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Известия АН ЛрмССР, Науки о Земле, Х1Л, № 4, 3—21, 1988

Ա. Z. ԴԱքՐԻԵԼՅԱՆ

ԵՐԿՐԻ ՍԱՍԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՐՆԱԳԱՎԱՈ-Ո ԻՄ 1987 Թ.
ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

(Հաշվետու գեկուցում ՀՍՍՀ ԳԱ քիմիական և երկրաբանական 
գիտությունների բաժանմունքի սեկցիայի ընղհանուր ժողովում" 

10.05.88 p.j

Կուսակցական ու կառավարական վերջին տարիներին րնղանված ո֊ 

րոշումների չոլյսի տակ (վերակառուցում, հրապարակայնության, դեմոկրա

տացում) լուրջ վերափոխումներ են կատարվել նաև գիտության բնագավա

ռում։ Նոր կարգ է սահմանվել գիտական հաստատությունների, ինստիտուտ

ների, րամինների ու լաբորատորիաների ղեկավար կազմի ընտրությունների, 

երիտասարդ կադրերի առաջ քաշմսւն, ինչպես նաև ինստիտուտների կաոուց

վածքի վերանայման ու աշխատակիցների ատեստավորման վերաբերյալ: Այդ 

վերափոխումների նպատակն է դիտական հետագոտւթյուններր դարձնել ավե

լի նպատակասլաց, որպեսզի դրանը ուղղված լինեն առավել կարևոր, հե

ռանկարային, դիտական ու մ ո դո վր դա - տն տ ե ՝յ ական արդիական պրոբլեմ֊

նե րի լուծ մ ան ր ։

Այդ տեսակետից կարևոր էր 1987 /ժ. մայիսին տեղի ունեցած մեր ա- 

կադեմիայի նախագահության նիստը, որին մասնակցում էին համամիու- 

ի են ակ ան ակադեմիայի պ ր ե դ ի դեն տ 7*. Ւ. 1! ա ր չոլկ ր և հ ան ր ա պ ե տ ո ւթ /ան 
դեկավարներրւ Պրեզիդենտ Մարշուկի զեկուցման մեջ և ելույթներում քրն֊ 

նարկվեցին վերակառուցման *ետ կապված Ա եր առջև դրված խնդիրները և 

նշվեցին նախադասության, ր ամ ան մ ուն քն ե րի և ինստիտուտների անելիք֊ 
ներրւ Միութենական ակադեմիա են ուդարկվել դիտական հետազոտություն֊

ների առաջն այ ին ուղդութ {ուններր 

պետական ա կ ա դ ե մ ի այ ո ւմ։

, որոնք պետք է մշակվեն մեր հանրա-

Հաշվետու ժամանակաշրջան ում ս եկ ցիա յի նիստերում քննարկվել են

բազմաթիվ դիտական ու դի տ ա կա դմ ակ եր պ ա կ ան հարցեր է այդ թ վո^ ն 

հարցեր, որոնք առաջադրվեի են վերադաս կառավարական ու դի տ ական 

օրգանների կողմ ի ցԼ /*ննա րկվ ե լ են 1987 և 1988 թվականների, 1987—2006
ե մինչև 2010 թվականների կոնկրետ ու հեռանկարային պլանները, նեը֊ 

դրրման պլաններրւ Մինիստրների խորհրդի Հանձնարարությամբ կազմված է 

մինչև 1990 թ. հանրապետության ընդերքում ստորերկրյա ջերմային ռե

սուրսների հ ա յտն ար երմ ան ու նրանց օդտադործմ ան ուղղությամբ ծ րագրվ ոդ 

ս ետադոտությունների պլանը։

Կոորղին ացիոն խոՐ^րդի հետ համատեղ կազմվել և հրատարակվել են 

երկրաբանական ու երկըաֆի գի կա կան գիտութ յունն երի գծով հանրապետու

թյունում տարվող մի քանի կարևոր պրոբլեմների համար ժամատեղ աշ

խատանքների կոորդիանացիոն պլան։ Նշված են պրոբլեմն երի ղեկավար- 

ներր, որոնք պետք է հսկեն, համաձայնեցնեն, ղեկավարեն այդ հետազո

տությունն ե րր, սակայն ցավոք' սրտի նրանք այդ պլանների տակ ստորա- 

գրըելուց հեռու չեն գնումէ
Նոր կարգի համաձայն թարմացված / ((Գիտություններ երկրի մասին» 

տեղեկագրի խմբագրական կորզիւսյի կազմը։ 1խտ այրք ^աՐ9Ւ 4ո1^ ղՒաՏՒ 
անդամները միայն 2 անգամ 5-ական տարով կարող են ընտրվել կոլեգիա

յի կազմում։ Այդ սկզբունքով որոշ ընկերներ, որոնք 10 տարուց ավելի են 
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աշխ ատում խմբագրական կոլեգխս յում 9 փ ո իլ ս։ րին Հ ել են այլ ընկերն երով ։

Սեկցիայի աշխատանքներում գգւպի տեղ է վերագաս օրգան֊

Ների առաջարկով] յու նն երին և ո րո շումն ե րին // ե րաբևըոգ հ ար ց ե ր ի քն ն ար֊ 

կումը և համ ապա ատ ս խ ան մ իջոցառ ումն ե ըի մշակ ու մը։ II ին ի ստրն երի ի։ որ֊ 

հրրդի կէսլմի ք] մեղ հանձնարարվել էր առաջարկներ ներկա յացնեյ հ որոշ֊ 

մ ան ն ա խ ագիծ կազմ 4/ երկրաշսյ ր<] երի կ ս։Ն խ տ գ ո ւ շ ա կ ւ! ան հ ոե յսմ ակտ֊ 

ր։ւն շինարարության ուղղուի] յամր հանրապետությունում տարվող աշխա֊ 

տանքների վիճակի և րարելավմ ան մ իջո ց ա ոումն ե րի 'արԱի մասին, 

պետը է քննարկվի ամենամոտ ժամանակներում։ Դեռ ։1 ի քանի ամիս առաջ 

մեր առաջարկները ն ե րկ ա յա ց//ե ց ին II ին ի ս ս։ րն ե րի խ ո րհ Ուրդ։

քննարկվել են ե րկրաֆի ղիկա յի և ինժեներային ս ե յս մ ա ր ս/նո ւ թ յ ան ինս

տիտուտի գիտական ու գի տ ա կ ա գ մ ա // ե ր պ ա կ ան գործ ունե ութ յան ստու գմ ան

նում ։

արգ (ունքները։ Ա հ ա րց ր հ ե տ ա ղ ա (Ում ք ն ն ա ր կ վ ե ց Ն ա և ն ա /ս ա գ ա հ ու թ յ 

Ինստիտուտում կատարված գրական աշխատանքների կոգրին նշվեցին 
նաև տեղ գտած թերությունները (անբավարար համագործակցությունը երկ֊ 

ը ա բ ան ա կ ան գի տ ո ւթ յունն ե ր ի ինստիտուտի հետ, տեսական երկրաֆիգիկա յի 

թույլ զարգացումը և այլն) և նշվեցին աշխատանքների րարելավմ ան ու֊ 

զիներ։

Վերջերս քննարկվեց երևան քա ղաքի ս ե լս մ ի կ մ ի կ ր ոշրջսւն ա ց մ ան նոր 

քարտեզը, որը պետք է նորմատիվ փաստաթուղթ Համարվի շինարարական 

կազմակերպությունների համար։ քննարկմանը մասնակցում էին սեյսմա֊

շրրջանացմ ան սե յսմ ակ ա յան շին արարո ւթ յան գծով համարյա ր ։։ լո ր մաս֊և

նագետներր, որոնք նշեցին երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանու֊ 

թյւսն ինստիտուտի կողմից կազմված քարտեզում (Ս. Ա. Փիրու ղյան) եղած

որոշ թե րութ յ ունն ե րր և առաջարկվեց դրանք վերացնելուց հետո ա (ն Հանձ

նել Պ ետշինին։

Քննարկվեց Մինիստրների խորհրդի առաջարկությամբ Արար յ>տ (ան ար֊

դտազործման հարցր կսլրոֆ. Ս.վ իտն երով հոսող ջրերի ռացի

տեղյան ավազանի ջրերի և լավա յին ծածկոցների տակ թաղված դետաՀո֊ 

ոնա լ օ

յանի ա ռաջա րկ ութ յունն ե րր) և մեր կարծիքր այդ հարցի մառին ուղա րկե ցինք 
Մ ինիստրների խորհուրդ։ Վերադառ օրղանների կողմից սահմանված կար֊ 

զով տեղի ունեցան դիրեկտորի րն տ րոթ յունն ե ր ր\ Զեդ արդեն հայտնի են 

րնտրությունների ա ր դյո լն քն ե ր ր ։ Երկրաբանական դի տ ո ւ թ յո։նն ե րի ինստի

տուտի դիրեկտոր րնտրվեց ՀՍՍՀ. ԳԱ թղթակից անդամ Ս. Վ. Գրիգորյանր, 

իսկ Լենինականի Ե րկր ւռֆի ղի կա յի ու ինժեներային ս ե (ս մ ա բ ան ո լթ ք ան ինս

տիտուտի դիրեկտորի րն տ ր ո ։ թ յո ւն ր տեղի կունենա ամենամոտ մ աման ակ

ներում ։

Դիտական հետազոտությունների հիմնական արղւունքներր

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մեր դիտական հա ստատ ութ ւունն երն ու 

զի տաարտադրական կ ա զ մ ա կ ե ր սլ ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ր դգալի նվաճում եր են ձեռք 

բերել հանրապետության րնդերքի ուսումնասիրման ասպարեզում:

Երկրաբանական զիտությունների ինստիտուտում հետազոտություններ են 

1ւատարվել 12 պրոբլեմների (28 թեմա) դծով, որոնք րնզզրկում են հանրա
պետության ռեգիոնալ երկրաբանության ու ֆիզիկական աշխարհագրության 

Հիմնական ուղղություններ' շերտադրությունն ոլ տեկտոնիկան, մագմա- 
տիղմն ու օգտակար հանածոների տեղաբաշխման օրինաչափություններր, 

երկրաքիմիան , ինժեներային երկրաբանությունն ու ջ բա ե րկ րա բ ան ութ յան ր , 

ֆ ի զ ի կ ւս կ ան ա շ խ ա բհ ա դ ր ու թ յ ո ւն րլ
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հնստիտոէտր մասնակցել է համամիութենական երկու գիտատեխնի

կական և միջազգային երեք գիտական պրոբլեմների մչակմանր, համատեղ 

հետազոտություններ է կատարում հան րապետութ յան գիտական ու արտա֊ 

գրական կազմակերպությունն՛երի հետ։

Ղեկավար օրգանների հանձնարարությամբ մի շարք եզբակացություն- 

ներ են արվել մ ո ղո վրզա տն տ ե ս ա կան օբյեկտների ինժեներաերկրաբանական 

Աք ւս յ մ անների վերաբերյալ։

Նշենք կա տա սատանքսերից մի քանիսը։
Կազմվել է Տ ան րապետութ յան հարավային մասի լին ե ա մ են տ ա (ին տե!լ֊ 

տոնական քարտեզի մակետը, Հրատարակման է նախապատրաստվել Կով֊ 

կասի //. । ա բակի ց շրջանների տ ի ե ղե ր տ տ ե կ տ ոնա կան քարտեզը։

Օֆիոլիտային զոնաների ուսո։ մնասիրմ ան շնորՀիվ հա յտնաբերվել են 

հազվագյուտ տարրերի բարձր պարունակությամբ լամպրոիտային սերիա (ի 

հրաբխային ապարներ։

Կազմվել են ՀՍՍՀ. տարածքի կավճի ու պալեոգենի նստվածքների տար

բեր զոնաների շերտագրական սխեմ աներ ք շարունակվել են նավթ ու ղազ 

Հա յտնաբերելու ն սլատակով փորվող >’ ո բա տ ան ց քերից ստացված ապաբ֊

ների քարաբւսնա֊շե բտագբա տ ու է) ին ո լո լքի ա կան Հ ե տ ա դո տ ո լթ / ո լն -

սերը։ Սկսվել են Հունգարական ժողովրդական Հանրապետության Հետ երի֊ 
տասարդ ( պ լի ո ց են - լո րր ո ր դա կ ան ) Հբաբխա յին գո յացոլմների իզոտոպա֊ երկ

րակամ ւս ն ա կա գրական »’ ե տ ա ղո տ ութ քունն երբ։ Նա խն ական տվյալներ են 
ստացվել Օերձերևանյան շրջանի Հրաբխաքարերի տսւրեգբման վերաբերյալ։

Պ ա բղա բան ված են որոշ Հանքաբեր տեղամասերում հ ան լա
ծոների առաջացման ոլ տեղաբաշխման մ ին ե բա լա - ե րկրտ քիմ ի ական և երկ-

րաբան ակ առոլցվածքա (ին ա ուսն ձն ահ ատ կութ ւոլննե րր , կա զմ վե լ են կան խ 

ղոլշակային մ ե տ ա ղա գո յա ց մ ան քարտեզներ (որոշ տեղամասերի համար}, 

ռանձնացվել են հ ե ռան կա բա յին հատվածները։ Կազմ' վե լ է Աղստև գետի 

ա-

ա-

լա֊
վ ա էլան ի 1լ Հրա զգան ֊I ջևան երկաթգծին Հարող տեղամ ասերի ջրաերկրա

բանական քարտեզն եր։

Ուսումնասիրվել ու դասակարգվել են Հայաստանի կենտրոնական Հբա- 

բրխ ա յին բա րձրա վան դակի ռելի ե ֆի երկբաձևաբանական տի պ երբ, կազմը֊ 

վել են Արագած ու Դեղամա զանգվածների խոշոր մասշտաբի եբկրաձևա - 

բանական քարտեզներ. ավարտւԼել են ՀՍՍհ բնական Հուշարձանների փաս֊ 

տագր մ ան ա շխ ա տ ան քն Լ բ բ ։

՛Լա փան ի մ ե տ ալուրգիկ ան լաբորատորիա յում շարունակվել են հետա

զոտ ութ յո ւնն ե ր բ էլեկտրա քի մ ի ա կ ան եղանակով սու լֆ ի ղա յին պղինձ֊ ե րկա- 

թային անոդների էլեկտրոլիզի ճանապարհով պղնձային փոշու ստացմւսն, 

մ ո լի բդեն ա յին հար ս տ ան յութ երի Համ ա լի ր վերա մշակ մ ան ուղղությամբ 

կի սա արտադրական փորձարկումն երր\
Կազմված է Ալավերզու լեռնամետալուրգիական կոմբինատում էլեկ- 

ա ր ր ա քի մ ի ա կ ան եղանակով պղնձային փոշու ստացման փորձնական աշ֊ 

խ ա ս։ ան քն երի նա ի։ ա գիծ բ։

Մ շ ա I։ վ ե լ է շ բ^ա կ ա մ ի V ա վ ա ւր ի սլ ա > ։զ ան մ ան , և բնական ռ ե սուր ս ն ե րի
հաշւէենկատ օգտագործման Հ ամալիր նպատակային ծ բագի ր, որում տրված է 

էկոլոգիական ու ան տ րոէզոգեն ա յին վիճակի բնութագիրը մեր ան ր ա սլե տ ռ լ֊ 
թ յունում ե ուրվաղծ ված է հետագա հետազոտությունների ուղղությունը։

Ւնստիտուտր բավարւսբ աշխատանքներ է կատարել տեղում գիուտ սյ ) 

ն ս ս։ ա շրջանն եր կազմակերպելու գործում և ակսփվ մասնակցություն է !!ոլ~ 
ցա բերել աղ քաղաքներում տեղի ուն\եցած գիտամ ոզովն ե բին ։ Արժանի է փ՛ ՝ 

շա տա կմ ան ականավոր Հայ երկրաբան Վարդան Լո ղոչն ի կով ի ծննդյան 100֊ 
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ամ (ակին նվիրված ՍՍՀՄ ԳԱ միջգերատեսչական ապա րա ր ան ական կոմիտեի 

արտագնար նստաշրջան ր Երևանում։ Այդ նստաշրջանում մեր ինստիտուտի 

աշխատողների կողմից լսվեցին մի շարք հետաքրքիր, ապարագիտութ յան ր 

մ երաբերվող զեկուցումն ե ր , որոնք կրկին ապա ցու ցե ցին , որ գի տ ութ յան այգ 

բնագավառում մեր հանրապետությունն առաջավոր դիրքերում կ գտնվում ։

Կազմ ակերպվեց նաև - ո կ տ ե մ բ ե ր (ան սոցիալիստական հեղափոխության

70-ամ յակին նվիրված ն ստ ա շրջան ։

Ր ավ ական ակտիվ են եղել ինստիտուտի միջազգային գի տ ա կ ան կապե

րը, մի շարք գիտաշխատողներ այցելել են Գերմանիայի դեմ ոկրատական 

' ան րա պ ե տ ու թ յան , Չեխռ Ալովակիա, Հուն գւս րր ա ե Համատեղ հետա զոտու֊ 

թյուններ կատարել։ * #
Չորս արտասահմանյան գիտնականն եր այցելեք են Հայաստան, և հան֊

գես եկել գիտական զեկուցումներով, զրուլցներ են ունեցել մեր գիտաշխատող֊ 

ների հետ ե դաշտային հետազոտություններ կատարել։

Գերմ անի ա յի Ֆեդերատիվ Հ ան ր ա պ և տ ու թ յ ո ։ն ի ց ե կած, Են մ են ե ր ա յին 

երկրաբանության միջազգային ընկերության պրեզիդենտ, պրոֆ. Լանգեըր 

հետաքրքիր զրույց ունեցավ մեր բաժանմունքի ընկերների հետ, ինչպես նաև 

զեկուցում կարդաց երկրաբանության ինստիտուտում։ Զրույցի ընթացքում նա 

արտահայտեց այն կարմիրը, որ ատոմակայանների շահ ա գո ըծում ի ց ստաց

վող թափոնների թ աղում ր սեյսմաակտիվ վայրերում, որտեղ կան նաև հան֊ 

գած հրաբուխներ և արտեզյան ջրեր, անթույլատրելի Լ։ Առավել հետաքըր֊ 

քիր Էր պրոֆ. Լան գերի հաղորդուս ր այն մասին, որ իրենց մոտ' ԳՖՀ-ում 

օրենքը ա րգե լամ / ատոմ ա յին էլեկտրակայանների կառուցում ր առանց 

ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանի նախագծի Հաստատմանը։ Ւսկ 

մեգ մոտ ատոմակայանը կաււուցվամ կ, շահագործ վում կ բաղում տարիներ, 

և հետո միայն սկսում են մտածել թափոնների թաղման մասին։ ինստիտու

տում եղան նաև Վիենն\ս։ յի բնագիտական թանգարանի Հն ե ա բ ան ո ւթ յան 

բամնի վարիչ, կավճի փ ո ր ո տ անին երի հայտնի մասնագետ դոկտոր Հ. 0 ո լլ֊ 
սանր, ինչպես նաև Հունգարացի ս/ալեոգենի ճանաչված դիտն ականներ 

Տ. Կեչկեմետին 1ւ Հ. Պալֆին։ երանք ծանոթացան կավճի ու պալեոգենի հա

վաքածուների հետ և մեր մասնագետների ուղեկցությամբ գաշտային հետա- 

ւ; ոտ ու թ շունն ե ր կ ա տարե ցին։

հվաճումն եր կ ան կադրերի ս/ատրսւ ստման ասպարեզում, 3 դոկտորա

կան դիսերտացիաներ են պաշտպան ե լ ինստիտուտի աշխատողներդ հրա

տարակվել են 8 մենագրություններ և դիտ ական ամ սաղրերում տպագրվել 

100-ից ավելի հոդվածներ, հրատարակման են ներկա յա ցվեչ մի շարք մե

նագրություններ։

Անբավարար կ վիճակը երիտասարդ կադրերի պատրաստման գործում։ 

քավում կ, թե եթե 3 հոգի դոկտորակսւն դի ս Լ րտ ա էյի ան Լ ր են պաշտպանել, 

ս/ւդա աոնվավն 10 երիտասարդներ էլ ւդետր է, որ թեկնածուական դի

սերտացիաներ սլաշտսլան եին> Ըայւյ ես չեմ հիշում, թե ւքերշին տարինե

րում ինստիտուտիդ քանիսն են թեկնածուական դի ււ ե րտ ա դի ան ե ր ա :սշտպա - 
նել: Ստացվում է, որ որակավորվում են միջին ոլ ավադ սերնդի ներկա (ա֊ 

ւյուդիչներր , իսկ երիտասարդները (մինչև 30—10 տարեկանն երր )' ոչ։

տուբայի միջոցով (տեղական և նպատակային), բայց հւքսկանպլի է, թե 

ինչու ինստիտուտը երբեմն կադրեր կ պատրաստում այնպիսի մ ասն ագի տա- 

թյունների գձով, սրր կարող կր իըագործ վ ել մեր այլ ակադեմիական հիմ֊ 

նարկներում ( երկըաֆիղիկա, օգտակար Հանածոների որոնման սւ հետա֊ 

խուզ մ ան ե րկրաֆի դի կական մ եթ ողն եր )։
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Ար ^րաֆի ւյի կայ ի և ինժեներային սեյսմաթանության ինստիտուտում 
Հետազոտություններ են կատարվել 4 պրոբլեմների (24 թեմա) զծով: Հաշ

վետու տարում ինստիտուտի կարևոր գիտական նվաճումներից մեկր տե

սական ե րկ ր աֆ ի զի կ ա յ ի բնագավառում գիտական նոր ուղղության' գրա- 

վիչափութ յան հակադարձ հեռաչափ խնդիրների լուծման մեթոդի ստեղ

ծումն է։ Այս մեթոդի հիման վրա կազմված ծրագրերի օգնությամբ կա

րելի է ավելի ճշգրիտ վերարտադրել միջավայրի երկրաբանա- երկրաֆի- 
զիկական մոդելր։ Մեթոդի ա րդյ ո։ն ա վե տ ո։ թ յո էն ր դո րծն ա կ ան ո ր են արդա

րացվել է։ Տեսական արդյունքներր համրնդհանուր բնույթ ունեն և դրանք կա

րելի է տարածել մյուս երկրաֆիզիկ ական մ եթ ոդների վրա (սեյսմ աքանա- 

կան, էլեկտրամագնիսական և այլն):

Ամփոփվել են հանրապետության ու հարակից շրջանն երի մետաղա

յին հանքավայրերի ե ր կ ր ա ֆ ի զի կ ա կ ան ուսումնասիրման արդյունքներր, 

հանքավա յրերի տարբեր տիպերի համար մշակվել են որոնման ոլ հետա

խուզման ռացիոնալ մեթոդներ։

Կազմվել են Երեան քաղաքի և Ծաղկաձոր ավանի սեյսմիկ միկրո-

շրջանացման քարտեզն երր, ընդ նի սեյսմիկ մ իկրոշրջան ացմ ան

բարտեզր քննարկվել է բաժանմունքի րնդլայնված նիստում և ապա մ ի ա (ֆ 

հանձնվել Պետշինին։ Վերջերս այդ մասին զեկուցում կարդաց Ս. Փիրուզ/անր 

ն ա խ ա գ ա հ ո ւթ յ ո ւն ո ւմ ։

Սեյսմաակտիվ շրջպնն երում ցիտվել են ծանրութ (ան ուժի բաբախման 

բնույթի ինտենսիվ ոչ մակրնթացային փոփոխություններ, որոնք հավանա

բար կապված են խ որքա (ին բեկվածքներում տեղի ունեցող երկրադինա- 

միկական պրոցեսների հետ։ Մշակված է մեթոդիկա, որր հնարավորություն է 

տալիս գրանցելու ե րկ ր ա շ ա ր ժ ե րի ց առաջ էլեկտրահաղորդականության փո- 

փոխութ յունն երր։

Անդրկովկաս լան ինստիտուտների և երկրագնդի ֆի զիկա յի ինստիտուտի 

մասնագետների հետ համատեղ, ս ե յս մ ա բ ան ա կ ան տվյալների հիման վրա 

էազմված է Կովկասում 1988—1990 թթ. սպասվող ուժեղ երկրաշա րժերի 

քարտ եզր։
Վերլուծելով ֆիզիկական դաշտերի ան ո մ ա լի ան ե րր, ցույց է տրված, որ

երկալնակի ալիքների արագությունների փ ո փ ո խ ութ յունն ե րր 150— 200 կմ 

խորություններում, այսինքն մանթիայի (պատյանի) վերին հորիզոններում, 

ն ույն բան բարդ ու տարբեր են, որքան ե րկրակեղևր ստորին շերտերում։ 

Դրավիա չափական տվյալներով կազմվել է 1 ան ր ա պ ե տ ո ւթ յան տարածքի 

/ին Ոէժ-աստիճանր։

կենտրոնական մասի բյորեղային >իմքի մակերևույթի քարտ եզր ։
Նոր տվյալն եր են ստացվել Գեղարդի և ^ացավանի սողանքների կա

ոուցվածքի ու դինամիկայի վերաբերյալ, շարունակվել են հետազոտություն- 

սերր լանջերի խորքային սողքի տեսութ յան զարգացման բնագավառում։ 

ճ շ տվե լ է Մ ար մարիկի ջրում բարի տարածքում սպասվող երկրաշարժ երի 

ելակ ե տա
Զգալի ն վ ահումներ կան ն երդրման բն ագավա ռոլմ (սեյսմիկ միկրո֊ 

շրրջանացման քարտեզներ' Երևան, Ծաղկաձոր, Մարմարիկի ջրամբարր 

ւեյսմիկ պայմանների գնահատո,մր, ՀՍՍՀ խորքային բեկվածքների քար֊ 
տեղր' րստ ե րկ րաֆի ղի կ ա կ ան տվյալների, հանքային մարմինների որոնման , 
հայտնաբերման նոր մեթոդներ, նոր սարք ապարների ու հանքանյութերի 

ֆիզիկական հատկւււթ յռւների ուսումնասիրման Տամար և այլն): 1-րական 
պատասխաններ են ստացվել գյուտարարական չորս հայտերի համար, 

ան պրո
Երկրաֆիգիկայի և ինժեներային սերմաբանության ինստիտուտը լուրջ 

նվաճումներ ունի բարձրորակ կադրերի պատրաստման բն ագավա ռում: 
• 1 ծ

ցեսում են 10 հայտեր։րնն արկ մ



Բ'եկն ած ուական դիսերտացիան եր են ս/աշտպանե/ 5 գիտաշխատողներ 

( Համ ա/սարանում է՛տ եղծված դիսերտացիաների պաշտպանության խորհրր֊ 
ղում մինչև ա ր/մ միայն երկրաքիմիկոսներն են պաշտպանում ) հ մեկ րն ֊ 

կեր (Ս. Հովհաննիսյան) դոկտորական, մի բանի րնկերներ էլ դոկտորա

կան դիսերտացիաներ արդեն ներկայացրել են պաշտպանության։ Այնպես, 
որ ամեն ինչ Հաջող ընթանալու դեպքում շուտով Ս րկ ր աֆի զի կ ա յի և ին

ժեներային սեյսմարանության ինստիտուտում զգալի թվով դոկտորն եր կլի~ 
նեն։ Բավականին ակտիվ Ւ երել ինստիտուտի գիտական կապերը Մ ի ութ յան 

մյուս ինստիտուտների հ ա րւո ա:: ահ մ ան յան երկրների հետ։ Լենինականում 

հաշվետու տարում Հրավիրվել է համամիռւթենական սեժինար «Երկրի մագ՛

նիսական դաշտի նուրր կառուցվածքը • և կա յՆ ո դո յի մագնի սաշերտազրո։-

թյոլնը» թեմայովդ որտեղ Հետաքրքիր զեկուցումն եր են կարդացել նաև մեր 

ե րկ րաֆի ղի կո սն երը։ >

Ւնստիտոլֆոի ա շ խ ա տ ա կ ի ց եր ր մ սյսնակցել են նաև հերկրի տարրեր 

քաղաքն երում և ա րտա սահ մ ան ում /’ ա ր մ ա /» // ր պ վ ա ծ ս ե մի ն ա րն երի , խ ո ր - 

Հր րղակ ց ու թ յունն ե րի , կոնգրեսների։ ինստիտուտ ր շարունակել / սերտ դի~ 

տաեան համադործակցութ {ունր Մոսկվայի (1'Հ1)Ի ), Սւկրաինայի, Վրաստան ի 

ու Ադրբեջան ի դիտական Հ ա ս տ ա տ ու թ (ունն ե րի Հետ։ ^րատարկվել է 4 մե

նագրություն, ևս չորս աշխատություններ տպագրության են հանձն վել, շուրջ

100 հ ո դմ ածն ե ր Հրատարակվել են զ ի տ ա կ ան տեղեկագրերում։

Յավոք սրտի այս տարի շատ քիչ տ ե դե կ ո ւթ յո ւնն ե ր ստացանք Հան

րապետության մյուս, արտաակտդեմ իական դի տ ական ու արտադրական

հաստատություններից ու բուհերից իրենց կատարած աշխատանքների մա

սին։ 9ն ա յած, դիտենք, որ նրանցում նույնպես Հետաքրքիր գործեր են ար

վում, սակայն պաշտոնական տվյալներ չունենւալու պատճառով ես նրանւյ 

դործունեութքան ր չեմ ան դրա դա ռն ա։

վ յա լն ե ր ունենք միայն ՀՍՍՀ Պ ետշին ի Շինարարության ո։ ճարտա

րապետության գի տ ահ ետ ազոտ ական ին ս տ ի տ ու տի ց, ո րր Հ ա մ ա սլ ա տ ա ս իյ ան 

վերադաս օրգանն ե րի որոշմամր գիտամեթոդական տեսակետից ենթակա Լ

նաև մեր ակադեմիային>։ Բայց տեգին Լ նշել, որ մենք 

համ ագործակցոթ յուն չենք ստեղծել այղ ին ստիտատի 
ջև։ Անհրաժեշտ / կազմել հ ա մ ա դո րծ ա կ ց ո ւթ յան պլան 

^աստաել ինստիտուտի գիտական իյ ո րհրգի ու Սրկրի

h ակադեմիայի մի- 

և այն քննարկել ու 

մա սին դի տություն -
ների սեկցիա յի Համատեղ նիստում։ Այդ մասին խոսել ենք, մտածել, 

ԲաեՅ ռեալ քայլեր դեռ չենք կատարել։ Ինստիտուտի 1987 թ. թեմատիկ 

պլանը րն դգրկում Լ 4 Համամիութենական գիտատեխնիկական և մեկ հան

րապետական ծրագրեր։

Այդ ծրագրերից անմիջականորեն մեր սեկցիայի Հhut առնչվում է 0.74.03 
ծրաղիրր, որի բնագավառում հ Lin ա ղ ո տ ութ յունն Լ ր Լն տարվում մԼր ա֊ 
ԼաղԼմրայի ին ս տ ի տ ո ւ տն Լ ր ո ւմ և այլ մ ի ջղ ե րա տ ե ս չա յին հ ա ս տ ա տ ութ (ուն ֊ 

ներում։ Լոլրշ արդյունքներ են ստաէյվե/ սեյսմակայուն շին արա[tnւթ /ան 

տեսական ու գործնական իէէ.գի րն ե(ր ի մշս/կման ա ս պ!ս րեգո՚ւմ t Գրական 

որոշումն եր են ստացվել 8 գյուտարարական հայտերի ' համար, նեիկայա գ- 

ված ե, եղե/ 17-ր, Ինստիտուտի մեկ աշխատանք (5 հեղինակներ) արտո
նագրված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ե արտոնագրվում ե, մի 

շարք այլ արտասահմանյան երկրներում ւ Ինստ՛իտուտ ր սերտ դիտական կա

պեր ունի մի շարք արտասահմանյան երկրների հետ (ԱՄՆ, Բուլղարիա, 
Հունգարիա և այլն)։ ’ ■ K

Որոշ տեղեկություններ մեզ 

զ ր ր ա կ ան ֆ ա և ո ւ լտ ե տ ի ց ։

է • I

Հ ա ղորդ ե ցին. Հ ա մալ սարան ի

8



Ֆիզիկական աշխա րհազրութ յան ամ րի ո\ 

tn աբ ել մ աբղ ածին գ ործ ոն ների տ էլ գ եցութ (ան
ստությունն եր Լ կա֊ 

սկան լան դշաֆ տների
էրած փոփո խութ յուննն երի վերաբերյալ Շ ի բակի ֆիզիկա ֊աշխարհագրական 

շրջանում։ (քշվում է, որ մարդու անտեսական զ ո բծ ո էն ե ո < թ (ան հետևան բով,
հ ա տ Լլ ա պ Լ վային օջախ-
նեբ են գոյացել Արագածի, ձքավախքի , Շիրակի ե ան բա պ ե տ ութ/աե և յուս 

խոների ու »' րաբխա յին զանգվածների լանջերին։ Այդ կապակցությամբ 

ուշադրոլթ յան արժանի առաջարկ է արվում լանջերի հատուկ ուսումն ասի֊ 

(էություն կազմակերպելու, որն, իհ տ բկե, շատ կարևոր / բնության պահպան֊ 

ման և տնտեսական նշանակություն ունեցող հարցերի լուծման համար: երկ֊ 

րաձևաբանության ու երկրա ձևա չա փ ա թ յան ամբիոնը պրոֆ. Ս. Պ. Բարանի 

ղ ե կ ա վա րո ւ թ յ ա մ բ շա բուն ակե լ / հետազոտությունները Հ բ ա բ խ ա / ի ն շբգան -

ներում լավա յին ծածկույթների տա կ թաղւյած գ ե տ ա հ ո վի տն երի հայտնած

բերման ե դրան ցո ւվ հոսող ջրերի օգտագործմ ան ուղղությամբ։ Վերջերս այդ 

հարցը կառա վար ութ յան հանձնարարությամբ քննարկվեց մեր բաժանմուն ֊ 

րին կից ինժեներային երկրաբանության ու ջրա ե բկր ա բ ան ութ յան պրոբլե֊ 

մային դիտական խորհ րգ.;ւմ և հ ա ւ/ անութ յան արժանացավ։

Պ ր որ լ Լ մ այ ին q|i տ ա 1| ան իւ որ fin ւր qb br ի (pi րծ ո ւ ն Լ ո ւթ յ ա ն մ ասին

Կոորդինացիոն գիտական խորհուրդները որոշ չափով վերակառուցվել են 

և ավելի նեղ մ ա սն ա գիտակ ան բնույթ են կրում, այսինքն, նրանք վերած֊ 

վել են պրոբլեմա ։ին գիտական միավորումների, որոնք կոչված են կոորդի

նացնելու և որոշելու տվյալ բնագավառում տարվող հետազոտությունները 

հ ան ր ա պ ե տ ո ւթ յո ւն ում ։

Մեր սեկցիա փ կազմում այժմ գործում են այգ տիպի 4 խորհուրդներ' 

ինժեներային երկրաբանություն ու ջրաերկրաբանություն (երկու սեկցիանե֊ 

րով), սելա վային երևույթների դեմ սլա (քարելու խորհուրդ, սեյսմա բռնու

թյուն ու ինժ ենեբա յին ս ե յս մ ա բ ան ո ւթ յուն և երկրաշարժերի կան խաղուշակ֊ 

մ ան խոր հ ուրդն եր։

Ի ս։ զա զ ա ե աղտբւլ / գ ո բո ո ւս րսսեԼերտյրս ե րզբրյ բ աս ուր յաս ա ջ բա֊ 

Լ բկ բա բ ան ութ (ան խորհուրդը։ Խորհուրդը քնն արկել ե հ ա մ ա պ ա տ ա յ/ի։ ան 

տ ռաջարկոլթ յուններ է արել այնպիսի կարևոր հարցերի վերաբերյալ, ինչ

պիսիք են ռադիոակտիվ թ ա փ ոնն ե րի թ աղում ր, Նապսի ջրամբարի ինժ են եբա֊ 

երկրաբանական պայմանները, Ա ո ւս աէլ ց ութ յան կենտրոնական կոմիտե և 

կ ա ռա վա ր ո ւթ յ անն են ուղա րկվել առաջա րկոլթ յունն ե ր հ ան ր ա պ ե տ ութ յան 

տարածքում ինժեներաերկրաբանական ծ ա ռա յ ութ յ ան վիճակի ոլ նրա բա֊ 
րե լա վ մ ան մասին։ Խորհուրդը քննարկել ու հաստսւտել Լ նաև ինժեն երա յին 

ե րկ ր ա բ ան ութ լան բնագավառում 1988 թ> տարվող աշխատանքների կոոը- 

դին ա ցիռն պլան ր։
ս ե (ս մ ա կ ա (// ւն շինարարության խորհուբդր (I՝.Սե (Ամաբան ութ լան ու ւ 

Նարապետյան ) քննարկել ւ 

ր ա պ ե ut ո ւթ յո ւն ում տարվող գիտական հետսւզոտությունները, խորհրդի 2
անգամներ կարապետ յան, ե/աչյան) եղել են Միացյալ Նահանգներում, աշ-

հ ա ս տ ա տ ութ յունն երի հետ, գիտական հեէոազոտութ յունն եր են կատարել ե 

հանդես եկել գի տ ակ ան զեկուցումն ե րո վ այգ ա ս ։գ ս։ ր ե զ ո t d մ ե զ մոտ տար֊ 
քէող աշխատանքների մասին։ Խո րհ րղի ան դտ մ Ն ե րր ՂհաւՒ օգնություն են 

տվել ն ա խ ագծ ա լին կազմ ա կ ե ր պ ութ յո ւնն ե ր ին , գ ր ա խ ո ս ե լ սեյսմիկ շրջաս ֊ 
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ներում կառուցվելիք օրյեկտների Նախագծ երք ե համապատասխան առա

ջարկներ արել։

(յ ա տ ակտիվ է գործում ՝ս ելա վա յին\ երևույթների դեմ պայ

քարելու գիտական խորհուրդք (Վ. Հ. Հովս եփ յան) , որը մի քանի հետա- 

քըրբիր առաջարկութ յունն եր է արել հ ա կ ա ս ե լա վ ա յին պաշտպանական մի*

Առայժմ չի երևում երկրաշարվերի կ ան խ ա գուշա կ մ ան պրոբլեմային 

գիտխորհրդի գործունեությունը' (Ներսեսով)։ ճիշսէ կ, պետք է խոստովա- 
նեյ, որ ա (ն վերջերս կ կազմակերպվել, րն դամ են ր մի քանի ամիս է։ Գուցե 

ինչ որ աշխատանքներ կատարվել են, սակայն մենք դեռ շենք տեսնում։

եէորհուրդների ան ե լիքն ե րի մասին ես կանգ կառնեմ գեկուցմ ան վերջում ։

II ի քանի խոսք Հայկական աշխարհագրականն ընկերության մասին, որը

մեր ա կ ա դե մ ի այ ին ենթակա

չ ափ ա գրման , ու 

սու մն ա սիրվել ու 

անձավներ է* ա ս ա

կ ա զմ ա կ ե ր պ ո ւ թ յ ո ւն է ։ թն կ ե ր ո ւ թ յո լն ր 1987 թ. 

թ յան տարածքի բարանձավն երի հաշվառման, 

ան և քարսւեզագրմ ան աշ խատանքն երր ։ //շ-

քարտեզագրվեք են բազմ ս։թիվ րն ա կ ան ու արհեստական 

խի, Ամբերդի, Հրազդանի ու Մաքմարիկի կիրճերում, Արա

գածի, Արայի, Ծաղկունյաց ու ('աղումի լե ռՆ ա լան ջե րին} որոնց մի 79/£///ր 
մասր հն ա գի տ ակ ան ու պ ա տ մ ա մ շ ա կութ ա յին /ոլրջ հե տաքրքրութ լուն են 

1. երկայացն ում ։ թնկերոլթ յան ուսումն ա սի րութ յունն ե րր քարանձավների բնա

գավառում դրական գնահատականի են արժանացել միութենական ու միջազ

գային գիտաժոդովն երում։ թն կե րութ յուն ր գիտական կոնֆերանսներ կ կազ

մակերպել աշխարհագրական գիտության առջև դրված խն դիրն երի և նրանց 

լուծ ման եգան ակն երի սլրոպագան դմ տն նպատակով, դա ս ա խ ո ս ո ւթ լ ո ւնն ե ր 

ու զեկուցումն ե ր են կարդացվ ել հանրապետության քաղաքներում ու գյուդե-

I Լկ ա ւ| ե մ ի կ ո ս Լ ե րփ ու թ ւ| թ ա կ |ւց ա&ցամնեւփ գկտակազմակերպական

Մեր սեկցիայի կազմում գտնվող բոլոր ակադեմիկոսներն Ու թդթակից

գիտական հետ աղոտ ու թ յ ունն ե րն ու կ ա գ մ ա կ ե ր պ ա 1/ ան

1Լկւսց. 1Լ. Տ. Ս. 111Աճն |ան — Լք, Սաթ (անի հետ ժամատեղ »րատաքակել է 

0 ֆի ո լի տ ա յին գոտին երի ձևավորման տեկտոնական պա (մ անն երք» մ են ւս - 
դրրոթյունր և տպագրության է հանձնել Հոդվածներ գիտական տեղեկագրե

լդ ում, զ ե կ ո ւ ց ումն ե ր 1է կար գա ցել գիտական նստաշրջաններում, հետազոտու

թյուններ կատարել (կամերւսլ և դաշտային) նավթի ու գաղի որոնման ուղ- 

գութ յամբ I Հոդված 1է նախապատրաստել գալիք մ իջա զգա լին երկրաբանա

կան կոնգրեսին ն ե ր կ ա յ ա ցն ե լո ւ համար։ Ղեկավարել 1է ինստիտուտի դիտա-

Ակաց. Ա. 2. Ղւսթրփելյան — հնստիտուտի աշխատակիցների հետ կագ- 

մե/ / 1 : 200000 մասշտաբի տեկտոնական քարտեզի լեգենդր ե կազմել

տ ե զ ե կ ա -
գրի աշխատանքները։ ՚ . . »

Թց ակ|ւց-անցա ւք I1. Տ1>Ր-ԱւոԼւ|ւանյսւն—քԼեզավարեւ I, ինժեներա* 
էին երկրաբանության ու ջրաերկրաբանության պրոբլեմ ա յին գիտական խոր

՛ք բզի տ շ խ ա է ո ա ն ր ն ե րք, հր։ ս ս։ ա ր ա կ ո ւթ յ ա ն Լ հ տ ն ձն ել (ւ Գ ե ո մ ե ի։ ա ն ի կ ա յ ի 
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պրոբլեմները» հողվածների ժողովածուն, շարունակել է հ ե ա ա ղո տ ու թ յ ոլն - 

ները սողանքների դե ոդինամիկ այի ասպարեզում։

Թղթակից-անդամ Ա. Ր. Բաղդասարյան- Ղեկավար ել է աշխարհագրու
թյան բաժնի ղիտակաղմ ակերպական գործուն եությունը ։ Հր ա տ ա ր ա կո ւթ յան է 

պատրաստել «Սովետական Հայաստանի բնությունը» մենագրությունը և 

'Սովետական Հայաստանի բնության գոլնալուսանկ արն երի ալբոմր» ւսփա֊ 

տււթյոլնլ.։ Մեծ կազմակերպական աշխատան ք ( տարել գիտական կոն

ֆերանսներ ու նստաշրջաններ կազմակերպելու բնագավառում։

Թղթակից-անդամ Ի. Լ. Ներսեսով—Շ արունակել է գիտակազմակեր- 
պական գործուն Լությունր ՍՍՀՄ ԳԱ ինստիտուտում (որ-

պես ս ե յս մ ա բ ան ութ յան բաժնի վարիլ» և. ս և յսմ ա ր ան ութ յան ու սեքսմա֊ 

կայուն շինարարության պ րո բլե մ ա յին գիտխորհրդի նախագահի տեղա֊ 
կալ) և Գառնիի գիտակայանի սարքավորումների տ ե ղա գ ր մ ան, մ ոն տ ա ժ մ ան 

գործում։ Կազմակերպական աշխատանքներ է կատարել մ իշուկ ա (ին պայ֊ 

թեցումների վերահսկման Ս ո վե տ ա ֊Ամ ե րի կ / ան հանձնաժողովի համատեղ 

աշխ ա տ ան քն ե ր կա ղմ ակե ոպե լու րն ա գա վա ռոլմ ։ Գիտական հետազոտ ու֊

(հորիզոն ական և ուղղա֊իկական, լուսային և այլն ) հեռաչափերի

թ յունն երր կապված են եղել երկրաշարժերէ կ ան խ ա գոլշա կմ ան նոր մե֊ 

թ ոգն երի մշակման հետ> տպագրության Ւ հանձնեք 3 հոդվածներ, ղեկավա

րում է 2 ասպիրանտների և զգալի թվով ս տ ա ժ յո րն Լ րի։

Թղթակից-անդամ (Ւ. Ս. Ս Ռւ[սԼ Ա | ԱմԼ— Շարունակվել են նրա ղեկավա֊ 

բութ յամբ Երևանի պոլիտեխնիկական ին ստիտուտի ինժ են երա յին երկրա֊ 

ձևաչափոլթյան (գեոդեզիայի) ամբիոնում բարձր ճշտության չափող սարքե

րի ստեղծմ ան ու նրանց ավտոմատացման ուղղությամբ տարվող աշխա֊ 

սւանքն երր։ Գառնիի դիտակայանում տեղադրված է մեր երկրռւմ առաջին 

մեծ ճշտության հեռաչափային (տալոնային սարք, տարբեր տիպի (էլեկտրս֊ 

ն ա֊օպտ

ձիգ շարժումների չափման սարքերի) ստուգման և կարգավորման >ամար։ 

Ամբիոնի լա բ ո ր ա տ որի ան երում և փորձնական գործարանում ստեղծվում են 

նոր սարքեր երկրակեղևի ուղղաձիգ շարժումների, կառուցվածքի և հիմքի 

ղեֆորմացիայի չափումների ավտոմատացման >ամար։ Խարկովի ավիացիոն 

գործարանում ներգրված 4 նոր հիղրոստատիկ սարք, զգալի նվաճում պետք է 
համարել նոր տիւգի ավտոմատացված լուսային հեռաչափերի ստեղծման 

գծով տարվող հե տ ա դո տությունն երը։
(Հնձլ. Մովսեսյանը մեզ ներկայս։ցրել է բավական մանրամասն տվյալներ 

ինժեներային ե րկ րաձևա չա փ ութ յան, ե րկրակեղևի հորիզոնական և ուղղաձիգ 

շարժումների ուսումնա սիրման համար սարքեր ստեղծելու ծրագիր, ոբՐ 

եւ» հնարավորություն չունեմ այստեղ լրիվ ն<ե րկա յա ցն ե լու։ նպատակա

հարմար կլինի այղ հարցին հատուկ զեկուցում նվիրեյ բաժանմունքում։

Թղյյակից-անդամ Ս. Վ. Ղրփդորյան — հրատարակել է «Առաջնային երկ֊ 
րաքիմ իական եզրապսակները օգտակա ր հանածոների հանքավայրերի ո- 

րոնման\ ու հետախուզման գործում» մենագրությունը, տպագրության Լ 

հանձնել «Շրջակա միջավայրի պահպանության հիմունքները» աշխատու

թյունը։ Նրա ղեկավարութ յամ բ կազմ վում է Երևան քաղաքի էկոլոգա-երկ- 

րաքիմիական քարտեզը, կազմվել է էկոլոգիական հետազոտությունների 

ծրագիր հանրապետության Համ ար։

Թերութ ।աններ, ասակարկություններ 
9 ք • «

Ինչ խոսք, մեր աշխատանքներում կան և թերություններ գիտահե

տազոտական աշխատանքների պլանավորման, նպատակասլաց ուղղման, 

կադրերի պատրաստման, նրանց ճիշտ տեղաբաշխման, գիտական ,ետա֊ 



ր, ո տ ու թ յունն ե ր ի կոորդինացման) լաբորատորիաների </ աման ակ ակիդ սար

քավորումներով ապահովման և այլ բնագավառներում։

հեր երկրռւմ ս ո ցի ա լ-տն տ ե ս ական ղարդացման այժմյան փուլում, երբ 

առաջնակարգ նշանակություն է տրվում դեմոկրատացմանը, հրասլարա- 

տության) մեզանից պահանջվում է նման հաշվետու ժոդռվներում ավելի 

շատ խոսել թերությունների մասին. Նպատակ ուն են ա լո վ մ ի ջո ց ա ռումն ե ր 

ձեռնարկելու նրանց վե րա ցմ ան , դիտական հ ե տ ա դո տ ո թ յունն ե րի արմա- 

տակտն վերափոխման, նրանց ավելի բարձր մ ակարդակով կատարելու հա

մար։

հանդ առնենք այդ ^տՐՑ^11Ւ0 Ւ քանիսի, մեր կարծիքով առավել կա

րևորների վրա։\

Վերադաս օրգանների որոշումների 1ոէ-ձսի տակ դիտական հիմնարկ

ների համար առաջնահերթ հարցերից մեկը դա վերակառուցումն է դիտա

կան հ ե տ ա զո տ ութ յունն երում, ինստիտուտների հ ե տ ա զո տ ա կ ան պլաններում,

սրասց ւլաոուԼ 

ջա դրանքն Լրր ։

աււա-

֊.աշվետոլ տարում վերանայվ եցին ինստիտուտների կառուցվածքները և 
տեգի ուն ե ցա վ նոր ա տ ե ս տ ա վ ո ր ո ւմ ։ Սակայն կառուցվածքի վերափոխման 

և ատեստավորման պրոցեսում (ես ի նկատի ունեմ Երկրաբանական դի^ 

տ ո tfJ յունն ե րի ինստիտուտը) սխալներ ու անճշտություններ են թույլ տրվել։ 

ճիշտ է, պակասել Լ բաժինների ո։ լա ր ո ր ա տ որի սւն ե րի թիվր, սակայն ն ա ի ֊ 

կին բամինների և լաբորատորիաների վե ր ա կա ոոլւյ ո ւմ ր, նրանց մ իավորոլմր , 

աոանձին լաբորատորիաների միացումը, կամ նորերի ստ երլծ ում ր ոլ միշտ են 

բի՚ել ցիտության շահերից, այլ երբեմն անձնական փ ո ի։ հ ա ր ա բ ե ր ո ւթ լուն ֊ 

ների արրլյոլնբ են հանդիսացել։ Ատեստացիայի մ ամանակ համարյա հաշ֊ 

'll’ ւՒ աո.նՎել դի տ աշխ ա տ ողն ե րի տարիրի ե երիտասարդ կ ա դր ե րի առաջ 

բաշս ան հարցերը, որոնք այլ}մ շատ սուր են դրվում վերսւդաս որդանների 
կոդն ի ց։ Ատեստացիա վ։ հ իմն ա կան նպատակներից մեկի՝ առաջատար դիտ֊ 

աշխատողների աշխատավարձի բ ւ՚ւ րձր տ ց մ ան հարցում ևս չէի ասի, որ ա/ս 

սկղբունքր ս/ահպանվել է:

ոչ բավարար չա ւս ռավարությա ն // ո դ մ [։ ց
կայացված որոշումն այն Լուսին, որ ին ս տ ի տ ո ւտն ե ր ր տարեկան առնվազն 
օՊ\')~ով պետք է համ ալրվ են երիտասարդ կադրերով։ Այս հարցում իհարկե 

կան նաև օբյեկտիվ դժվարություններ, որոնք մեդ բոլորիս հայտնի են, րա(ց 

պետք Լ ուղիներ գտնել դրանք հ ազթ ահա բելու համար։

II, վաղ սերնդի, տարիքավոր բաժնի ու լաբորատորիաների վարիչների 
փոխարինում ր երիտասարդներով մեր առջև դրված ամ ենակարեոր հարցե

րից մեկն Լ։ Արդեն այսօր նման սերնդափոխման անհրաժեշտությունն առ-

Այս առիթով կրկին առայ Լ լլււյ լթ 'երի շնորհալի և ընդունակ
շրշան ավարտն երին ինստիտուտներում ընդգրկելու հարցը, կապը բուհերի 

հետ մոտիկից երիտասարդ, կադրերին ծանոթանալու համար // աս հարդեր։

տ *

ինչպես այդ տեղի ունի բարձր զարգացած կ ս> պ ի տ ա / ի ս in ա կ ան երկրր
ներում, մեդ մոտ մի այդպիսի 

բանն Լէ որր միավորված / /
քՒ տ Հհ ա ս ա մ ո ո ու Ա / ո ւ Ն հ ս ա ե ս ծ / 

ս ա -

ավեքի բա
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մանր' մյուս կողմից Համալսարանի դասախոսական կազմի համար ավԼլի 

նպաստավոր պայմաններ կստեղծվեն* ղիտությամր ղրաղվելու։ Այս դեպքում 

կվերանան նաև կոորդինացիայի հարցերը, որոնք աոայմմ մեծ մասամր ձ1սս.
կան րնույթ են կրում։ Հատկանշական է, որ պրեզիդենտ Դուրի Իվանովիչ 

Մարչուկր Միութենական ակադեմիայի վերջերս տեղի ունեցած ընդհանուր 
է էւդովում իր զեկուցման ւ)եջ խոսելով կադրերի պատրաստման ընդհանուր 

համակարգի և գիտության վերակառուցման հարցերի մասին, արտահայ

տեց այն միտքը, որ դրանց համ ագործ ակցմ ան Հ ի մնա կան մ եթոդներից մե

կը, գուցե և ամենակարևորը (րստ նրա) նրանց միացումն է, իսկ թե ինչ 

ձևով դա պետք է իրադործվի, ցույց կտա ապագան։

ա
/•րտական , ե տ ա դա ո տ ութ յո ւն ն ե ր ի ավելի ն սլ ա տա կ սւսլաց ուդդման,

յժմ հական դիտական պրոբլեմների մշակման, պրոբլեմներ, որոնց լուծումը 

բխում կ մեր Հան րա պետ ութ յան երկրաբանական կաոո։ ցվածքի աոանձ֊ 
ն ահ պ տ կութ յոլնն ե րի ց և միաժամանակ ժողովրդական տն տե սութ լան Հե֊ 

տադա զարգացմանն պ ա , անջն հրից ք պետք կ վերանայել ինստիտուտների 
թեմատիկ պլանները, և ապա դրան համապատասխան' նրանց կառուցված֊ 

րր։ 11չ թե պրոբլեմներն ոլ թեմաները Հարմարեցնել գոյություն ունեցող 
դիտական ստորաբաժանումներին, այլ հակառակը' ինստիտուտների կառուց֊ 

վածքր պետք է Համապատասխանի պրոբլեմներին ու թեմատիկային: Իմ կար֊ 

ծ իքով ս ա կլինի դիտական Տ ե տ ա դո տ ութ յո ւնն ե ր ի իսկական արմատանան վե֊ 

բակաոռւցում\ Ան հրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ եկող տարվանից մեր ինս֊

տիտուտները ֆինանսավորվելու են տնտհաշվարկային ձևով։ Այստեղից կրր֊

կին բխում է այն, որ մենք պետք է զբաղվենք այնպիսի դիտական պրոբլեմ ֊

ներող, որոնց բն ա դտ վա ոում կարող ենք մ ի ութ քան մասշտաբով առա քավոր 

(կամ առաջավորներից մեկը) էինել, որր ֆինանսավորման հնարավորություն

կստեղծի ( կիրա ռական երկրաքիմիա և դրա հետ կապված մ ադմ ա/րիկական

երկրաբանություն և այլն):

մություն է նկատվում Ե րկրաֆիդիկայի ու ինժ եներալն սե յսւէաբան ության 

ինստիտուտում, մենք ունենք (վերջին տարիների րնթացբում^ աոաջին դի֊ 

տության դոկտորր (Հովհաննիսյան Սևադա), իսկ մի քանի աշխատակիցներ

էլ դի ս ե րտ ա ց ի ան ե ր են ներկայացրել պ տ շ տ սյ ան ութ յան:

Դժվարությամբ են կատա բվում ասպիրանտուրայի րն դուն ե լութ յան պլան֊ 

ներր, համարյա առանց կոնկուրսի. յուրա բան չյուր տեղի համար մեկ դի֊

մուլ) I եղել, այսինքն փաստորեն րնտրոլթքուն չի կատարվել:

Տ արիներ շա բուն ակ մեղ ան հ ան դս տ ա ցն ոււք է դիտ ական հ ետադոտու֊

թյունների կոորդինացման հարցր\ Հայտնի է, որ ակադեմիայի վրա է ղԸՐ֊ 

Սա ծ հ ան ր ա պ ե տ ո ւթ ք ան մասշտաբով դիտական հետացուոություննեբի փար֊ 
դին ա ցի ան ։ Հատուկ ապարատ է ստեղծված այդ նպատակի ^աւ)աբ։ Սակայն

օբ յեկտիվութ (Ո։ն ը ւդ ահտնջու մ է ասել, որ համ են ա յն դեպս մեր դի տութ յան 

բնագավառում մենք դեռ հեռու ենք լիարժեք, իսկական կո ո բդին ա ցի ա յի ց , 

չնաքած դգալի ջանքեր են գործադրվում, մեծ մասամբ այն ձևական բնույթ է 

կրում։ Այս գործում մեծ դեր ունեն մեր մասնագիտական գի սւ ակտն* խոր֊ 

հուրդներրւ Նրանք են, որ կոչւէած են* ոչ միայն ո րո շե լւււ տվյալ գի տ ու թ յան 

հետագա ւլարւլացման ուղիները, հիմնական լգրոբլեմներն ու թեմաները, 

այ/և մատնանշելու այն գիտական հ ա ս տ ա տւււթ յունն ե րբ, որոնք պեսւք է 
մասնակցեն այդ պրոբլեմների մշակմանը կամ պրոբլեմն երի ու թ եմ ան ե րի 

աո անձին մասերի, աոանձին բաժինների մշակմանը, ելնելով Նրանց կադ֊ 
Րային ու ն քութ ա տ ե խն ի կ ա կան հնարավորություններից։ Համատեղ դիտտկտն 

‘ տ1վեւո վութ քունն ե ր, նրանց քնն արկում ր կորդին ացիոն գի տ ա կ ան խոր > ուրդ- 
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ներում, համատևդ Հետազոտություններ, այպիսին պիտի չինի իսկական 

կ Կորդին ա ցիան։ Ւրկրի մասին գ ի տ ութ լուն ե րի սեկցիայում մենք առտ/մմ 

ունենք 4 պրոբլեմային խոր Հուրդնեխ ինժեներային երկրաբանության ու 

V ր ա ե րկ ր ա բ ան ո ւթ (ան , ս ե յ ս մ ա բ ան ո ւ թ յ ան 1ւ սեյսմակայուն շրն արարության , 

սելս։ վային երևույթների դեմ պա յքա [էելոլ ե ե րկրաշա րմ ե րի կանխագուշակ

ման խորհուրդն երբ։ Ընդհանրապես այդ խորհուրդներր վատ չեն աշխատում, 

ինչ որ գործեր անում են, սւսգայն, կրկնում եմ այդ մ ե դ դեռ չի բավարարում։

Ս իջավայրի, բն ութ յան 

աշխարհում ուշադրության 

խիտ բն ակեցված ու փոքր 

տանի հոդատարածքների և

սլահպանման հարցերը, որոնք ա յմ մ ամբոդջ 

կեն տ րոն ու։)' 1»ն գտնվում, Հայաստանի նման

տ ա ր ա ծ ք գրազ ե ցնող , ի։ ի ս տ սահ մ ա ն ա լի ա կ պ ի - 

ջրի սսւկսւվութ (տն պայմաններում, առավել կա֊

րևոր նշան ակութ յուն են ստանում։

Սոգանքների, փլվածքների, հ ա ա քայքալիչ երկրաբանական պրոցես

ների դեմ պայքարելու գիտականորեն հիմնավորված մ եթոդնևրի մ շտկում ր, 

դրանց ւէե ր ա հ ս կ ո ւմ ր , մեր դիտական հիմնարկների առաջնահերթ Հարցերից 

մեկր պետք է լինի: Ւնմ եներա յին երկ րաբանոլթ յան ու ջրաերկրաբանության 

դիտական խորհուրդը պետք Ւ հԱկի Հանրապետությունում այդ բնագավա- 

ոում տարվոգ աշխ ա տանքն երր։

Բոլորն էլ գիտեն, որ ջրի պրոբլեմ ր Հայաստանի ,'ամար ամենանեդ 

տեգերից մեկն I։ ծ!ուրր մեգ մոտ խիստ պակաս է, Հավանաբար Միության 

ւ՚Լջ մԼնյ> $րու1 ապահովված լինելու տեսակետից ամենաՀետին տեղերից

մեկն ենք գրավում։ Մոտ 800 քազցրահամ ջրերի և մոտ 700 հանքային 

րի ազբ յուրն ե ր են հայտնաբերված։ !՝այց լքենք ջրի ւզ ա կ ա ս ունենք։ Ես 

բոգջ հանրաւգետութ յան մասշտաբում տվյալն է՛ր չունեմ, բայց հրեան 

?Րհ~ 
ամ֊ ,

ք ա -

զաքի համար կարոդ եմ վստահորեն ասել, որ ջրի պակասր ջրատար սիս

տեմի անսարքության, բն ակ չութ յան կուլտուրայի պակասության, ան խի գճ , 

անտարբեր վերաբերմունքի Հետևանք է։

•Բա դաք ի յուրաքանչյուր բնակիչ օրական ստանում է 450 — 500 լիտր 

ջուր, որբ իւն ամ քով օգտադործ ելու պայմաններում [իովին կարոդ է բսւվա- 

քարել 1,5 մլն. բնակիչ ունեդոդ քագաքին*. Ւմ կարծիքով Համարյա բացառ

ված են քազցրահամ ջրերի նոր պաշարների ( ա դ բ / ո ւրն ե ր ի ) Հա (տն աբերումր ւ

Այդ աոումով ուշա դրոթ յան են արմանի պրոֆ. Ս. Պ< Բա/յանի 

գոտ ութ յունն ե րր լավային ծածկույթի տակ թադված դ և տ ա հ ո վ ի տն ե ր ի 

նաբերմ ան և դրանցով հոսող ջրերի երկրի մակերես դուրս բերելու

ւոագործեյոլ 

արգեն առկ

ուգգոլթյամբ։ Այդ • և տ ա գ ո տ ութ յո ւնն ե րի արդյունքները

Տ ե Սէա- 

»* ա (տ * 

և օգ֊ 

այ ււ օր

ա են (պալեռբ ան ակ ան ), իսկ այգ ջրերի Արարատյան դաշտա-

վաքրի լանջերում, ավելի բարձր հիպսոմետրիկ նիշերում դուրս բևրելր 

կնպասսւի նաև Արարատյան արտեզյան ավագանի գրունտային քրերի մա

կարդակի իջեցմանր, և դրանից բխոգ այլ հարցերի /ուծմանր (ճահիճների 

չորացում, և այլն)։

հ րկրաբս/նության ինստիտուտի ջրաերկրաբանության բամինր պետք Լ 

ակտիվ մ ա սն ակ ցու թ յան 
գտնվում Արարատ յան

ունենա այս զո րծ ո ւմ ւ Բավական ծանր վ իճակում է 

արտեզյան ավագանր' ջրերի ան իյնա, անպլանային

•>գ տազործումր (ավելի քան 2000 հորա տանցքեր), հոգերի ճահճացումր ե 
այքնւ ՛Լերջին տասնամյակներում այգ ուգգությամր (ճահճացած հոգերի չո

րացման) տարվոգ աշխատանքները լրիվ չարդարա ցրին՝ մեր ս պ ա ս ե յի քն երր ւ 
Արարատյան արտեզյան ավագանի քրային ռեսուրսների ռադիոն ալ օգտա

գործում ր մեգ համար Համազգային պրոբլեմ է , որովհետև մենք ջրի ուրիշ 

I ման մեծ շտեմարան չունենք, այս պրոբլեմի լուծ մանր մեր ակադեմիան 
իհարկե, պետք / մեծ ակտիվություն Հանգես բերի։

14



Պետք է /րջորեն զբաղվել Ղ“'փանի մե տ ալոլրգիա կ ան լաբորատորիայի
հ աը9ո*Լ1 ա 1ԼրԴ սրտի լաբորատորիայի հետաքրքիր առաջարկները անթա֊

փոն արտադրության կազմակերպման ուղղությամբ, որբ հավանության Լ 

արժանացել վերադաս դիտական հաստատությունների կողմից ղեո չեն 

ւկսել ն երղրվել։

Սողա է դարձել խոսելը բնության պահպանման մասին, այն մասին, որ 

Երևան քաղաքք օղի մաքրության տեսակետից մեր երկրի ամենակեղտոտ 

քաղաքներից մեկն է, իսկ րստ որոշ հավաստի աղբյուրների' ամենակեղտոտն 
է։ Հազաքում կան կազմակերպություններ, որոնք այս հարցերով զբաղվում են, 

բայց դա մեզ չի բավարարում, անհրաժ եշտ են կոմպլեքս հետազոտություն

ներ։ Ժամանակն /» ստեղծելու մի դիտական օջախ, որի կազմում պետք է 

ներգրավված լինեն աշխարհագրագետներ, երկրաբաններ, բուսաբաններ, 

հողագետներ, ֆիզիկոսներ և այլ մ ա օն ա գի տ ութ յ ո ւնն ե րի ներկայացուցիչներ։

'Ւեմոկրատացմ ան ու հրապարակայնության հարցերն իրենց արձագանք

ներն են գտել մեր ամսագրում։ <( Դիտությոլններ Երկրի մասին)) տեղեկա

գրում գործում է ((/’նն ազատություն և բան ավեճ» բաժինը, գրախոսվու մ են 

վերջին տարիներում հրատարակված մենագրություններդ Աքս աոիթով ես 

կրկին ուզում եմ անդրադառնալ մի հարցի, որի մասին տարիներ չարու֊ 

նակ խոսել ենք։ Դա մեր գիտական տերմինաբանության հարցն Ւ, խոսքը 

վերաբերում է ^այաստանի երկրաբանությանը վերաբերող տերմիններին: 

II իևնույն տարրերին տարբեր երկրաբաններ տարբեր անուններ են տալիս, 

երբեմն չի հասկացվում, թե ինչի մասին / խոսքը ( Փ ա մ բ ա կ - թ ան գ ե զ ուր ի , 
Մ ի ս խ ան ա ֊ թան գ ե զո լրի , Հանքա վ ան - թան գե զո լրի , ինչը որ նո•յնն է, Ղա֊ 

փանի մոնոկլինալ, թափանի ան տ իկլինո րի ում և այլն)։ Միթե մեր երկ֊ 

րաբանն երր, մոնոկլինալ և անտիկլինալ տերմինները միմյանցից չեն տար֊ 

բերում ։

Մի քանի տարի առաջ մենք ձեռնամուխ եղանք մի շնորհալի գործի 

ցանկացանք կազմել փոքր մասշտաբի ^միլիոնանոց, կ ե ս մ ի լի ոն ան ո ց ) նոր 

երկրաբանական և տեկտոնական քարտեզներ, որոնց կաՐիքԸ բոլորն էլ 

զգում են, ոչ միաքն երկրաբաններն ու ե րկրափիոիկոսն ե րր, ինստիտուտնե֊ 

բր, այ լ և հարակից մ ա սն ա դի տ ութ յունն ե րի ներկայացուցիչները (աշխար֊ 

հագրագետները և ուրիշներ)։ Եվ մենք մտադիր էինք այդ առթիվ միասնա֊

կան տերմիններ ս տ եղծ ե լ։ Այդ նպատակս

կայն այղ աշխատանքները ցավոք 

րիքր շատ մեծ է, որովհետև մեր 

տեդներր խիստ Հնացնէ են և չեն 

այմմ քան մակարդակին։ Ես կարծում

վ հանձնաժողով ստեղծվեց, սա֊ 

չավարտվեցին։ Այժմ ՂԸա կա֊

Հրատարակած փոքր մասշտաբի քար֊ 

համապատասխանում մեր գիտելիքների 

եմ, որ պետք է վերադառնալ այս Հար֊

ցին։ Նույնը վերաբերվում Լ նաև մ ե տ ա դա գ ո յ ա ց մ ան և մյուս մասնագիտացա 

ված երկրաբանական քարտեզներին։
իհարկե, խոսքր վերաբերվում է փոքր մասշտաբի քարտեզներին, որոնք 

օգտագործվում են բազմաթիվ մասնագետների կողմից։ Միջին ե խոշոր մասշ֊ 

տաբի քարտեզների կազմումը' գա իհարկե երկրաբանական վարչության 

գործն է։
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Abstract

The main achievements of Earth sciences in the held of theoreti
cal and practical geology are brought In this report, which was delive
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Г. А. ТУМАНЯН

О ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ГРАНПТОИДОВ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ МЕГАНТИКЛИНОРИЯ 

МАЛОГО КАВКАЗА
На основе анализа фаций, формаций и их мощностей выделены конседиментз- 

цнонные антиклинальные и синклинальные структуры с соответственно относительно 
сокращенными и увеличенными мощностями, ограниченные разломами глубокого за
ложения. Указанные дифференцированные комссдиментацпонные тектонические под 
вижкн и процессы формирования интрузии гранитоидов тесно взаимосвязаны Выде 
ляются конседиментационные (келловей, гурон—нижний сенон. эоцен) относительно 
крупные пластообразные интрузии и формации малых интрузивов, характеризующие 
орогенные стадии (кк.меридж-неоком, даний—палеоцен, олигоцен миоцен) развития 
области.

Вопросы взаимосвязи тектоники и магматизма, то есть простран
ственных и генетических соотношении осадконакопления, деформации, 
интрузивного и эффузивною магматизма имеют принципиальное зна
чение для всех современных тектонических концепций, но до сих пор 
остаются в значительной мере дискуссионными. Одни исследователи 
[II, 12] связывают процессы мезозойско-кайнозойского гранитообра- 
зования с позднеорогенной (поздиепалеогеновой), а другие [1, 2, 3, 5, 
6, 8]—с предкелловейской, нижнемеловой, предверхнеэоценовой отно
сительно кратковременными фазами и позднепалеогеновым этапом 
складчатости. В последние десятилетия приводятся данные о комаг- 
матичности среднеюрских и юра-нижнемеловых [8, 10] вулканоген
ных и плутонических образований Сомхето-Карабахской зоны. По ме
ре детализации исследований выявляются все новые поколения гранн- 
тоидов, которые практически охватывают всю историю развития под
вижных поясов (геосинклинальных систем), то есть указанные процес
сы являются длительными, соизмеримыми с процессами осадконакоп
ления и образования вулканогенных толщ [7, 16, 18]. Результаты 
срсднемасштабпых профильных геолого-геофизических исследований и 
крупномасштабно!о геологического картирования территории Армян
ской ССР, позволившие автору получить новые данные по обсужда
емой проблеме, излагаются в предлагаемой статье.

Геологическое положение интрузивных массивов

На северо-западе территории Армянской ССР поперек Сомхето- 
Карабахского (Вираайоц-Арцахской) мезозойского антиклинория (на- 
леоостроводужною пояса) и Севани-Ширакского эоценового сложно
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го синклинория (по-видимому, палеоорогенпческого пояса) общекавказ
ского СЗ—ЮВ простирания прослеживается тектонический блок анти- 
кавказского (СВ ЮЗ)простирания, разграниченный отчетливо выра
женными па космических изображениях ։ еофизическими полями и про
слеженными на отдельных участках полевыми наблюдениями Лрагац- 
Меградзор-Бердской и Талин-Спитак-Яалварской системами разломов 
глубокого заложения [17]. В пределах отмеченного блока размещены 
почти все гранитоидные интрузии северо-западной части Армянской 
ССР, и в целом указанная антикавказская полоса также характеризу
ется резко выраженным:! изменчивыми и относительно увеличенными 
мощностями образований мезозоя и эоцена. В вышеуказанных краевых 
частях Вираайоц-Арцахской и Ссвано-Шнракской структур, то есть се
веро-западнее и юго-восточнее от указанного антикавказского блока 
образование мезозоя и эоцена представлены сравнительно сокращен 
ными мощностями и в приразломных зонах сопровождаются породами 
офиолитовой ассоциации (Севано-Аксрияская и Базум-Амасийская) и 
доальпийского гранитно-метаморфического субстрата (Локский, Асрик- 
чайский, Ахумский).
В региональном плане и внутри вышеотмеченного антикавказского 
тектонически о блока как закономерность наблюдается пространствен
ная взаимосвязь между площадями развития сравнительно мощных 
вулканогенных, осадочных толщ и гранитоидных интрузий.

Севано-Ширакский синклинорий представлен двумя сложными син
клиналями (Памбаксксй и Красносельскс-Лорийской) и разделяющей 
их антиклиналью (Базум-Халабской). На северо-востоке выделяются 
кулисно расположенные и разделенные поперечными поднятиями Крас
носельская, Дилижанская и Дорийская синклинали. Дорийская синкли
наль (рис. I, 16) относительно сильно прогнута и характеризуется раз
витием увеличенных мощностей вулкане!енных образований среднего 
и кислощелочного составов, а также осадочных свит верхнего эоцена 
(рис. 1; разр. А). Эта структура ограничена разломами, с северо-вос
тока—Дзорагетским и Марцигетским, а с юго-запада—Апкадзор-Ар- 
манисским. В результате сближения разломов в районе с. Арманис 
вблизи Арарат-Л алварской серии ангикавказских разломов синкли
наль суживается и, по-виднмому, иод неоген-четвертичными образова
ниями замыкается (рис. 1). Примерно параллельно Дорийской син
клинали прослеживается Базумская сложная антиклиналь (рис. 1, 1а), 
маркированная серией многофазных крупных дайкообразных интрузий 
гранитоидов (диориты, кварцевые диориты, монцодиорпты, гранодио
риты, гранит-порфиры, гранодиорит-порфиры и др.), которые также вы
клиниваются приблизительно на участках замыкания рассматриваемой 
синклинали. На этих участках (у села Маргаовит и Пушкинского пе
ревала) в поперечном Базумской антиклинали направлении прослежи
ваются серии даек, а также небольшие разрывы и зоны складчатых 
деформаций, по-видимому, развивающиеся над скрытой под образо
ваниями эоцена зоной разлома. Она на гравитационном ноле фиксиру
ется как ступень с перепадом поверхности фундамента от 0 до 4 км

Отмеченная юго-восточная часть Базумской шовной зоны характе
ризуемся линейной складчатостью и широким развитием гранитоидных 
ширхши, среднекислых субвулканических тел и гидротермально-ме- 
тасома ।ически измененных, преимущественно сильно окварцованных 
опробовании среднею эоцена, а северо-западная широким развитием 
ульграосчозпых пород, слабо метаморфизованных верхнеюрских (?) — 
шь-.не л левых (?) образовании и верхнем еловой известняковой сви
ты, слагающих сильно сжатые и опрокинутые изоклинальные склад- 

1 11 (ри I, 2. разр. Б). Аналогичная пространственная связь с сильно 
прогнутыми участками и проявлениями гранитоидов наблюдается так
же в Дилижанской и Красносельской синклиналях. Здесь небольшие 
ишрузии гранитоидов приурочены к флексурным зонам, развиваю-
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Рис 1. Геологическая карга междуречья Дебед и Агстев (схематизированная). 
I. Верхнеплиоценовые основания лавы и четвертичные делювиально-пролювиальные 
отложения 2. Верхним олигоцен-миоцен Песч ։н глинистые отложения. 3 Верхний 
эоцен-нижний олигоцен. Терригенные и среднекислые вулканогенные образования 4 
Средний эоцен Терригенно-вулканогенные и среднею состава вулканогенные обра ю- 
вания. 5 Нижний средний эоцен. Терригенный и терригенно-вулканогенный флиш, нум- 
мулитовые известняки, конгломераты, б. Верхним сенон. Известняки, мергели глины 
7. Верхний сантоы. Известняки, песчаники, туфы туффиты. 8. Верхний коньяк-пи ж- 
ний сантон. Песчаники, туфопесчаники, конгломераты, известняки, г\фы 9. Верхний 
турон-нижний коньяк. Туфопесчаники, гуфэконгломерагы, песчаники, известняки. 10. 
Сеноман. Песчаники, известняки, конгломераты, вулканиты среднего состава. II. Верх
няя юра (?)—нижний мел. Метаморфизованные известково-кремнистые породы, вул
каниты, аргиллиты, углистые сланцы. 12. Оксфорд-титон. Известняки (доломитизи- 
рованные), песчаники, туфопесчаники, туфоконгломераты. 13 Келловей. Песчаники, 
конгломераты, известняки, туфы глинистые славны. 14. Бат Терригенные и среднего 
состава вулканогенные образования. 15. Верхний байос-нижний бат Терригенные 
флиши с прослоями углистых сланцев. 16. Верхний аален-нижннн байос (?). Зеле- 
нокаменно-измененные вулканогенно-обломочные образования среднего состава, спи
литы, диабазы, аргиллиты, глины. 17. Нижняя юра (?). Зеленокаменно-измененные 
толеитовые базальты, диабазы, спилиты, тефроиды. 18. Субвулканические андезиты. 
19. Сиениты, 1 раносисниты, олигоцен-мноненовые. 20. Кварцевые диориты, кварцевые 
монцодиориты, гранодиориты, эоценовые. 21. Граниты, гранофиры, гранодиориты, дио
риты, габбро, даиин-палеоценовые. 22. Кварцевые диориты, реже, гранодиориты Турон- 
нижнесенонские. 23 Диориты, габбро-диориты, габбро-диабазы, плагиограннты, анд.- 
зпты, нижнемеловые. 24. Породы офиолитовой ассоциации. 25. Разломы, межзональ
ные (о), внутризональные (б). 26. Зоны повышенной трещиноватости, развития раз

рывов и даек.

гцихся на крыльях указанных конседиментацнонных синклинален, ос
ложненных позднепалеоген-миоценовым и тектоническими подвижками, 
заполненных соответственно олигоцен-миоценовыми и среднеэоценовы
ми терригенными и вулканогенными образованиями. Наблюдается 
пространственная и, по-видимому, генетическая связь между масшта
бами проявления гранитного магматизма и мощностью отмеченных 
терригенных и вулканогенных образований, то есть степенью прогиба
ния названных синклиналей.

Отмеченная взаимосвязь отчетливо наблюдается в Сомхето-Кара- 
бахской зоне, особенно в пределах Алавердского антиклинория (р։ю. 
1; II). Антиклинории находится па стыке Куринскои и Севано-Ширак- 
ской зон (рис. 1; I, III). которые резко отличаются по геологическому 
строению, вследствие чего он имеет асимметричное строение, а кры ։ья
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его представляют собой различные структурно-формационные подзоны. 
Это различие фиксируется также в тех антикавказских структурах 
(Лгстевская и Далвар-Ьанушская синклинали) (рис. I; III а, III д), 
которые прослеживаются вкрест простирания Сомхето-Карабахской 
зоны, разделяя ее на кулисообразно расположенные Докскии. Ала- 
вердскин и Шамшадннский антиклинории.

Ллавердский антиклинорий является крупным тектоническим бло
ком, ограниченным системами разломов, проходящими по вышеуказан
ным антикавказскнм синклиналям (рис I; lllo, IIId) и по флексурам 
Прикурннской н Сева но-иракской сипклпнорных зон.

Ряды формаций верхнеюрско-мелового структурного яруса юго- 
западного крыла Алавердского антиклинория (рис. I; разр. Д) харак
теризуются в основном терригенными образованиями (алевролиты, пес
чаники). сравнительно небольшими мощностями (1500—1700 м), по
логими падениями, хорошо выраженной мелкой и средней слоистостью 
пород, слабым развитием поперечных (антикавказских) структур и яв
лений магматизма.

Для рядов формации северо-восточного крыла Алавердскою ан
тиклинория (рис. I. разр. Д)„ вследствие развития поперечных геми
структур (Аирумекая н Воскепар-Шаваршаванская антиклинали и раз
деляющая их Гугаркская синклиналь) (рис. I; 1116, 1Нн, 111г,) харак
терны частые изменения фации и формаций по латералн, резкие час
тые изменения и значительные увеличения мощностей (1900—G500 л) 
(рис. I; разр. В, Г) [15, 16]. При этом подавляющее большинство вы-
ходов гранитоидов отмечено как раз на ссверо восточном крыле ан
тиклинория. Они приурочены к Гугаркской поперечной гемисинклина
ли, характеризующейся терригенными и терригенно-карбонатными 
флишоидными, реже терригенно-вулканогенными формациями верхней 
юры н мела, представленными увеличенными мощностями (до 6500ч). 
Отмеченная гемнеинклиналь отде 1сна от соседних структур сбросами,
по которым амплитуды смешения в отложениях сеномана и турона ис
числяются примерно в .1500 м, в северо-восточном направлении они 
постепенно уменьшаются, и в районе развития верхнесенонской изве
стняковой свиты разлом затухает. Это явление сопровождается до
вольно быстрым сокращением мощностей (примерно, в 1,5 раза) от
ложении сеномана, турона. коньяка и сантона соседних поперечных 
гемиантнклинален (Айрумсыя и Воскепар-Шаваршаванская) по срав
нению с Гу1аркской гемнсииклиналью (рис. 1; разр. В), то есть ампли
туда смешения по-разному компенсируется разницей мощностей, ука
занных доверчнессионскнх образований [15].

Изменение фаций и мощностей верхнего мела (без верхнего се- 
нона) и верхней юры I угаркской поперечной гсмисинклинали наблю-
дается также в сторону прнсвоговон части Хлавердского антиклинория 
(рис. 1 *, разр. I |. Происходит сокращение мощностей и огрубление 
терригенного материала. выклинивание отдельных горизонтов, смена
(раций отложений верхней юры и мела на прибрежные, часто грубооб- 

, иаблю потея сл ды внутрпформвционныхломочные образования.
трансгрессий и регрессий азанные и ГМенения литофаний отражают 
много., тадийно развивающуюся границу Алавердского поднятия и При- 
курииского верхнеюрско-мелового прогиба, которая 
нижнего сантона “ келловея до
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и Ллавердского поднятия сопровождалось постепенным появлением 
все более молодых интрузивных комплексов. Это верхнеюрско-нижне- 
меловые плагиограниты, диориты, габбро-диориты, габбро, габбро-диа
базы и др; сеноман-нижнесенонские кварцевые диориты, гранодиори
ты, гранодиорит-порфиры, диориты, аплиты и даний-палеоценовые гра
ниты. плагиограниты. гранодиорит-порфиры, кварцевые диориты, дио- 
рит-порфириты, габбро-диориты, габбро-диабазы, диабазы [14].

Возраст интрузий

Комплекс верхнеюрско-нижнемеловых интрузивов широко развит 
в присводовой и примыкающей к ней части северо-восточного крыла 
Ллавердского антиклинория, а сеноман-нижнесенонский интрузивный 
комплекс (Кохб-Шнохский массив)—на северо-восточном крыле ука
занного антиклинория, в юго-западной замыкающей части Гугаркской 
гемисинклинали. Кохб-Шнохский массив находится в тектоническом 
контакте с отложениями верхнего мела Кохб-Носмберянского участка 
(рис. I, 3), причем в указанной приконтактоьол части интрузий, в от
личие от соседних районов, отчетливо наблюдается резкое сокраще
ние мощностей отложений нижнего сеьона и трансгрессивное залега
ние образований верхнего коньяка на отложениях нижнего коньяка, 
турона, сеномана и гидротермально измененных, раздробленных, про
низанных разломами породах верхней (?) юры. Отложения верхнего 
коньяка н нижнего сантона представлены терригенными образования
ми с многочисленными горизонтами и лннзовидными включениями кон
гломератов, на отдельных участках почти целиком сложенными галь
ками пород, являющимися аналогом краевых разновидностей Кохб- 
Шнохского массива [16]. Образование указанных возрастов харак
терно для прибрежно-морского бассейна с крутыми обрывистыми края
ми [13], которые длительно синхронно с осадконакоплением развиваю
щегося разлома [1] находятся в тектоническом контакте с Кохб-Шнох- 
ским массивом (рис. 2). В северо-восточном направлении отложения 
верхнего коньяка и нижнего сантона обшей мощностью до 200 .« фа- 
цнально замещаются террпгенно-карбонатны.ми образованиями фли- 
шоидного характера и происходит значительное увеличение мощности 

। до 2200 .и) (рис. 1, разр. Г).
Эти внутриформацнонные конгломераты имеют сугубо локальное 

распространение, представлены несколькими выходами, расположен
ными на разных уровнях верхнеконьяк-нижнесантонской свиты, име
ют линзовидную или банкообразную формы залегания мощностью 2— 
3 лг, иногда 4—5 м. Конгломераты прослеживаются по простиранию на 
5—10 ,м. реже 20—25 .и, далее выклиниваются и преимущественно об
нажаются вдоль небольших разломов, развивающихся сингенетично с 
осадконакоплением. В описываемых конгломератах нет следов сорти
ровки терри:епного материала. Литофации, перекрывающие и подсти
лающие конгломераты, почти не отличаются друг от друга. Поэтому 
конгломераты нельзя считать базальными. Поскольку в описываемых 
конгломератах наблюдаются следы перекристаллизации и избиратель
ного метасоматоза [16], они не могут быть критериями для определе
ния возраста Кохб-Шнохского интрузивного массива в целом. Скорее 
можно предполагать, что эти внутриформацнонные конгломераты об
разовались во время формирования Кихб-Шнохской интрузии, то есть 
н процессе геоантиклинального возды.мання и размывания пород ран
ней (нижнемеловой) и возможно апикальной части сеноман-нижне- 
Коньякской фаз внедрения указанного интрузивного массива.

Все вышеприведенные данные в совокупности свидетельствуют, 
чги поднятие юго западной части Гугаркской антпкавказскои гемиенн- 
клпналн на фоне общего Ллавердского геоантикл.шального поздыма
ния и интенсивное прогибание северо-восточной части указанной струк
туры в верхнемеловое время на фоне оощего погружения Прнкурин-
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скоп зоны, а также явление гранитоилного магматизма (Кохб-Шнох- 
скпй массив) пространственно и, по всей вероятности, генетически тес
но взаимосвязаны. При этом отмеченные выше части названной геми-

Рис. 2. Геологическая карта участка Ноемберян (СВ контакта Кохб-Шиохскои ин
трузии). 1 Четвертичные речные отложения. 2. Верхний сантон. Бентонитизирован- 
ные (а) и сравнительно свежие (б) известковые туффиты и туеры, туфогенные песча
ники (в). 3 Нижний сангон. Ритмично чередующиеся слои туфопесчаников («), ан- 
лезнто дацитовых туфов (б), андезитовых порфира юн (о), органогенных известняков 
(г) и дацитовых туфов (д). 5—8. Нижний коньяк. 5. Измененные глинистые органо
генные и ։ьестня՛ местами по трещинам развивается серпентин, б. Туфопесчаннки 
и песчаники 7 11е.зигоморфные глинистые известняки. 8. Песчаники, конгломераты. 
У. Келловей. Песчанистые известняки с перемежающимися слоями фельзитовых туфов. 
10 Гранодиори। порфиры II. Граниты. 12. Кварцевые диориты и диорит-порфиригы. 
’3 Дацитовые порфиры. 14. Андезитовые порфириты. 15. Диорнт-порфириты (а) п 
нориты (б), 16. Чередующиеся лайки андезитов и днорнт-порфпрнтов. 17. Средне- 

՛ крупнокристаллические кварцевые диориты, реже гранодиориты (Ко.хб Швохскпй 
массив) 18. Нацело метаморфизованные кзарц-с.подпетые сланцы. 19. Гидротермаль
но измененные, сильно ожелезненные породы с пластами магнетит-1 смититовых руд. 
20. Сильно раздробленные и гидротермально измененные породы. 21 Кварциты (ан

далузиты). 22. Разломы. 23. Скв. 6—буровые скважины.
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синклинали слагают отдельные тектонические блоки, представленные 
соответственно средне-верхнеюрскими и верхнемеловыми образования
ми и характеризуются длительным и почти непрерывным в сеноман- 
нижнеса итонское время развитием разнонаправленных тектонических 
подвижек с суммарной амплитудой 1,5-2 км. Они были наиболее ин
тенсивны в сеноман-нижнеконьякское время и значительно слабее в 
верхнеконьяк-нижнесантонское время. С первой стадией, вероятно, свя
зано ооразование кварцевых диоритов, а со второй гранодиоритов, 
гранодпорит-порфиров, плагиогранитов, гранофиров и гранитов Кохб- 
Шнохского массива. Последние представлены небольшими телами, про
рывающими кварцевые диориты. Этими разнонаправленными или одно
направленными разноскоростными подвижками по разлому глубокого 
заложения объясняется также наличие кварц-слюдистых сланцев, ам
фиболитов и следов серпентинитов (до 2—3 льи) в зонах разрывов 
указанного участка (рис. 2).

Радиологические определения возрастов отмеченных интрузивных 
комплексов колеблются от 140—150 до 103-108 млн. лет, реже состав
ляют 72—90 млн. лет [2, 8, 16]. Причем данные определения возрастов 
геологическими и радиологическими методами интрузивных комплексов 
(нижнемеловых), распространенных в ирисводовой части Алавердского 
антиклинория, в основном совпадают. Однако, расхождение указанных 
радиологических и геологических данных о возрасте интрузивных ком
плексон. распространенных на северо-восточном крыле указанного 
антиклинория, увеличивается с юга (от присводовой части Алавердс
кого антиклинория) на северо-восток (в сторону Прикуринской зоиы| 
по мере вхождения в зону развития интенсивных тектонических движе
ний, усиленных процессов интрузивного магматизма, а также метамор
физма. метасоматизма, гибридитизации, обусловивших большое разно
образие состава пород, нередко в пределах одного и того же тела. 
Кохб-Шнохский массив прорывает отложения верхней юры (рис. 1.2) 
и образования вышеуказанною нижнемелового комплекса [16], при
чем в связи с общим воздыманием области здесь отложения нижнего 
мела (до верхнего альба) отсутствуют, не отлагались, и названная 
интрузия, пространственно тесно связанная с Гугаркской поперечной 
верхнемеловой структурой, дискордантно перекрытой Прикуринской 
палеоген-неогеновой зоной, без сомнения, образавалась в посленижне- 
меловое допалеогеновое время, главным образом, в процессе образо
вания турон-нижнеконьякской толщи. Кроме того, данные скважин, 
пробуренных у с. с. Ноемберян и Кохо (рис .2), доказывают, что крае
вые фации кварцевых диоритов Кохб-Шнохского массива прорывают 
отложения сеномана и ее анофизы внедрены в зоне верхнемеловою 
разлома, а дайки гранитов, плагиогранитов и диоритов прорывают по
роды указанного массива и верхнеконьях-нижнесантонской свиты. Эти 
дайки внедрены в зону разлома, развивающегося на контакте кварце
вых диоритов Кохб-Шнохской интрузии и туффит-туфопесчаников верх
него сантона (рис. 2), а дайки щелочных 1ранитов—в зону послесенон- 
ского доэоцеиового (Баграташенского) антикавказского сдвига [15, 
16]. Обнаружены также небольшие интрузивные тела и дайки диорит- 
порфиритов. плагиогранитов, габбро-диоритов и др. в отложениях верх
него коньяка—нижнего сантона, которые вместе с вышеуказанных!и 
слагают формацию малых интрузивов. Они приурочены в целом к 
разломам Гугаркской меловой антикавказской структуры и простран
ственно развиваются в тесной связи с Кохб-Шнохской интрузией.

Вышеприведенный материал различные исследователи, исходя из 
представлений о связи гранитоидов с орогенными этапами складча
тости, интерпретируют по-разному: либо, учитывая факты прорывания 
Кохб-Шнохской интрузией верхнемеловых пород, весь вышеприведен
ный комплекс интрузивов относят к после ^ценовому времени [11], ли
бо, акцентируя внимание на наличии разлома между указанной интру
зией и отложениями верхнею мела, относят к нижнему мелу [8, 10].
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По новейшим представлениям. I’рано-Закавказско-Понтиискии 
вулканический пояс н связанные с ним гранит-гранодноритовые мас
сивы. характеризующие период закрытия оксана Тетис (столкновение 
плит и островных дуг), формировались в позднем мелу (начиная с ту- 
рона или сенона)--палеогене [4]. . Я

Вышеприведенные данные показывают, что всю описанную серию 
интрузивных образований можно рассматривать как продукт единого 
верхнеюрского-мслового тектоно-магмэтического цикла. Следователь
но, время формирования отмеченной формации малых интрузивов, яв
ляющейся продуктом завершающей орогенной стадии развития ука
занного цикла, определяется в пределах от послесенона до эоцена, то 
есть как данин-палеоцен. . , ГТвЛлЗМ

Заключение

Сопряженность конседиментацнонных антиклинальных и синкли
нальных структур с соответственно сокращенными и увеличенными 
мощностями, ограниченных разломами кзубокого залегания, объясня
ется резко выраженными дифференцированными блоковыми подвиж
ками и связанной с ними интрузивной деятельностью.* Формирование 
интрузии происходит синхронно с осадконакоплением и образованием 
вулканогенных толщ, причем наблюдается прямая связь между сте
пенью дифференцированного прогибания и масштабами явлений маг
матизма как вулканогенных, так и интрузивных. Следовательно, с по
мощью анализа структур, формации и мощностей можно определить 
период формирования ।рани гонцов и выделить вулкано-плутонические 
ассоциации. При этом указанные неравномерные прогибания, без сом
нении. привели к нарушению равновесия земной коры, то есть привели 
4% образованию областей, отличающихся степенью вертикального дав
ления. а, следовательно, и к появлению потока тепла и вещества в сто
рону ՛ е. ьшего давления неоантиклинальных зон). С этими процесса
ми, длительно развивающимися параллельно с осадконакоплением при 
преобладании растягивающих усилий, по-видимому, связано станов
ление магматических очагов крупных граннтоидных интрузий и вул
каногенные толщ С орогенными стадиями, характеризующимися тан- 
генпиальными сжатием и поднятием области в прсдкелловейское, ниж
немеловое. Даниипалеоценовое и позднепалеогеновое время, связаны 
формации малых» интрузивов. Для последних характерно большое 
разнообразие типов пород, пространственно приуроченных к участкам 
развития конседиментациоиного ннтр.литого магматизма. Они боль
шей частью представлены небольшими интрузиями, а также субвулка- 
ническили (су* интрузивными) образованиями, тесно связанными с 
разрывной тектоникой, Не видимому, они характеризуют заключитель
ную стадию развития конседимен рационных структур и вышеотмечен- 
ных магматических очагов. V’

Итак, в Сомхето-Карабахской и Севано-Ширакской зонах выде- 
ляются три ряда формации горных пород, характеризующих разные 
‘ ''' * хлюпни территории |) терригенные, терригенно-вулканоген
ные н вулканогенные фор танин. характеризующие конседиментацион- 
ные (тад-ш развития струпур (келловси. турон-н. сеион, эоцен); 2) 
нарыта и и-вул .ано-сними и известняковые формации, образованные 
вследпвш стабилизации тектонических движений (уравновешивание 
дифференцированною лрогебания) (Оксфорд, верхний сенон); 3) ре- 
![ч "'I’11 ՝ • гано. г нно-осадочные, рифогенно-карбонатные и несча- 
но ।. пищ ।ы- *)>'։рма !ии, характеризующие орогенные стадии развития 
области ( кп .։мсридж-нсокоМ| Дании-палеоцен, олигоцен-миоцен).

Для 1 аж дои из 1п\ стадии характерен специфический набор ин- 
’ 11,1 11 ‘”1՛ • «ыаиий. (, первыми стадиями, характеризующимися

2^ 11 “1,14 1М1|141ь конседнмснтимоняоЛ ннтруанвноЛ деятельностью



дифференцированными прогибаниями территории, связаны сравни- 
гелыю крупные пластообразно а.сгпюгцие интрузии, в основном, гра- 
нитоиды Во вторую стадию, в связи со стабилизацией тектонических 
движении, ослабевает также или затухает плутоническая деятельность. 
В третьей стадии формируется формация «малых» интрузивов.

ПО • .А рм геологи я»
Поступила 22.ХП.1987.

Լ Ա. է*(1ԻՄԱՆՅԱՆ
Ф114Ч1 ԿՈՎԿԱՍԻ ՄԵԴԱՆՏՒԿԼՒՆՈՐԻՈհՄԻ ՀՅՈԻՍԻՍ-ԱՐեՂՄՏՅԱՆ ՄԱՍԻ ԴՐԱՆԻՏՈԻԴՆԵՐԻ ՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ ԻՆՈԻՅՒԻ ՄԱՍԻՆ Ամփոփում

If ագմ ատիկ առաջա ցոււ)ն ե րի 1լ տեկտոն ական շարժումների փոխադարձ 
կապի խնդիրը Հանդիսանում / այժմյան տեկտոնական պատկերացումների 
ւլիճելի Հարցերից մեկը՛՝ Դրանիտոիդալին իէ տրուղիաների առաջացման վե
րաբերյալ Հիմնականում կ ան երեր տեսակետներ։ Դրանք արագացել են'
!յ նետ պալեոգեեյան լեռնակազմական ժամանակաշրջանում, 2) միէին Լ վե
րին յուրա յի, վերին յոլրայի, միջին և վերին էոցենի անցման և Հետպալեո- 
դենյան լեռնակազմական ժամանակաշրջանում, 3) նրանք սերտորեն կապ-
ված են ոչ թե լեռնակազմական, այլ \ը ար խածին և ն и տ ված քա յիս Հ աստ
վածը!, երի առաջացման պրոցեսների Հետ։

ILju ^արցի վերաբերյալ ստացվել եմ նոր տվյալներ, որոնք Համառո-
տակիորրեն շարադրված են Ներկայացված Հոդվ ածում ։

Վիրա »այոց-Արցախի ( Սոմխեթ- *Հարաբաղի ) և Սևանա-Շիրակի Հյու
սիս- արևմտյան տարածմ ան տեկտոնական գոտին երին լայնակի ուղղությամբ 
՝ւ ատելով, տ ի ե ղե ր ան կա րն եր ի ե երկրաֆի ղի կ ա կ ան դաշտերի վրա առանձ
նացվում Լ խյուսիս-ա րևել յան տարածմ ան մի տեկտոնական բեկոր, որր
նաև, րստ ա ուսն ձի ս Հատվածներում երկրաբանական դի տ ա ր կ ու մն ե րի տրվ- 
յալների, ս ա Հ մ ան ա դ ա տ վ ում է Արադած-Մ եղրաձոր- ք^երդ Լ (Ւալին-Ա պիտակ- 
Լալվար խղումնային խախտումների Համակարգերով։

Այս տեկտոնական րեկորի սահմ աններում են տարածված ՀՍՍՀ Հյու-
ս։ բոլոր ղրանի աո ի դա լին ինտ րուդի վն ե րր։

'երջիններս օրինաչափորեն դիտվում են աքն տեղամասերում {Կողբ-Շնողի, 
Լոովա և թաղումի )է որտեղ րստ հրաբխած/ն և նստվածքային աոաջացոէմ- 

երի ֆացիալ-ֆորմ ացիոն վ Լ րլ ո ւծո ւթ յ ան տ վ լ ա լն ե բ/՝ Համ ապատաւ խանա
բար վերին յոլրա յի * կավճի և Լոցենի J ա մ ան ա և ա շ րջան ո լմ նստված քագո-
էացմանր դուդսւՀեո տեղի են ունեցել ՈԱլղԱ ծիղին մոտ Հակադաոձ Լամ 
նույն ուղղության, բայց տարբեր արագություններով ընթացող տեկտռ\ այտ •
բեկորն ե րի Հարևան շրջանն երի Համ! մատ տ Լ ղ աշ արժեր։

Այս անոմալ տեղաշարժերը, այսինքն ն ստվ ածքագոյացմ անր ղուգա^եո 
ընթացող ծալքավոր կառույցների ձևավորման պրոցեսները Տ գրան/ տոի- 
զային ինտրոլոիւ/ների երևակման մ ասշտա բն երր "*ղիղ Համեմատական են։

Ա յսպի սով է ընդհանրացնելով վերը շարադրված ր, ինչպես նաև գրակա - 
էության տվյալները, կաըե/ի / Հանգե/ այն ե կըակացութ յան, որ վերը Նշմաձ 
I ե ոն ա կ ա մա կ ան ւ.լրո բ ե սն ե ը/՝ 5 ե տ, որոնք հիմնականում ընռրոշվոլմ են 

ոըիղոՆականին մոտ ուղղություններով տեկտոնական շարժումներով, կապ* 
ւ/ւսծ են ղայկային և (ւփոքրՔ ին տ բուղ ի ան ե ը ի Համալիրները, իսկ ուղղաձի
գին մոտ ուղ ղութ յոլնն ե բո վ տեկտոնական շարժումներով բնորոշվող վերին 
Ր^րայի, վերին կավճի և էոցենի Հրաբխածին ե ն ստվածքա լին Հաստվածը- 
ների առաջացման ւդրոցեսների Հետ շերտւսնման խոշոր գ ր ան ի տ ո ի դա յին 
1’ն տրոլգիան երր։
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4. A. TO’J.MANIAN

ON THE ГЕС TONIC CHARACTER OF THE MINOR CAUCASUS 
MEGANTICLINORIUM NW PART GRANITOIDS

Ab s t r a c t

On the basis of of the carried oat investigations it is shown, that 
formatio i of granitald intrusives is՝ synchronous to the sedimentation 
and volcanicity processes. A direct connection is revealed between the 
degree of differentiated warping an 1 volumes of v ilcanogeaous and in
trusive n ig mtlsm. By means oi structures, formations and thicknesses 
analysis it is passible to determine the periods of granitoid formation 
and to mark out the volcanic-plutonic associations.
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Известия АН АрмССР, Науки о Земле, 1988, X: I, №4, 31—43.

УДК: 551.71/.72 (479.25)

В. А. АГАМАЛЯН

ДОКЕМБРИЙСКАЯ УЛЬТРАМАФИТОВАЯ ФОРМАЦИЯ 
ФУНДАМЕНТА АРМЯНСКОЙ ССР

Приводится обобщающая геолого-петрологическая, а также петрофизическая ха
рактеристика докембрийской ультрамафитовон формации, представленной преобладаю 
щими апогарцбугитовыми серпентинитами с подчиненными апопироксенитовыми стеа 
титами и тремолитолитами, образованными в результате изохимического метаморфиз
ма альпинотипиых гипербазитов Протетиса в фации зеленых сланцев.

Ультраосновные породы являются важнейшими индикаторами гео- 
динамических режимов эволюции земно։։ коры. Из числа известных в 
литературе девяти различных генетических типов ультрамафитов лишь 
альпинотипные гипербазиты относятся к офиолитовой ассоциации, воз
никшие в нижней части новообразованной океанической коры в зонах 
спрединга и обАудированные в дальнейшем на континентальное осно
вание [6].

Краткие сведения о наличии серпентинитов в двух пунктах древ
него метаморфического комплекса Цахкуняцкого хребта (Дамликский 
и Агверанский массивы) приводились В. И. Котляром [7] и Г. II. Баг
дасаряном [4]. Наши специальные геолого-петрологические исследова
ния выявили широкое развитие ультрасснсвных пород в выступах 
кристаллического фундамента АрмССГ (более 20 выходов) [1].

Геолого-структурная позиция. Пункты распространения наиболее 
крупных выходов ультрамафитов Цахкуняцкого выступа кристалличес
кого фундамента были приведены на ранее опубликованной карге [3]. 

•Группа массивов Дамлик состоит из шести линзовидных тел, в целом 
конформного со сланцами залегания, размером от 5О.и до 1 км в дли
ну при ширине от 15 до 300 .и (рис. 1). Представлены серпентинитами

Рис. I Геологическая карта группы 
массивов Дамлик. I—средний плио
цен, перлиты и обсидианы техенис 
ской свиты, 2—нсоком, тоналит .1 
Анкаванского интрузива. 3—средняя 
юра. микрогаббродиабазы апараиской 
серии. 4—8-докембр.чй, верхний ри- 
фей, 4—трондъемитовая формация. 
5—ультрамафнтовая формация: сер
пентиниты и сопутствующие стеати
ты и листвеииты. 6—апофтаиитовые 
криста лллческщ՝ сланцы—графито- 
носные слюдисто-кварцитовое. 7— 
мраморы. 8—амфиболиты. 9—кон
такты: а) эруптивные, б) страти
графические. 10—а) несогласное на
легание, 6) тектонические нарушения.

V

г*ое

гооо*

гзоо

3’ М* И*

пятнистой текстуры, фиолетово-черного цвета на изломе и с блестящи
ми зеленоватыми табличками бастита, а на выветрелои поверхности 
местами белесые с темными жилками (рис. 2, а). Контакты с вмещаю
щими амфиболитами протрузивно-тектопические с зеркалами скольже
ния и штриховкой на светлой тальк-тремолитовой корке ультрамафига. 
Прорываются трондьемитами докембрия с образованием красновато- 
желтых тремолито-тальковых стеатитов за счет серпентинита. Обе по-
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роды в свою очередь прорываются посткипематическими дайками мйк- 
рогаббродиабазов нижнего байоса. На 1ребне отрога к северу от с. 
Л1разя.ч расположен небольшой массив Касах размером 125Хб0л/, ко
торый имеет линзовидную форму, вытянут в меридиональном направ
лении но сланцеватости вмещающих амфиболитов. Сложен серо-зеле
ными антигоритовыми серпентинитами, переходящими к периферии 
массива в светлые серо-желтые тремолнтовые и тальк-тремолитовые 
сланцы. По всей своей массе выход перемят в сильно сплющенные 
линзовидные обособления—будины размером 50х 10 см близвертикаль- 
ного падения. Промежутки этих будин часто заполнены охристо зеле
новатой смесью магнезита и серпентина. К периферии выхода породы 
сменяются желтым купнокристаллическнм мономинеральным тремоли
толитом сноповидно-лучистого сложения с кристаллами до 5 см. Сна
ружи выход оторочен светло-серыми ссрпентин-тре.молитовыми слан
цами плойчатого спутанно-волокнистого сложения. Прорывается не- 
рассланцованным телом дайкообразнои формы мощностью 1,2 м, сло
женным своеобразной титаномагнетит-клинохлоровой породой черного 
цвета с многочисленными идиоморфными выделениями титаномагне- 
тита размером до 5 мм, составляющими՛ более 30% объема, и мелкими 
кристаллами апатита в черной афанитовой массе мягкого клинохлора 
(обр. 2100). Она по химическому составу соответствует гиперстеново
му шпинелиту (см. табл. 1), не имеющему своих аналогов в АрмССР 
и па Кавказе.

Сравнительно купное тело ультрамафитов (массив Шахъель) раз- 
х»ером 1X0,5 км тектонически прорывает мраморы верхней серии в ис
токах р. Даллар на гребне Цахкуняцкого хребта. Сложен темно-серы
ми серпентинитами хризотилового и хризотил-антигоритового состава, 
массивного, но трещиноватого сложения, с поверхности покрытыми 
красно-бурыми, желтыми и фиолетовыми натеками. К периферии мас
сива серпентиниты переходят в светлые .зеленовато-серые тремолито
вые серпентиниты, стеатиты, тальк-тремолитовые сланцы и бурые 
кремпево-магнезитовые листвениты.

В экзоконтактовых термальных ореолах неокомских интрузий сер
пентиниты переходят в кремнево-карбонатные листвениты с реликта
ми серпентина, в тальк-карбонатные л тальк-тремолитовые породы, 
как это имеет место на западной окраине с. Анкаван (массив Анка- 
ван). Кроме того, здесь на непосредственном стыке с тоналитами нео
кома по ультрамафитам развита мономинеральная антофиллитовая 
порода. В зонах гидротермальных метасоматитов рудного поля Анка- 
ванского медно-молибдепового месторождения ультрамафиты превра
щены в бурые и серые кремни и легкие опалиты светло-серого цвета

Ряд небольших тел в разных частях кристаллиникума в виде линз 
и полос развит в толще амфиболитов, маркируя плоскости срывов, 
очевидно по границам пластин, чешуйчато надвинутых друг на друга. 
Так. ультраосновные породы в местечке Сарыкая расположены по сты
ку амфиболитов т залегающих выше слюдяных сланцев в виде пласто
образного тела мощностью 25м и по простиранию прослеживаются на 
150ж согласно со сланцеватостью вмещающих пород докембрия. Имеют 
зональное строение: в ядре сохранились желто-бурые будины серпенти
нита, облегаемые голубовато-белыми купночешуйчатыми тальковыми 
сланцами и тальк-карбонатными .՛ яственитами, переходящими в серо
зеленый апотремолитовый мрамор. На расстоянии 100 и 200 м от пер
вого имеются еще два тела ультрамафитов, размером 50X50 и 5ХЮ.н 
соответственно, сложенные один—мелкими тальковыми сланцами, дру
гой крупнозернистой хлорит-тремолктовой породой. Кроме того, часть 
тел ультрамафитов вжата в сланцы по разломам, например, неболь
шое тело 50X35.4 с востока под седловиной двуглавой вершины г. 
Дамлик тектонически внедрено в крутопадающую трещину в сланцах 
и прорвано плагиогранитами. Более мелкие линзы в разных участках 
кристаллиникума обычно сложены тремолитолитами, либо антигорит- 
тальковыми или тальк-тремолитовыми породами.
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Таким образом, описанные ультрамафиты являются до- и синкине
матическими образованиями, подвергшимися метаморфизму совместно 
с вмещающими породами кристаллиникума в тесной ассоциации с ам
фиболитами, апофтанптовыми кварцитами и мраморами, с которыми 
проявляют протрузивпо-тектонические соотношения без признаков эруп
тивных контактов.

Петрографическая характеристика уяьтрамафитов. Ультраоспов- 
ные породы кристаллического фундамента Армянской ССР можно 
классифицировать следующим образом. 1. Серпентиниты: а) хризоти
ловые; б) анти!оритовые; в) оталы ованные; г) тре.молитовые. 2. Стеа
титы: а) тальковые, б) серпентин-тальковые, в )тремолит-тальковые. 
3. Тремолитолиты: крупнозернистые массивные я трсмолиговые слан
цы. 4. Аптофиллптолит. 5. Листвениты кремневые, карбонат-кре.мне- 
вые и карбонатные (апосерпентиаитовые мраморы). Особняко.м стоит 
посткинематическая (нерассланцованиая) апатит-титано.магнетит-кли- 
нохлоровая порода, секущая серпентиниты и сланцы.

Средн ультрамафитов преобладают серпентиниты (80%), в подчи
ненном развитии находятся тремолитолнты (15%), стеатиты (3%) и 
листвениты (2%). Количественно-минеральный состав ультраосновных 
пород приводится в графическом виде на рис. За.

Ниже дается краткая петрографическая характеристика пород.
Серпентиниты. Хризотиловые серпентиниты имеют массивную афа

нитовую текстуру, черную и темно-серую окраску. Под микроскопом 
имеют мелкоячеистую петельчатую структуру (рис. 2а), которая сла
гается из почти изотропного серпофита (/1=1,555), занимающего ячей
ки, огибаемые изогнутыми фибролами хризотила (гш= 1,550) попереч
но-волокнистого строения (одноосный, положительный, прямое пога
сание, положительное удлинение, двупрсло.мление 0,008, относится к а- 
хризотилу). Выделяются на этом фоне призматические псевдоморфо
зы бесцветных листочков бастита размером 0,5—1,5 мм (2У=—40°, 
двупреломление 0,003—0,005, удлинение положительное). Хромшпнне- 
лид размером до 3X1 мм, обычно непрозрачен из-за метаморфизма, 
реже просвечивает желтоватым цветом и окружен венцом «протосер
пентина». Вторичный магнетит, выделившийся при серпентинизации, 
образует рассеянную тонкую вкрапленность с тенденцией к образова
нию линейных скоплений, часто соединяясь в перекрещенно-сегчагыи 
узор, реликтовый от первичной полигональной структуры исходного ги- 
пербазита.

Приведенный «исходный» структурный рисунок сохранился только 
местами. Обычно присутствуют мелкие чешуйки антигорита, который 
развивается по фибролам хризотила и микрозонам смятия. При смятии 
породы изотропный серпсфит «ячеек» раскристаллизовывается в хризо
тил второй генерации, волокна которого прирастают к фибролам ран
него хризотила с образованием широких перьевидных фнброл. Разви
ваются поперечно-чешуйчатые жилковидные выделения асбеста, пред
ставленные водяно-прозрачным т-хризогилом с отрицательным удли
нением и более высоким двупреломленьем и показателем преломления.

Хризотнл-антигорнтовые серпентиниты развиваются в результате 
усиления деформаций с развитием петельчато-решетчатой и перекре
щенно-чешуйчатой структур (рис. 26). Из участков развития антиго
рита рудная пыль отжимается в реликтовые хризотил-серпофитовые 
участки.

Антигоритовые серпентиниты являются значительно более крупно
чешуйчатыми, с кристаллами до 1,5—Злей и имеют радиально-лучис
тую и перекрещенно-чешуйчатую, местами пламеневидную структуры. 
Магнетитовая пыль отжимается в отдельные скопления, обычно в тес
ном срастании с тальком и карбонатом. Антигорит развивается за счет 
петельчатых хризотил-серпофитовых агрегатов, имеет Ми = 1,570—76, 
Х',п = 1,563—65, Кр= 1,362—63, прямое погасание, 2У =—39; —
Мр = 0,07.
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Рис 2 Текстуры и -структуры докембрийских ультрамафитов.
а) Штуф хризотилового серпентинита, 1/4 наг. величины, (б—е) Микрофотографии 
прозрачных шлифов, б) Серпентинит хризотиловый, ленам часть б/а с заметной 
вкрапленностью вторичного магнетита, правая часть пик. X показывает петельчатую 
структуру и массивную текстуру,- ув. 40Х>

в| Хризотил-антигоритовый серпентинит с радиальными выделениями антигори
та, замещающими мелкочешуйчатый хризотил, ув. 40Х- пик. X

г) Тремолитовый сланец, плойчатый, образованный механическим поворотом 
кристаллов тремолита без пластических деформаций, ув. 40Х. б/а.

д) Антофиллитовая порода, состоящая из радиальных и сноповидных агрегатов 
антофиллита, ув. 40Х. б/а. ;

е) Апатит-магнетит-клинохлоровая порода. Трещиноватые кристаллы апатита 
(белое) и зерна титаиомагнетита (черное) в тонкочешуйчатой массе клинохлора 
(серое); титаномагнстит содержит включение апатита (справа).

При отальковании серпентинитов их структурный рисунок не на
рушается, т. к. идет псевдоморфное замещение сначала фиброл хризо
тила, затем серпофита ячеек криптокристаллическим мелкочешуйча
тым тальком, разрастаясь в конечном счете в сплошной микролепидоб- 
ластовый агрегат талька. Наряду с этим, в экзоконтактовых ореолах 
интрузии тоналитов наблюдаются избирательные крупночешуйчатые 
псевдоморфозы талька до 2 мм (по энстатиту), тогда как оливин заме
шен петельчатым агрегатом серпентина, а место клинопироксена за
нимают серпентин-карбоиатные выделения.

Стеатиты представляют мягкие белые или голубовато-серые апо- 
гипербазнтовые породы, состоящие из чешуек талька размером от 0,1 
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до 2 леи с примесью длиннопризматических кристаллов тремолита (до 
20%), серпентина, карбоната. В некоторых случаях образуются моно* 
минеральные крупночешуйчатые талькиты, которые могут иметь прак
тическое значение. Вкрапленность магнетита отсутствует ввиду вхож
дения железа в состав талька и тремолита.

Тремолитолиты -обычно моиоминеральные крупнокристаллические 
массивные породы желто-зеленой окраски радиально-лучистого или 
сноповидного сложения с кристаллами до 10 сл/. Тремолит под микро
скопом бесцветный, с оптическими свойствами: Мр = 1,643, Ыр=1,615, 
2 У =—82г, с: \\, = 18 . характерные для тремолита с 18% содержания 
ферротремолитовой составляющей. Характерно почти полное отсутст
вие вкрапленности рудною минерала, вошедшего в состав ферроактн- 
нолптовой составляющей. Замещает ссрпснтнновыс минералы. Тремо- 
литовые сланцы отличаются плойчатой нематобластовой и фиброб- 
ластовой структурой (рис. 2г) Могут содержать чешуйчатые агрега
ты антигорита, талька, клинохлора и карбоната в промежутках крис
таллов. При этом тремолит замешает серпентиновые минералы, нахо
дится в равновесии с тальком и клинохлором, по замещается карбона
том.

/Хитофиллитовая порода (первая па Кавказе) внешне желто-зе- 
лсиоватая спутанно-волокнистая, под микроскопом имеет нематоб- 
ластовую структуру (рис. 2д). Состоит из тесно уложенных бесцвет
ных кристаллов антофиллита (С:Х'^ = 0, удлинение положительное, 
2У =—80°, —Ыр = 0,020) размером до ЗХЬ/л/. в промежутках ко
торых встречаются мелкие зерна кварца размером 0,2 мм не более 
1%. Местами замешается тальком.

Листвениты развиты по зонам дробления и циркуляции гидротер
мальных растворов и обычно несут следы катаклаза и милонитизации, 
предшествовавших окремнению и карбонатпзации. Под микроскопом 
часто проглядывается палимпсестовый петельчатый рисунок исходного 
серпентинита, нередко сохраняются хромшпинелид и реликты серпен
тиновых минералов. По тремолитолита.м местами образуются псевдо- 
морфные мраморы с полной сохранностью рисунка исходной нематоб- 
ластовой структуры. Листвениты состоят из изотропного опала, ра
диально-лучистого халцедона, обычно перекристаллизованных в агре
гат гранобластового кварца, пропитанного гидроокислами железа.

Исключительно редкая порода —апошпинелитовыи апатит-титано- 
магнетитовый клинохлорит—обнаружена нами у с. Касах. Она, види
мо, выпадает из сообщества пород ультрамафитовой Лрор мании докем
брия, т. к. является нерассланцованным дайкообразным телом, секу
щим серпентиниты. Под микроскопом состоит из светло-зеленой тонко
чешуйчатой массы клинохлора (66%) с выделениями бесцветных тре
щиноватых кристаллов апатита 7% размером до 2л-и (Мо= 1,635±2, 
\е=1,652±2, 65%, хлорапатит) и 17% титаномагнетита размером до 
Змм (рис. 2е). Клинохлор имеет невысокое двупреломление (0,608). 
отрицательное удлинение, оптически одноосный, положительный, плео
хроизм слабый, 14 щ= 1,604, состав: 50%антигорита, который, возмож
но, относится к кочубеиту (Сг-клинохлор).

Таким образом петрографические исследования позволяют класси
фицировать ультрамафнты кристаллического фундамента как ортоги* 
пербазнты, подвергшиеся метаморфизму вместе с вмещающими крис
таллическими сланцами докембрия.

Петрохимия. Рассматриваются 18 химических анализов, располо
женных в порядке возрастания содержания окиси кремнезема (табл. 1), 
охватывающих главнейшие типы докембрийских ультрамафитов, оха
рактеризованные выше геологически п петрографически. Анализы пе
ресчитаны по недавно предложенному методу устойчивых минеральных 
ассоциаций А. Ритмана [8] по специальному ключу для расчета воз
можных минеральных ассоциаций ультраосновных пород в «сухих* 
плутонических фациях .Метод позволяет непосредственно изобразить
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14 выполнены по материалам

1 -5), четыре- в поле лерцолита (№№ 6 9), 1 
в поле вебстерита (№№ 13—15). (.о-

исходный минеральный состав пород (виртуальная норма) в объемных 
процентах 'на классификационной диаграмме ультрамафптов по 
Штвекайзену (рис. Зн) общепринятой для унификации петрографичес
кой нот еш ат Ры. Из числа анализов 14 выполнены по материалам 
автора и I анализа взяты из литературы. Пять проб оказались в поле 
гарцбургита (№<№ I ,.
в поле ортопироксенита (II)» 4
поставление нормативного (рис. 36) и. модального составов показ 
вает. что апогарцбургиты (№№ 1-5) это преимущественно хризоти
ловые и хризотил-антигорктовые серпентиниты с баститом, аполерцолн- 
ты (№№ 6—9) —хризотил-антигоритовые серпентиниты с заметным со-

• 3 р)> Р)г Ид ШЬ Ш» (1111' 13® О*

Рис. 3. Модальный и нормативный минеральный состав докембрийских ультрамафи- 
тов. а) Количественно-минеральный (модальный) состав ультрамафптов: I—хризотил, 
2—антигорит, 3—бастит, 4—тальк, 5—тремолит, 6—антофиллит, 7—карбонат, 8-хло- 
рчт, 9 кремень, 10—рудный минерал, б) Нормативный количественно-минеральный 
состав докембрийских ультрамафитов: 1—оливин, 2—ортопироксен, 3—клинопироксен, 
4—шпинель, 5—магнетит, 6—ильменит, 7—ортоклаз, 8—апатит, 9—кварц, в) Клас
сификация ультрамафптов докембрия Армянской ССР на диаграмме Штрекайзеиа 
по нормативному составу, пересчитанным из химапализов табл. 1 по методу Ритмана.

держанием талька, ортопироксенит—это хризотил-тальковый стеатит. 
Примечательно, что аповебстериты—это тремолитолиты, из них № 15— 
со значительным содержанием талька. Нормативный расчет листвсни- 
тов (№№16 и 17), как аллохимических образований, нецелесообразен.
Чрезвычайно любопытный нормативный состав оказывается у апатит* 

титаномагнетитового клинохлорита (№ 18), имеющего необычный хи
мический состав (табл. 1) с очень низким содержанием 8Ю2 и резко 
повышенными ТЮ2 и А12О3. Как показывает пересчет порода могла 
состоять из ортопироксена (44,7%), шпинели (30,4%) с примесью оли
вина (5,1%), замещенных ныне клинохлором с примесью серпентина и 
сохранившихся от замещения титаномагнетита (17,1%) и апатита 
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,, „ _ Таблица I
Химические составы докембрийских ультраосьовных пород Армянской ССР

№№ п п

№№ образцов 3208 2233 1105 1104 1386 1385

510 
ТЮ 
А1аО3 
Сг а03 
Ге։()3 
Не О 
МпО 
МйО 
СаО 
МааО 
К;0 
п п. п. 
С02

Бобщ

Сумма

38,56 
не оби.
0,58

не опр.
6,99
2,04
0,23

39,58
0,28 
0,11
0,05

11,37 
не обн.
0,07
0,24 

сл.

100,10

Нормативные составы по

Оливин 
Ортопироксеж 
Кл мнепироксен 
Кварц 
Ортоклаз 
IПпннель 
Хромит 
Ма. нетнт 
И льменит 
Апатит

74,1
21,5

1,9

0,5
0,9

0,9

0,2

№№ п п 7

№№ образцов

510, 
Т1Оа 
А1,О3 
Сг аО3 
Ре,О3 
ЕеО 
Мп О 
МёО 
СаО 
Х!ааО 
КаО
П. П. И.
СОа 
РаО5 
-н։о 
5общ

Сумма

Оливин
Ортопироксен 
Клинопироксен 
Кварц 
Ортоклаз 
Шпинель 
Хромит 
Магнетит 
Ильменит' 
Апатит

38,23 
0,13 
1,34

не опр. 
5,37 
2,28
0,22

39,50 
0,20 
0,09
0,09

12,12
не оби, 
0.15

не обн. 
сл.

99,72

39,82
1,20 
0,26 
0,04
6,72
1,50
0,36

37,08 
0,58

сл.
сл.

11,96
сл.

0,12
0,83

не опр.

160,47

39,24 
0,20
3,41 
0,04
7,02
1,65
0,39

35,20 
0,48

сл. 
сл.

11,38 
не обн.
0,12 
1,39

не опр.

100.52

39,56 
сл.

3.34
не опр.
7.78

37,91 
сл.

0,04 
не опр. 
12,76

не опр.
36,92
0-84 
0,16

11,52 !
не опр.
не опр.
не опр.
не спр.

100,12
А. Ритману (в объемных процентах)

70,8
23,6

1,1

1,0
2,2

0,8
0,2
0.4

56.7
37.5
2,4

0.5
0.1
0,7
1.7 
0,4

47,7
43,8

1,4

5,5 
0,1 
0,» 
0.2
0,4

53,2
36,1
5,7

4,4

0,7

не опр. 
36,44

1,24
1,04 
0,26

11,03 
не опр. 
не опр. 
не опр. 
не опр.

100,72

75,4
8,4

14.5

1,7

9 10 11 12

3210 1֊Н 3211 2-Н 2099 2801

40.56 
не обн.

1,87
не опр. 

5.54 
2,48 
0,21

39,38 
0,98 
0,60 
0,05

11,69
не опр. 

0.11
не обн. 

сл.

103.47

40.65 
сл, 

1 .95 
не опр.

5,50
2.29 

не опр.
37,99 
0,85 
0.34 
0,27

10,00 
не опр. 
не опр. 
же опр.

99,84

41,30 
0.09 
2-04 
0,09

I 5,57
9,50
0,18

29,72 
2,32 
0,20
0.05
7,81 

не обн.
0,16
0,33

99,36

45-10 
0»30 
4,79

не опр. 
6,46
0,30

не опр
32.63

1,20 
0,75 
0,71
7.29

не опр.
не опр. 

0.10

• 99.63

51,44 
0,07
1,81 
0.23 
3«53
3,52 
0,05

32,17 
0.62

не обн. 
не обн

7,35 
не обн. 
не обн.

0,14
0.01

•
100.94

46.04 
не обн.

2,63
не опр. 

0.89 
3,52 
0.01

15,58 
12,99

не обн. 
не обн.

18.54
не опр. 

0,и5 
0.01 
0,01

100,27

Нормативные составы по Ритману (в объемных %%)

66.3
17.8
10,7

3,9

0,8

0,4

61.2
25.4
7.3

2.3
3,0

0,8 ’

42,5
37,8
13,5

0.5 
3,8
0,1

1 .4
0,1
0,4

29,7 
45,7
11,3

6,1
5,8

1,0 
0.4

2,3
91,2
3,1

17,5
71,7
10,1

2.4
0.3
0,6
0.1

0,5

0,2
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Продолжение таблицы I

№№ и н 13 14 15 16 17 18

№№ образцов

<^ю5 
Т1О2 
Л13Оа 
Сг2О3 
Ре։О3 
ГеО 
МпО

СаО 
Иа2О 
К2О 
п. п. п. 
СОа 
Р2О5 
-НаО 
Яобщ.

Сумма •*

2102

52,01
0,09
3,83 
0,17 
1.74 
3,84 
0,12

24,5'2
10,75 
не обн. 
не обн.
3,42 

не обн.
0,01
0,06
0,01

100,57

2101 2435 ПОЗ3

55,87 
0,07 
2,48 
0,19
1,14
4.16
0,16-

22.13
13,14 
нс обн. 
не обн.
0.80 

не обн. 
не < бн.
0,01 
0,02

100.17

57,94 
не обн.
1,10

не о пр. 
2,48
2՝. 27
0.22

27.50
4,35 
0,15
0,10
3.31

не онр. 
не обн.
0,11 

сл.

99 . 53

71.30
1.50
2.70 
0.09
6,43
1.65
0.36 
9,50 
0,90

сл. 
сл.

4,0*
не опр. 
0.12
2,53 

сл.

101 17

2118-’

23.35 
0,14
1.27

не опр. 
3,69 
2,29 
0.29

29,20
14,16
0,19 
0,15

25,38
не опр. 
0,С4

не обн.
с л.

100.15

2100

22,68
3,10

17.11
0,06

11,36
15,70 
0,29

18,91
1 .32 

не обн. 
не обн.
8,23 

не обн.
0,28 
0,57 

не обн.

99,61

Нормативные составы по Рнтману (в объемных %%)

Оливин 
Ортопнроксен 
Клинопнрокспн 
Кварц

. Ортоклаз 
ШпинелЬ 
Хромит 
МаГ петит 
Ильменит 
Апатит

47,4
51-0
0,8

0.2
0.5
0.1

31,7
60,2
7,2

0,3
0,4
0,2

67,7
20.8
10.2
0,8

0.4

5,1
44,7

30,2 
0,2

12,5
4.6
2,7

Опись анализов: 1—серпентинит хризотиловый, группа массивов Дамлик, тело 111, 
аналитик Григорян Л. (НИГМИ), материал Агамаляна В. А.; 2—серпентинит хри
зотиловый, группа массивов Дамлик, тело III. аналитик Нилипосян (НИГМИ), ма
териал Агамаляна В А.: 3—серпентинит хризотил антигоритовый, массив Шахъель, 
аналитик Карапетян (АИСМ), материал Агамаляна В. А.; 1—серпентинит бастит хри
зотиловый, массив Шахъель, аналитик Карапетян (АИСМ), материал Агамаляна В. 
А.; 5,6—серпентиниты, массив Шахъель, по материалам Г. П. Багдасаряна (4]; 7— 
серпентинит антигоритовый, слабо оталькованный, группа массивов Дамлик, аналитик 
Багдасарян М. Г. (НИГМИ), материал Агамаляна В. А.; 8—серпентинит, группа мас
сивов Дамлик; 9—серпентинит тремолитовый. группа массивов Дамлик, анали
тик Чаталян С. (ИГН АН Арм.ССР). материал Агамаляна В. А.; 10—серпентинит, 
группа массивов Дамлик [4]; 11—серпентин-тал^ ковый стеатит, массив Касах, анали
тик Гаспарян 3. (ИГН АН՜ Арм.ССР), материал Агамаляна В. А.; 12—тальк-карбо- 
нат-тремолнтовая порода, Ахумский массив, аниппик Чахмахчян 3. (ИГН АН Арм. 
ССР), материал Агамаляна В. А. ■ ։
13—серпептин-тремолитовая порода, массив Касах, аналитик 3. Гаспарян (ИГН АН 
Арм. ССР), материал Агамаляна В А.; 14 —тремолит, массив Касах, аналитик 
I аспарян 3. (ИГН АН Арм. ССР); материал Агамаляна В. А.; 15—антигорит-тремо- 
лнт-тальковый стеатит, группа массивов Дамлик. аналитик Арутюнян М. (НИГМИ), 
материал Агамаляна В А.; 16—листвснит актинолнт-кварцевый, массив Шахъель, 
аналитик Карапетян (АИСМ), материал Агамаляна В А., 17—карбопат-антигорито
пая порода, массив Мравян, аналитик Пнлнпосян И. (НИГМИ). материал Агамаля
на В. А; 18—апатп г-магнетитовый клинохлорнт, массив Касах, аналитик Гаспарян 
3. (ИГН АН АрмССР), материал Агамаляна В. А.

(2,7 Уо)- Поскольку никакие реликты ортопироксена и шпинели или их 
конфигураций не сохранились,.то нс исключается, что они входили и 
состав стекловатого мезостазиса, замещенного ныне клинохлором, а 
ти।аномагнетит и апатит слагали порфировые выделения. Ввиду резко 
пониженных содержании, либо отсутствия (ниже чувствительности) 
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щелочей во всех приведенных анализах ультрамафитов, в том числе и 
рассматриваемого клинохлорита, заметный метасоматоз исключается. 
Остается предположить, что мы имеем сверхглубинную выплавку шпи
нелевого перидотита мантии (?).

Преобразование гиперстена и шпинели в клинохлор можно объяс
нить следующей реакцией:

2,5М85Юз 4֊ МБА13О4 4- ЗН3О = Ме2А1э5Ю5(ОН)< + 0,5Мб,513О5(ОН)4 4֊ 0.55Ю, 
гиперстен шпинель привнес амезит антигорит кварц

клинохлор

В атомных количествах реакция имеет вид:
5Ну , ЗБр 4- (34 ) = 5Ат + 2,5Ап1-4-0,5р.

Соотношение гиперстена и шпинели (5:3) близко к их соотношению в 
нормативном составе породы (44,7:30,4), что подтверждает возмож
ность приведенной реакции. Небольшой избыток окиси кремния (0,5) 
в продуктах реакции мог быть израсходован на серпентинизацию ис
ходного оливина (5,1%) по реакции:

3\'.Бз5Ю4 г 510, 2Н2О = 2МБз512О5ЮН)2
оливин кремнезем серпенткн

Геохимия. Изучение поведения элементов-примесей в ультрамафи- 
тах кристаллиникума основано на 34 одновременных приближенно-ко
личественных спектральных анализах, выполненных на материале ав
тора на спектографе ДФС—13 на 27 элементов на безборных углях в 
спектральной лаборатории ИГН АН АрмССР (рук. Г. М. Мкртчян). 
Поведение элементов группы железа и сопоставление с кларками гра
фически изображено на диаграмме рис. 4.

Серпентиниты .(апогарцбургиты )характеризуются вышекларко- 
выми (для ультрамафитов) содержаниями хрома, близкларковыми, 
несколько пониженными содержаниями ванадия и никеля и понижен
ными содержаниями кобальта. Содержание никеля уменьшается с 
уменьшением содержания в породе хризотила (т. е. нормативного оли
вина). Процесс оталькования на 5—10% сопровождается понижением 
содержаний никеля и кобальта, но мало отражается на концентрациях 
титана, ванадия и хрома. В то же время небольшая карбонатизация 
ведет к заметному повышению концентраций титана и ванадия и к 
одновременному падению содержания хрома, но не влияет на содер
жания никеля и кобальта.

Стеатиты выделяются пониженными содержаниями элементов груп
пы железа.

Тремолитолиты (апопироксеннты) аналогичны серпентинитам по 
поведению элементов группы железа с несколько пониженным содер
жанием хрома.

Антофилитовая порода (А) неотличима от апогарцбургитовых сер
пентинитов, что свидетельствует об изохимичности метаморфизма, по 
меньшей мере, в отношении элементов группы железа. Листвениты сох
раняют общие геохимические черты ультрамафитов и только в кремнях 
содержание большинства элементов группы железа сходит на нет. Мра
моры, образованные за счет ультрабазитов, несмотря на полное отсут
ствие первичных силикатов, сохраняют все их геохимические признаки: 
вышекларковый хром, близкларковый. ванадий. Апатит-тнтаномагне- 
тнтовый клинохлорит (апошпинелит) по поведению рассматриваемых 
элементов группы железа приближается к основным породам.

Приведенные геохимические особенности, наряду с вышеизложен
ными геолого-структурными, петрографическими и петрохимическими, 
характеризуют ультраосновные породы докембрия, несмотря на их ме
таморфизм, как альпииотипные гипербазиты, а клинохлорит отрыва
ется от них и причисляется к основным породам.
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Рис. 4. Распределение группы железа в различных типах ультраосновных 
пород докембрийского фундамента. 1—кларк ультраосновных пород, 2— 

кларк основных пород по А. П. Виноградову.

Петрофизические особенности ультраосновных пород докембрия 
исследованы по 20 образцам, измеренным в лаборатории физ.-мех. 
свойств ВИРГ в «Ленинграде Н. П. Капраловым. Проведены измере
ния плотности (о. г/сл/3), магнитной восприимчивости (х, • 10'՜ 6 СГС) 
поляризуемости или вызванной поляризуемости ( у %) и открытой по
ристости (л, %). Графическое сопоставление физических свойств с ми
неральным составом изображено на рис. 5. Наиболее четкая прямая 
связь наблюдается между содержанием серпентина и магнитной вос
приимчивостью пород. Последняя резко понижается при отальковании 
и тремолитизации, вследствие вхождения железа в состав талька и 
тремолита, тогда как в серпентините железо, ввиду невозможности 
вхождения в состав серпентиновых минералов, образует свободный 
пылевидный магнетит.

Плотность обратно пропорциональна содержанию серпентина. 
Средняя плотность серпентинитов по данным пяти образцов равняется 
2,65 г/см3, причем тип серпентинового минерала (хризотил или анти
горит) на плотность не влияет. Наибольшей плотностью обладают тре- 
молитолнты (в среднем 2,84 г/см3), несмотря на их заметно высокую 
открытую пористость (/1 = 4,35%). Листвениты имеют промежуточные 
шачения плотности. Таким образом, различия в значениях плотности 
рассматриваемых пород также коррелируются с вариациями их мине
рального состава. * 3 

Значения поляризуемости ( т։ ) наиболее высоки у ненарушенных 
хризотиловых серпентинитов (10,0 и 12,6%), в то же время у заметно 
рассланцованного серпентинита с потерей петельчатой структуры эта 
величина понижена на два порядка (0,1%). Очевидно, наибольшая по
ляризуемость свойственна породам, не претерпевшим существенных 
сквозных дифференциальных движений и перекристаллизацию с изме
нением формы минералов, а лишь подвергшимся пссвдоморфным за- 
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метениям с сохранением формы. Это подтверждается также тем, что 
значения поляризуемости в одинаковой мере низки у тремолитолитов, 
стеатитов и лиственитов.

Рис. 5. Сопоставление физических свойств 
с минеральным составом различных типов 
ультраосновиых пород кристаллического 

фундамента

Таким образом, для ультрамафитов кристаллического фундамента 
можно принять следующие усредненные петрофизические значения: 
плотность—2,67 г/см3, магнитная восприимчивость—свыше 5.000-10 6 
С ГС. Значения поляризуемости и открытой пористости могут значи
тельно варьировать в зависимости от степени деформированности и 
перекристаллизации, поэтому средние значения для них не приводятся.

При геофизических исследованиях ультраосновные породы фун
дамента наиболее эффективно могут быть прослежены лишь магни
тометрическими методами, тогда как в гравитационном иоле они по 
плотности будут неразделимы от гранитов и слюдяных сланцев.

На фоне тяжелых вмещающих амфиболитов и диабазов с плот
ностью до 3 г/см3 легкие серпентиниты с дефицитом масс до 0,5 г/с.ч3, 
при тектонических подвижках могут просто всплыть и давать протру
зии, наблюдаемые ныне в фундаменте.

Метаморфизм ультрамафитов характеризуется минеральными па
ра генезисами: хризотил 4֊ анти горит-}-бастит; хризотил-}-а нтигорит-}֊ 
+ тальк; антигорит-}֊ (тальк)-{-магнезиг; хризотил-{֊тремолит. Параге
незис серпентин4-тальк-}֊тремолит4-ма( пезит характерен для магне
зиальных ассоциаций регионального метаморфизма кварц-альбит-мус- 
ковит-хлоритовой субфации фации зеленых сланцев, по Г. Винклеру 
устойчивой в температурном интервале 360—390°С [5]. Отличие усло
вий образования хризотиловых и собственно антигоритовых серпенти
нитов обусловлено не температурой, а влиянием стресса, способствую
щего перекристаллизации лизардита, бастита и хризотила, образован
ных в статических условиях серпентинизации исходных гарцбургитов, 
с переходом в синкинематический антигорит. Образование тремолита 
обусловлено наличием в исходном составе ультрабазитов первичного 
клинопироксена, тогда как оталькованис и образование стеатитов, как 
и антофиллита, вызваны термоконтактовым влиянием более поздних 
интрузий плагиогранитов и тоналитов. Оталькованис серпентиновых 
Минералов в равновесии с тремолитом определяет температуру уже 
около 600°С. Образование парагенезиса антофиллит-}-кварц на пено
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следственном контакте с тоналитами четко фиксирует 
700°С [5]. Образование лиственнтов обязано простому 
гипербазиты углекислоты и протеканию реакции:

Миг5Ю4 + 2СО3 = 2МЙСО3 4֊ 5Юа 
оливин привнос магнезит кремень. __

лиственит

температуру в 
поступлению в

В заключение следует указать, что размещенные в докембрийском 
кристаллическом фундаменте ультраск повн'ые породы близки с фор
мацией альиннотипных апогарцбургптовых ультрамафитов и претерпе
ли региональный метаморфизм совместно с вмещающими сланцами 
верхнего рифея.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР

Поступила 13.У11. 1987.

Վ. Ա. ԱՂԱՄԱԼ5ԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՀ ԲՅՈՒՐԵՂԱՅԻՆ ՀԻՄՔԻ ՄԻՆՉՔԵՄԲՐՑԱՆ Ո1ՎՏՐԱՄԱՖԻՏԱՅԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՆԱ մ փ ո փ ո լ մ
Ուլտրահի մ րա յին կազմի ապա րն Լ րր հանդիսանում են երկրակեղևի դար֊ 

սարման Լ րկ րա դին ամ իկ ական պայմանների վերականդնման կարևոր էքէէր~ ժ ոնն երից մեկը։
Հողվածում նկարագրված են ՀՍՍՀ մինչքեմբրյան բ յուրե ղւս յին հիւէքի 

կազմում բավականին մեծ տարածում ունեցող ո ւլտ ր ա մ ա ֆ ի տ ա յին ֆորմ ա֊ 
բիայի ապարների երկրաբանական գիրքը> նրանց ապարաղրական, քիմիա
կան և տարրակ ան կազմի ա ուսն ձն ա հ ա տ կ ո լթ յո ւնն ե ր ր, ինչպես նաև երկրա- 
ֆիզիկական դաշտերի վերծանմ ան համար անհրաժեշտ ապարների ֆիզի
կական , ատկություններր։

Բյուրեղային հիմքի կազմում հեղինակի կողմից առանձնացված են 
ուլտրահիմքային ապարների ավե/ի քան 20 մարմիններ, որոնք շրջս» փա
կող թերթաքարերի հետ մեկտեղ ենթարկվել են մինչքեմբրյան մետամոր- 
'փիզմի։

// ոտ կազմի ա ռան ձն ա հ ա տ կ ո ւ թ յ ո ւնն եր ի ո ւլտ բա հիմ քա յին ապարները 
ստորարաժ ան ված են՛ սերպ են տինիյոն երի է տ ր ե մ ո լ ի տ ի տն ե ր ի, ս տ ե ա տ ի տն ե րի 
ս լիստվենիտների, որոնք միմյանց նկատմամբ գրավում են որոշակի երկ
րաբանական գիրք և կապված են հաջորգական անցումներով։

քիմիական կա/լմի հաշվարկման Ռիթ մանի մեթոդի կիրաոմ ան շնորհիվ 
հաջողվել է վերականգնել մ ետամ որֆիզմի ենթարկված ուլտրահ ի մ քա յին 
ապարների նախնական միներալային ե ա ղմ ր । րստ որի նրանք դասված են 
ալպինատիպ ո ւ լտ ր ա մ ա ֆ ի տն ե ր ի շարքին։ Դա հաստատվում է նաև ապար
ների տ ա ր ր ա կ ան ե րկ ր աքի մ ի ակ ան կ ա ղ մ ի ա ո տ ն ձն ա հ ա տ կ ությունն երո վ:

հհի զիկ ակ ան հատկությունն երի ու սումն ա սիրման շն ո ր հիվ պ ար գվա ծ / , 
որ սերպենտինիտները իրենց ցածր խտութ յան սրստճառուI ( 2,65 դ /սմձ ) 
շրջափակող ավելի ծանր բազալտային կազմի (3,2 դ/սմ3) ապարների մի֊ 
ջավս/յրում կարսզ են ենթարկվել ինզւն ար երարար րնթա ւյւււ/ պրոտրսւդիայի է 
եույն պատճառով, ծանրաչափական մեթււդն 1>րսվ նրանէյ զմվար ( տարբերել 
նաև դրանիտււիդներից, ե որպեռ նրանց առանձնացման արդյունավետ 
երկրաֆիզիկական մեթոդ կարելի Լ կիրառել մադնիսաչափռւթյւոնր, բանի 
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пни». Действительно, изучение остывших единиц, в которых исключа
ются перерывы в извержении серии потоков, дает неоценимую и досто
верную информацию о эволюции и, как выясняется, флюидном режи
ме магм не только в ходе извержений, по и в предэруптивпый периоде 
очагах и каналах вулканов.

Под остывшей единицей Р. Л. Смит [12] понимает отложения 
единичного пли нескольких извергающихся друг за другом пепловых 
потоков, которые «... остывали одновременно или в течение несколько 
растянутого периода времени» (с. 328). Остывшая единица может 
быть «простой», «если она соответствует зональности обособленного 
етипичного потока» или «сложной», если «зональное строение отклоня
ется от предполагаемого в единичном потоке» [12, с. 328]; зональность 
выражается в текстурных изменениях, в основном по мощности едини
цы. важнейшие из которых являются «результатом сваривания и крис
таллизации». J

Термин «остывшая единица» ныне широко используется, подраз
деление же ее на простые и сложные пока не получило признания и 
обходится молчанием, вероятно, как из-за недостаточной определеннос
ти критериев выделения, так и трудное гей в распознании их на прак
тике. Сказанное следует и из статьи Р. Л. Смита, который, приводя 
примеры остывших единиц, воздерживается от их более конкретных 
определений. Представляется, что предлагаемое Р. Л. Смитом подраз
деление, так же как и любая другая классификация единиц, прежде
временны: многие, даже известные единицы пока еще мало изучены, а 
изученные проявляют слишком большое своеобразие. Об этом свиде
тельствует и пример остывшей единицы арагацкого типа, которая опи
сывается в настоящей статье.

Извержения главной массы новейших игнимбритов территории 
Армянской ССР связаны с деятельностью вулкана Арагац [1, 10, 11, 
4. 5 и др.]: вместе с основной частью мощного вулканического комп
лекса арагацкого массива они входят в состав верхнеплноцен-четвер- 
тичной андезит-дацитовой формации Транскавказской вулканической 
зоны [6] Специальными исследованиями, в том числе и палеомагнит- 
ными (Г. М. Солодовников), удалось установить, что игнимбритовый 
вулканизм проявлялся дважды: в эпоху Матуямы (1 этап) и в плей
стоценовое, доверхнеашельское время (II этап).

Игнимбрнты 1 этапа (верхи плиоцена—низы плейстоцена) разви
ть в основном на 1ОВ склонах г. Арагац, локально обнажаясь в 
ущельях рр. Амберд, Касах и их притоков (у сс. Оргов, Дзорап, Пар
ой, Оганаванк и т. д.) ив других- пунктах, где они перекрываются и 
подстилаются лавами. Игнимбрнты этапа проникли и в долину р. Пам- 
бак, слагая потоки т н. «нижних туфов» [9]. Этап выражен, как-буд- 
то, только следующими геолого-петрографическими типами, составляю
щими остывшую единицу (снизу вверх): 1) игнимбрнты дзорапского 
типа (ИДТ), 2) игнимбрнты амбердского типа (ИАмТ) и 3) игним- 
бриты оргов-шеиаванского тппа (ИОШТ).

II, плейстоценовый, этап был значительно разнообразнее и мощ-
псе. извержения подавляющего большинства известных «армянских 
туфов л туфолав», далеко выходящих за пределы г. Арагац и обна
женных на площади около 1300 км2, происходили именно в эго время. 
Этан, в течение котового было извенгнуто пл кпдГшрйие которою было извергнуто, по крайней мере, шесть гео- 
• ми о не । ро| ршрическнх типов игнимбритов завершился формированием 
остывшей единицы в следующей последовательности: 1) 
зарнджа-амбердского т *~

игнимбрнты
... !Н11а (ИЗА1), 2) игнимбрнты артикекого тина

П1.\1) II 3) игнимбрнты шамирам-ацашенского типа (ПШАТ).
Обе остывшие единицы имеют трехчленное строение, причем под

жидающие (НДГ, ИЗАТ) и перекрывающие (ИОШТ, ПШАТ) породы 
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Представлены обычными, классическими игнимбритами, тогда как сред
ние члены (ИЛмТ, ЛАТ) образованы перерожденными игнимбритами 
[7, 8], обычно 1КЮЧ1Ю определяемыми как «туфолавы артикского ти
па».

По простиранию потоков, по удалении от привершинной зоны г. 
Арагац, в общем, уменьшаются их мощности и, что особенно четко на
блюдается в обычных игиимбритах, количество крупных фьямме и ксе
нолитов, размерность фенокристаллов. В обоих случаях наибольшим 
развитием пользуются перекрывающие, а наименьшим- подстилающие 
игнимбригы, что в какой-то мере отражается в длине потоков; для этих 
же пород характерны меньшие, ио сравнению с перерожденными пг- 
иимбритами, мощности (табл. 1).‘: Потоки отличались высокой ско
ростью, способностью преодолевать топографические барьеры, причем 
перерожденные игнимбриты обладали меньшей мобильностью: извест
ны только два случая подъема ПАТ на шлаковые конусы [8], тогда 
как такие случаи для обычных игнимбритов многочисленны [10, 13, I 
и др.], причем склоны, преодолеваемые последними, намного круче и 
иногда достигают 22—24° (шлаковый конус у с. Антона). Разница в 
подвижности игнимбритов видна и ио аспект-отношенням (табл. 1).

Таблица 1

Единица I этапа Единица II этапа

Параметры потоков остывших единиц

Тип нгн, и дт ИАмТ иошт ИЗАТ ИАТ ИШАТ

V 0,7 4 7.0 4-0 3-0 11.0 4.5
Н 19 23 41 30 27.5 55

V н
•

1 /27000 1 3300 1 11000 1 10000 1 2500 1 12000

Примечание: V—средняя мощность потоков, 
ков, в клс; У/Н—аспект-отношение по Г. Уолкеру

в м: Ц_\:зксима.1ьная длина пого- 
[14].

Наличие ксенолитов и их состав в перекрывающих и перерожден
ных игиимбритах говорит о том, что отложившие их потоки вначале 
двигались различными путями, скорее всего по разветвлен ной системе 
неглубоких долин, которые сливались в более крупные уже ниже по 
течению, фактически за пределами непосредственной постройки вул
кана Арагац. Различные подвижность и объемы обусловили неодина
ковую протяженность потоков, вследствие чего разрезы остывших еди
ниц, особенно за пределами массива г. Арагац, во многих обнажениях 
непрлные.

Подстилающие игнимбриты, в частности 113АТ, иногда определяе
мые как «дацитовая лава» [10, 3 и др]. там, где они залегают под пе
рерожденными игнимбритами. представлены черно-серой, черной по
родой, окисленной только местами (у с. Зарнджа, г. Мусху-Ш и т. д; 
до желтого цвета, но окисленной по «обратной» схеме в нижних 
частях потоков. По мощности степень спекаемости возрастает, причем 
часто в самых низах игнимбриты полурыхлы и даже рыхлы и содер
жат плохо уплощенные фьямме и их «заготовки»֊-куски пемзы и стек
ла. Такую же зональность имеют и потоки перекрывающих игнимбри
тов, но только там, где они находятся вне остывшей единицы; в кон
тактах же с перерожденными игнимбритами они хорошо спечены, а 
фьямме местами сильно вытянуты, ленгочны. Имея те же окраски, пе
рекрывающие игнимбриты окисляются до кирпично-красных цветов, но 
уже с поверхности, иногда на всю глубину потока.

* Данные по мощности, а, следовательно, и величина У/Н, ИДТ недостаточно 
представительны, так как эти игнимбригы обнажены только у с. Дзорап, в конечной 
Насти потока, на протяжении всего 110—120 м.
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Перерожденные игннмбриты монолитны, обычно окислены по всей 
толщине потоков до розоватых цветов; иногда в верхней части, особен
но* там. где нет перекрывающих игнимбрнтов, степень окисления воз
растает и порода становится красноватой. Полигенность потоков (в 
понимании Г. М. Авчяна и П. 3. Гер-Давтян [2]) перерожденных иг- 

. нимбритов, в частности ПАТ, в общем, заметнее, чем таковая потоков, 
подстилающих и перекрывающих игнимбрнтов: границы выражаются 
в тонких зонах кавернозности (у с. Псмзашен), мелкой трещиноватости 
(у сс. Антарут, Парой), в зонах обогащения фьямме (у с. Дзитаиков) 
и т. д.

В контактах друг с другом игннмбриты имеют зоны смешения 
[8], по пт те не связаны постепенными переходами. Зоны смешения, 
захватывающие'обе породы и имеющие нечеткие, даже условные гра
ницы. тем не менее не затушевывают контактов, которые хорошо (фик
сируются. смени пне же выражается во взаимном «обмене» фьямме 
(рис. 1). Толщина зон смешения только иногда достигает 35—40 см: в 
единице I *тапа они выражены хуже и еще тоньше (обычно до 5— 
7 с.ч). Надо добавить, что перпендикулярные плоскостям ограничения 
единицы трещины остывания секут ее по всей мощности.

Рис. I Схема строения зоны смешения 1 -перекрывающие, 
2—подстилающие игннмбриты и контакт между ними (К), 

Г—границы зоны смешения.

Как для отдельных потоков, так-и для единиц в целом характерно 
отсутствие сортировки по мощности; распределение фенокристаллов, 
фьямме и ксенолитов незакономерно. Минеральный состав остывшей 
единицы остается постоянным (табл. 2).

Подстилающие и перекрывающие игннмбриты сложены фенокрис
таллами ч их обломками, пемзовыми, стекловатыми и струйчато-волок
нистыми фьямме, ксенолитами и матрицей, состоящей из пепла, песка 
и пыли. Состав этих пород колеблется в пределах андезит-дацит; фьям
ме, которые, как и другие частицы стекла в подавляющей массе ос- 
1аются свежими, чаще имеют дацитовый состав.

Принципиальное отличие перерожденных игнимбрнтов заключается 
в строении матрицы, для которой характерны гиалиновые, иногда 
флюидальные структуры, пузырчатость и обычная кристобалитизация. 
В процессе перерождения первично пирокластической матрицы в не
обычную «лавовидную», как предполагается, важная роль принадле
жит летучим, очень высоким содержанием которых отличались эти по
роды во время отложения [7]; игнимбритовые, паратакситовые струк- 
։уры (охранялись в краевых и поверхностных частях некоторых пото
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ков ИЛТ в долинах рр. Амберд, Шахверд, Касах. Есть различия в сос
таве и строении фьямме: шлаков։ ле, обычно андезитовые, остаются 
свежими, пемзовые же, дацитовые, в подавляющем большинстве рас- 
стеклоланы в ։ алишпат-кристобалитов; ю массу. Перерожденные иг- 
пимбриты, имеющие преимущественно дацитовый состав, бывают все։- 
да более кислыми, чем заключающие I х игнимбриты (табл. 3).

Таблица 2
Состав остывших единиц (объемные %)

Единица I эапа Единиц.՛ И 1 апл

илт
и 4

ИО111Т
н -3

ИЗ АТ 
п 4

ИШАТ 
п —3

Р1
Орх
Ср :

ПФ 
П1Ф 
СтФ 
СВФ

Ма

<0,1

0.2
0.1

з.о

0.1
15.1

2.6

0,2

2.0

Г2.8
2.2

15-0

1.8

81.2

0.3
0.2
0.2

3.9

1 .6
18.1

28.0

62.5

17.3
0.6
1-2

0,6

19,7

0.9

19.9

56,6

19’2
0.7
1.1

0.6

-21.6

8-4
5 5

13.9

3.5

61.0

15.1 
0.6 
I .0

0.6

17.3

5.2

6.3 
0.4

11.9

3 2

67.6

И А м Т 
п 4 п 4

Иш

Ф

Примечание. Разрезы единицы I этапа—у с. Дзорап, II—в 1,5 км к В от с. Кош. 
ПФ—пемзовые, ШФ—шлаковые, СтФ—стекловатые, СВФ—струйчато-волокнистые

фьямме. МФр минеральная фракция. Ф—фьямме, Кс-ксенолиты, Ма—матрица. При
ведены средние составы по разрезам; п—количество определений.

Таблица 3
Химический состав игнимбритов остывших единиц

Единица I этлпл Е1ян ।ц.з 11 этапа

кдт 
обр. 2924

И А м Г 
обр. 2925

ИОЩ Г 
обр. 2928

ИЗАТ 
сбр. 3059

И А Г 
обр. 3 64

ИШАТ 
обр. 3056

810 а 
Т1О,

МпО

Х'а,0 
К3О

н\о
п.

63.45 
0.70

16.90 
1.98 
1.28 
0.07 

1 ,30 
3,29 
3.90 
4«00 
0.23 
0.30 
3.15

67.65 
0.70

16.55
2.98 
0.28 
0.09
0.91
2.03
4,20
4.20 
0.27 
0,10 
0.16

62.30 
0.92

16.1 ՝ 
3,70

0.07
1 .23 
3,73
3.60 
4 .00 
0.23 
0.35 
3.10

64,21 
0,62

17.11
( .98 
2.27 
0.07
I .49 
3.07 
4,00 
4-20 
0.28

2,08

65-10 
0.46

16.23 
2,87
1.13 
0,07
1,34 
3-55 
4.70 
3,70 
0-34 
0.04 
0.31

59,13 
0,62

16.04 
1.90 
1,42 
0,11
1,47 
7.40
4.10 
3.70 
0.34 
0.16
3,80

Сумма 100-55 100,12 99-63 100,38 99-84 100.19

и и

з

Примечание: разрез единицы 
Аналитик Л. Оганесян.

этапа—у с. Дзорап, II—в 1.5 км к В от с. Уджан
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Ill
Из краткой характеристики остывших единиц видно, что обе они 

имеют одинаковую историю остывания и одно и то же, весьма своеоб
разное строение. Это обстоятельство, а также факт неоднократности 
образования, дает основание для выделения их в особый тип—в ос- 
гывшую единицу арагацкого тина. Основными отличительными приз
наками, естественно качественными, присущими остывшим единицам 
арагацкого типа, таким образом, являются: к ’Л

I) Трехчленное строение, выраженное в՝ чередовании обычных и 
перерожденных игнимбритов.

2) Нахождение перерожденных игнимбритов в средней части 
остывшей единицы и их относительно более кислый состав.

3) Наличие в контактах между составляющими единицу типами 
игнимбритов зон смешения.

4) Одинаковый минеральный состав для всей единицы.

Институт геологических наук 
АН АрмССР

Поступила 30 X. 1987,Կ. к ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԱՐԱԳԱԾԻ ՏԻՊԻ ՍԱՌԱԾ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ

Հայկական ՍՍՀ բն ատարածքում Արագած հրաբխի գործունեության ,ետ
կապված երիտասարդ ի դնի մբրի տ ա յին հ ր ա բ խ ա կան ութ յան ուսումն ասիր
թյուն ր ցույց տվեց էտապների ժա յթքու մնԼրի ժամանակ էլ ( վե
րին պ լի ո ց են - ս տ ո ր ին պքևէստոցեն ե պլեյստոցեն) տեղի են ունեցել իրենց 
I ն ու ւթով նման երևույթներ, որոնք պայմանավորել են յուրահատուկ, մ իՆ շ 
այմմ դիտությանն՝ անհայտ սառած միավորների առաջա ցոլմ ր։

Այդ դոյ ացումներր, որոնք հեղինակս առանձնացնում է «արագածի տի֊
սքի սաոած միավորներ») անվան տա շվում են Տ Լ տևյա լ հիմնական
տարբերիչ, բնականաբար նաև' որակական բնույթի հատկանիշներով։

I. Ունեն եռանդամ կաոուցվածք, որն արտ ահա էտվում Լ դասական' 
հբաբեկորային ի դն ի մ բ ր ի տն ե ր ի և վերասերված' լաՎանման ի գն ի մբրի տն ե բի 
հոսքերի հերթափ ոիյմամբ ,որոնք սովորաբար անճշտորեն որոշվում են որ֊ 
պես տուֆալավանեբ կամ իդնի սպումիտն ևր (աբթիկ֊տուֆ և աէ/ն)։

2. Վերասերված ի դն ի մ բ ր ի տն ե ր ր ամենուրեք զբաղեցնում են սառած 
միավորի միջին մասը և ունեն ավելի թթվային կազմ։ Դրանից բացի, վե - 
րասերվ ած ի դն ի մ ր ր ի ւոն ե ր ր բն ու թ ա դրվ ու մ են, իրենց ամբողջ հղոբութ յամբ
սովորական օրս ի ո ա ցմ ա մ ր , ա պ ա ա պ ա կ ե ց մ ա մ ր և 
քաոա յազմամբ։

3. Դասական Ij վերասերված ի դնի մբրի տն երի 
ունեն /и առն մ ան դոն ան ե ր, ո բոնց հ if որ ութ (ոլն ր 
ցում մի բանի սմ, ունեն ոչ հստակ սահմաններ ե

դագային փուլի միներա-

հոսքերի միջև դոքա թյուն 
> ա if վ ա ղ ե պ է դ եբա ղան ֊ 

արտահայտվում են ֆյամ֊
մեն երի փոխադարձ « փ Ո իւ ան ա կ մ ա մ ր V ։

հ- Յուրաքանչյուր սաոած միավորի ԲաՂաԴ^Ււ մասերն ունեն միա
նման մ ին ե րա ւ ա յին կազմ։

Միանգամայն եզակի բնույթի սառ ծ միավորների րագմիցս առաջա
ցումը, որոնց մեջ բացառվում են Հոսքերի ժայթքումների միջե եղած րնգ՛ 
Հատումները, անգնահատելի և ստույգ սւեգեկութ յուն է տայիս մագմայի 
Կ.ոԱո19ԻայՒ ե> ինչպես պարզվեց, ֆլյոլիդային ռեժիմի վերաբերյալ ՈԼ 
միայն ժայթքումների ընթացքում, այլ հրաբխային օջախում ե խառն արա- 
նում՝ մինչև մայթքումն երր։ 
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К. I. KARAPETIAN

THE ARAuATS-TYPE COOLED-DOWN UNITS

Abstract

The original aragats-type cooled down units are characterised In 
this paper. Their distinctive Indications are followings: 1) the trinomial 
structure, expressed by alternation of normal and regen rated ignlnibrl- 
les, 2) the presence of regenerated Ignimbrites In the middle part of ai 
unit and their being comparatively high in SiO2, 3) the presence of 
mixed zones between the constituent ignimbrites of ihe cooled-down 
units, 4) the common mineral composition.
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УДК: 556.114

Г. В. ШАГИНЯН

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГИДРОХИМИИ ВОД 
АРЕВИС-БАРЦРАВАНСКОЙ ЗОНЫ

В статье изложен принцип расчленения территории на ландшафтно-геохимические 
фации, по которым проводились' исследовання гидрохимических особенностей вод 
Аревис-Барцраванской эоны.

Сложные рельефно-морфологические и геолого-литологические ус
ловия Аревис-Барцраванской зоны (сильная расчлененность, сложен
ность породами с разными гидрогеологическими параметрами), а так
же резко меняющиеся биоклиматические условия как по вертикали, 
так и в горизонтальном направлении, требуют привести ее гидрохими
ческую характеристику по отдельным ландшафтно-геохимическим фа
циям (ЛГФ, рис. 1). В последних перемещение элементов ограничи
вается местными базисами эрозии. В одну Л ГФ обычно входят не
сколько сопряженных геохимических типов ландшафтов. В зависи
мости от особенностей последних, выделенных в Л ГФ, условия, влияю
щие на интенсивность миграции, в пределах одной и тон же Л ГФ мо
гут сильно отличаться друг от друга и в пределах разных Л ГФ они 
могут быть идентичными.

Рис 1. Схематическая карта ландшафтно-геохимических фаций 
Аревис-Барцраванской зоны.
1. Субальпийско-горнолуговая,
2. Альпийско-субальпийско-лесостеппая;
3. Субальпийско-лесостепная;
4. Альпийско-лесостепная;
5. Альпийско-субальпийско-лесная;
6. Альпийско-субальпийско-лесостепно-лесная;
7. Субалъпийско-лесостепно-лесная,
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В пределах изученной территории выделяются 18 ландшафтно-гео
химических фаций, среди которых наиболее интересными являются: 
субальпийско-горнолуговая (Цацигет-Зардовгелская) *,  альпийско-суб- 
альпийско-лесостеппая (Саригюней-Каракертская), субальпийско-ле
состепная (Ахмедаллар-Каракертская), альпийско-лесостепная (Маз- 
мазак-Ахмедалларская), !альпийско-субальпийско-лесная (Мазмазак- 
Камрчакская), альпийско-субальпийско-лесостепно-лесная (Камрчак- 
Гижгетская) и субальпийско-лесостепно-лесная (Восточно-Гижгетская).

* При наименовании Л ГФ подчеркиваются геохимические типы ландшафтов, со
пряженных в каждой Л ГФ. Одновременно в скобках приводятся названия рек, ко
торые охватывают участок данной ЛГФ, что носит условный характер и приемлемо 
только для данного района. . ՝г

Субальпийско-горнолуговая Л ГФ расположена в северной, северо- 
западной частях района. Воды ее отличаются небольшим содержа
нием растворенных солей. По химическому составу они принадлежат 
в основном к гидрокарбонатно-сульфатному кальций-натрий-магние- 
вому классу. Единичные пробы—гидрокарбонатные натриево-кальцие- 
вые. Результаты анализов этих вод (табл. 1) показывают, что они, 
согласно наблюдениям в течение 3-х лет, характеризуются стабиль
ностью своего химического состава. Максимальное значение минерали
зации не превышает 300 л/г/л, значение pH среды ֊ нейтральное.

Таблица 1
Химический состав вод субальпийско-горнолуговой Л ГФ

Элементы Интервал содержаний 
мг л

Типичный анал з 
мг л

Типичный аналяз 
мг же.

Типичный 
анализ 
% же.

Са։* 
Л123' 
СГ 
30 г 
нсо; 
зю3 
м 
pH

4» 14—23.68 
8.16-40.8 
2,43—7.3 
4,26—5,68 
6,17—17.68

36.6 —196.2
32,5 -38.0 
98,46—287.47
6.98-7.2

5,29
11.42
5.84
4.26
7,82

61 »0
35,5

155,63 
7,1

0,23 
0,57 
0.48 
0-12
0.16 
1.0

17.97
44.53
37,5
9,38

12.5
78.12

Альпийско-субальпийско-лесостепная Л ГФ протягивается от цен
тральной части района к северу, северо-западу и характеризуется 
сильной расчлененностью рельефа, большими уклонами склонов. Вы
ходы родников немногочисленны, и основная часть опробованных вод 
принадлежит к притокам р. р. Саригюней и Каракерт. Эти воды отно
сятся к гидрокарбонатно-сульфатному кальций-натрий-магниевому 
классу (табл. 2). Максимальное значение минерализации—362 мг/л, 
содержание НСОз = 207 мг/л, рИ = 8,13. Макрокомпоненты Са, М£, 
5О4 выступают с очень небольшими колебаниями содержаний, что го
ворит об их переходе в воды только из выщелачиваемых пород, не 
связанных с разложением сульфидов.

! .. , . ■ - Таблица 2
Химический состав вод альпийско-субальпийско-лесостепной ЛГ Ф

Элементы Интервал содержаний 
мг'л

Типичный анализ 
мг/л

Типичный анализ 
мг же.

Типичный 
анализ 
% -экв.

Ма*+К + 
Са։+

С Г 
БОГ 
нсо; 
м 
рн

15,4 -21.84
20-4 ֊55.33
7,3 —10.94
5,68-8.52
8.64-26.34

134.2 219,6
197.45-361.96

7,46—8.43

19,31
30,6

. 8,52
5,68

24.69
146.4
235.2

7,57

0,84 
Ь53 
0,7
0.16 
0.51 
2.4

27,36
49.84
22,88
5,21

16,61
78.18
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Субальпийско-лесостепная ЛГФ распространена от центральной 
части района к северо-западу и характеризуется сложностью рельеф
но-морфологических условий. Воды, циркулирующие в пределах этой 
фации, принадлежат к । пдрокарбопатно-сульфатному кальций-натрий- 
магниевому классу (табл. 3).

Таблица .3
Химический состав вол субальпийско-лесостепной ЛГФ

Элементы

К’ 
Са2+ 
МВ2* 
С1- 
8ОГ 
нсоу 
5Юг 
М 
pH

Интервал содержаний Типичный анализ Типичный анализ 
л; г эк в..иг л .иг л

Т нпичнын 
анализ

3.68-2Ы5
16.32-53.04
6.08 12.16
4,26 5.68
8.64 45,68

85.4 —219.6
28.0 —33,0

189,53 332.23
6,91 8,99

20,23
36,72
7,3
5,68

45,68
134,2
29.0

24°,61
7.7

0.88 
1.88 
0.6
0.16 
0.95
2.2

26,58 
56,79 
17.11
4 ,83 

28.7
66 «4

Максимальное I значение минерализации—332,23 л/г/л, рП = 8,43. 
Эти воды отличаются низкой минерализацией и содержанием рудных 
компонентов, поскольку слагающие участок дациты, лнпарнто-дациты. 
базальты, андезито-базальты, различные конгломераты и др., не изме
нены, и в них не выявлены рудные проявления.

Альпийско-лесостепная ЛГФ расроложена на восточных склонах 
Заш езурского хребта, в западном участке района. Площадь ее изре
зана глубокими впадинами местных базисов эрозии, характеризуется 
преобладанием наземного стока над подземным. Основное количество 
атмосферных осадков питает многочисленные притоки рек Мазмазак 
и Ахмедаллар. Родники имеют сезонный характер и весьма немногочис
ленны. Состав их вод существенно отличается от состава вод наземно
го стока.

Характеристики вод альпийско-лесостепной ЛГФ приведены в 
табл. 4, откуда явствует, что воды родников принадлежат, в основном, 
к । ндрокарбонатно-сульфатно-хлоридному кальций-натрий-магнлевому 
классу. В отдельных пробах содержание сульфат-иона превышает со
держание карбонатного иона, что является результатом влияния руд 
Мазмазакского участка на эти воды.

Химический состав вод альпийско-лесостепной ЛГФ
Таблица 4

Элементы
Типичным 
анализ вод 
родник-ов, 

%-экв.

Типичный анализ 
вол бассейна р.

Мазмазак, 
%-экв.

Типичный анализ 
вод р. Мазмазак, 

%-экв.

Типичный анализ 
поверхностных вод 
бассейна р. Ахме

даллар. %-экв.

На*  4-К*
Са2*

50’՜
НСО7

8Ю2 
М 
pH

28.58
35.71
35.71
14.28
14.28
71,44

мг/л
22,5
82,68
7,71

34,01
33,33
35,66
12.4
19.38
38.22

мг л
26.5

136.65 
не опр.

14.52
66.74
18.74
3.75 

68,15 
28,1

мг/л
20.0

333,3
7,93

26,59 
55,29 
18.12
4.83

28.7 
66,47

мг/л
29,0

249.81 
7,7

Воды левых притоков р. Мазмазак относятся к гидрокарбонатпо- 
сульфатно-хлоридному магний-натрий-кальциевому классу, но здесь со
храняется повышенное содержание гидрокарбонат-нона по отношению 
к сульфат-иону в 3—4 раза. Максимальная минерализация составляет 
мб мг/л, наблюдается сравнительное повышение содержания кремне-



Зема за счет выщелачивания силикатных пород, слагающих русла 
притоков.

Воды самой р. Мазмазак сильно отличаются от вышеописан
ных и относятся к сульфатно-гидрокарбонатному кальций-магний-на- 
триевому классу, при минерализации 530 лгг/л, pH = 7,0. В водах об
наружены значительно превышающие ИДК содержания Аз, Хп, Мо и 
др.

Воды бассейна р. Лхмедаллар характеризуются небольшим содер
жанием растворенных солей и относя1ся к гидрокарбонатно-сульфат- 
ному кальций-натрий-магниевому классу. У левых притоков реки на
блюдаются несущественные изменения в катионном ряду и снижение 
значения pH до 6,87, минерализации—до 100 мг/л.

Альпийско-субальпийско-лесная Л ГФ своими гидрохимическими 
особенностями выделяется па фоне остальных в связи с наличием в 
ней двух рудных месторождении, рудничные воды которых имеют боль
шой дебит (35—40 л/сек для Мазмазакского и 25—30 л/сек для Мард- 
жанского участков) и сильно влияют на общин режим и химический 
состав остальных вод.

Фоновые воды Марджанского участка относятся к гидрокарбонат- 
но-сульфатному кальций-натрий-магниевому, а рудничные к с\льфат- 
но-гидрокарбонатному кальций-магний-натриевому классам. Значения 
pH и минерализации соответственно составляют 7,32; 166 мг/л и 7,44; 
515 мг/л (табл. 5). Фоновые воды принадлежат к гидрокарбонатно- 
сульфатно-хлоридному кальции-магнии-натриевому классу, при макси
мальной минерализации 330 мг/л. Значение pH нейтральное.

Рудничные воды Мазмазакского участка принадлежат к сульфатно
му кальций-магниевому классу (табл. 5) при минерализации 1700 мг л с 
концентрацией водородных ионов, соответствующей слабокислой сре
де. Из макрокомпонентов в составе рудничных вод наблюдается по
стоянное преобладание сульфат-иона над остальными, а из катионов гос 
подствующим является ка тьций. Минерализация этих вод превышает 
1700 мг/л (Мазмазакский участок). Значение р11 нейтральное. Про
цессы окисления весьма интенсивны и после понижения концентрации 
водородных ионов ощутимое количество компонентов рудной минера
лизации продолжает мигрировать на некоторое расстояние. В отдель
ных пробах, отобранных * рямо на выходе вод на поверхность, зафик
сированы значения pH = 2,5—3.0. Таким образом, основную роль здесь 
играют процессы окисления, которые определяют содержание и пове
дение как макро-, так и микрокомпонентов в водах.

Весьма разнообразно поведение Ре, Си, Хп в зоне гипергенеза. 
Окисляющийся пирит является основным источником снабжения желе
зом циркулирующих здесь вод. Известна труднорастворнмость суль
фидов меди и цинка (ПР СиБ =6,3X10 Зб, 2п8=1,бХЮ ~'4)» но раст
воримость их сульфатов высока—Хп8Од=541 С и 8 О4 =205 г .кг |1|.
Реакция разложения сфалерита — 27п8 -г 21՝е։(8<\)3 -4֊ 30, -1- 2Н2О 
-*2йп8О 4-|֊4Ее8О4+2Н։8О4 |9], при наличии пирита, вследствие на
ложения электрохимического растворения, может в значительной 
степени активизироваться [8]. Нам представляется, что можно было 
ожидать более высоких содержаний рудных компонентов, если бы 
не высокие концентрации их основного осадителя—карбоната кальция. 
Значение рН=7,2—7,5, минерализация составляет 1,5—1,/ г/л. Нали
чие молибдена в водах участка Мазмазак объясняется наличием мо
либденитового оруденения и благоприятных условий для его выще
лачивания. При окислении молибденита (2Мо8։-г 90>-г2Н>0 _( .М н)2, 
8ОЛ֊2Н,8О։) образуется хорошо растворимое в воде соединение.

Наличие марганца в водах связано с значительным содержанием 
этого элемента в сульфидных рудах. Не исключена возможность с\
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сл 4^

Таблица 5

Элементы

Х’а++К+ 
Са2* 
Ме2 
С1՜ • 
50;՜ 
II СО 7 
$Ю֊> 
м 
РН 
Ее 
Си 
7.п 
Мп 
А& 
Мо

Химический состав вод Марджанского и Мазмазакского участков

Участок Мар л ж а н Участок Мазмазак

Фоновые воды Рудничные воды Фоновые воды Рудничиые воды 

Интервал 
содержаний 

мг л

Тиаичный 
анализ

мг л % экв

Интервал 
содержаний 

л/г/л

Типичный 
анализ

мг л % эка.

Интеврвал 
содержании 

л/г.'л

Т ипнчный 
анализ

мг л % эка.

Интервал 
содержаний 

мг /л

Т ипнчный 
анализ

мг л % экв.

7.36 -46.44 
8-16 -63.23
<,86 -12,16
4.26 —5,68

12.75 -37.86 
61-0 ֊231.8
12.6 ֊18.9

126.2 -335,9
7.69 - 8.40
0.05 —0.52 
О.ОО4-О.ОО8
0.01

не обн.
не обн.
не обн.

9.20
30.60
4.86
5.68

28.81
97.6
16.38

203,3
7,77 

не обн. 
не обн. 
не обн.

нс обн 
не обн.

16,99
64,82
16,99
6.78

25,42

9.89
53.04
7.29
4 .97

165.8
67.8 48,8

11,6
454,9

6.66
0.08

-29.20
-128.5
-20.67 
-8,52
-302,9 
— 183,0
-25.2
-670.1
֊ 8.19
-—4»80

0.012-0,088
0,01 -0,4
0,02 1,54
0,02 -0,08

не обн

17,24
91,80
18,24
5.68

224.7
122,0
22.7

215,7
7.73 
0,08
0,016
0,01
0,16
0,02 

не обн.

10,98 
и7.С6 
21 ,96 
2,34 

68,37 
29-29

2,07 -19,31
4,01 57,12
2,43 -15,80
4,26 5,68
9,05 —152,3 
не обн.—73,2

14-0 —45,5
70,44-14,332,3

5 > 0 — I , 93
0,(8 —1,47 
0,004-0,032

не обн.
не обн.
не обн.
не обн.

9,20
10.2
5-35
5,68

19 • 34 
48,80 
19.0

128,7
7,0 
0,16 
0,008 

не (бн. 
не обн. 
не обн. 
не оби.

29.41
37.50
33,09
11,76
29,41
58,83

6.4 —55,6
63,2 —360.6
1Ь9 -62.8
4.9 —10,6 

201 .2 ֊898,7
48,8 -372,7
45,5 —65,5

403.7 ֊1728,0 
5,74-7.59
0.28-103,1 
0.0008-0,13 
0,02—0,65
0,22—1’43
0,02-0,08 
0.005-0,006

6.44
193,8
27,26
8.52

593.4
61.0
65,5

1020.8
6,31

26,13 
о.ооз 
0.08 
0,99
0.04 
0,005

2,06
71.1
16.54
1.76

90.9
7.36



Шествования в подземных водах бескислородной глеевой среды с ЕЬ 
от —0,2 до —0,3 В, при которой Мп может поступать в воды из вме
щающих пород [6]. Сульфат марганца—Мп8О4 в присутствии Н25О4 
быстро растворяется (растворимость Мп8О4=-629 г/кг).

В воды Аб поступает в результате окисления энаргита, теннанти
та, аурипигмента, реальгара, которые в больших количествах присут
ствуют в рудах Мазмазакского участка. В зоне гипергенеза они не 
устойчивы. Образующиеся при окислении, например, реальгара, арсе
нолиты хорошо растворяются, обогащая воды мышьяком.

Альпийско-субальпийско-лесостепно-лесная Л ГФ также сильно 
расчленена и покрыта густой сетью местных базисов эрозии. Выходы 
родников немногочисленны, так как наземный сток сильно преобладает 
над подземным. Зафиксированные же родники находятся только в бас
сейне р. Камрчак, но течению которой наблюдается некоторая зональ
ность изменения химического состава вод (табл. 6).

Таблица 6
Химический состав вод альпийско-субальпийско-лесостепно-лесной ЛГФ

Элементы

Верховья р.
Камр'ик, ти

пичный анализ.
%-экв.

Низовья р. Каир 
чак. типичный 

анализ, 
% -же.

Родниковые воды 
лгф, типичный 

анализ, 
%-экв.

Воды бассейна 
р. Гижгет, типич

ный анализ. 
%-экв.

Na+4-Kт
Са2^

СГ
30*-  
НСОз

5Ю2 
М

21.21
61.47
17,32
5.19

34,20 
61,60•
мг л

ие опр.
172,21

7,69

23-23
51,52
25,25
8,08

11,11
80,81

мг л
18,00

179,04
8,01

14.06
64,72
21,22
4,24

10,88
84,88

мг л
15,00

315,50
8,19

16.06
65,60
18,34
7,34

19,27
73,39

мг л
10,00

180,91
7,77

Воды бассейна верхнего течения р. Камрчак характеризуются 
гидрокарбонатно-сульфатным кальций-натрий-магниевым классом.- В 
зависимости от продолжительности циркуляции наблюдаются некото
рые изменения в катионном ряду, но они не носят постоянного харак
тера и не могут влиять на определение класса вод. По частоте встре
чаемости отмеченный класс является господствующим. Максимальное 
значение минерализации достигает 184 л/г/л, pH = 7,20, содержание 
НСО3= 109,8 мг/л.

Воды нижнего течения р. Камрчак по своему химическому соста
ву более стабильны и выступают в основном гидрокарбонатно-сульфат
ным кальций-натрий-магниевым классом. Максимальное значение ми
нерализации достигает 250 мг/л, pH среды—7,95. Содержание кремне
зема колеблется в пределах 14,0—20,0, мг/л, при этом максимальная 
его концентрация зафиксирована в водах с минимальной минерали
зацией 180 мг/л и максимальном pH—8,01.

Родниковые воды по.своему химическому составу не очень отли
чаются от вышеописанных. Существует некоторое различие в минера
лизации н в эпизодическом убывании роли магния в катионном ряду. 
Максимальное значение минерализации здесь достигает 370 мг/л, при 
максимальном содержании гидрокарбопат-иона 260 мг/л.

Воды бассейна р. Гижгет в основном гидрокарбонатно-сульфат- 
пые кальций-магпий-патриевые с максимальной минерализацией 227 
мг/л, при содержании гидрокарбонат-иона 134 мг/л.

Субальпийско-лесостепно-лесная Л ГФ расположена на восточных 
берегах р.Гижгет, в южной части исследованного района. Воды этой 
ЛГФ принадлежат к гидрокарбонатио-сульфатному кальций-магний- 
-натрисвому классу (табл. 7). Максимальное значение минерализа
ции—245 ,чг/л, р! 1 = 8,28. В этих водах наблюдается постоянное соот-



ношение НСОз/8О< = 4—5, что является результатом отсутствия ору
денения в пределах фации при небольшом распространении известко
вых образований. ՛ ՛՛ зяи

Таблица 7
Химический с։к*тав  под с> бзльпийсм) -лесостепно-лесной Л ГФ

Племен гы
Интервал 

содержаний. 
' * иг л

Типичный 
анализ, 

.иг л

Типичный 
анализ, 
.иг экл.

Типичным 
анализ. 
%-экв.

Кт 
Са^

СГ 
ՏՕ’՜ 
нсо; 
տւօ, 
м 
pH

4,14—13,79
22,44 36,72 
3,65-8,52 
4,26-5-68
8,23֊ 20.16

85,4 — 146,4
10.0 —19,0

17Ս.98- 245.19 
7,55-8.31

10.81
22.44
6,68
5,68

16 «05 
97,60
14. <»

180.66
7,55

0,47 
1,12 
0,50 
0,16 
0,33 

1 ,60

22.49
53.5 I
23,92
7,66

15,7’1
76,55

Таким образом, можно выделить Л ГФ с соответствующими их 
классами вод: <

Субальпийско-горнолуговая Л ГФ характеризуется водами гидро- 
карбонатно-сульфатно!о кальций-магнин-натриевого класса.

Альпийско-субальпийско-лесостепная Л ГФ представлена ‘водами 
’ идрокарбонатно-сульфатного кальций-натрий магниевого класса.

Субальпийско-лесостепная Л ГФ представлена водами гидрокарбо
на тиосульфатного кальций-натрий-магниевого класса.

Альпийско-лесостепная Л ГФ характеризуется водами гидрокарбо
нат но-сульфатного кальций-натрнй-маг пневого, гидрокарбоиатно-суль- 
фатио-хлорндного кал ьций-натрий-магниевого, гндрокарбонатно-суль- 
фатно-хлоридиого магнпй-натрий-кальциевого, сульфатно-гидрокарбо- 
натного кальций-магнин-натриевого и сульфатного кальций-магниево
го классов.

Альпийско-субальпийско-лесная Л ГФ характеризуется водами гид- 
рокарбоиатно-сульфатного кальций-магнин-натриевого, гидрокарбонат- 
но-сульфатного кальций-натрий-магниевого, гидрокарбонатно-сульфат- 
но-хлоридного кальций-натрий-магниевого и сульфатно-гидрокарбонат- 
ного кальций-натрий-магниевого классов.

Альпийско-субальпийско-лесостелно-лесная Л ГФ представлена во
дами гидрокарбонатно-сульфатного кальцнй-магний-натриевого и гид- 
рокарбонатнэ-сульфатного кальций-натрий-магниевого классов.

Субальпийско-лесостепно-лесная Л!Ф представлена водами гидро
карбонатно-сульфатного кальций-магнин-натриевого класса .

Институт геологических 
наук АН АрмССР

Поступила 25.ХI 1987.

Հ. ՚Լ< Շ1ԱԻՆՅԱՆ

արեվիս-րարջրավանի զոնայի ջրերի հիմնական ջրաքիմիական
ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ * 1 1 •• • . . ** * 1 I *

^ոդվածր նվիրված Լ Արհի ս ֊ Բա րձրա վան ի զոնայում շրջապտույտ կա֊ 
աարող ջրերի քիմիական կազմի ոէ սրմնասիրաթյանր։ Մանրակրկիտ հե֊ 
ւոաււոտությոֆների մ ամանակ մեծ տարածությունների ընղհանուր նկա
րագրությունները չեն կարող ճշգրտորեն արտահայտեք նրանց ջրաըիմիական
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պատկԼրր, Այդ իսկ պատճառով այստեղ կիրառված ( տեղանքի մասնատ

ման սկզբունքն րստ 
ար ոնց սահմաններում

տա յին-երկրա քիմիական ֆացիաների (ԼԵՖ), 
շարվել են ա սոէմն ա ս ի րու թ յունն երր։ (անդ-

շաֆտային-երկրաքիմիական ֆացիաներ են կոչվում տեղանքի այն հատվաձ- 
ներր, որոնէ) սահմաններում քիմիական տարրերի տեդաշտրմր, ինչպիսի 
ձևով (յ որ այն կատարվի, ս ա ,*  մ ան ա փ ա կ վ ում Լ տեղական (րողիոն քաղիս- 
ներով, որոնք, իրենց հերթին, հանդիսանում են տվյալ (եՖ-ի սա Հմաններր. 
՛եկ ԼԵՖ-ի սահմաններում կարող են դտնվել փոխկապակցված լանդշաֆտ

ների մի քանի երկրա քիմիական տիպեր, որոնցում տարրերի տեղաշարժ ք 
կարող ( կրել ա մ են ա ք ա ղ մ ա ղ ան րէաւյթ, սակայն րոյոր դեպքերում և րո-

լոր տարրերի Համար այն, հանդես 
ուղղված Լ դեպի տեղական Լրոդիոն 
ան մ իգականորեն մոտիկ տեդաղրմ ան

դալով որպես դու մարային վեկտոր, 
րադիսներր։ Երկու ԼԵՖ-երի նույնիսկ 
7 սԱ* ո 1 * մեկին բնորոշ պայմ աններն

ոլ երևույթն!, րր 9 որոեր թելադրում են տարրերի տ եղա շարժն ու դրանդ 
բնույթր9 չեն կարող ինչ-որ կերպով, կամ ինչ-որ չափով ազդել Հարևան ԼԵՖ

ում տեղի ունեցող երևույթների և պրոցեսների վրա: Հ ի շ յ ս: / րնութադրումր 
չի տարածվում միայն տարրերի մ թն ո լ ս ր տ այ ին տեղաշարժի վրտ\

ւԼոագնորդվելով վերր նշված սկդրուն քով 9 ուսումնասիրված շրգանր մաս

նատված Լ 18 ԼԵՖ-երի, որոնցից սույն Հոդվածում քննարկվում են 7 աոա-
վել ներկայացուցչականներում շրգապտու յտ կատարող քրերրր Փորձ Լ ար
ված ԼԵՖ-երի անվանումների միգոցով ընդդծել ե րկլ ա րի մ ի ական լանդշւսֆտ-

ների այն տիսքերր, որոնք փախկապակցված են նշվող ԼԵՖ• ում։ Դրանք են'

են թ ա լպ ի ա կ ան - լե ոն ա մ ա ր ղ ա ղ Լ տն ա յին , ալպիական- ենթալ պի աէլ ան • ան ւո ա •

սա տափ ա ստ ան ա յին , ե նթալպիակ ան - ան տ տ ո ա տ ա փ ա ստան ւսյին 9 սւլպի ս։ - 
կ ան • են թ ա լ պ ի ա կ ան • ան տ ա ո ա յ ին 9 սւ չ պ ի ա կ ան • են ք ա ք պ ի ա կ ան • ան տ ա ո ա էին • 
տ ա փ ա ս տ ան ա յին և ենթ ալպիական - ան ա ա սա յին • տ ա փ ա ս տ ան ա յ ին ԼԵՖ - երր ։

^րերր քիմիական կադմի, կադմավորման ու ր ե ոն ա թ ա փ մ ան Սարդերի 
յ ուր աՀ ա տ կ ու թ յունն ե րի ց կախված, սրոշ ԼԵՖ-երում դիտարկվել են ջրերի մ ի

քանի խմրեր, որոնք ըստ քիմիակ ան կաղմր միավորվել են 6

Դրանք

Ջ ր ա կ ա ր ր ոն ա տ - ս ո ւ լֆ ա տ ա յ ին ք 
£ րակարբոնատ-սուլֆատ ա յին ։

կա լցի ում - մ ա ղն ե դի ո ւ մ-նա արիում ա յին , 
կ ա քցի ում • ն ա տ րի ում - մ ուղն եղիում ա յին ,

Ջրա կ արբ ոն ա տ - ս ո ւ լ ֆ ա տ - ք լ ո րի ղ ա յին, կալցիում -նա տրի ո • մ - մ ա ղն ե -

5.

6.

դիում ա յին 9
րա կարբոնատ- սուլֆատ-քլորի դա յին 9 մ աղն եղիում -նատրիում-կսղ-

ցիումային,
Ս ո ւլֆ ա տ • գր ա կ ա րբ ոն ա տ ա յին, կա լցի ուս - մ ա ղն ե դ ի ո ւ մ -Լ ա տ ր ի ո ւմ այ ին

Ս ուլֆատա յին 9 կա լց ի ում -մաղն եղիում ա յին։
Աոա գին ղասի ամենատարածվածներն են և րՆ ութ ա դրուժ են

են թ ա լ պ ի ա կ ան - լ ե ոն ա մ ա ր ղ ա դ ե տն ա փն , են թ ս1 լպ ի ա կան • ան տ ա ո ա տ ա փ ա ս տ տ - 
նա (ին , ա լպի ական - ենթ ա լպի ական • ան տ ա ոա յին - տ ա փ ա ս տան ա յին և ենթալ- 
պ ի ա կ ան - ան տ ա ոա յին - տ ա փ ա ս տ ան ա յի ն ԼԵՖ֊ ե րր ։

Երկրորդ դասով ներկա լացված են ալպիական-ենթալպիական-անտա- 
ոա տ ա փ ա ս տ ան ա լին , են թ ա լպ ի ա կ ան - ան տ ա ո ա տ ա փ ա ս տ ան տ ք ին ե, մասնա

կիորեն, տլ պի ակ ան - ան տ ա ո ա տա փ ա ստ ան ա յին , ալպիական - ենթալպի ա կ ան- 
անտառա լին և ալպի ա կ ան - ենթ ա/ պիակ ան ♦ տն տ տ ռա յին - տա փ ա ս տ ան ա յին 
ԼԵՖ-ե րի Հրերր*

Երրորդ դւսսր տարած ված Լ ա լպ ի ա կ ան - ս/ն ս։ ա ո ա տ ա ւի ա ՚; տ ա). ա յին I։ ալ
պիական-ենթ ալպիական- ան տա սա յին ԼԵՖ-երում ։



Չորրորդ 1U,UP ներկայացված Լ ալ ч/ի ակ ան ֊ ան տ աո աաա փ աս ֊մ ի ա j ն
սւանափն ԼԵՖ֊ի Մազմազակի ավազանում։

յին

Հինդերորդ զա и ի ջ/’երր նշվել են ա լպի ական ֊ ան տ ա пш տ ափ ա и տ ան ա - 
և ալպիական-ենթալպիական֊անտառային ԼԵՖ-֊երի առանձին տեզամ ա~

Վեցերորդ դասը րնութազրում է միայն Մաղմաղակի հանքային տեղա֊

մասի ջրերր։

H. V. SHAHIN AN

THE AREVIS-BARTSRAVAN ZONE WATERS HYDROCHE
MISTRY MAIN FEATURES

Abstract

The territory subdividing into landscape-geochemical facies prin
ciple is briefly given, which the Arevis-Bartsravan zone waters hydro- 
chemical peculiarities investigations are carried out by.
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А. К. МАТЕВОСЯН

О СИСТЕМЕ ПАРАМЕТРОВ КАЖУЩЕГОСЯ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ И КАЖУЩЕЙСЯ ПОЛЯРИЗУЕМОСТИ

В статье рассмотрены тензоры кажущегося сопротивления и кажущейся поляри- 
гуемости: предложено несколько их инварнанто&, наиболее эффективных при обра 
'<отке результатов измерений и интерпретации. Представлены параметры кажущегося 
сопро1ивления и кажущейся поляризуемости, полученные простыми установками, 
через компоненты соответствующих тензоров.

Воспользуемся ортогональной системой координат ХОУ, совме
щенной с поверхностью раздела земля-воздух, с центром координат, 
совпадающим с центром двух взаимно перпендикулярных приемных 
֊'ниий 'диполей), ирпешчрованпых по осям х и у. При этом компонен-
ты тензора 
[2, 51:

кажу щегося сопротивления Р определяются но формулам
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chemical peculiarities investigations are carried out by.
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УДК 550.837

А. К. МАТЕВОСЯН

О СИСТЕМЕ ПАРАМЕТРОВ КАЖУЩЕГОСЯ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ И КАЖУЩЕЙСЯ ПОЛЯРИЗУЕМОСТИ

В статье рассмотрены тензоры кажущегося сопротивления и кажущейся поляри- 
гуемости: предложено несколько их инварнанто&, наиболее эффективных при обра 
'<отке результатов измерений и интерпретации. Представлены параметры кажущегося 
сопро1ивления и кажущейся поляризуемости, полученные простыми установками, 
через компоненты соответствующих тензоров.

Воспользуемся ортогональной системой координат ХОУ, совме
щенной с поверхностью раздела земля-воздух, с центром координат, 
совпадающим с центром двух взаимно перпендикулярных приемных 
֊'ниий 'диполей), ирпешчрованпых по осям х и у. При этом компонен-
ты тензора 
[2, 51:

кажу щегося сопротивления определяются но формуламР
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Рхл — (^O.rJ j у2 — ^Ол2 /у1)/(/л1 Iy2—j.rijyi),

P.ry = (^0x2 /х1 — Eon j n)l(J x\j y2 —Ул2/у1),

Pyx— (Eoy i Jy2 — Loy2 /у։)/(Ул1 Jy՝2 — jX2 jy\),

Pyy = ( / vl — £0,1 jx2)/(jn j y2 - ix2jy\),

где prrl рЛ1,, py։, pvy- компоненты тензора p; jx и jy~x- и у-составля- 

ющие вектора плотности тока j в центре приемных линии; Eqk и Eqv —

х- и у-составляющие вектора напряженности первичного поля £0 
Индексами I и 2 обозначены соответствующие составляющие пара
метров электрических полей при возбуждении поля первой и второй 
питающими линиями (при первом и втором направлениях вектора

плотности тока), соответственно. Отметим, что векторы /, и /, не 
коллинеарны.

Главные (максимальное и минимальное) значения тензора р 
равны

Направления главных значений тензора р определяются по формуле: 
о -Г Р о — о \агс1и ■ + агща , (3)
о —Р р 4-с» /1 хх ~уу ՝ хх 1 »у у 9

где £ = 0, 1. Величина кажущегося сопротивления, являющаяся зна
чениями тензора р, определяется отношением величин полной напря
женности первичного поля к плотности тока для каждого направле
ния возбуждаемого поля н представляется следующим образом:

р= Е^\) = 1 (о С050-ьр ,$1П6)2-Г(р СО5Р-Гр.,у51Г|6)2, (О
7 л л л л

где 5—угол между вектором j и осью х.

Аналогичным образом определяются компоненты тензора кажу
щейся поляризуемости tj: 

9

Т)ддг ~ ( Е Bl l.rl Eq;2 — £впл2 ^Oyl)/( ^0x1 ^0у2 — ^U.U f’flyl ),
f\xy -֊ (£впл2 Еох\ — /Гвпх1 ^0։2 ) ( ^-0,1 ^0v2 — £о.г2 Aovl )>

(5) 
~ (Ealiyi ЕоУ2 — Е»Пу2 Eq.- — Foxj/fovl),

\,у = (£впу2 f'oa — ^Bllyl £оаД (£о.г1 £оу2 — ^0а2 £()у|), 

гДе ^.r.r, Vry* т?ул» iQyy —компоненты тензора £вп.г и £вну—и У* 
доставляющие вектора напряженности вторичного поля (поля ВП) 

— —
^вп. При этом векторы Е01 и Е02 не коллинеарны.

Главные (максимальное и минималь ос) значения тензора он- 
ределяются по формуле:

՛> » ГА— Vv.v )’ Т ( '< < V I- Vv-v)’ -1֊ Л Ч ՝ г 4- V )а Г (Члу - \ . »■ ) = | 2. (6)

а их направления можно получить по выражению:
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Кажущаяся поляризуемость, являюща/1ся значениями тензора он 
ределяется отношением величин полных напряженное՜.ей бторичноги 
и первичного полей

т, £в11/£0=ЛтЛ*СОЗ% ф^гу51П%)։ Д ( 'о.лСО5% । 'О'у^‘*6о)2’

где 50—угол между вектором Ео и осью х. Величину у в зависимости 
от о можно представить следующим образом:

а = {К V,, ՛> г..Лж>С0«г + (ЧжАУ+ ЪАР8|п? Г +

4֊|(г о Lт, о )сО80ф(т] о -l֊7] Р )sino|“гЧ2!р>1 IV <V.Vi.W • 1 yy^y.V' 1 V «ул1 л у 1 fyv։ УУ7 J 1 (9՛
Данная формула наглядно отражает зависимость параметров вторич
ного поля (в частности ) от характера первичного поля, пренебре
жение которым при интерпретации результатов теоретических и экс
периментальных исследований поля ВИ может привести к значитель
ным погрешностям. По формулам (I), (8) и (9) можно рассчитать 
значения р и при различных направлениях возбуждаемого элек
трическою поля, что позволит построить диаграммы этих парамет
ров [4]. Отмстим, что представленные параметры кажущейся поляри
зуемое! п получены при допущении линейности и справедливости прин
ципа суперпозиции процессов ВП.

При повороте приемных линий вокруг их центра в плоскости 
А’ОУ на угол 6, т. е. определении параметров электрических поле?

по направлениям осей л՜ и у, составляющие Викторов /, Еви пре
образуются согласно выражениям |1|:

Дд =.4_,cos6 -|֊/4yS?n6, Д?- =—.4vsiii&-J- ДуСО$Э.

Здесь символ >м Д обозначены векторы у, £0։ £вп; б считается поло 
жительным при отсчете от п,)Л1р:юй оси против часовой стрелки.

Преобразование компонентов двухмерного тензора второго ран
га а, при повороте координатной плоскости на угол б, производится 
по представленным выражениям:

ф, t [Д՜ц \уф (ц։д-г flvv)cos26 - (и_гу —т*г?у֊։-)siпЗб]/2, 

a д- v=111 r v—а у д- -f- (ax.. 4- a yv)cos26 — (axx—a y y) s I n 261 /2,

фл=[ -Яду ф^д-ф(<Луфаул) COS26- ((<v.r-«n-)sin26|/2. (10)

a „ y=| a. v - a vy — (ал x— a . y)c os29 — (axv ф a yx) si n26 ]/2,

здесь (/.о, a։y, ayx, ayv и a a, y. a ։ avv—старые и новые компо
ненты тензора. Инвариантами тензора а, в частности, являются вели
чины Ц.гг-г՜^уу, ту ~l^yx, ФпПь l^max * ^min| ’ ^mjx^inin, КОТОрЫб

могут являться основными интерпретируемыми параметрами тензор
ного поля ввиду их устойчивости к изменениям выбранной системы 
координат. В рассматриваемом случае под а подразумеваются соот
ветствующие величины кажущегося сопротивления (КС) и кажущей
ся поляризуемости (КП). При изучении первичных и вторичных элек
трических полей ।1 «и» 1/Н'тся целесообразным использование та; н՝
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параметров, как ряи. и . а также (₽~, • ՛■ »' /Р|,
ч (т • Т. . )։/*\ 71 /т.
•* ՝ ‘так 4т։н' ’ 4n.iv * ш

Из представленных выражений следует: а) в случае несиммет
ричного тензора, путем поворота координатной системы вокруг пер
пендикулярной оси, невозможно преобразовать его в симметричный, 
и гем самым, усреднение значений ржу и с представляя их через 
(°гу"Рул)- (или и \.г чеРез (\у4- V)/2) |2|, может привести к 
значительным погрешностям при определении основных интерпрети
руемых параметров; б) диаграммы </ и /]', построенные в позой ко
ординатной системе, при повороте на угол 0, полностью совмещаются 
с диаграммами р и (иными словами, при наложении диаграмм КС 
и КП соответственно, полученных различными парами взаимно пер
пендикулярных приемных диполей, и их ориентировке по направле
ниям возбуждаемого поля, эти диаграммы полностью совпадут); в) 
направления экстремальных значении тензоров КС и !'Н в новой ко
ординатной системе через значения (соответствующие) в старой сис
теме. определяются по выражениям:

<.=?,.-Е и ос-5- он
полученными из (3) и (7) с использованием преобразований (10).

Параметры КС и КП, определяемые при векторной съемке с из
мерением двух взаимно перпендикулярных составляющих электричес
ких полей путем возбуждения поля двумя питающими заземлениями 
[3, 5, 7], можно представить через компоненты тензоров '» и

pft=^oC°S7։// = Pvxcos։o 4- (рху4֊рух)sine cose -f- pvysin4

f%= ^osln7i'7 ==?X),sin։e 4֊ (prl—pvy)sine cose-pyrcosae,

(12)
^=^HI|COS^/C0= •/JxrC0S°^4(r/ry4֊-C Jsine0COSe0tv;. ^lfi2e0, 

= £>вп81П72/7:0 = v;xvsi:i2e0 -J (v (x֊-7jyy)siiie0COSe0- 'lyTCO^0,

где а,—угол между Ао и /; я2—угол между £’вп и Здесь компо
ненты тензоров КС и КП определяются теми значениями параметров 
электрического поля, которые проявляются при его возбуждении по
очередно первым и вторым питающими электродами с использованием 
дополнительного питающего электрода, отнесенного на бесконечность. 
Отметим, что выражения (12) справедливы, если направления элек
трического поля (вектора плотности тока в методе сопротивлений и 
вектора напряженности первичного пиля в методе вызванной поляри
зации) в пункте наблюдений при возбуждении поля отдельно каждым 
электродом не совпадают. В противном случае, понятия компонентов 
тензоров р и тр определяемых по выражениям (1) и (5), теряют 
смысл.

Проанализируем особенности параметров КС (рл, р ) и КП ( ^.т։ ) 
I- Экстремальные значения КС и КП определяются по выражениям:
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= Игу-- I — '*У^ '

2 г

(13)

которые также являются инвариантами соответствующих тензоров. 
Направления экстремальных значений находим по формулам:

(И)

Из вышепредставленных формул можно получить*
а) суммы экстремальных значений соответствующих параметров 

КС и КН являются инвариантами тензоров г> и тр.
Рйшах •'Чпнп ^хж+Руу» ^Лтах ' Т(Лтт Д.г ՛ ^уу•

'?тзх ~1֊Р*1П1п ху ^ул՜* ^»тэх՜^՜ ^-пип Д<у 1ул’

6) разности экстремальных значений параметров КС (ря, рД и КП 
(^, V) соответственно равны: 

I •

— о. . = о — р =1 — ° )2 3 * -4 (р 4՜ Р )*,

2. Для параметров КС (р>, о.,) и КП (*п*. *ь) справедливы соот
ношения

РЙ(*)=РЛН*/4)4֊С72 и 7)л(80) -= 7](В04֊к/4)Д С*/2,

где С-рхх—рху 4-рух4֊р^ и С*=^гг— ^у+^х+^уу, которые являются 
инвариантами соответствующих тензоров.

3. Диаграммы КС по / и КЛ по [4] симметричны относитель* 
но направлений своих экстремальных значений, т. е.

Рд(^Лтах՜)՜^ )—РА(^тах а)» Р,(^мпах“{-а) — р„(^та« — а) И

■*}*(''ОЛтах 4՜ а)—^(''ОЛтах—а).

где 0«^а^90°.
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Атлх Лпмп ‘ *тах » *тт г ՝• хх • уу' 1 и ху 1 » ух' ’

'&тах /Лт1п . ах 'яти

в) направтения экстремальных значений параметров КС и КП 
ВЗаИМНО ПерПеНДИКуЛЯрНЫ: Отах = ^пнп±7:/2;

г) ориентировка экстремальных значений р* и соответственно 
отличается от ориентировки р„ и на угол 45°;

д) преобразование направлений экстремальных значений в новой 
системе координат происходит согласно выражениям:

Г*Ьех Г>ксх

Г\ех ^ех.

Г՝0ксх~^Ых

5О^х = 5О^х.

19՝'(®0*п1ах I а)—^1*(^0>тах а)»



Таким образом, анализ особенностей параметров КС и КП дает 
основание заключить, что при регистрации первичных и вторичных 
электрических полей в пункте наблюдений, возбуждаемых различны
ми системами питающих заземлений, информативность параметров •%՛ 
щ и р,, —одинакова.

Параметры КС и КП,‘ определяемые простой установкой с одной 
приемной линией, соответственно равны

Р Со/ £0cos(c0-?) (р cos'H vsino)cos?4 (?v rose 4֊ 0 vsln2)sin? A’ — ֊-- ֊ —- АЛ Л. «.V J A » у
h ~ /cos($—?) ՜ cos(G—?) S

и (15)
Свп/ СвпС05(ЗвП~ ?)

'* Со/ C0cos(oe-fJ)

_ + ^ixySinOoJcosS 4- OlyxCOSOo 4- ^y>Slnc0) sin?
~ cos(%-?) ’

где //, Со/ и £вп/֊составляющие плотности тока и напряженностей 
первичного и вторичного полей в центре приемной линии, ориентиро
ванной по направлению приемной линии Г, 3—угол между направле

нием / и осью х: овп—угол между вектором СВп и осью х. Здесь 
компоненты тензоров определяются таким же образом, как и при 
векторной съемке.

Сопоставление выражений КС и КП для случаев двухкомпонент
ных (12) и однокомпонентных (15) измерений приводит к известному 
выводу о повышенной разрешающей способности и информативности 
измерений при векторной съемке по сравнению с результатами иссле
дований с другими модификациями установок с одной приемной лини- 
ей.

Институт геофизики и инженерной сейсмологии 
АН Армянской ССР

Поступила 14. IV. 1987.

Ա. Կ. ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ

ԹՎԱՑՈՂ ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԹՎԱՑՈՂ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Հո դվածում դի տ ա րկվում են թվացող դիմ ադրոլթ յան և թվացող բևե
ռացման թենղորներր. ա ռաջա րկված են նրանց մի քանի ինվարիանտներ, 
որոնք բավականաչափ ա րգյոլն ա վ ետ են չափման արդյունքների մշակման 
և մեկնաբանման մամանակ: Ներկայացված են պարդ տեղակայանքներով 
աշխատեյիս ստա ցվող թվա ցող դիմ ադրոլթ յան և թվացող բևեռացման պա
րամետրերը՝ արտա Հա յտված Համապատասխան թենղորների բաղադրիչներով:
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А. К. MATEV0S1 \N

ON THE APPARENT RESISTANCE AND APPARENT POL XRIZABILII'Y 
PARAMETERS SYSTEM

Abstract

The both apparent resistance and polarizability tensors are consi
dered in this paper. There are proposed some of their Invariants, which 
are more effective during measurement results processing and Interpreta
tion. The both apparent resistance and polarizability parameters are pre
sented, obtained by simple arrays through the components of correspon
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АНИЗОТРОПИЯ УДЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ (ПРОВОДИМОСТИ), ПРОНИЦАЕМОСТИ ПО 
ГАЗУ И МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД

С позиции палесниагнитной слоистости пород рассмотрена анизотропия удельно
го электрического сопротивления, проницаемости по газу и магнитной восприимчи
вости горных пород. Показано, что анизотропия этих параметров связана с направ
ление л древнего геомагнитного поля эпохи образования пород (возраста пород). 
Геомагнитное поле предопределяет возникновение в породе палеомагнитной слоисто
сти, а последняя—направление максимальных и минимальных значений физических 
параметров

Направлениями максимальной проницаемости жидкости или газа являются на
правления палеомагнитных слоев В ьт;:х направлениях наблюдается минимальное 
значение удельного электрического сопротивления и максимальное значение скорости 
распространения упругих волн. Экспериментально была также подтверждена связь 
отношений скорости ультразвуковых волн и магнитной восприимчивости по двум 
взаимно перпендикулярным направлениям. Данная связь является следствием ори
ентированного расположения частиц относительно геомагнитного поля эпохи образо
вания пород.

Выявленная авторами в породах палеомагнитиая слоистость [1.2] 
должна приводить к анизотропии различных физических параметров, 
связанной со структурой пород. К их числу относятся как удельное 
электрическое сопротивление, так и проницаемость ио газу или жид- 
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ON THE APPARENT RESISTANCE AND APPARENT POL XRIZABILII'Y 
PARAMETERS SYSTEM

Abstract

The both apparent resistance and polarizability tensors are consi
dered in this paper. There are proposed some of their Invariants, which 
are more effective during measurement results processing and Interpreta
tion. The both apparent resistance and polarizability parameters are pre
sented, obtained by simple arrays through the components of correspon
ding tensors.
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кости. Для этих параметров при наличии в породе палеомагнитной 
слоистости должна проявляться зависимость их величин от элементов 
(направленности) древнего геомагнитного поля эпохи образования 
пород. В работе [2] была показана зависимость отношения скорости 
упругой продольной волны по двум взаимно-перпендикулярным на
правлениям от азимута И и наклонения ] древнего геомагнитного поля.

\2 С!,51* п2/Э 4֊СО52Л>
“ ?соь։/9-1

где ух и т’у—скорости продольных ноли в горизонтальной плоскости 
по координатным осям X,

с.■ —фиктивный коэффициент анизотропии скорости в горизонталь
ной плоскости

4гм= тмсо։‘/ ■+■ 51г.։/՜: 

‘йм1='м15>п‘/ + с<>5։/;

с- =1/).’%,мц ։''՝мц-

(2)

(3)

(4)

Здесь приняты следующие обозначения: /—коэффициент истин
ной анизотропии пород, равный )—А /А где Д и А± со
ответственно значения параметра по слоистости и в направлении, пер
пендикулярном слоистости. Индексы ГМ, М1, МП, Г соответственно 
обозначают гравимагнитную слоистость (слои, перпендикулярные на
правлению полного вектора геомагнитного поля эпохи образования по
род), магнитную слоистость I или II вида (магнитные слои I вида па
раллельны вектору геомагнитного поля эпохи образования пород, а • м _ иих плоскости составляют угол ] с горизонтально!! составляющей этого 
же поля; магнитные слои II вида параллельны магнитному меридиа
ну древнего геомагнитного поля и составляют 90 относительно гори
зонтальной плоскости )и гравитационную слоистость.

По аналогии со скоростью т?,, принимаем, что по направлению гра- 
впмагннтной слоистости как проницаемость £пр, так и электрическая 
проводимость з—максимальны, а по направлению древнего геомаг
нитного поля—минимальны. Пользуясь уравнением [1], напишем:

" с’соз’О-НШ’О ֊ 

а Д’ С*51п’Р-гСО5’Р

(5)

(6)

Следовательно, все те закономерности, которые были теоретически 
установлены для ^(1Х/г'рУ, должны быть свойственны и этим парамет
рам, т. е. зависимость 6Прх/ЛПру от Р и /; ах1ау от & 11 / н т- 
дикатрнсы анизотропии в различных плоскостях должны быть функ
цией Хгм, >՝г и Хм для данного физического параметра.

Если в породе отсутствует палеомагннтная и магнитная сло
истость, а анизотропия связана только с гравитационной слоистостью, 
то в горизонтальной плоскости, так же как и для т»р, должны полу
чаться характеристики изотропной среды, т. е. £прл.=ЛПру. вл===у или 
отсутствие связи между Лпру/^нру от Г) и / ол./ву от Е) и /.

Решая совместно уравнение (1) с (5) или с (6), получим взаим
ную СВЯЗЬ между ^лрх/^пру или между ах/ау и 'Уд./'Уу.

Связь между 'их1ъу и кП1>х1к1ЦЛ. будет:
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где

I

е’='*’,гм • со87+։1п*/;
с*='*.гм • С08։/+$1п’/.

Аналогично для х>։/т>у и ах1ау будет:

(Ь)

(9)

(Ю)

где

^='’,гм£0։’/+։1п‘>։

«՝?,=)֊’гмсо։։/+։|п‘7-

(12)

(13) 

(141

Индексы V, о, х и у соответственно обозначают скорость ър, 
проницаемость (по газу или жидкости) £пр, электропроводимость о и 
направления измерения х и у.

Если принимать, что при гравитационной слоистости коэффициен
ты анизотропии ХгГМ и ХАгм не превышают 2,0, то в соответствии с 
уравнениями (8), (10) с* и с2*, в зависимости от у, могут изменяться 
от 1 до 4.

При этом необходимо учитывать, что анизотропия, обусловленная 
слоистостью, больше оказывает влияния на проницаемость и электри
ческую проводимость, чем на скорость. Следовательно, / д. или 

т. е.

(15)

Кроме того, при сг=1 Су и ск также должны быть равными еди
нице, поскольку природа анизотропии едина, связана со слоистостью 
и должна влиять на все параметры.

Соотношение (15) также является одним из критериев наличия 
слоистости, поскольку при анизотропии скорости, обусловленной, пред' 
положим, составом породообразующих минералов, т. е. кристаллогра
фической анизотропией минералов, не может иметь место анизотропия 
электрической проводимости водонасыщенных пористых сред. Если 
анизотропия скорости связана со структурой породы, то эта структура 
должна обусловливать и анизотропию электропроводности, проницае
мости и других свойств пород.

Из вышеизложенного и анализа уравнения (8) следует, что вели
чина Ьъь изменяется от 0 до 1. На рис. 1 приведены расчетные значе
ния в зависимости от и Ь1>к.

С этими значениями, в дальнейшем будут сопоставлены экспери
ментальные результаты, для установления наличия в породах слоис- 
госги в соответствии с направлением древнею геомагнитного поля. 
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Рис .1. Связь отношения значений про
ницаемости по двум взаимно перпснди 
кулярным направлениям, с отношением 
по тем же направлениям, согласно урав
нению (7). Шифр кривых значения «в» 
по уравнению (8). I—теоретические кри 

выс; 2—экспериментальные значения.

Отметим, что анизотропия проницаемости и электрической прово
димости в вертикальной плоскости должны подчиняться тем же зако
номерностям, что и анизотропия скорости.

Представляет интерес взаимосвязь разных физических парамет
ров, имеющих в одном и том же направлении противоположные экстре
мальные значения. Предположим, что с направлением древнего гео
магнитного поля совпадает максимальное значение одного параметра 
и минимальное—второго. Эту же задачу можно сформулировать сле
дующим образом—какова связь между параметрами, если слоистость 
гравимагнитная, а индикатрисы двух параметров, представленные эл
липсом, ортогональны. Тогда в соответствии с (1) напишем:

_ соь2/)—  ——..
Г2С05։/>-|֊ 51П2 /Э

С(1^

-г со$2/>
Г^СОБ2/? 4֊ 81п։£Г

(16)

(17)С4 1.

Индексы а и б относятся к соответствующим параметрам.
Совместное решение уравнений (16) и (17) приводит к выраже

нию, аналогичному уравнениям (7) и (11)

где

ап

С‘==К2С05։/4-51п։/;

^ = ^С05,/Т 51п’/.

(18)

(19) 

(20) 

(21)

Однако здесь имеется различие между уравнениями (8) и (19) Зна
чение с,-, в уравнении (19) меньще единицы. Это изменяет взаимоот
ношение между а и о. Если в уравнении (18) примем а=ъж/1՝у. 
б=рпх'Рпу, то между Ъ'/Ту и будет обратное соотношение. С
увеличением •Р.г'^у отношение рдх'рпу уменьшается. При этом, чем 
меньше отношение ■т,д/'г|и, т. е. чем меньше О, тем значительнее из
менение удельных сопротивлений при изменении О. Значения рпл'рпу 
в зависимости от величин и приведены на рис. 2.

Как будет показано, уравнением (19) выражается также связь
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между г\/т\ и где х —магнитная восприимчивость породы
Связь между т’.г/^у и на первый взгляд, не имеет физпческо 
основы. Между тем палеомагнитная слоистость легко объясняет нали
чие такой взаимосвязи. Ориентация минералов по определенным на
правлениям приводит к возникновению слоистости, вследствие че։о 
распределяются также оси легкою намагничивания кристаллов в 
пространстве. Известно, что направление ориентационной и термооста
точной намагниченности обычно совпадает с направлением осп легкого 
намагничивания ферримагнитных минералов, из-за чего при абсолютно 
нулевом состоянии (3) по направлению древнего поля восприимчи
вость должна быть больше, чем по другим направлениям. В намагни
ченном состоянии, когда минералы обладают тсрмоостаточиой намаг
ниченностью, близкой к намагниченности насыщения, восприимчивость, 
измеренная в слабых полях по направлению естественной ориента
ционной или термоостаточной намагниченности, может оказаться ми
нимальной.

• 4

Рис. 2. Связь отношения значений удельного электрического со
противления по двум взаимно перпендикулярным направлениям 
от отношения скорости по тем же направлениям согласно урав
нению (16) для туфов. Шифр кривых значения «в» по уравне 
нию(18). 1—теоретическая кривая; 2—плоскость ХУ; 3—У7; 4—Х7,

О’/

Таким образом в уравнении (21), если принять за коэффициент 
анизотропии восприимчивости в плоскости гравимагнитиой слоистости, 
то С<5 может быть больше или меньше единицы.

Проверка рассмотренных предположений проводилась на основе 
экспериментальных измерений проницаемости по газу, удельного элек
трического сопротивления и магнитной восприимчивости на ориенти
рованных относительно древнего геомагнитного поля образцах пород.

В связи с тем, что возможны вторичные изменения в породах, что 
могло привести к изменению их структуры и нарушению искомой за
висимости, основные исследования по проницаемости проводились на 
четвертичных туфах Армении. Последние известны как подходящий 
обьект для палеомагнитных исследований, поскольку туфы являются 
породами, мало измененными вторичными процессами. Намагничен
ное 1ь гуфов стабильна и соответствует направлению эпохи образова
ния.
. ориентированных блоков были изготовлены кубические образ



цы с различном ориентировкой относительно направления намагничен
ности. Для каждого образца были измерены остаточная намагничен
ность Лл» Лу, Лх, скорость распространения продольных волн vy, 
vXl проницаемость по воздуху A„pv, &пРУ» Лцрг, удельное электрическое 
сопротивление оГ| ру, магнитная восприимчивость хх, ху, xz.

Все измерения проводились по общепринятой методике на стан
дартной аппаратуре. Только для измерения проницаемости на образ
цах кубической формы была собрана специальная установка, позволяю
щая определить проницаемость как по - азу, так и по жидкости. При 
измерении боковое обжатие равнялось от 0,3 до 0,5 мПа: перепад дав
ления на входе и выходе от 0,2 до 0,9 мПа. Измерения проницаемости 
проводились по трем осям, при пяти значениях перепада давления с 
интервалом 0,1 мПа. В качестве среднего значения проницаемости по 
данной оси бралось среднеарифметическсе из 5-ти измерений. Путем 
многократных измерений оценивалась относительная ошибка измере
ния, что не превышало 3% при среднем значении проницаемости ЮОл/Д *

На рис. 3 приведена зависимость отношения ЛпрД^пру от /). 
Как видно, экспериментальные результаты согласуются с выводами, 
вытекающими из анализа уравнения (5). Для всех образцов с азиму
том D<45° значения &rip.r меньше, чем £npy. С увеличением D отно
шение ^прг/Лпру увеличивается, что подтверждает наличие в породе 
слоистости и ее связи с азимутом намагниченности.
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•з 

* • • f

отношения значений Рис. 4. Зависимость отношения
удельного электрического сопротив 
лени я по двум взаимно перпендн 
кулярпым направлениям от услов
ного магнитного азимута О. 1 -т\ 
фы; 2—вулканогенно-осадочные по 

роды Курильских островов.
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Рис. 3. Зависимость

֊ о° Л »5

проницаемости по газу по двум взаимно 
перпендикулярным направлениям для ту
фов от условного магнитного азнмма на

а Л «' 9

дайной плоскости. I—плоскость ХУ; 2 
хг, з—У2.
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Если магнитная слоистость предопределяет анизотропию прони
цаемости. то естественно полагать наличие связи между анизотропией 
проницаемости и скоростью распространения упруiих волн, посколь
ку, как было показано, анизотропия скорости также является следст
вием палеомагнитной слоистости.

Связь между отношениями скорости по осям х и у и отноше
ниями проницаемости по этим же осям должна выражаться уравне
нием (17). Экспериментальные результаты приведены на рис. I. Как 
видно, имеется хорошее согласие между, теоретическими предположе
ниями о связи между де ум я рассматриваемыми' параметрами и экспе
риментальными результатами. Эта зависимость позволяет предложить 
способ определения направления максимальной проницаемости на ос
нове изучения анизотропии скорости распространения упругих волн с 
учетом палеомагнитной слоистости пород и их возраста.

Зная возраст пород, координаты палеомагнитного полюса для дан
ною возраста, направление древнего магнитного поля при соответст
вующих координатах па месте залегания пласта и его элементы зале
гания, можно определить направление максимальной проницаемости.

Анизотропия удельного электрического сопротивления, согласно 
принципу возникновения палеомагнитной слоистости, должна выра
жайся уравнением (1) или (5), т. е. закономерность изменения 'р1։ 
в зависимости от О должна быть аналогичной изменению скорости и 
проницаемости. Однако ввиду того, что по направлению слоистости 
рл меньше, чем в перпендикулярном ей направлении, рассмотренные 
зависимости должны иметь обратную картину. С увеличением D от
ношение pur'pny должно уменьшаться, а при /3=45° это отношение 
равняется единице. Экспериментальные результаты для туфов приве
дены на рис. 4. Здесь, так же как и для скорости и проницаемости, 
наблюдается четкая зависимость рпл'рпу от /J, свидетельствующая о 
наличии связи между направлением древнего геомагнитного поля и 
анизотропией электрической проводимости пород.

На рис. 4 приведена зависимость рпд/р1у от /Э, для вулканоген
но-осадочных пород Курильских островов. Поскольку коллекция пред
ставлена одновозрастными породами, то мы должны иметь одно зна
чение Г), рассчитанное после магнитной чистки по статистике Фишера.

Однако мы рассматривали эту зависимость для каждого образца 
с целью установления не количественных показателей, а только качест
венной зависимости между рассматриваемыми параметрами. Здесь так
же четко проявляется эта зависимость: при О<^ ,5> рпг/рпУ^> 1, а при 
О>45° рг ։/рлу<1.

Зависимость между рп.г/р,։у и т'л/г(у (рис. 2) (см. уравнение 11)
также показывает хорошее согласие между этими параметрами. Та
ким образом, наличие в породах слоистости, обусловленной магнитным 
нолем времени осаждения, подтверждается нс только характером из
менения скорости распространения упругой продольной волны, но и 
характером изменения проницаемости и удельного электрического со
противления. Поскольку все три параметра тесно связаны со структу
рой породы, а последняя определяется ориентировкой зерен, то логич
но предполагать наличие связи и между анизотропией восприимчиво
сти и направлением геомагнитного поля.

Эю положение легко проверить путем сопоставления изменения
скорости в горизонтальной плоскости, как структурного параметра, и 
магнит пой восприимчивости, как параметра, не зависящего от трещи- 
новатости и порисгости пород, а только от ориентировки ферримагнит
ных частиц. На рис. 5 приведены результаты сопоставления отношений 
скорости и восприимчивости по двум взаимно перпендикулярным на
правлениям для различных пород (песчаники, туфы, алевролиты пор
фириты, аидезито-базальты - ՝ 'г ки др.). .Считывая, что точность определе
ния восприимчивости низкая (относительная ошибка при магнитомет- 
рическом способе измерения достигает 20-30%), полученные резуль-



гаты нс могут претендовать на достоверность материала по обсуждае
мому вопросу. Однако, даже с учетом этой ошибки, наблюдается неко
торая закономерность—уменьшение отношения хж/ху с увеличением 

При этом данная закономерность вписывается в общую теоре
тическую основу наличие в породах палеомагнитной слоистости.

Рис. 5. Связь отношения значении маг 
нитнои восприимчивости по двум взаимно 
перпендикулярным направлениям с отно 
шепнем значений скоростей по тем ж» 
направлениям для различных пород (ту 
фон, песчаников, базальтов, дацитов и 

т. д.)

По результатам измерения магнитной восприимчивости переосаж- 
денных ленточных глин, проведенных в МГУ В. И. Трухиным, О. Л. 
Багиной и др., нами рассчитывалось отношение восприимчивости по 
двум ортогональным направлениям в горизонтальной плоскости. При 
этом переосаждепис проводилось в одном случае в вертикальном маг
нитном поле /7г, а в другом—в горизонтальном—Ось х направле
на по современному магнитному полю Мов. Для переосаждения исполь
зовался один и тот же исходный материал. Отношение хл7ху при /Л 
находилось в пределах 0,98—1,02, тогда как при осаждении в поле /7Г 
это отношение достигло 1,1.

Анализ этих данных показывает, что но направлению магнитною 
поля, т. е. по направлению намагниченности, восприимчивость выше, 
чем в перпендикулярном направлении. Однако было показано, что ско
рость г՝р в этом направлении, при гравимагнитной и магнитной сло
истости I вида—минимальна. Следовательно, уменьшение отношения 
хж/ху должно сопровождаться увеличением отношения что и
наблюдается в экспериментах, результаты которых были приведены на 
рис. 1.

Таким образом, результаты экспериментальных определений комп
лекса физических параметров подтверждают наличие в породе палео
магнитной слоистости. Следовательно, используя знание вероятных на
правлений слоистости, можно прогнозировать направления максималь
ных и минимальных значений физических параметров и отражение ани
зотропии свойств в геофизических полях, изучаемых полевыми и сква
жинными методами.
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ինչպես տեսակարար էլեկտրական ',լյ Էէ թափան֊
ցելիութ յոլնն րստ գաղի կամ հեղուկի։ Այդ պարամետրերի համար, ապար֊ 
ների Հնեամ ադնիսական շե ր տ ա յն ո ւթ յան առկայության դեպքում, պետք է 
արտահայտվի դրանց մեծությունների կաիւումր ապա րառաջա ցմ ան Ժամւս֊ 
նակաշրօանի հնադարյան երկրամադնիսական դաշտի ս.տրքերից ( ուղղու

թյուններից)։
Նախկինում ստացված է երկու փ ո խ ուղ դա > ա յա ց ուղղություններով եր

կայնակի առաձգական արագությունների (Ար) հարաբերության կախումր 
էն ագար յան ե րկ ր ա մ ա գն ի ո ակ ան դաշտի ագիմ ուտից (Օ) ե հակման անկ֊

7'., ա րագոլթ յան նմանությամբ ընդունվում է, որ նստվածքա յին ա- 
պարն երի մոտ գրա վի մ ա գն ի ս ւսկտն շե ր տ ա յն ո ւթ յան ուղդՈւթ յամ բ ինչպես 
թափանցելիությունը ('*ՀՈր) > այնպես !լ էլեկտրահաղորդականությունը (՝) 
առավելագույնն են, իսկ հնադարյան երկրամագնի սական դաշտի ուղւլու֊ 
թլամբ՝ ն վ ա գա գո ։ /ն ր ։ Հետևաբար, բոլոր այն սրին աչափությունն երր, որոնք
տեսականորեն հաստատված են 'է>յ) ր/է/|։Հ,-ի համար, պետք է հատկանշա
կան լինեն նաև այդ պարամետրերի էանար, այսինքն, պետք է գոյություն 
ունենա ~Ւ ե կախվածութլունր Լ)՝ից և ի֊իցւ թսւո
որում, պետք է հաշվի առնել, որ շերտայնությամբ պա յմ անա վո րված ան-

ա մ ա ս Լոոլթ յուն ր ավելի շատ աղդում է թափանցելիության և էլեկտրահա
ղորդականության վրա, քան՝ արագոլթ լան։

նշված դատողությունների ստուգման նպատակով հնադարյան մսւգնի֊
սական դաշտի նկատմամբ կողմն որոշվ ած ապարների ն մ ուշն ե րի վրա կա
տարվել են թափանցելիության (րստ գաղի), տեսակարար էլեկտրական դի
մադրության և մագնիսրնկալմ ան մեծությունների փորձնական չափումներ։

ք՛անի որ ապարներում հնարավոր են երկրորդս։ փն փոփոխութ լունն եր, 
որոնք կարող են հանգեցնել դրանց կա ո ոլցվ ած քի փոփոխությունների և ո֊ 
րոնվոդ կախվածության խախտման, ապա թափանցելիության հիմն ական 

ւ՜ ե տ ա դո տությունն երր կատարվել են ՀՍՍՀ չո ր ր ո ր դա կ ան ի հասակի տուֆերի 
վրա։ Վերջիններս հայտնի են որպես հն ե ա մտգնի սակ ան հ ե տ ա ղո տ ութ լուն- 
ների համար հարմար օր յեկտն եր, քանի որ տուֆերը հանդիսանում են երկ֊
րորդային երևու յթն երից քիչ ա գդված ապարներ։ Տուֆերի մագնիսական
թյունր կայուն է և համընկնում է առսւջւսցման ։! ա մ ան ակ ա շրջան ի ուղղու
թյան հետ։

Ապարաբեկորներից պատրաստվել են մագնիսական ուղղոլթ լան՛ նկատ

մամբ տարբեր կողմնորոշում ունեցող խորանարդիկներ։ Յուրաքանչյուր 
նմուշի 'ամար չափվել են մնացորդային մագնիսականության վեկտորները

ևՐ1էալն ակի ալիզների ռւ արածման ա ր ա զ ո ւ թ լո ւննե ր ր՝ Ղ)
Լ՚շւ թափանցելիությունն րոտ օդի ^ւթձ» ^պււ, տեսակարար էլեկտրա-
կան գիմ ագրո, թ լունր թ., (Հ,, 0 -, մ ա դն ի ս ընկա լո ւմ ը՝ *)1ք Հհ1 

Ապարներում ա պ ա ր ա ռս։ ջա ց մ ան ծ ա մ ան ակ ա շրջ ան ի մագնիսական դաշ֊
տով պայման ավորված շերտայնության առկ այությոլնր հաստատվում է ոչ
միայն երկայնակի առաձգական ալիքների արագության փոփոխման բնույ- 
թով, այլև թափանցելիության և տեսակարար էլեկտրական դիմադրության 
փոփոխությամբ։ քանի որ բոլոր երեք պարամետքերն էլ սերտորեն կապված 
են ապարի կառուցվածքի հետ, իսկ վերջինս որոշվում է ապար կաղմւս/ Հա- 
տիկների կողմնորււշմամբ, ապա տրամաբանական է ենթադրել կտպի աո֊ 
հայության մագնիսրնկալման ան ՝ս։մա սե ոո ւթյան ե երկրամագնի սական դաշ
տի ուղղության միջև՛.

ֆիզիկական պարամետրերի համալիրի փորձնական որոշումների արդ
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յՈլնքները Հաստատում են ապարների մեջ հն ե ամագնիսական շերտա յնոլ֊ 
թյան առկա յություն ։ Հետևաբար , օգտվելով շերտայնության հավանական 
ուղղության մասին եղած տվյալներից, կարելի է կ անիյագուշակ ել ֆիզիկական
պ ա ր ա մ ե տ ր ե ր ի առավելա գ ոլյն և նվազագույն արժ եքն երի ուղղությունները
և հ ատկութ յունն երի անհ ամ աս ե ռութ յան արտ ահ այտությունր երկրաֆի ղի -
հական դաշտ ե րում, որոնք 
քային մեթոդն երով։

ուսումնասիրվում են դաշտ ա յին և հորատանց֊

H. M. AVCHIAN, G. V. MARKOSJAN. I . K. TATEVOSIAX

THE ROCKS SPECIFIC ELECTRICAL RESISTANCE (CONDUCTIVITY) 
GAS PERMEABILITY AND MAGNETIC SUSCEPTIBILITY 

ANISOTROPY

Abstract

From a position of the rocks paleomagnetic bedding the rocks spe
cific electrical resistance, gas permeability and magnetic susceptibility 
anisotropy is considered. It is shown these parameters anisltropy to be 
connected with the paleogeomagnetic field direction of the rock-forming 
epoch The geomagnetic field predetermines the formation of a paleo- 
magnetlc bedding in rocks and the latter—the directions of physical pa
rameters maximal and minimal values.

The paleomagnetic layers directions are the maximal permeability 
directions in a liquid or a gas. There are the maximal values of both 
specific electrical resistance and elastic waves velocity in these direc
tions. A connection between ratios of ultrasound waves velocity and 
magnetic susceptibility in two mutually perpendicular directions is ex
perimentally corroborated too. This connection is an effect of rocks 
particles oriented disposition relatively to the rock-forming epoch geo- 
magnetic field.
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УДК 550.344.094 5 (479)
С. В. ВАРДЗЕЛЯН, С. Ц. АКОПЯН

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИИ СКОРОСТЕЙ Р-ВОЛН 
ПЕРЕД ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ ДЖАВАХЕТСКОГО НАГОРЬЯ
По записям сейсмостанции Кавказа «Ахалкалаки», «Бакурнани», «Богдановка» и 

«■С1 спанаван» исслвдовны вариации скоростей Р-вслн за период с 1974 по 19/9 го- 
1Ы. охватывающий Дмаиисское землетрясение от 2 января 1978 года. .Надежно вы
явлены два аномальных периода продолжительностью ~ 0,8—0.9 года. Оба аномаль
ных периода интерпретированы как предвестники, связанные с подготовками земле
трясений с магнитудами М>5 Джавахетского нагорья и его окрестностей, проявляю
щихся за 1.5—2 года до толчка.

Введение
Вариации скоростей сейсмических вели и их отношений, связан

ных с подготовкой землетрясений разной силы, выявлены на многих 
сейсмоактивных регионах [3. 7, 10, 12, 13]. Наиболее существенные 
временные изменения имеют скорости продольных волн \'р. Аномаль
ный период вариации скоростей длится от одного до нескольких ме
сяцев перед землетрясением и пропорционально магнитуде предваряю
щею землетрясения. Многочисленные лабораторные эксперименты по 
испытанию образцов на сжатие и трещинообразование показали су
ществование эффекта уменьшения Ур [4, 5].

Физическое объяснение этих явлений находится на уровне моде
льных представлений механики очагов землетрясений [5, 11].

Возможность использования метода невязок первых вступлений 
продольной Р-волны [1] с целью выявления изменений перед зем
летрясениями Кавказа впервые рассмотрена н работе [2]. Па данных 
записей сейсмостанции «Горис» было анализировано изменение невя
зок за период с 19(»4 по 1973 гг. Было выявлено аномальное поведение 
скоростей за 1,5 года перед Зангезурским землетрясением 9 июня 
1968 юда. ՛ л՝ 7 *. .՛

В данной работе исследованы вариации скоростей Р-волн по за
писям четырех сейсмостанции Джавахетского нагорья за период с 
1974 по 1979 гг., с целью более надежного выявления временных и 
пространственных изменений \7Р перед Дманнсским землетрясением 
от 2 января 1978 года, с магнитудой М = 5,3.

В результате исследовании перед этим землетрясением выявлены 
два аномальных периода вариаций скоростей V.,. Оказалось, что бо
лее долгосрочные вариации скоростей не связаны с подготовкой Дма- 
нисского землетрясения и их можно интерпретировать в связи с под
готовкой двух землетрясений с М = 5, происшедших в 1974 году юго- 
западнее Джавахетского нагорья/

L Методика и результаты расчетов
Временные изменения невязок первых вступлений Р-волн исследо

ваны на 4 сейсмостанциях Кавказа: < Ахалкалаки» АХЛ, «Бакуриа- 
ни» --БКР, «Богдановка»—БГД, «Степанзван»—СТП. Схема располо
жения этих станций приведена на рис. 1 Станция БКР опорная, а все 
остальные входят в региональную сеть. Эти станции функционируют 
<>' " е 30 лет и там имеются непрерывные регистрации землетрясений 
в интересующем пас интервале времени. Выбор нескольких близких 
сей мостанций обусловлен необходимостью независимою выявления 
ан< малин скоростей \ р перед землетрясениями, < .о несомненно новы-

значимость полученных результатов. 
Расчеты проводились ио методу временных невязок Р-волны, они- 

юпных в работах [I, 2]. Выбор годографа и статистическое оценива
ние проводились аналогично работе [2]. Для расчетов были нснользо-
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Рис. I. Схема расположения сейсмостанций и эпицентров землетрясений: А—сейсмо- 
станция, С—эпицентр землетрясения.

ваны данные о землетрясениях, зарегистрированных на эпицентраль- 
пых расстояниях 20 о1<Д^500 о/, энергетический класс которых 
К^7. Причем сделаны следующие ограничения на выборку:

а) в исследование включились землетрясения, записанные мини
мум на трех сейсмостанциях;

б) были использованы только невязки <3 с, чтобы исклю
чить грубые ошибки интерпретации первых вступлений.

* Таким образом рассчитаны невязки 7524 регистраций, число кото
рых распределено равномерно по сейсмостанциям (в среднем прихо
дится 320 наблюдений п год па каждую станцию). В табл. 1 приве те
пы данные о количестве невязок и средние значения невязок (станцион
ные средние) для каждой станции за исследуемый период.

Отрицательные значения станционных средних в целом указывают 
на повышение значения скоростей \’р Джавахетского нагорья по срав
нению с средне-кавказским значением, что в целом согласуется с ре
зультатами работы [6].
_______________ _________ Таблица I

Код 
(танцнн 1974 1975 1976 1977 1978 197 > Сумма

невязок
Станц 
средн.

СТП 
|бгд кхл 
Б К Р

289
301
320
331

302
306
321
297

354
300
352
286

349
262
351
315

356
283
355 
2» 5

297
29к
327
299

1947
1758
2021$
1793

— 0»305
-0.26

0.24
0.Н

Для выявления устойчивых изменений временных невязок сглажи
вание проводилось с интервалом 6 месяцев. Графики построены для 
скользящих полугодовых интервалов с окном опт месяц. Каждый та
кой интервал содержит невязки 120-200 регистрации. Таким осред
нением приведены к минимуму разбросы ошибок во время интерпре
тации первых вступлении Р-волн. Рассчитанные среднеполугодовые 
Невязки для каждой станции представлены па рис. 2о, б. в, г. 11а этих 



графиках увеличению невязок от средне-станционных значений, обо
значенных пунктирами, соответствуют уменьшения скоростей и наобо
рот. На рис. 3 представлены суммарные по всем четырем станциям 
значения изменений среднеполугодовых невязок (суммарные невязки

(()). Это наглядно показывает картину изменения скоростей в зо
не подготовки землетрясения. Таким образом, устраняются локальные 
скоростные неоднородности под станциями. Стандартные отклонения 
невязок от среднего значения на отдельных станциях изменяются от 
0,06 до 0.1 с. Для суммарных невязок стандартное отклонение обычно 
имеет устойчивое значение, равное 0,03 с.

Значение невязок будем считать аномальным, если отклонение от 
станционного среднего превышает 0,05 с. Такое пороговое значение 
принимаем и для анализа суммарных невязок для каждой отдельной 
сейсмостанции.

*•50 
г зм 
/918

СТП *•53 
։ о/ 
/973

*•$0
75 03 
/976

-В. 
С год*
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Рис. 2. Изменения средних полугодовых невязоь на сейсмостанцнях: а) СГП. б) 
БГД, в| АХЛ, г) БКР. Аномальные периоды скоростей заштрихованы, стрелкой 

обозначено время землетрясения.

Наша задача—выделение аномальных периодов увеличения невя
зок (они на рисунках заштрихованы). Как видно из рис. 3, за весь 
период наблюдаются два таких участка превышающих станционное 
среднее с мая 1974 по февраль 1975 и с февраля 1976 по январь 1977, 
с амплитудами аномалий 0,2 и 0,1 с соответственно.

Аналогичная картина наблюдается и на отдельных сейсмостанци
ях (заштрихованные участки на рис. 2 и, б, в, г). Для сейсмостанций 
СТГ1 и БКР наблюдается хорошая корреляция невязок. На станции 
АХЛ (рис. 2в), между двумя заштрихованными аномальными участка-



Аномальные периоды скоростей заштрихованы. Стрелкой обозначены времена зем
летрясений.

ми, выделяется третий участок. На станнин БКР (рис. 2г) наблюдае
мая картина более сложна, аномальные участки расчленяются. На пер
вом участке аномальный период расширяется, кроме того тут имеется 
и наибольшая амплитуда средних невязок.

2. Анализ результатов

За исследуемый период иа Джавахетском нагорье и его окрест
ностях произошли три сильных землетрясения с магнитудами М^5. 
Эпицентры этих землетрясений показаны на рис. 1. ՝В таблице 2 при
ведены данные об этих землетрясениях.

Таблица 2

Примечание

25 03.1976
29-04.1976
2.01-1978

41,0
40,9
41.4

43,0
42,8
44,1

5,0
5,0
5,3

Т урпчя 
Турина 
Дманися

1
2
3

На рис. 2 а-г стрелками показаны моменты возникновения этих 
землетрясений. Расстояние между эпицентрами и станциями порядка 
454-120 км. Радиус зоны проявления предвестников оценивается по 
формуле [9],р= 10°43 м, из которого получаем для землетрясения сМ = 
= 5,0: р = 141/ои, а с М = 5,3—?= 190 кли По радиусу зоны проявления 
предвестников все сейсмостаиции входят в зону подготовки землетрясений 
(табл. 2). Г оризонтальный размер объема неоднородной трещиноватости, 
ответственной за аномалию сейсмоскоростей, -находится в пределах о, а 
форма зависит от протяженности очага и анизотропных свойств среды. О 
вертикальных размерах трещиноватой области можно судить по глу
бинам сейсмогенных разрывов. Глубину тектонического разлома мож
но оценить по значениям дисперсии групповых и фазовых скоростей 
прямых и отраженных волн. В центральной части Джавахетского нл- 
горья по наблюдениям затуханий разных групп воли Лява в зависи
мое! и от глубины, выделяется разлом с глубиной залегания ~30 км 
[8]. Вертикальные размеры сейсмогенных разломов можно оценить 
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также и по глубинам очагов землетрясений, которые на Джавахетском 
ыагорье достигают 20—25 км [8].

Анализ выявленных нами временных аномалии на сейсмостанциях 
нагорья указывает о размерах процессов подготовки землетрясения. 
Как видно из рис. 3, аномальный период изменения скоростей (заштри
хованные области), продолжительностью ~0,84-0,9 года, начинается 
за 1.5—2 года до землетрясения, затем наблюдается восстановление 
скоростей близ уровня станционного среднего. Такая картина нахо
дится в согласии с существующими моделями подготовки землетрясе
ния.

Отметим, что на первый прогнозируемый период продолжитель
ностью год, приходится и Черногорское землетрясение (28.07. 1976 г., 
М = 6,2), подготовка которого тоже может влиять на первый аномаль
ный период. На первый аномальный период может сказываться и зо
на подготовки Ванского землетрясения (24.11. 1976 г., М = 7,0). Иссле
дование числа прогнозируемых землетрясений и их магнитуды нами не 
проведено. Для этого нужно иметь большой статистический материал 
и исследовать форму и амплитуду аномального периода.

Первый выявленный аномальный период интерпретируем как пред
вестник I и 2 землетрясения из табл, 2, которые условно считаем как 
одно событие. Второй аномальный период интерпретируем как пред
вестник 3-го землетрясения из табл. 2. Подобная картина наблюдается 
и на отдельных сейсмостанциях рис. 2 а-г.

На основе полученных результатов ладим вариант формальною 
алгоритма прогноза с использованием невязок первых вступлений Р- 
волн. Аномальный период понижения сейсмоскоростей Х^0.9 года (на 
рисунках отмечены заштрихованными полосками) объявляется прог
нозируемый период землетрясений с М^>5. Продолжительность вре
мени ожидаемого землетрясения порядка одного года (незашгри.хо- 
ванные полоски).

Отметим некоторые особенности, вытекающие из детального ана
лиза рис. 2,3. Идентичность поведения среднеполугодовых невязок на 
сейсмостанпиях СТП и БГД (рис. 2 а, б) указывает на сходство строе
ния земной коры под этими станциями. Несколько отличная картина 
аномальных периодов наблюдается на сейсмостанциях АХЛ и БКР (их 
раздвоение см. на рис. 2 в, г). Не исключено влияние особенностей стро
ения земной коры под этими станциями. Усреднением невязок по всем 
станциям мы устраняем влияние этих локальных особенностей анома
льных периодов и увеличиваем надежность полученных результатов.

Устойчивость среднеполугодовых невязок, конечно, зависит от про
странственного распределения статистической выборки сейсмических 
источников, что позволит в дальнейшем изучить азимутальные неодно
родности процессов подготовки землетрясений.

Заключение

Исследование невязок вступления скоростей Р-волн на сейсмостан
циях АХЛ, БКР, БГД и СТП за период с 1974 по 1979 гг. позволило 
надежно выделить два аномальных прогностических периода продол
жительностью ~ 0,84-0,9 года. В соответствии с моделями процессов 
подготовки землетрясения и физики очага, аномальные периоды ин
терпретированы как долгосрочные предвестники землетрясений. Они 
выделяются за 1,5 -2 года до'землетрясений с магнитудами М>5.

Усреднение невязок по всем станциям позволяет надежно выявить 
временные аномалии скоростей с устранением локальных особеннос
тей структуры под станциями. Аномалии, наблюдаемые на отдельных 
сейсмостанпиях, могут дать информацию о пространственных неодно
родностях процессов подготовки землетрясений.

Для предсказания силы и места подготавливаемого землетрясе
ния (или землетрясений) описываемым методом, необходимо накопить 
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большой статистический материал и па /гой основе исследовать ам
плитуды аномальных периодов и их продолжительность.

Институт геофизики 
и инженерной сейсмологии 
АП АрмССР
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S. V. VARDZELJAN, S. Ts. HAKOPIAN

THE P-WAVES VELOCITIES CHANGES INVESTIGATION BEFORE 
THE EARTHQUAKES IN THE DJAVAKHK HIGHLAND

A b s t r a c I

By the Caucasus „Akhalkalaki'*, „Bakurianl**, „Bo^danovka* and 
„Stepanavan** selsmis stations records the P-waves velocities variati
ons are investigated during 1974-1979, including the D.nanlsi earth
quake in 2 January, 1978 Two anomalous periods of about 0,8—0,9 
years duration are safely revealed. Both anomalous periods are Interpre
ted as precursors, connected with th? DJavakhk highland and its envi
rons M -5 earthquakes preparation, which reveal some 1,5-2 years be
fore the shock.
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