (Ма- 
тенадаран, музеи истории Армении, Эребуни и другие достопримеча
тельные места города) и по маршрутам Ереван—Дилижан—Парзлич— 
Агарцин—Севан—Ереван, Ереван—Гарни—Гегард—Ереван, Ереван— 
Эчмиадзин—Мецамор—Сардарапат—Звартноц—Ереван.

Для сопровождающих женщин была организована специальная 
дамская программа (посещение Института курортологии, детского са
да «Сказка», картинной галереи, дома-музея М. Сарьяна).

Д. М. АРУСТАМОВА.
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ПОТЕРИ НАУКИ

АКОП ГУРГЕНОВИЧ КАЗАРЯН

Геологическая общественность и наука понесли тяжелую утрату— 
27 ноября 1976 г. в расцвете сил безвременно ушел из жизни талантли
вый исследователь, кандидат геолого-минералогических паук, старший 
научный сотрудник Института геологических наук ЛИ Армянской 
ССР Акоп Гургенович Казарян.

А. Г. Казарян родился 26 мая 1930 г. в гор. Ленинакане. В 1949 г. 
он окончил среднюю школу в гор. Тбилиси и поступил на геологический 
факультет Ереванского гос. университета, который окончил в 1954 г, с 
отличием. В том же году поступил в аспирантуру Академии наук Ар
мянской ССР. Кандидатская диссертация, посвященная изучению мед- 
но-молибденовых месторождений юга Армении и защищенная им в 
1959 г., явилась значительным вкладом в дело изучения ресурсов и 
закономерностей формирования месторождений цветных и редких ме
таллов республики.

В 1960—71 гг. А. Г. Казарян работал в Научно-исследовательском 
горно-металлургическом институте (НИГМИ) сначала в должности за
ведующего минералогической лабораторией, а затем исполнял обязан
ности заведующего геологическим отделом. Его работы за этот период 
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се ради большую роль в деле расширения сырьевой базы действующих 
месторождений металлических полезных ископаемых республики.

В 1972 г. Л. Г. Казарян снова переходит на работу в Институт гео
логических наук, где в должности старшего научного сотрудника рабо
тал до конца своей жизни.

А. Г. Казарян прожил короткую, но содержательную творческую 
жи нь. Нет в Армянской ССР ни одного месторождения, где бы не ра
ботал этот неутомимый исследователь. Он долгие годы занимался воп
росами генезиса месторождений металлических полезных ископаемых, 
их перспективной оценкой, комплексного использования рудного сырья, 
разработкой критериев для поисков полезных ископаемых.

А. Г. Казаряну были свойственны целеустремленность в работе 
и глубокий научный анализ фактов, позволившие ему сделать смелые 
обобщения и подчас неожиданные выводы. Именно эти качества вы
двинули молодого ученого в число зрелых и авторитетных исследовате
лей. Интересы пауки были для него превыше всего и поэтому он был 
чрезвычайно требователен как по отношению к себе, так и к окружаю
щим.

Свои научные исследования он обобщил в ряде ценных монографий 
и многочисленных научных статьях и докладах, опубликованных как 
в :сетной, так и в центральной печати.

Будучи большим тружеником науки, отдавая ей все свои силы. 
А. ". Казарян обладал и большими организаторскими способностями. 
О был членом Всесоюзного Совета по метасоматизму и председате
лем его Армянской секции. Под его непосредственным руководством 
в 1975 г. в гор. Ереване был организован Всесоюзный симпозиум «Ме
тасоматизм и колчеданное оруденение».

Плодотворная научная деятельность Л. Г. Казаряна была отмечена 
Почетной грамотой Верховного Совета Армянской ССР. Он избирался 
депутатом Ереванского городского совета.

А. Г. Казарян ушел из жизни в расцвете сил, полный новых твор- 
че.ки.х замыслов.

Память об отзывчивом товарище, человеке большой души и бес
предельно преданном науке ученом навсегда останется в сердцах всех 
знавших его.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ XXIX ՀԱՏՈՐԻ P Ո ՎԱՆԴԱԿ Ո Ի ԹՅ Ո ԻՆԸ
Ա. Ա. Աթսւ|՝1.կւան Hacob anella armenica Gen. et sp. nnv. (Rudistae) Հայկա

կան ՍՍՀ կոն :ակ*սանտոննս տվւս ժքներում ....... /— 13

I. . Վ. Անւսնյան, Ա. Վ. Վարդանյան, Հ. Ռ. Սկրտյյան. թանգն զարում տեկտոնական

գոտիների հարակցման հարցի մասին ....... G— 40հ. Ա. Աոաքե|1ան, Գ. P. Նիսանյան, Ի. Խ. ՊԼտրոսււվ. Հայկական ՍՍՀ միքին-վերին
կարրոնի հողմնահարմ ան կեղևի բորսիտաբեր ապարների նյութական կազմը և

սւոաջացմ ան պայմանները .......... 5— 21Ա Տ. Ս.ս|ան|ան. Լիթոսֆերայի հաստության և ամրության, սահմանային ա/itlեբներր

Երկրի ղրավիտ ացիոն կծկման և մակընթացային արգելակման տեսության

լույսի տակ 20Ի- . Տ. Աս[ան|ան. Երկրի ծավալի փոփոխության թ երմ ո գր ավիտ ւս ց իոն չափանիշը . 3— 3Ա. Տ. Ասււսնյան. ծ՛ րկրակե դևի դեֆորմ ացիոն մ ե դաս տ ր ուկտ ու ր անե րի ւսղեղնաձևու֊

իյան պատճառների մասին .......... 4— 3

II.. Տ. Ապանյան, Ա. Վ. Հարությունյան, Մ. Պ. Վոլաուվիչ,. Ա. I1.. էեիկին. Լիթոսֆե
րայի հիպերբազիտային դոտիների և սպր ե դին դային ստրուկտուրաների ձեա՝ 
վ որմ ան մեկ հնարավոր մեխանիզմի մասին . . • . . . -)— 3

I». Տ. Աս լան | Ա1Ա . Հա քկական ՍՍՀ֊ ում երկրաբանական-հետա  խ ուզական աշխատանք֊

ների կազմակերպման և ու զղության մի քանի րնդհ անուր հարցերի մասին 6— 3Ա. Տ. Ասլանւան. Կծկվող երկիրն իբրև ֆիյ տր ֊ պր ե սին զի մեխանիզմ հիպոմազմատիկ

հալոցքների էքստրուզիայի համար ........ 6— 8Ա. Ս. Ականեսյսւն . Սևան- Աքերայի դր ա բ են ֊ ս ինկլին ո ր ի ու մ ի ստրուկտուրայի հիմնա֊

կան դծերր . . . . . . . . . • . 4— 21Ղ. Պ. 1՚ար|1|ասարյա&. 3. Հ. Չ|1թՈ||ս*յաէւ. Ծ ա զկուն յա ոի անտիկլինորիում ի մ ին շկավ֊

Հրային դերհիմքային , հիմքային և պլադիադրանիտային ինտրուզիվների հիմ֊

նա կան պես/րո֊ երկրաՅ ամ ան ա կա դրական ա ռսւն ձն ա հ ա տ կ ութ յ ո ւննե ր ր . . 1— 51

II. II. Ղր|)<յոր յան . Հայաստանում պալեոցենի ն ում ուլի տ իդն ե ր ի հայտնաբերման մասին €— 31 Վ. Պ. Ղր|ւշուկ, Թ. Ա. Հա | րաս|1յ ւոյաւ». Համզաչիմանի դոդավո րութ յան պլեյստոցենի

ցւսմ աքա յին նստվածքների կտրվածքը ....... 6— 15

Հ Պ. Ղայոււքյյսւն. Սվյատոնոսիտներ դրանիտների կոնտակտում .... 2— 1 1*ւ Վ. ե«|որկիևա. Վ. Ա. Ռակխոով, Խ. Դ. ԴարԼտովսկայա, Լ. Մ. Եգորովա. Արադու֊
ի անների անիզոտ րոսլությունր կապված Հայկական ՍՍՀ տարածքում եբկրա-

կեղևի լարված վիճակի հետ ......... 6— 66ե. Դ. Աավրիյան. էեռնա լին ապարների ճնշման հետազոտությունը թունելներում . 3— 6'3

I,. Ն. Զռնրս^յսւն. Գեոմ որֆոլոգիական հետազոտությունները Հայկական ՍՍՀ֊ում . 2— 30Ն. Ս. հւա^ատրյան. Հա/կական ՍՍՀ բազմամետաղային հանբավայրերի որոշ գեոըի-
միական աոանձնահ ատկու թ յուններ ը ........ 4— 36

3>. Վ. Կւսմ|ւնսկի, Ո։. Գ. Գևորգյան. Ալմ աս տն երի ոչրիմր երլ իտային սկզբնաղբյուրները 2— 32( . Կ. Կարասլեւոյան. Հայաստւսնի սեյսմիկ ոեՅիմի պարամետրերը .... 4— 71<՛ . Մ. Կարաս|ե ւոյան. Սե/ա/էների ինտենսիւԼության քարտեզագրման հարցի շուրշը • 5— 39Ա. Հ. Կոջոյան. Սվ. Ս. Մկրտշյան. Ալավերդի — Ղափանի մետաղածնային դոտու կոլ

չեդան ֊ բ ա զմա ս ե տ ա դա յին և կա ռյա ր ֊ ց ին կա յին հանքավա յրերի սֆալերիտների

քիմիական կազմի մասին .......... 3— 38

3. Ղ. Հակոթյան, P*. Ա. 11|ւրունյան. Հայկական ՍՍՀ մեզոզոյան հասակի լեոնա յին 
ապարների մ ա զն ի ս վա ծ ո ւթ յո ւն ր . . . .. . . . . . 1— .9/ 
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Հայկական ՍՍՀ ԳԱ ԳՍՄ րա<)անմունքի ինստիտուտներում իններորդ հնգամ յակի տա֊ 
րինեբի (1971—1975 թթ՛) երկրաբանա-երկրաֆիզիկական հետազոտություն

ների հիմնական արդյունքների մասին ........ Ա. Ռ. Հարությունյան. Հայկական ՍՍՀ կենտրոնական և հյուսիս-արևմտյան մասերի 
Լ պիբա (կալյան հիմքի րլոկային կաոուցվածքի և նրա մ ակերեսի ստրուկտու

րային պ՛անի առանձնահատկությունները .......

II.. 11֊. Հարությունյան, II.. Ս.. Տաշչյան, Գ. Ս'. եղիապարյան. Արարատյան իջվածքի 
։ յուսիս-արևմ տ յան մասի նս տ վա ծքն երի կտրվածքների ե ր կր ա բ ան ա կան - ե ր կ֊ 
ր աֆի ղ ի կ ա կան հարաբերակցությունը ........ 

11՚. II.. Հարությունյան. Քեֆաշենի հանքավայրի սկաոնային աւդարնհրում և միներալ
ներում իւաոնուրդ- տարրերի տեղաբաշխման օրինաչափությունները?֊Ո1. Դ. Վուկասյան. Ախուրյանի կիրճի դոլերիտային բ ադա լտներ ի և Ար ա զա ծ ի հրա

բխածին հաս ւ՚ւվա ծքի երկրաբանական փոխհարաբերությունների հարցի շուրջը Կ,. Մ. Սասոյան. Ջուրն իբրև երկրաստեղծ նյութ ....... Ե. Ս. ՍատվԼևա, Ա. Վ. Սաոնովսկի. Հե/իումը Փոքր Սովկասի ստորերկրյա ջրերում Հ!Ոէ. Հ. Ս՚ուրւսւլյան. Թուրքիայի օգտակար հանածոները և լեռնահանքային արդյու
նաբերությունը ......... . .*!’. (•. Մևժլոււքյան. Մուշկետովիտը Ծակերի-դոշ և Մ ի ս խ ան ա հանքավայրերի երկաթի 
Հանքանյութերում ............

I . Ս . Մելիքյաս. թոզի հանքադաշտի երկոարանա - ստրուկտուրա յին դիրքը •

1։ Մ. Մելիք սեթյւսն, ք՝. Կ. Արյսիպով, Դ. Պ. Կապրալով, Վ |Լ Մեշշերյակովա. Տեկ- 
տոնամ աւրԼ ատիկ զարգացման առանձնահատկոլթ  յունները և մադմատիզմի ու 
հանքայնացման տեղաբաշխման օրինաչափությունները Փոքր Սովկասի հա

րավային մասում (հաւ/որդոււ! 2) ........

II Վ. Միրոշնիկովա, II՝. Պ. Սեսյոյան, Ա. Ա. հայության, Յա. Դ. Շոսլթն. Դավ՛անի 
հ ան քա յին շրջանի սւ ե կ:ո ոն ի կա յի հիւՀնական գծերը երկրաֆիզիկական տվյալ

ների լույսի տակ ............

41 .. նւ. II նացականյան, է. Խ. Խուրշուդյան. Հայկական ՍՍՀ հյուսիսային մասի լԼերին 
կլսվեի սերիայի հրաբխալին ասլարներում երկաթա ֊ տ[> տանային օքսիդա յին 
մ ին եր ա լ֊ն եր վւ ա կումն ե ր ր . ..........

II. Ն. Նազարեթյան, I). II.. Ղազարյան. Հա յկական ՍՍՀ տարածքում գեոֆիզիկայի 
տւէյալներով հայտնաբերված խորքային բեկվածքների դասակարգման լիորձԷ. 1։. Նանապետյան.. Դոլերիտային բազալտների բյուրեղացման պայմանները փոր- 
ձարական տվյալներով ...........

'1՚. Դ. (հյանեզով. էւրկրի սֆերոիդի տեկտոնական դեֆորմ ացիայի տեսության շուրջը

1) . II.. Սաթյան, ժ. Հ. Ոտեփանյան. Հայկական ՍՍՀ օֆիոլիտային սերիաների ռադիո- 
լարիտները և նրանց պ սւ լե ո աշխ ա րհ ա գր ական նշանակս թյունը

II. Ա. Սաթյան. Հրաբխա֊նսսւվածքային ֆորմացիաների պետրոգրաֆիական անւէա- 
նացուցակի մասին ...........

II. *1,. Սարգսյան. Դափանի հանքային շրջանի ստրուկտուրայի մասին . . .—. Վ. Վարդանյան, Հ. 1Ւ. Սկրաշյան, է. Վ. Անանյան. Նւրկրակեղևի կառուցվածքի 
առանձնահատկությունները Լենին ա կան ֊Ն ո յե մ բ ե ր լան միջանցիկ կտրվածքի 
տվյալներով ..•■•••••••••Վ I). Վարթանեսով. Ագարակի հանքային դաշտոււ! մետաղածին տւսրրերի բաշխման 
հարցի մասին ............

IV. Ն. Տայաս, Է. Պ. Պյոտնիկով, Ռ. Ու. Աթդուրամանով. Փոքր Կովկասի թանգեզուր֊ 
Նախիջևանի մարզի երկրաբանական ստրուկտուրաների ձևավորմ ան որոշ

ա ռանձն ահ սւ տ կո՛ թյունն ե ր ր ..........

11'. Ն. Տայան. Մ իկրոս տ ր ուկսւ ու ր ա յին անալիզի կիրառման փորձ ին տ ր ո լզի ւԼն ե ր ո ւմ 
Լրողիոն կտրւէածքի գնահատման մեջ .......Կ. II.. -(’արաժյաս, 11՚. Ն. Տաւսւ!'ւ, Հ. Ղ. Մաւլա&յան, II. Պ. Սարգսյան, Թ. Հ. Արևշատյան, Մ. II.. Հարությունյան, Ա. Ս. Ֆարամազյան, Ա. Ա. Ավագյան, Հ. Պ. Դու- յումշյան, Վ. Ս.. Վրթանևսով. Ս աջարանի հանքավայրում դայկաների և հան

քայնացման փոխհարաբերության հարցի և նեբհանքային դայկայի բնույթի

մասին

1— 3
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6— 24

4— 61

2— 26

5— 47

6— 56

3— 70

3— 46

5— 13

1— 31

2— 41

1— 77

3— 54

3— 24

2— 3

1— 66

5— 3!

4— 39

4— 31

3— 31

4— 12

6— 77

4— 46
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ՀԱՄԱՌՈՏ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ
Ն. Ռ. Ադար յան, I’. Խ. Պետրոսով. ՎայրՒ (Հայկական ՍՍՀ) յարայի առաջացումնե

րում նեպտունիկ ղայկաների մասին ........

II. Հ. Աչիքդյոդյան. Ս իատարը հրային ապարներում խզումնային տեղաշարժերի 
որոշման մի փորձ ........... Ս. Հ. Աչիքդյոդյան. (յահումյանի ոսկի-րաղմամեւոաղային հանքավայրի ինյեկցիոն 
հրաբխային բրեկշիաների հիդրոթերմալ փոփոխությունների մասին .Ր. Ա. Ավադ յան. Արաւիի գյուղի շրջակայքի դիատոմային կավերը . . . .Ռ. Ա. Ավւսդյան. Ախուրյանի շրջանի դիատոմիտային ապարների պետրոգրաֆիական
ստորաբաժանման մասին ..........

—. 11. Ավադյան. նոյեմբերյանի հանքավայրի բենթոնիտալին կավերի ծագման մասին
0. Ավադյան. Ո ի շ տարածված տարրերի գերբ Սարիգյուղի հանքավայրի մայր 

ապարն երոււհ նրանց բ ենթ ոն ի տ ա ց մ ան պրոցեսում . ... .։՛. Լ. հադինա, Ջ. Հ* Մինասյան, Դ. 0. Պեւորովա. Հն?սգու(ն գեոմագնիսական դաշտի 
լարվածության որոշումր Հա յկւս կան ՍՍՀ էֆուզիվ ապարների մագնիսվա ծու- 
թյան միջոցով ............ Ս. II. հադալյա<։. Հայկական ՍՍՀ նորագույն հրաբխային շրջաններում ջերմային և 
մ ագնիս սւկան դաշտերի հն ա ր ավո ր պա տճաոական կապի մասին և նրանց մեկ

նաբանման մի քանի հարցեր ......... 
II. Վ. Րադալյան, Վ. Ր. Դամոյան, Ֆ. Ս . Ֆիդանյան. Հանքայնացման տարածման 

խորության գնահատականը թոզի ոսկու հանքավա յրի օրինակուէ գեոֆիզիկա֊ 
կան տվյալների համաձայն .......... 

1ւ. հ. հարաաետյան, ժ. Հ. Սանուկյան, Հայկական լեռնաշխարհի սեյսմիկ ակտիվոլ֊

3— 7Տ

2— 63

6— 7Տ

2— 71

4— 82

6— 82

2— 81

էլ յան քարտեզներ ............Ջ- Հ. 11ինասյան. Հայաստանի մի քանի էֆուզիվ ապարների բնական մնացորդային 
Ա ա գնիս ա կանության ֆե ո ոմա գնիսական ֆաղաներն ու բաղադրիչներըՌ. Տ. Միրիջանյան. .ֆերմային հոսքը Սևանա լճի հարավային մերձափնյա շրջանում 
տեղադրված բաղի տ-հ ի պե ր բ ազի տա յին ապարների միջով . . . .ճ 11՚. Մկրտչյան, Մ. Ե. Ռանաջյան, I;. Վ. Անանյան, Հ. Վ. Վարդանյան. Երւ/ան֊ 
դաշատի անտիկլինալը (Արարատյան միջլեռնային իջվածք) . . . .

11'. Ա. Մկոոշյան. թոզի ոսկու հանքավայրում հանքայնացման ին տ ե ։։ իվութ յ?սն փո

փոխության մի օր ին ա չա ւի ութ յան մասին .......Լ. 11. Մուրադյան. Սեծ֊բլուր բարիս/ափն երևակւքտն երկրաբանական կառուցվածքի 
և հեռանկարներ/? հիմն ա կան գծերը ........Վ. Հ. Պարոնիկ |Ա1ն. Մ ագմատիկ ապարներում գե ■? քիմ ի ա կան որոնումների ժամանակ 
պղնձի անոմալ պարունակությունների որոշման կոորդինացիոն մեթոդի մասին 
(Հա (կական ՍՍՀ Ալաւէերդու հանքային շրջանի օրինակով) . .Դ. Վ. Տեր-Պեարոս յան. Տեղական բեռնավորման դեպքում բն ահ ուլի կոշտացման 
սահմանի փոփոխման մասին . . . . . .կ. Ա. ■(•’արամյան, Ա. Ա. Ավադյան. 8 ելես տին ո բարի տ ը Արևիս գյուղի շրջան/? դրեյ- 
ղենային առաջացումներում ..........

5 — 87

5— 81

6—90

6— 86

2 —56

5— 65

6— 75

1 — 101

5— 77

Դիտական խրոնիկս։
Ջ. Մ. Աոուստամովա. Առաջին անգա?1 Երևանս??/ ....... Հ. Դ. Ղադարյան. «Մետասոմատիղմը և կոլչևդանային հանքայնացումը» համսւմիու֊ 

թ են ա կան սիմպոզիումը ..........Ռ. Հ. Սարդսյան, Դ. Ր. Մեժլումյան, հ. Մ. Մուրադյան. Ութերորդ Համամիութենական 
մ ետա ւլածնւս յին խ ո րհ ր դա կ ց ու թ յուն ը ........

6— 96

4— 93

5— 94



Указатель 111Գրախոսություն
Ա. |'. նարասյեւոյսւն. Արժեքավոր մենագրության նվիրված Հայկական ՍՍՀ մետաղա

յին հանքավայրերին ...........—. Գ. 'Լա<[արյէԱ&, է. 111. ԳուլյաԱ. Կարևոր ուղղություն գենե տիկ մ ին ե ր ա լո ղի ա յում 
(Դ. Պ. Գրիգորևի և Ա. Տ. Ժաբինի «Միներալների օնթոգենիան» գրքի մասին).- Գ. 1) UI էլա f J UI 1ւ. BCEI EII-/1 կոլեկտիվի կողմից գրված «ՍՍՀՄ մ ե տ ա գա ծն ո ւթ յոլն ր» 
աշխատության մասին ...........֊.. Գ. Մաղաքյան. Գրախոսություն Մ- Ա. Ֆավորսկա յա յի, I'. Ն. Բ՚ոմսոնի, Վ. Ա. Բաս֊ 
կինայի, Ի. Կ. Վոլչանս կա յա յի, 0 Պ. Պ ոլյակովա յի. «Խոշոր մետաղալին հան֊ 
բավւսյբերի տեղաբաշխման գլոբալ օրինաչափություններ» գրքի մասին .

I). Հ. Սովսեսյան. Ֆ. Ա. Վոլֆսոնի և Ա. Վ. Դրուժինինի «Մետաղային հանքավայրերի 
արդյունաբերական տիպերը» գբքի մասին .......֊■ Յու. Տեշկե. Գրախոսություն «Երկրաբանական բառարանի» մասին

1’ննսպատություն և բանտվենն. Ե. Կարապետյան. Նամակ խմբագրությանը .......հ. I*. Կա րասյե այտն . Հայաստանի վերին սլլի ո ց են - չո ր ր ո ր դա կ ան հասակի մագմատիկ 
՛ֆորմացիաների հարցի վերա բեր յալ ........

2ոբե|,տնական տարեթվեր
1՝աբ1լեն Սիմոնի Վարղասլետյսւն (ծննդյան 70-ամյակիառթիվ) ....

Գիտության կորուստները
Հակոբ Գուրգենի 1էԱ1գաԸ1ան ..........

Վ/ադիմիր Գավրիլովիչ Գրռւշևո֊յի հիշատակին ........

2— ՏՕ

3— 86

3— S3

4— ՏՏ

2— 87

4— 91

2— 94

3— 89

5— 98

6—102

3— 97
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