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Изпестня АН АрмССР, Науки о Земле, ХЕ, № 6, 3—10, 1987

ВЕЛИКИЙ ЮБИЛЕЙ
(К семидесятилетию Великой Октябрьской социалистической 

революции)
Многонациональный советский народ, прогрессивное человечество 

всего мира в эти дни торжественно отмечают выдающееся событие в 
мировой истории—70-летие Великой Октябрьской социалистической 
революци и.

За 70 лет страна Советов сделала гигантский шаг—из отсталой 
страны она превратилась в могучее социалистическое государство с 
мощным экономическим потенциалом. Самоотверженным трудом гео
логов за эти годы в нашей стране проделана огромная работа по изу.- 
чению недр, поиску и разведке месторождений полезных ископаемых, 
создана минерально-сырьевая база, равной которой не имеет никакая 
другая страна в мире. В годы первых пятилеток были решены слож
ные задачи по развитию черной и цветной металлургии, увеличению 
добычи угля, нефти, по созданию химической промышленности. Была 
выявлена Волго-Уральская нефтегазоносная провинция (Второй Ба
ку), открыты Печорский, Карагандинский и Канско-Ачинский угленос
ные бассейны, новые меднорудные районы и месторождения высоко
качественных бокситов на Урале, месторождения никеля на Кольском 
полуострове, Урале, севере Красноярского края, месторождения фос
форитов в Казахстане, европейской части страны, разведаны Верхне
камские месторождения калийных солей, хибинские месторождения 
апатитов. Тырнаузское и Джидинское месторождения вольфрама на 
Кавказе и в Бурятии.

На территории Армянской ССР исследованиями этого периода 
были установлены крупные перспективы медно-молнбденового оруде
нения Зангезура, что является одним из важных достижений в деле 
освоения рудных богатств Армении. Была обоснована перспективность 
рудных полей Кафанского, Алавердского, Шамлугского и др. место
рождений, существенно расширены разведанные запасы медноколче
данных руд.

В годы Великой Отечественной войны советские геологии с че
стью справились с возложенными на них ответственными задачами— 
в предельно сжатые сроки страну обеспечили всеми видами высокока
чественного стратегического минерального сырья, всемерно расширили 
минерально-сырьевые ресурсы Урала, Сибири, Дальнего Востока и Сред
ней Азии, были выявлены новые месторождения нефти и газа (в Азер
байджане, Средней Азии, районах Второго Баку), олова, золота и се
ребра (на Северо-Востоке и Дальнем Востоке), бокситов (на Севере 
Урала).

В Армянской ССР были разведены и переданы для промышленно
го освоения Тежсарское месторождение нефелиновых сиенитов и ряд 
месторождений нерудных полезных ископаемых.

В «послевоенный период перед геологической службой была по
ставлена задача не тодько расширить минерально-сырьевые ресурсы дей
ствующих и строящихся предприятий нефтяной, газовой, химический, 
угольной промышленности, черной и цветной металлургии, промышлен
ности минеральных удобрений, но и обеспечить сырьем новые отрасли 
промышленности (атомной, электронной и др.), созданные после вой
ны. По праву открытием века называют выявление Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции. Месторождения нефти и газа были от
крыты также на севере европейской части страны, на Украине, в Бе
лоруссии, Якутии, Казахстане. Последний стал крупным центром добы
чи коксующихся и энергетических углей.

Многочисленные железорудные месторождения выявлены в Кри
ворожском бассейне, в Кременчугском, Приазовском железорудных 
районах, в районе КМА. на Кольском полуострове, в Западной и Вос
точной Сибири, в Иркутской области, в Красноярском крае, на Даль-
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нем Востоке. Разведаны значительные запасы марганцевых руд и хро
митов (Грузия. Украина). Открыты новые бокснтоносныс районы: Се
веро-Онежский. Средне-Тпманский. Белгородский (район КМ А). в 
северо-западном Казахстане. Открыт^ медные месторождения на юж
ном Урале и в Мугоджарах. Узбекистане, в Красноярском крае, в Чи
тинской области (Удокан). В ряде районов Красноярского, Примор
ского краев, на Рудном Алтае, в районах Средней Азии. Казахстана 
выявлены месторождения свинцово-цинковых руд, разведаны крупные 
месторождения фосфоритов, в центре РСФСР, Эстонской ССР. Бело
руссии. Западной Украине. Средней Азии и Сибири созданы новые 
сырьевые базы для -производства химических удобрений, надежно обес
печено дальнейшее развитие атомной, рсдкомсталыюй, вольфрамовой, 
молибденовой, оловянной промышленности.

Разведаны крупные запасы подземных вод для хозяйственно-пить
евого и технического водоснабжения крупных городов, краевых и об
ластных центров других населенных пунктов страны, для орошения 
засушливых земель и обводнения пастбищ. Выявлено и передано в эк
сплуатацию более 3000 месторождений минеральных, в том числе и тер
мальных вод. Подготовлены ресурсы парогидротерм на Камчатке, Се
верном Кавказе, в Средней Азии и Западной Сибири.

В Армянской ССР послевоенные годы ознаменовались получением 
новых данных о промышленной ценности ряда железорудных место
рождений. В числе важнейших достижений последующих годов было 
выявление Зодского золоторудного месторождения, -переоценка ряда 
ранее известных золоторудных месторождений, были выявлены про
мышленные концентрации ряда редких и рассеянных элементов, круп
ные месторождения каменной соли, бентонитовых глин, перлитов, ди
атомитов и др. полезных ископаемых. Начали работать Каджаранский 
комбинат медных и молибденовых концентратов. Араратская золото- 
извлекательная фабрика, другие горнорудные предприятия, выдвинув
шие республику в число ведущих горнопромышленных районов СССР.

Но эти практические успехи не могли бы иметь место без прогрес
са теоретических знаний в области геологии, геофизики, геохимии. В 
результате планомерных геологических исследований и комплексного 
изучения всей территории СССР ныне она закартирована 1:200000 
масштабом, а рудоносные и перспективные участки—1:50000 и более 
крупными масштабами. Территория СССР считается одной из хорошо 
изученных в мире-.

В некоторых областях геологической науки (тектоническая карто
графия. глубинное сейсмическое зондирование, закономерности разме
щения полезных ископаемых в пространстве и во времени и др.) Со
ветский Союз играет ведущую роль в мировой геологии.

Было выявлено около 700 минеральных источников, на базе кото
рых созданы курорты и лечебные учреждения всесоюзного и республи
канского значения (Джермук,.Арзни, Анкаван, Дил н ж ан и др,), Ара
ратский. Памбакскпй, Севанский, Шпракский артезианские бассейны 
и сотни источников пресных вод.

Проводились широкие исследования по созданию научных основ ло
кального прогноза месторождений полезных ископаемых, разработаны 
новые технические средства и методы для поисковых и разведочных 
работ, широко внедрены математические методы и ЭВМ. аэрокосмиче
ские исследования, неизмеримо возросла роль космических методов 
исследовании в выявлении глобальных геологических структур и зако
номерностей размещения рудных районов, нефтегазоносных провинций 
п угленосных бассейнов. Созданы оригинальные геологические и спе
циализированные литолого-палеогеографические, тектонические, мстал- 
логеннческие, гидрогеологические, инженерно-геологические и др. кар
ий, опубликованы фундаментальные монографии «Геология СССР», 

''‘гггпИ>1 СССР», «Стратиграфия СССР», «Рудные месторожде
ния СССР». «Тектоника СССР» и др.

Проведен большой объем теоретических и экспериментальных ра-



бот о 3£ изико-хнмических условиях процессов, приводящих к формиро
ванию углеводородов и руд, стратиграфии, палеонтологии, тектоники, 
петрологии, металлогении. Созданы новые методы и технические сред
ства для изучения глубинного геологического строения территории 
страны, геологии и минеральных ресурсов шельфовых зон и Мирового 
океана. Испешно завершен выдающийся научно-технический экспери
мент—бурение сверхглубинной, самой глубокой в мире скважины (бо
лее 12 км) на Кольском полуострове.

Хотя изучение материалов этой скважины еще продолжается, но 
полученные данные уже сейчас позволяют внести существенные изме
нения в наши представления о строении земной коры.

Проводились исследования по разраоотке проблем, связанных с 
мелиорацией земель, по инженерной геологии, решению проблем охра
ны окружающей среды. Разработаны высокочувствительные и высоко
точные ядерно-физические методы анализа, позволяющие экспрессно в 
полевых условиях и нередко в естественном залегании определять со
держание полезных компонентов в породах и рудах.

Геологи Армянской ССР подготовили и выпустили десятитомный 
капитальный коллективный труд «Геология Армянской ССР» (1962 
1970 гг.), многочисленные монографии, посвященные региональной 
геологии, тектонике, биостратиграфии, литологии, магматизму, метал
логении, месторождениям полезных ископаемых, геохимии, минерало
гии, гидрогеологии, геофизике, сейсмологии, физической и экономи
ческой географии, геоморфологии.

Советские геологи мобилизуют все резервы для успешного решения 
задач, поставленных XXVII съездом КПСС, который положил начало 
подлинному возрождению нашей общественной мысли, нашего нацио
нального самосознания, революционным переменам в жизни советско
го общества. Ставится задача обеспечить опережающий рост минераль
но-сырьевых ресурсов по сравнению с темпами развития добывающей 
промышленности, добиться дальнейшего повышения экономической эф
фективности геологоразведочных работ, улучшить качество подготовки 
запасов полезных ископаемых как в районах действующих предприя
тий, так и во вновь осваиваемых районах. Поставлена задача ускорить 
темпы выявления и разведки новых месторождений нефти, природного 
газа и конденсата в Среднем Приобьс, на севере Тюменской области, 
в Восточной Сибири, Якутской и Коми АССР, Архангельской области. 
Средней Азии и Казахской ССР (в Прикаспийской впадине), в районе 
БАМ а и на морских шельфах. Предстоит большая работа по расшире
нию запасов богатых и легкообогатимых руд черных, цветных, драго
ценных металлов, алмазов, сырья для атомной энергетики и производ
ства минеральных удобрений, подземных вод для городского, промыш
ленного и сельскохозяйственного водоснабжения. Сконцентрированы 
усилия на выявление новых закономерностей формирования и разме
щения месторождений полезных ископаемых с составлением прогноз
ных карт и определением направлений поисковых и разведочных работ 
па важнейшие виды полезных ископаемых .Намечается усиление ра
бот ло повышению экономической эффективности и качества всех ви
дов геологоразведочных работ. Большое место отведено созданию но
вых методов для изучения минерально-сырьевых ресурсов морей и 
океанов, бурению скважин глубиной 5 — 7 км, углублению исследований 
в области охраны окружающей среды и рационального использования 
полезных ископаемых и других природных ресурсов.

Если учесть, что ежегодно в нашей стране на геологические и гео
логоразведочные работы выделяется более четырех миллиардов руб
лей. то станет понятым, что при повышении эффективности этих ра
бот исключительно возрастет и экономический эффект. Этому во мно
гом может способствовать использование новейших достижений науки 
и внедрение современной техники, ускорение геолого-экономпческой 
оценки выявленных месторождений, комплексное использование место
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рождений полезных ископаемых, совершенствование технологии пере
работки руд, развитие безотходной металлургии.

Для Армении исключительно важное значение имеют научно-обо
снованные мероприятия по защите природных условий, борьбе с широ
ко распространенными на территории’ республики вредными геологи
ческими процессами (оползни, обвалы и др.).

Геологическая общественность Армянской ССР с чувством высоко
го патриотического подъема встречает знаменательный юбилей—70-ле
тие Великого Октября и полна желания приложить все силы и знания 
для успешного выполнения стоящих перед ней задач, вытекающих из 
решений XXVII съезда КПСС и XXVIII съезда КП Армении.
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Н іи і|і[Ь і||іІі fin r |чі f* и 11 hi 111 hi I и I* շ г лни fjl> г ,1յուս|ւս-1)11է(|յա 1|| ւդ^ւն-Տխ քա նյա Ո.
1 1 Լ  լ  f |  ք I  г  л  f | |  ս ւ  ( і  ( Կ 1Ո Լ  շ ր ք ս ւ ն )  i f i u r q b r m  i J  t  ^ | i i i i i | N i - t i i r L i f i i i  J N i f i  ' Լ ւ ս ւ լ է ւ ւ խ ս տ ս ւ -  

t n u f :  ^ l i u յ տ Г і u i p Ь Ь у | i Г і  ս | ւ լ ն ձ ի  հ ա ն ք ա վ ա յ ր ե ր  հ ա ր ա վ ա յ ի ն  П і г і щ п н /  L  І Г п і -  

f ' l l f  Ա 1 ր ն ե ր Ո 1 է ք ,  f 1 1 Г | р  І «  | | I I І Л I U Г і Ո I  i f  ,  h n u u 0 n j t u r u l | | l f  ! j b | j i u p | t f i u l | | l  ( I l l l j n l p l i J  

/ Г ^ І І і Г і Г і І і Г І І І і / :  h r  I I I  и  I j  ո  j  1 1 1  r  I I  l |  | l ,  *4 r | l l f n r i l l | | l  i f  f i  շ ա ր ք  շ ր ջ ա ն ն ե ր ո ւ մ ,  Հ ա ն Ր ա յ ի ն  

Ա վ յ ւ ւ ս յ ւ ս ւ ք ,  І Г | 7 | і Г .  I J . i i  | i  i n  |  n  t  i f  y ' l . i n q m j i n i u i i n f m u f  հ ա յ տ ն ա բ ե ր վ ե ց ի ն  կ ա ս յ ս ւ ր -  

<յ ի  Г .  1| U J  1 1 ՛  ( i  f  i u i  l i  ք  ս ւ վ ա յ  r b r ,  f i l i i n i i j | u n  ս լ վ ե ց ի ն  . | տ ս ֆ ո ր ի տ ն ե ր | ւ  խ ո շ ո ր  հ ա ն ք ա 

վ ա յ ր ե ր  І Ы Ш і : - | і  կ ե ն տ ր ո ն ո ւ մ :  է ս տ ո ն ա կ ա ն  I l l J ^ - n i i f ,  ք * Լ լ ո ո ո ւ ս | ւ ս ւ յ ո ւ ւ ք է Ա ր Լ -  

l i  1 Ո  I 1 1 1  l i  f l  | Ц г  l l l ( j | |  l l l j l l  I  i f ,  Ա ՛ խ ի ւ ՛ .  I L u | l  H I  J i l l  i f  և  l l | l p | i r i l t t f  U U l l j l | A l | l # j j | l b  I  I 1 t / j l i u l j  I U  f l  

ս | ւ ս ր ւ ս ր տ ա ն յ ո ւ յ > ե ր ի  u i r q j n i f i u i p L r n i p  յ ս ւ ն  հ ա մ ա ր  ն ո ր  f i u i  i f  f  u i j  | i  ն  p u i q u i C L r ,  

l i l l i u u i  | | l  і ] Ь г і і | П і [  ա պ ա հ ո վ վ ե ց  i f  | l ^ l l  ւ կ  U I  j j l f l ,  f i u i ( | l [ l l l ( | j n i u i  Ш Ш Г г Ь г | | ,  ւ | » | ֆ “  

ր ա մ ի ,  i f  ո | | ւ ր  q b ( j ] i  9 и і Г і ш ( | | і  u j i ՝ q j i i i Q i i i ] * L r n i | > j u i G  f i L i m u q u i  ( | u i r ( | u i ( j m i / | i :

ՀԼ in ւււ|ււ ո i qi[ Ь լ LG ստորերկրյա j>rbr|i սյսւշւսրներ խոշոր ftiiqu i քների,
L r  !| ru i if ui и ui I |ւ (i և ւքաոյային կենտրոնների, երկրի ա յլ p ն ui l| ւս վ ui |г ііг |і խ ր- 
t fL in i, տնտեսական և տեխնիկական ջրամատակարարման, շոր ііп і|Ь г |і п- 
I ;  ո i| ման, արոտավայրերի yn fu ili fiu iifu ir : Հւս j m Guip b r  i| Լ | և շա հս^որձ if ш Г і  

է հանձնվել if ի քանի fiu iqiur Гни ն Г ւսյ|ւ(ւ, uijq |>t| m if Giult ջերմուկային a rb r|i 
հանքավայրեր: Պատրաստվեք LG շւ^ի-շրւս*երմա յին ոեսուրսներ Կսւմ-
շսւաIjiiiյո ւմ , Հյուս ի и սւյ ին Կու|կասամ, Ս|ւքին Ս սիսւյա մ, Արևմտյան Ս|*|փ- 
n i l  if:

Հայկական IJ 11Հ-ամ հեւաւ|ԱւտերԱԱ|մյան տարիներդ նշանավորվեցին 
ւ!|ւ շարք’ ե ո Ij ui p ji 11 սւնքավայրե г|і արքյյւււքւսւ|»երակսւն արժե քավոր մսւ lf|i:

Հանւոյ տարիների IjuiHnifuiqnijfi նվսւ(ւաіПіЬոի |»i[niif են Дпі||і ոսկու 
հա li I սւվա յ րի /iuij սւ (іиір Ь пт if լւ f նախկինում հայտնի if|i շարք ішІ|іп fiuififiu- 
*1 այրերի i|Lruiqliuifiu!uiniif|i: ՀսւյւււքւսւրԼովե<||)(ւ if|i շւսրք fiiuqi|uiqjiuin 1»
ցրված иішггЬг|і у иі г іц ո I li iu j՛ L r ui l| ui ն կոնցենտրացիաներ, fuinuq|i, рЬПри- 
ն|ւտայ|ւն կավերի, ււյեււլ|ււոներ|ւ« ւ)իատււմիտներ|ւ և ւսյլ ոչ մետաղային uq- 
տսւկար հանածոների խոշոր քւսւնքաւ|այրեր; Սկսեցին աշխատել Քաքսւոսնի 
ս| q |ւ 1ւձ- if ո j |ւ p q ե ն ա j |i ն կոմր|ւնէԱԱ1 |1 , Արսւրսափ ււսկա ֆաբրիկան, ուրիշ լեո- 
նա liiu նքային ձեո նարկարյաններ, որր fi էս ն ր ա Ա| ե տ ո 11 и ւ (І լւ ւքսւ<յրեյյ ІІІЦІГ 
итшриииг լեոնահանքսւյին շրջանների շւսրքլւ:

Սակայն այս «յորձնական սւ ր q յ ո I ն Г ն ե ր լւ ;|,|ւն  կսւրուլ |ինե| lunuifijj տե- 
ւսսկան (|իտե||ւ f ների երկրաբա նությա ն, 1<ւ*կւ*սւ.|>|ււ||ւկւս |ի ք երկրաքիմիայի
p li սւ с յ սւ վսւ и li ե րո I if : Պլանաչափ երկրաբանական n iu im f նսւսիրու |> յանների I*
աւք,.ու|ք ІЛ Ц ІГ  բնատարսւծ Г|і fiui if ւս| ի ո ուսումնասերությա ն շնորհիվ ներկա- 
յ in if и այն I ui րտ ե qiii q րւ| Լ լ |# 1 :200.1)00 ifui и ̂  in ш p и t| t (іш ГіГиппш г և ք1|»1ւոսւնկա- 
րսւյին սւ ե դա if սւ и ե Ր | ւ 4 I :o0 .0 lJ0  ե ավել|ւ |ս ո ?ո ւ* ifiuu^ m u i|'fil,rn i| : IJIJ^IT m  h i — 

гшЛ f ji ներկա յա  if и fiui if ա րւ| ո i if I, աշխարհում աոաւ|ե| ուսոււքնաս|ւրւ|ա^ներ|ււյ 
if ե կ  ր :
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-ijjmaljaq ‘qi|aqafm|imjijmjj i|aqquQmqmi| andjminbo ‘dqmfdiurjQmbminqp 
‘rj,|p!),|minpbmp *il^muIiunniJm Jin j 4ilnmfdiuabnnnaq7mnijql| ‘tjip mljtjijum 
-Ijqm ‘ilqmfd itiijrmlmal|aq lmiju>|Ij qu ij j ̂ 111 jimnimjJ i]mldunnqliiina»jmij Qm|i 
-jiJ|hj %aq'pjiufdiiiabmijqp |ii|dmpbinJ 4 (* cl «I ()Jg|—JDGl) «tlijiuffliujnulmj 
-ijaq t j| ո rjml|ml]fm~» «յաքcl iinnm ւ\|Հա |u|iiil|'|liil| I in in i| Iu 1*11] Btitjmauinmtj tliimin 
rji|(>ql|maimnmai) ц yi|f>quinmauimbi ilaqip|iiulnial|aq ^цц »jmlpnl|fm7

: J r| i и Гс! l и l| mijiu«i
-niln i|aqnmjimabiiibmJ aml|niinl><> piuaqdiiifrjni |ipni| qpiuaqrjamlnm mlqZiiaii 
ji iul|iuij»||i 'jmpabmbqin ■jnilpni|il ijpqJaq 4 |ll|,lV G*jnibmaqb juujqt)i|mjifnihi 
»ji|lmui?mil mjlmui ijq Ifiud jnuan *aqi|lindqp ijml|inl|i|bt|(£—ml|iu4i|ji ijmfdiuui 
-ZlltjjyjmJ tj tpiifmbb an.inul i[ln|ltmjm ijq lq|ilpn/fj : ilpmfdiublnu ijpqlduabi 
qmfdiuijinlninJmln i[afmJimA|p mlpnâ? ‘ijmfdiinjimlmaljaq >|ml|in aqi|f|pî| 
‘i|pqltlualn ijfniij(ituaHi|lqji і|л qliuij i|ijliq|iaintn aqijijiiifdiiiat|nmijjiiuniy

:lmfaqilniaq|i i|j Հ>աի1)1ւուա1լ t|*|bql| i|al|aq pitiaqijjiitili 
-maqljinmln aqji inlqijlnnp aqipptil diiin|in|iiit|i շուկա*) nijlimn rjq lfiud ilaqtj 
-lmf|iin Qm|iftinmn aonfni nqbam ]ii|i|fini]qpniiiiqfin 4'| |iiu|d|nujuiam^ iiquqb 
iljnu IjiuZji t|diul't] t|j fiijimmna.nj bfm  ̂vn Г in«) ijiiubMpnaqd mluij djuuBym 
(iyh 61 3mJ !Pll,m) l| J In) nun та и I j aiiii[niqqpni і|і,апіп|Лп ‘ann|aqb чі1оат|і ijml| 
—mկi|«]ii|'|ui—niun|b Tjfiiibmauqainl] P>q|iinam[im djimf<liulni^m ̂:amjimij ijni|iai|n 
-mtjjiiuniu i]aqijnaiiinqii ijI՝mjrjuuj q Tpnfdiurjmdmabaq ijaqtpiQint)mij aml]imn 
-bo in inti I) i|i|l ni<|dq? i|iuiijini|I||io <]i|fm«|amn|Zmpin7 4i| j (jmjifnumnl] ijmlpiupnd 
-mal]aq qijlnijaunj i|j qm.iminnuj.l ijjljaq aqqBu4t|p qinlpnlp|qn|qin q aqqliudq;i 
an I] ^^Cqli^bqmp :lmfaq Jmaqji qmldiiitjQinlimuiqji 41 j I* in i| li ui u ui ij н ql in In ‘vjnifd 
-iiiabnunaq? ‘i|l mlp|qiiuit|qin ‘ipnjnjni.Iinbamln i|a fj in ji f ni In 3mbmi|pi| |-ml|ijb 
HI t|aqi|nql>ualn liuaiijunijjifnihi iljmiOm^miim i|aqqi](|înn|Qin Jqnj^mtn 
-mn|?m »|inl|manianioam|i ц qiiilpnijiiinl|qin .i|lm|mi ̂Qqji i]i|(>q|iamuini||

:aqiji)iii l'diuuinip|
-tin linm'iq ртЬіриф IГ in q cijmlppjtiinlppn J|?n(P ‘«ilaqafm|intjrjmij rji|fmlnmn 
—qji ДГПІР ‘«ibjuii'duiabniuiaqZ Д?ПІІ* ‘«ilijiufduiqniilinaljaqina? Jl7||(P 
‘«il rj i u f di ո »j in Л та I) a q t(j7|||p 'Jf| lq|d|ammuiinai| ‘aqnbqinanij Ifm q ipnlpntjm.l 
-mal|aq-maqtjqp»ji| ‘nmlpnijnidmabaqma^ ‘»jijfmq(jmbniuiqji ‘qmlpni]iiml|qui 
*nmljmabmyamn|Zmiiqlmln-mijiiulmamj Ірниіші| q tpnlpiupndnialjjq lnini|bi|an 
.in lq|iQliqinn :put^aub ո mjia q «1 in ijui fin ij ij mp п|Лн »l l|a q IJ in b ու ի Ո1 aininmn| 
-^ш q i|aqijmi|l»iji||iHabi aqJiiibmbmd|imtj qaqtppn/a/ >)i|ГшJ*jint| q i|aqij | (j>ni|» 
-Gill и ml) ijmljmrjm Jmaljaq IniJulli ilaqli i|aqqliudqp ijinlpnaqbqt|ni >pnfdiuai|n 
-mjpiiinm Bqgm ijimii'in *ila*|vj*jiuI*• 11uai|niu*jjiinutu qinlpnaqbqi|iniia'|in ‘ц7*| 
q ilaq'jlnidqp ijinlpnlp|iiinijiqdinji »Ji|bq |ubaqq |uiaqi|iiiii »j f ml 4aqe|Bu^i| p 
qmlpnlp|qn|qin ainj ampmij i|jqt| |іріпіііип|Ліі qmljmliiim|niuiqq q ipnlpnbiiij 
-iijii *jt|nq]dpnZp ‘Jjimfdiiiblnu ijiiiji^bqiiin փս|.|յւփ.| *jmlpnim|b tjnijinqiiiinn| 
— *J * I' l| Iwiljul Ij«iipl>m*jfmj»jm»j «յ і|Гм| |> лит Jqrjtjiuf diu Ji|ninq jltuinu »jfni*|

:a qija in fJ Inn
jii |imaiufaniq i|a/ pinymalibnij *aqijijmbiii|ini 'jmlbqinam i|lpnai|<) *t)qmq(| 
||!|m J|Iгііф * i|miii.jin ГЦ ‘(ijlfm q »յւոՀւ|1ւխ9 4ijm|un |ijm^ '»|уЬа ц ‘l|inpaq^O 

ijfiifdiulpiujni/q qnilpiiiiiqliHiiaijiiiq q ijiiiljrinp|diiii||im)imi| aqtjl|«iin«)|%i|i| {i|piuj 
• jqfjfjMijniiliuurii *jq lq|iyliqiiin nia|i փ mini»>1 Гмріап 'aqqaiul «Пни fJi|fin |*Jin*|
III I9 '""j ,|lq|,,M ГІ IqliaqJiiHjiiifmij pm | уні.ііиніпиці ijmfiliiiiitqliiiiiaijin^

aqb aiiiHimiiiiiiin *|
рміаміміімІ| /q/і ijndilniqiiiJni.ilpiq q»|lпн|.ініи|/ііі|»ин| ilqnifdnii| ц qnilpnuiq|i 
-Hf| I -iqqiiifdMii|i»ii/Hi»ji| m qmji»*|/in.l i| иррі̂ііМ|іні| аиііріпніні / |ц і|1рііірнр 

q ij 111 f * 11 ij у ін іінііі e |i mil ijmIi lp|pidqn «յ »| f in | .• u i«| *piuabinbqinant | 
ij in l| in ijuinljq in) pm iq«jiini|iiiiliiiiq-l i|p qiii(dniim|li ijiidpiujm Лта^ац
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іІ|піі||»Гі, і(|іГіЬгиі[ін||міі i | i l i , # гш ІіР Ір тр іі.Г і,м р ;ш Гір , I# г  1| г  «и -> |ւ «||ւ 1| ա յի Ь • Ա կ -  
iiim np ilm puilim p ju ilip , ֆ|ււ||ւկակսւն I* iiilm iЬi*uil|и*li iiij|u i* iH iiiH |rn i|ijiu fip (
I * r l | r |Мі іГі і і l | l  JU lfl|l:

11II l| li III III l| III Гі ІіГІ|ГІІІ|ЧиБІ#І*|І і( і і|* |і||м |н і;|Г ііи і( ЬГі | І | | | І ІГ  І . ІН |Ь п |Ы г | І  III) t|4 
2 i - r i |  l.iii if iii«| ո I if ill tv|i կա ^խ '! lu n iiif іііі|ім(иі€Ч |иГіі||ігГіі#г|і l i i ii/ iif | |n iA ifu ifi fm i- 
i f l l l r ,  игр u l||l(|p  l| rb  <| if Ln ГпіНІІІІГІ1ІІ|іиІ|ІІіГі if 111 ք J1 * lUqflM'J^b ||Г |ГГ |ІШ |||ІЯ ІІІІ|І||||-  
p jiub  իսկական 111 < г  111Л Гі li 1111Г», nni| I# ill ill 1լ ill fi liiu in iir iu l|in p j|u ir«  կյանք in մ i iL b i i |-  
|ііі() |іііГ і i[b riu« |in |un iif& Lրին: M r j | i r  I  i |n |n i i f  ա պ ա ՏովԼլ т г щ т Ш т Ь п ц

и » ім )|іііГ іііір Ііг іи |)|ш ІІ հա մեմա տ Ііш ГіГш - liim f  I ա փ ն п Ь и п іги Г іЬ г |і llU lbfpW lllii 
u iuu ifpG p iu jj ш ( i, եւսսնել ЬгІ|гш ри іГіііі-Г іІіілш |и іпс|Ш І|ш С  աշխատանքների 
in Гі in Լ и ւս || ա ն І,']> Ц іп |іф нр յա ն հետագա puip«ii%u ifjifu iG t р и ігЬ |Ш і|Ь | օգտակար 
14սնսւծոներ|ւ պալարների պատրաստման іігш іц і |ւնչււ|ես c jiirA m j ձեււնւսր- 
І* т р |іи Г і( іЬ г | і ,  այնպես կ  &nr յ п ігш ді^ іщ  շրջա ններում, սւրսւղսւցնե| ІІ|і^ |ііі 
II bi'uup I ա Tt if in u in if v S j n i if և ն|ւ շրջանի fijin lu liu m tf 9 Միջին Ա սիէսյում , Լա - 
cpujii и տա iin tif (1Ո»րձկաււււ|յան իջվածք) ,  i if , ծովա յին  շերիե-

§ г іи  if ն ւտ ||փ է p ն in 1լ ա ii r| in <||i և 1|ոնւյԼսսււո|ւ նա ՝ B t u t f iu i |w jr l ip | i  f iiu jtn liu i— 
| ііімі‘шГі I» l i Ііտւս|iiու«լւքաГі inЬ if i i|Ь г լւ: ІГЬЛ աշիւատան I I, u ii |U iii i |n iif  fim riu u m  
U fibrin նար ստացվող uK , <puGaui|m՝, p in li l ju in JL I ւ1եսսսւլներ|ւ f i iu f ifu if i jn i-  
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СИСТЕМЫ ЛИНЕАМЕНТОВ АНАТОЛИПСКО-КАВКАЗСКО- 
-ИРАНСКОГО РЕГИОНА И ИХ ГЕОДИНАМИЧЕСКАЯ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Анализ космической информации позволяет выделить в регионе крупные попе

речные сегменты и блоки, обладающие индивидуальными особенностями активных 
структурных планов и отражающих их линеаментных нолей. Структурный рисунок 
линеаментной сети обусловлен характером современной геодинамической сипании и 
интерпретируется с позиции тектоники плит. Конфигурация выделенных сегментов 
совмещается с контурами литосферных плит и микроплит, а характер смещения по 
границам плит отражает направление их перемещений. Выделяемый на космических 
снимках Ерзынка-Ванский блок, находящиеся на его краях крупные линеаментные 
узлы—синтаксисы и вихревые сдвиговые структуры ротационной природы, тектони
чески и сейсмически наиболее активны и представляют собой выступающие флаши 
современной северной границы Аравийской плиты, в пределах которых происходит 
релаксация напряжений, связанных с ее продвижением на север. Линеаментные си
стемы региона отражают региональные тектонические деформации, возникшие в ус
ловиях горизонтальных перемещений литосферы, п общепланетарные напряжения 
регматического происхождения.

Изучение материалов космической информации позволяет устано
вить основные черты структурного плана Анатолнйско-Кавказско- 
Иранского (АКИ) региона и проанализировать его с точки зрения сов
ременных геодинамических представлений. Дешифрирование границ, 
внутреннего строения и положения тектонических элементов региона 
показывает, что особенности его структурного плана и характер его 
отражения на космических снимках (КС) во многом определяются су-, 
шествованием и современной активностью систем линейных и дугооб
разных дислокаций [3]. Дешифрируемые линеаменты и их системы об
разуют перекрестный структурный каркас, подчеркивающий мозаич
ность его строения и характер современной геодинамической обстанов
ки (рис. 1).

АКИ регион на КС характеризуется в целом продольной линейно
петельчатой зональностью, разделенной участками тектонических пере

жимов—синтаксисами. В то же время анализ результатов дешифриро
вания показывает, что общая продольная зональность структурного 
плана региона имеет сложное соотношение и не выдержана последова
тельно по простиранию. Дешифрируемые на КС структуры глобально- 
трансрегионального значения—суперлпнеаменты [5, 9] разделяют ли
тосферу региона на ряд крупных поперечных сегментов, отличающихся 
особенностями структуры, глубинного строения, характером и интен
сивностью неотектоничсскнх движений, сейсмической активностью. Вы
деляемые поперечные сегменты, к наиболее крупным из которых отно
сятся Анатолийский, Тавро-Кавказский и Иранский, различаются па 
КС по внутреннему структурному рисунку, суммирующемуся из харак
терных ассоциаций линеаментов и кольцевых структур внутрирегио
нального значения, формирующих индивидуальные линеаментные поля 
(рис. 1).

Анатолийский сегмент—охватывает структуры Измиро-Анкарской 
складчатой зоны, Центрально-Анатолийских срединных массивов, 
складчатые сооружения Западного и Армянского Тавра. Он граничит 
на западе с Эгейской, а на юге с Восточно-Средиземноморской впа
динами. Северную границу образует Североанатолийскнй правосторон
ний сдвиг с суммарной амплитудой в сотни метров [22, 30, 34], вхо
дящий в состав Североанатолийско-Загрисского суперлинеамента. Вос- 
ючиой границей сегмента являются зоны левосдвиговых дислокаций 
Армянского 1авра, образующие южное крыло Мерсин-Аграханского су
перлинеамента. Отличительной чертой лпнеаментного поля Анатолий
ского сегмента является наличие на фоне северо-западных направле-
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Р։;с. 1. Линеаменты и структурный план Анато.шйско-Кавказско-Иранского региона. 
!—крупнейшие линеаменты и их зоны (а—суперлинеаменты, б—региональные); 2— 
геологические границы; 3—выходы пород офиолитовой ассоциации; 4—древние плат
формы; 5—эпигерцинская платформа; 6—срединные массивы; 7—складчатые зоны; 
8—вулканические пояса; 9—краевые, предгорные и межгорные прогибы; 16—круп
ные интрузии; II —названия структурных единиц; ЛАГ—Мизийско-Галатская глыба; 
АН—Анкаро-Измирская зона; М—Мендересскнл массив; АП—прогиб Анталья; ЗП — 
Западные Понтиды; ВП—Восточные Понтиды; К—Киршехнрсклй массив; ЗТ—Запад
ный Гавр; ВТ—Восточный Тавр; АД—прогиб Аданы; АБ—Артвино-Болнисская глы
ба; РН Рионский прогиб; Г—Грузинская глыба; ГД—Гагра-Джавская зона; СК— 
Северо-Кавказский краевой массив (Лабинско-Малкинская зона); ЗФ—Западная зона 
флиша; ИК—Индоло-Кубанский прогиб; СВ—Ставропольское поднятие;' СП—Скиф
ская I лита; ГК—Терско-Каспийский прогиб; КН Куринскнй прогиб, СК—Сомехто- 
Кафанская зона; ЕО—Еревано-Ордубадскал зона- ИА—Прнаракслнская зона; X— 
Хамадап'-чая зона; ВЗ—Внешний Загрос; АБ- Аладаг-Биналудская зона; ЗГ— 
Западно-Туркменская впадина; К—Копегдагская юна; ПК—Предкопетдагский прогиб; 
И—Иездский прогиб; ПБ—Пошт-и-Ьа амский блок; 3 Зарандскпй прогиб; Г—Та- 
басский блок; Ш—Шоторийская зона; Л- Лутский блок; ДМ—Джаз-Муриамская впа
дина; 12 Суперлинеаменты: I—Урало-0 ланский, 2—Насирия-Ставропольскнй; 3— 
Суец-Балканекий; 4—Акаба-Волжский; 5—Крымско-Копетдагский; 6—Североана го- 
лийско-Загросский; 7—Ерзынка-Эльбурсский; 8—Мерсин-Аграханскпй. А Анатолий
ский сегмент; Т—К—Тавро-Кавказский сегмент; И—Иранский сегмент; Е В—Ер- 

зынка-Ванский блок.

ний, высокой плотности линеаментов северо-восточного простирания, 
сходящихся в единый узел синтаксиса в районе гор. Ерзынка (Эрзинд
жан) наподобие структурнего рисунка «конский хвост».

7авро-Кавказский сегмент включает Закавказские межгорные про
гибы, складчатые сооружения Малого Кавказа и обширные лавовые 
покровы Армянского нагорья. Западной границей сегмента является 
Ерзыика-Аграхаиская система левосдвиговых дислокаций, входящая 
в состав Мерсии-Аграханского суперлинеамента, с востока он ограни
чен Бушнр-Дербентским, а с севера—Крымско-Копетдагским швом. 
Для его структурного рисунка характерно наличие широко развитых 
кольцевых структур вулкаио-тектонического происхождения, связанных 
с интенсивным позднеорогенным вулканизмом, и значительная тектони
ческая раздробленность, отражающаяся в высокой плотности линеамент- 
иого поля, представленного перекрестными системами северо-западного 
(оощекавказского), северо-восточного (диагонального) и субмеридио
нального (транскавказского) направлений.
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Иранский сегмент охватывает складчатые структуры Загроса, Ур- 
мия-Дахтарской и Хамадан-Сирджанской зон, а также Центрально- 
Иранские срединные массивы. Южной границей сегмента является Заг- 
росский отрезок Севсроанатолийско-Загросского суперлинеамента, со
стоящий из двух близко расположенных разломов—Главного надвига 
Загроса и Главного современного сдвига с правосторонней составляю
щей [ЗЕ 32]. Северную границу образует восточный отрезок Ерзынка- 
Эльбурсского суперлинеамента, включающего системы Салмасского, 
Буип-Зарского, Северо-Тегеранского, Шахрудского и других нарушений 
с преобладанием надвигания в сочетании с левосдвиговой компонентой 
[25. 34]. На востоке Иранский сегмент ограничен Урало-Оманским су
перлинеаментом и Табасско-Лутским блоком, структурный рисунок ко
торого позволяет выделить его в обособленный жесткий блок. Для 
Иранского сегмента характерно общее северо-западное простирание 
линеаментов, разграничивающих складчатые структуры, в сочетании 
с полого изогнутыми дугообразными линеаментами, оконтуривающими 
жесткие глыбы срединных массивов.

Южнее Тавро-Кавказского сегмента (район гор. Ерзынка, оз. Ван, 
хребтов Менаскут, Мехрап. Хачреш. Битлис) выделяется относитель
но небольшой субширотный Ерзыика-Ванский блок, характеризуемый 
сложным обособленным линеаментным полем. Выделяемая область 
заключена между Ерзынка-Эльбурсским и Восточнотаврским линеа
ментами на севере и юге, Акаба-Волжским и Насирия-Ставрополь- 
ским—на западе и востоке региона и занимает пограничное положение 
между Тавро-Кавказским сегментом и Аравийской плитой (рис. 1).

На КС отчетливо выделяется северный выступ Аравийской плиты, 
глубоко вдающейся в складчатые сооружения региона. Западный фланг 
плиты ограничен Левантийскими и Восточноанатолийскими линеамен
тами, отражающими раздвиги и молодые левые сдвиги с амплитудой до 
80 км [11, 24], входящие в состав Акаба-Волжского суперлинеамента. 
На участке от гор. Мараш до гор. Малатья они сочленяются с линеа
ментами Армянского Тавра, также представленными левосдвиговыми 
нарушениями [22, 20]. Последние на западной окраине Аравийской 
плиты имеют северо-восточное простирание, которое далее к востоку 
(район хр. Менаскут и г. Абдос) резко меняется на северо-западное 
направление Битлиса и Загроса. Указанная линеаментная зона огра
ничивает с юга Ерзыика-Ванский блок и представлена крупным над
вигом, по которому перечисленные горные сооружения надвинуты на 
расположенный южнее краевой прогиб. В юго-восточной Анатолии 
фронтальная часть зоны, протягиваясь более чем на 300 км, переходит 
в лннеаментную зону Главного надвига Загроса.

Северо-восточный фланг Аравийской плиты ограничен линеамента
ми северо-западного и субмеридионального направления соответствую
щими системами правых сдвигов Центрального Курдистана и Западно
го Ирана. На КС отчетливо дешифрируются крупные правые сдвиги, 
по трассе Насприя-Ставропольского супзрлинеамента. смещающие зо
ну Загроса. Последняя является поверхностным отражением «погребен
ного юго-восточного края фундамента Аравийской плиты и состоит из 
двух субпараллелъных линеаментов—южного Главного надвига и се
верного—Главного сдвига Загроса. Зона Загросского линеамента про
тягивается к северной оконечности Армянского Тавра, где переходит в 
систему Североанатолийского сдвига, образуя протяженный суперли
неамент, названный Н. Павони [27] Армянской зоной правых сдви
гов.

Анализ результатов обработки КС и геологические данные свиде
тельствуют о значительной монолитности и жесткости сегментов Ана
толии и Ирана, о их более высокой современной активности и большей 
степени дифференцированности новейших движений, обладающих зна
чительными амплитудами. Тавро-Кавказский сегмент, напротив, ха
рактеризуется высокой тектонической раздробленностью, внутренней 
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мобильностью составляющих блоков, меньшими амплитудами новей
ших движении и интенсивным современным вулканизмом. Подобные 
различия наблюдаются и в проявлении сейсмической активности. В 
пределах Анатолии и Ирана регистрируются землетрясения с более 
высокой магнитудой при относительно малом числе сейсмических со
бытии, в то время как на Гавро-Кавлззс их число значительно возраста
ет, а магнитуда падает.

Направление смещении по разломам и линеаментам, обрамляющим 
Аравийскую плиту, свидетельствует о ее длительном (по крайней мере 
с миоцена) продвижении на север.

Подобные различия активных структурных планов региона и отра
жающих их лннеаментиых нолей возможно интерпретировать с пози
ции горизонтального сближения литосферных плит Аравии и Евразии 
и деформации мозаично построенных систем микроплит и блоков, зак
люченных между ними [25, 26, 27, 6, 17].

Конфигурация выделенных в регионе сегментов совмещается с 
контурами литосферных микроплит Восточного Средиземноморья. Ана
толийский и Иранский сегменты совпадают с Турецкой и Иранской мик
роплитами. а Тавро-Кавказский—с одной или несколькими Малокав
казскими (рис. 2).

Рис. 2. Схема соотношении линеаментов. I оперенных сегментов, литосферных 
плит и микроплит Анатолинско-Кавказско-Иранскогр региона. I—системы суперли
неаментов. ограничивающие поперечные сегменты, литосферные плиты и микро- 
плиты. 2—региональные линсамснтные ноля, характерные для внутренних1 структур
ных рисунков поперечных сегментов; 3—границы сегментов, плит и микроплит; 1— 
протяженные зоны сдвигов; 5—надвигов; 6—растяжения: 7—вектора горизонталь
ных твнженнй плит, микроплит н блоков; —краевые части плит, вовлеченные в 
интенсивные дифференцированные позднсчствертичные движения; 9—новейшие пок
ровно-складчатые зоны и оси новейших ан гик.шпальных поднятий; ЧР -Черномор
ская мпкроплита; ЮК— Южиокаспийская микроплита; Е—В—Ерзынка-Ванскпй блок;

—Лутский блок; Е—Ерзынкскнй синтаксис; К—Кордукский синтаксис.

Занимающий пограничное положение между Тавро-Кавказским сег
ментом и Аравийской плитой Ерзынка-Ванский блок, вероятно, пред
ставляет собой обособленный «буферный» участок, вовлеченный в ин
тенсивные надвиго-сдвиговые деформации, вызванные продвижением на 
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север Аравийской плиты, и ограничен системами северо-восточных и 
северо-западных сдвигов. Сочленение зон молодых сдвигов Леванта и 
Загроса вокруг Ерзынка Ванского блока и его структурная позиция пот- 
тверждают предположение [15] что современная северная граница Ара
вийской плиты находится севернее шарьяжей Армянского Тавра, то есть 
той границы плиты, которая показана на тектонических картах и харак
теризует более ранние стадии ее развития.

Анализ КС, а также динамики взаимодействия микроплит и блоков 
и сейсмотектонического материала показывает наличие пространствен
но-временных зависимостей между сильными землетрясениями Ерзын- 
ка-Ванского блока и Тавро-Кавказа [3].

Глубоко вдающийся к северу выступ Аравийской плиты обуславли
вает резкое сужение и изменение простирания складчатости—синтакси
сы структурного плана региона, проявленные на КС в виде сложных 
линеаментных узлов. Наиболее значительные из них дешифрируются на 
западном (Ерзынкский) и восточном (Кордукский) флангах Ерзынка- 
Ванокого блока (рис. 2).

Ерзынкский (Эрзинджанский) синтаксис находится на СЗ клино
видном выступе Ерзынка-Ванского блока и является центром враще
ния Мерсин-Аграханского суперлинеамента—огромной вихреобразной 
структуры, закрученной по часовой стрелке. Ерзынкский синтаксис слу
жит местом сочленения Анатолийского и Тавро-Кавказского сегмен
тов с Аравийской плитой и характеризуется локализацией очень вы 
сокой сейсмичности. Так, за последние 1000 лет здесь произошло 27 
катастрофических землетрясений с М^>7.

Кордукский синтаксис находится на северо-восточном выступе 
Ерзынка-Ванского блока, в водораздельной части одноименного хреб
та между озерами Ван и Урмия. Он представляет собой область соч
ленения Иранского и Тавро-Кавказского сегментов с Аравийской пли
той и характеризуется раскрывающимся к северу линеаментным вее
ром и локализацией высокой сейсмичности.

По-видимому, Ерзынкский и Кордукский лииеаментные узлы-син
таксисы представляют собой наиболее выступающие фланги современ
ной северной границы Аравийской плиты в пределах которых проис
ходит релаксация тектонических напряжений, связанных с се продви
жением на север, С этим продвижением, вероятно. связано и образо
вание дугообразного изгиба более северных структурных зон Восточ
ной Анатолии и Малого Кавказа, а также их возлымание вдоль оси 
изгиба—Транскавказского поднятия, протягивающегося на КС от 
Кордукского синтаксиса на север. Фокальные механизмы землетрясе
ний. аномально пониженные скорости сейсмических волн в верхней 
мантии, повышенный тепловой поток и интенсивный современный вул
канизм в зоне Транскавказского поднятия позволяют предполагать 
здесь некоторый аналог рифтовой зоны [1, 2].

Выдвинутая к северу Аравийская плита обрамлена зонами актив
ных сдвигов и надвигов, фиксируемых на КС. Системы левых сдвигов 
дешифрируются вдоль западного фланга плиты, протягиваясь от Си
найского полуострова. Мертвого моря и Леванта в Восточную Анато
лию, где фиксируются в районе гор. Османие, бассейнов рек Джахан и 
Гексу [22, 20]. К востоку от хребта Аргни происходит постепенная 
смена преобладания левых сдвигов на правосторонние нарушения Кор
дукского хребта и Западного Ирана, со значительной надвиговой со
ставляющей (парные линеаменты Загроса). Фронтальный участок пли
ты проявлен в интенсивном короблении и надвиговых деформациях 
краевых зон складчатого пояса.

Интенсивные сдвиговые деформации на флангах Аравийской пли
ты запечатлены в ротационных тектонических движениях, деформи
рующих структуры региона. Система Мерсин-Аграханского суперли
неамента, находящаяся на западном фланге плиты, представляет со
бой огромную дихреобразную структуру, закрученную по часовой
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стрелке (рис. 2). Отдешифрнрованные элементы линеаментной сети в 
ее зоне, особенно на участке пересечения с Североанатолийским разло
мом. полностью схожи с результатами моделирования горизонтально
го правого сдвига двухслойной среды [27]. проведенного в условиях, 
близких к имитации горизонтального перемещения литосферных плит 
(рис. 3). Система Мерсин-Аграханского суперлинеамента, видимо, 
имевшая ранее прямолинейную форму, вследствие продвижения к се
веру Аравийской плиты, сопровождающегося правосторонними смеще
ниями вдоль Североанатолийского разлома, приобрела современную 
конфигурацию.

Рис. 3. А—Деформации, образующиеся при моделировании горизонтального пра
вого сдвига двухслойной среды [27]. Эксперимент поставлен на модели, состоящей 
т верхнего топкого слоя шелковой бумаги, покрытой мучным клейс гером толщиной 
1/2 мм. и нижнего толстого и жесткого основания—деревянной доски. Верхний слой 
может имитировать осадочный чехол, а нижний- жесткие литосферные плиты. Б-- 
Деформацпп линеаментной сети Мерсин-Аграханского суперлинеамента, отдешифри- 

рованные на участке правого сдвига Североанатолийского разлома.

На восточном фланге Аравийской плиты дешифрируется Насирия- 
Ставропольский суперлинеамент, протягивающийся от Персидского за
лива и Месопотамского прогиба в направлении на север-северо-восток. 
В пределах Кордукского синтаксиса, где суперлинеамент образует гра
ницу между Ерзынка-Ванским блоком. Иранской и Аравийской пли
тами, дешифрируется отчетливый молодой правый сдвиг с амплитудой 
до 12 км, по которому смешается зона Загроса (рис. 2). Латеральное 
перемещение на север Аравийской плиты приводит к быстрому смеще
нию Анатолийской микроплиты па запад, а Иранской—на северо-вос
ток. причем Аравийская плита двигается быстрее Иранской [26, 23]. 
Аравийская плита в плане асимметрична, ее зашадный фланг крутой ц 
образован системой близвертикальных сдвигов субмеридионального 
простирания, а восточный фланг полого вытянут и представлен в ос
новном системой наклонных надвигов (рис. 2). Учитывая эти обстоя
тельства, возможно предположить, что продвижение Аравийской пли
ты на север вс г ретило гораздо большее сопротивление на восточном 
фланге с его пологой конфигурацией, медленным отодвиганием Иран
ской микроплиты и, как следствие, надвиговыми деформациями, чем 
на западном фланге, где крутые сдвиговые границы и быстрое про
скальзывание по ним Анатолийской микроплиты обусловили благо
приятные условия для продвижения вперед. Напряжения, возникшие 
вследстрии этого, хотя и компенсировались образованием складчато- 
надвиговых структур Загроса, впоследствии, видимо, привели к сколу 
фронтального участка Аравийской плиты па се северо-восточном флан
ге с правосторонними смещениями структур Загроса в районе Кордук
ского синтаксиса по линии Наснрие-Ставропольского суперлпнеамента.
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Последнее обстоятельство подтверждается механизмом Чалдыранского 
землетрясения 1976 года, происшедшего в этой зоне. При землетрясе
нии образовался близвертикальный разрыв длиной 53 км, простира
нием СЗ 290 315° с правосдвиговыми смещениями до 3,5 м и верти
кальной амплитудой до 0,5 м [32, 7]. Отчетливые северо-восточные ле
вые сдвиги, смещающие фронтальную часть Аравийской плиты ампли
тудой до 8 и 4 км дешифрируются па КС в районе городов Спирт, 
Шахпур и хр. Вавирандаг и Карадаг (рис. 2).

К востоку от Аравийской плиты дешифрируется субмеридиональ- 
ная глыба Луг, выделяемая некоторыми исследователями в самостоя
тельную микроплиту [26]. Общий структурный рисунок закручивания и 
взаимоотношение его с окружающими структурами (правосдвиговые 
смещения) позволяют предполагать поворот глыбы Лут против часовой 
стрелки, что подтверждается решениями фокальных механизмов земле
трясений [14]. Особенности движения Лутской глыбы обусловлены ее 
нахождением на стыке взаимодействия Аравийской и Индостанской 
литосферных плит.

Веерообразный изгиб к северу систем линеаментов северо-восточ
ного простирания в пределах Анатолийской микроплиты, видимо, ука
зывает на ее деформацию с образованием вращательного момента про
тив часовой стрелки, на что указывают и результаты сейсмологических 
исследований [28].

Находящийся перед фронтом Аравийской плиты Тавро-Кавказ
ский сегмент раздроблен на ряд мозаичных блоков, почти не имеющих 
горизонтальных составляющих, с образованием резко выраженной 
структурной дисгармонии литосферы [1. 2]. Высокая тектоническая 
раздробленность и мобильность Тавро-Кавказа обуславливают отсут
ствие условий для накопления больших тектонических напряжений и, 
как следствие,—частую рассеянную сейсмичность с низкой магнитудой.

Анализ линеаментной сети региона по простиранию и длине пока
зывает наличие четырех сопряженных и закономерно ориентированных 
систем, включающих следующие направления: 1) меридиональное (0°) 
и широтное (90°); 2) ЗСЗ (290-300") и ССВ (30—35°); 3) СЗ (320°) 
и СВ (55—60°); 4) ССЗ (345°) и ВСВ (80°).

Формирование подобных систем, вероятно, связано с планетарной 
сетью трещиноватости и глубинных деформаций, образующейся вслед
ствие ротационного эффекта или возможного изменения конфигурации 
и радиуса планеты в процессе ее эволюции [21, 13, 5]. Во многих слу
чаях это скрытые глубинные нарушения или системы повышенной про
ницаемости и макротрешчноватостп литосферы, в целом поперечные 
общему простиранию складчатого пояса. Именно в пределах этих уз
ких линеаментных 1 зон наиболее долго к на разных уровнях лито
сферы сохраняется тектоническая и сейсмическая активность.

Одной из интересных проблем линеаментной тектоники является 
вопрос о соотношении элементов планетарной трещиноватости и 
сквозных поперечных разломов с крупными горизонтальными переме
щениями литосферных плит. Существование регматических структур 
традиционно толковалось сугубо с фнксистских позиций [10, 12], вме
сте с тем дешифрирование КС показывает наличие как тех, так и дру
гих, причем предполагается, что сеть глубинных регматических линеа
ментов контролирует расположение и ориентировку литосферных плит 
[4, 19, 5]. По всей вероятности, ориентировка границ литосферных плит 
сопряжена с протяженными системами трансрегиональных суперлинеа- 
меитов, являющихся составляющими общей сети планетарной трещи
новатости. В. А. Буш [5] считает, что сеть трансконтинентальных ли
неаментов фиксирована в основном объеме мантии и не изменяет свое
го положения, а литосферные плиты относятся к структурам менее 
глубокого уровня и меняют свое положение относительно друг друга 
и полюсов Земли. Результаты дешифрирования КС показывают, что 
конфигурация литосферных плит АКИ региона хорошо согласуется с 
ориентировкой основных суперлинеаментов (рис. 1. 2).
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Суммируя приведенные выше данные, можно сделать следующее 
заключение*

1. Общий структурный рисунок лпнеаментной сети и -принятое 
разделение региона на ряд поперечных сегментов согласуется с^кон
цепцией тектоники плит. Горизонтальное перемещение Аравийской 
плиты привело к образованию крупных сдвигов на ее краях, раздви
нуло в стороны фланговые литосферные плиты (Анатолийский и 
Иранский сегменты), обусловив интенсивный пережим и мозаичное 
дробление перед фронтом плиты (Тавро-Кавказский сегмент) с обра
зованием зон смятия, растяжения и структурной дисгармонии лито
сферы. Указанное, наряду с другими факторами, обусловило регио
нальные различия активных структурных планов сегментов и отобра-О жающих их линеаментных полей.

2. Выделяемый на КС Ерзынка-Вансквй блок, находящиеся на его 
флангах Ерзын-кскнй и Кордукскнй синтаксисы и вихревые структуры 
ротационной природы тектонически и сейсмически наиболее активны, 
а их структурная позиция имеет существенное значение для правиль
ной оценки современной геодинамичсской обстановки в регионе и дол
госрочного прогноза сейсмичности.

3. Перекрестный линеаментный рисунок -представляет собой сум
марный эффект взаимодействия и наложения различных геологичес
ких процессов на различных структурных уровнях литосферы и отра
жает основные особенности структурного плана и геодинамического 
развития региона. Продольная линейно-петельчатая система линеа
ментов северо-западного простирания конформна общему направлению 
складчатости региона и отражает основные особенности его поверх
ностной структуры .Поперечные складчатому поясу системы северо- 
восточного и субмеридионального простирания служат поверхностным 
проявлением элементов глубинного строения и, вероятно, евзаны с ре
гиональными тектоническими деформациями, возникшими в условиях 
горизонтальных движений литосферы, и общепланетарными напряже
ниями ротационной природы. 
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Ա. Ս. 4ԱՐՍԽԱՆՑԱՆ

ԱՆԱՏ11ԼԻԱ-ԿՈՎԿԱՍ-ԻՐԱՆՑԱՆ ՄԱՐԶԻ ԼԻՆԵԱՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ 
ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԵՐԿՐԱԳԻՆԱՄԻԿ ՄԵԿՆԱՐԱՆՈԻԹՅՈԻՆԸ

Ամփոփում

Տիեզերական ինֆորմացիայի (ՏԻ) վերլուծությունը թույյ է տա,իս մար֊ 
դում առանձնացնելու խոշոր լայնակի սեգմենտներ և բեկորներ, որոնք օմտ֊ 
ված են ակտիվ կառուցվածքային պլանների Լ նրանց արտացոլումը հանգի֊ 
ւացոգ լինեամենտային դաշտերի անհատական տարբերություններով, Աոանձ֊ 
Բացվող լայնակի կառուցվածքային սեզմետները, որոնցից ամենախոշորներն 
են Անատոլիականր, Տավրոս֊Կովկասյանը և Իրանականր, տարբերվում են 
րոտ ՏԻ, ներքին կառուցվածքային պատկերի, որր ստեղծվում կ լինեամենտ֊ 
ների բնորոշ զուգորդություններից և օղակաձե կա ոո,յցն երից։

Տավրոս֊Կովկասյան սեգմենտից հարավ առանձնացվում է մերձլայնակի 
հրգնկա֊Վանի բեկորը, որր բնորոշվում Ւ, քարդ ,ինեամ են տա յին դաշտով, 
.ոտ ՏԻ ակնհայտորեն առանձնացվում կ Արաբական սա,ի հյուսիսային ե֊
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լուստր, որր շատ խորը մխրճվում / ծալքավոր կ առույ գի մեջ // սահմանս/֊ 
զատվում է ակտիվ կոդաշարժձբի և վրաշա րժե րի համակարգով։ \

ՏՒ վե րլո ւծ ու.թ յոլն ը և երկրաբանական տվյալները վկայւււմ են Անատո֊ 
լիայի ե Երանի սեգմենտների զգալի կոշտու թյան և մ իաձուղ լինելու մասին, 
նրանց Ժ ամ անսւկտկի ց ավելի բարձր ակտիվության ե ն որագույն շարժում
ների ծայր աստիճանի տարբերակվածության մասին։ Տ ա վ ըո ս ֊Ս ո վկա ս յ ան 
սեգմենտն, ընդհակառակը, բնորոշվում Լ տեկտոնական մեծ մասնատվա֊
Հությամ բ, բ ա ղա դրի; բեկորների ներքին շարժունությամբ, նորագույն 2ար- 
ծումների նվաղ ամ պ լի ս՝ ուղն ե րով ե ինտենսիվ հրաբխականությամբ։ Անա֊ 
տոլիայում և որան ում արձանագրվում են ավելի բարձր մ ա գնի տոլդ ունեցող
երկրաշարժեր նվագ քան ակոլ յան դեպքում, ա (ն ին չ Տ ավր ո ս֊Ս ով կա ս Ում

նրանց քան ա կությունն աճում է, իսկ մագնիտուդր' նվաղդւմ։
Ակտիվ կաոուցվածքս: յին պլանն երի ե նրանց արտա ցոլում ր հանդի սա֊ 

!!ՈՂ ւի^ նամ ենտային դ աշտ ե րի նման տ ա րբե րուի յո լնն ե ր ր հն ա քավոր է մեկ֊ 
նաբանել Արաբական և Եվրոպական սալերի հորիզոնական մերձեցման ե 
նրանց միջև պարփակված խճան կա ր ա յին կա ոուցված քի միկրոսալերի և բե
կորների ‘համակարգերի ձևա իյ ա քս տ մ ան տեսանկյունից: Մարգում առանձ
նացված սեգմենտների ձևը համընկնում կ Արևելյան Մ ի ջե րկ ր ածովա ւին մար- 
:/ի բա ր ե պ ա տ յան ա յին միկրոսալերի ուրվագծերի հետ: Անաւոո[իական և Ի֊
րանյան սեգմենտները համրնկնում են Թուրքական և I' րան յան միկրոսա-
/երի հետ, իսկ Տ ա վ ր ո սո վկ ա ս լան ր՝ 
միկրոսալերի հետ:

Տ ավ ըոս֊Ե ովկաս յան սեգմենտի և 
?/'/*/? գրավող Ե րգնկա֊Վ անի բեկորը,

մեկ կամ մի քանի Փ ոքր-Կ ո վկ ա ս / ան

Արա բա կան սալի» միջև սահմանային 
հավան աբար, տրոհված «բուֆերա /ին »

տեղամաս է, որն ընդգրկված / ուժգին վր ա շ ա րծ ֊ կ ո դա շ ա րծ ա լին ձևախախտ֊ 
ման մեջ և կյանքի է կոչված Արաբական սալի դեպի հյուսիս տեղաշարժով: 

Արաբական սալի հյուսիսային ելուստը պայմանավորում / ծալքավոր֊ 
ման կտրուկ նեղացումը և տարածման փոփոխումր, կաոուցվածքս/ (ին շա֊ 
րաԿ յուսվածքն երի առաջացումը, որոնք ըստ ՏI1 դրսևորվում են բարդ լինեա֊ 
մ են տ ա յին հ ան գո ւ յցն ե րի ձևով: Սրանցից ամ են ան շ ան ա վ ո րն ե ր ր ձևա իւ ախտ- 
վում են Ե րգն կա ֊Վան ի բեկորի արևմտյան (Երգնկայի) և արևելյան (Սոր֊ 
գուբի) թևերում ։ Սշված շա րահ լուս վ ածքն ե րր Երգն կա ֊Վան ի բեկորի հետ 
մեկտեղ, րստ երևույթին, Արաբական ս\ալի ա^ժմկան հյուսիսային սահմանի 
ամենից դուրս ընկած թևերն են, որոնց սահմաններում կատարվում է տեկ֊ 
տոն ական լա րվածութ յոլնն երի ռեքաբսա դիա՝ կա պված սալի դեւգի հ/ուսիս 
շարժման հետ։ Այս տեղաշարժով է, հավանս։ բար, պ ա (մ ան ավո ով ած նաև 
ավելի հյոլսի սային՝ Արևելյան Անատոլիական և Փոքրկովկասյան կառուց
վածքային դոն ան ե րի աղեղնաձև կ ո ր ա ցմ ան առաջացում ր , ինչպես և նրանց 
բարձրտ ցում ր կո րա ցմ ան ա ո ան ցքի ե րկ ա բութ յա մ բ՝ Տ րան ս կով կա ս յան բարձ֊ 
բացում ր , որը ձգվում կ Սորդոլքի շա ը ա հ յոլս վ ածքի ց դեպի հյուսիս:

Արաբական սւս/ի թևերում ուժգին կոդաշարժա յին ձևախախտումները 
գրոշմ վ ււ/ծ են մարգի կ ա ո ո ւ (դն ե ր ո ւմ ձևախախտող պտտական տեկտոնական 
շարժումներում։ Մ ե ր ս ին - Ա գր տ խ ան գերլինեամենտի համակարգը, որբ ղրտ֊ 
ն բվում Լ ս\ալի ա ր և մ տ լ սւն թևոլմ, մի վիթխարի մրրկանման կառույց է պ ր ֊ 
տրտված Ժամ ա ցույցի Աքարի ուղղությամբ։ Արաբական սալի ա րևելյան 
թևում վերծանվում Ւ 1/ա ս ի ր ի ա ֊ Ս տ ա վ ր ո պ ո լյ ան գե ր լին ե ա մ են տ ր , որը ձգվում 
ի Մ իջա դետքի ճկվածքից դեպի հ ս֊արևելք։ Կորդուքի շարա*
հյուսվածքի շրջանում, որտեղ գե ր լին ե ա մ են տ ը սահ մ անագ ատոլմ է Երղնկա ֊ 

1Լանի բեկորը, /' րան յան և Արաբական սալերը, լին ե ա մ են տն ե ր ի մի փունջ ( 
վերծանվում, որբ հովհարաձև բացվում /, դեպի հյուսիս* վերծանվում է նաև
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.9 կմ ամպւիտուղ ունեցող մի երիտասարդ աջ կոդաշարժ, որի երկայնքով 
տեղաշարժվում է փագրոսի զոնան։ Ւրանյան միկրոսալի սահմաններում 
վերծանվում է մ երձմ իջօ րեական բեկորք, որի ոլորման կառուցվածքային 
պատկերք և փոխհարաբերությունը շրջապատի կառույցների հետ թ,ոյ1 4 
տալիս ենթադրելու, որ այն պտտվել է ժամացույցի սլաքի ուղդությամր:

Ան ա տ ո լի ակ ան սալի հյուսիս֊ արևելյան տարածման լինեամենտի դեպի 
հյուսիս հով հարաձև կորացումը, հավանաբար, վկայում /, նրա ձևախախտ
ված լինելու մասին' ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղդությամր պտտական 

մոմենտի աոաջացմ ամ ր։
թստ ՏՒ ա ռան ձն ա ցվ ած Եր զն կա ֊Վան ի րեկորր, նրա թևերում ցանվող 

Երդն կա/ի և Կորդուքի շարահյուսվածքն երր ու պտտական բնույթի մրրկա
նման կառույցն երր տեկտոնական ե սելսմիկ տեսակետից մարզում ամենա
ակտիվներից են, իսկ նրանց կաոուցվածրային դիրքն էական նշանակություն 
ունի ժամանակակից երկրադինամիկ վիճակք մարզում ճիշտ գնահատելու և 
երկարաժամկետ սեյսմիկ կանխատեսման Համար։

A. Տ. KARAKHANJAN

THE ANATOLIA-CAUCASUS-IRANIAN REGION LINEAMENT 
SYSTEMS AND THEIR GEODYNAMICAL INTERPRETATION

Abstract

The region territory space imagery informatlo i analysis allows to 
mark out some large transversal segments and blocks, which possess 
their own peculiarities of active structural plans and reflecting the tat
ters’ lineament fields. The lineament network structural pattern Is con
ditioned by the contemporary geodynamic situation character and may 
be interpreted from the position of plate tectonics. The marked out seg
ments configuration is combined with the lithosphere plates contours 
and the disdlacements character along plate boundaries reflects the di
rection of their dislocations. The marked out Yerzenka-Van block, the 
large lineaments knots -syntaxes situated on Its margins as well as the 
vertical displacement structures of a rotational nature are tectonically 
and seis nlcally the most active and pn sent the prominent flanks of 1 he 
Arabian plate northern contemporary boundary, in the limits of which 
the stress relaxation Is taking place during the plate’s northward move
ment.

The region lineament systems reflect the regional tectonic defor
mations formed in the conditions of the lithosphere horizontal disloca
tions and global stresses of regmatic origin.
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УДК: 553.462:43 (479.25)
Ш. О. АМИРЯН. А. 3. АЛТУНЯН, М. С. АЗИЗБЕКЯН

ГЕОЛОГО-СТРУКТУРНЫЕ, МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ И 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСКЕПАРСКОГО МЕДНО- 

МОЛИБДЕНОВОГО РУДОПРОЯВЛЕНИЯ

Рассмотрены геолого-структурные, минералого-геохимические и генетические осо
бенности Воскепарского медно-молибденового рудопроявления. В геологическом строе
нии рудопроявления участвуют вулканогенно-осадочные образования юры и мела, 
прорванные раннемеловыми диоритами, кварцевыми андезнгами, диабазовыми и 
андезитовыми порфиритами. Рудопроявление находится в юго-восточной перикли
нальной части Алавердского антиклинория. Оруденение контролируется зонами 
дробления пород, их пересечениями и самостоятельными разрывами. По минераль
ному составу, геохимии руд и генетическим особенностям рудопроявление аналогич
но Техутскому медно-молнбденовому месторождению.

1. Геолого-структурные особенности Воскепарского 
медно-молибденового рудопроявления

Воскепарское медно-молибденовое рудопроявление находится в 
центральной части Гугарацких гор, на юго-восточном крыле Алаверд- 
ской антиклинали.

В геологическом строении рудопроявления участвуют, главным об
разом, образования средней-всрхней юры и мела. В основании геоло
гического разреза участка выявлены батские отложения, которые име
ют широкое развитие в бассейнах левых /притоков р. Воскепар( Акси- 
бара). Мощность батских осадочных образований в пределах рудопро
явления составляет 200—250 м. Падение их юго-восточное (120—140°), 
иод углом 10—15°. Они представлены тонко-среднезернистыми песча
никами, туфопесчаниками, глинистыми сланцами, переслаивающимися 
с грубозернистыми туфопесчаниками. Разрез батских отложений начи
нается глинистыми песчаниками и туфопесчаниками, редко с шаровой 
отдельностью. Большое распространение в них имеют аркозовые пес
чаники, иногда переходящие в конгломераты. Аркозовые песчаники хо
рошо выделяются и оконтурнвают выходы нижнебатских осадочных по
род. Они серо-бурого цвета, плотные, мелко- и среднезернистые с че
шуйками слюд и зернами халцедона. Последние, в силу их литологи
ческого состава и цвета, легко выделяются и служат хорошим марки
рующим горизонтом, поскольку имеют постоянное положение в раз
резе бата.

Батский возраст описываемых туфоосадочных образований дока- 
и'оЛ>б01амИ А- Т- Аслапяна [3]. Н. Р. Азаряна [1], А. А. Гюрджяна (1Уоо). г

Багекие обложения в пределах рудопроявления перекрываются 
мощной толщей вулканогенно-обломочных образований с редкими ма- 
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ломотными пачками туфов, а также слоистыми туфобрекчиями. Ха
рактерной особенностью описываемых вулканогенно-обломочных обра
зований является то, что они в низах разреза имеют средне-основной 
состав (плагиоклазовые, пироксен-плагиоклазовые андезитовые порфи
риты, их туфы и туфобрекчии, апдезито базальты), а верхи представ
лены более кислыми (андезито-дациты, дацитовые порфириты, их туфы 
и туфобрекчии. реже кварцевые липарито-дациты) разностями.

Миндалекаменные андезитовые порфириты содержат отдельные 
невыдержанные слои туфобрекчии и лавсбрекчий. Последние по хими
ческому составу идентичны андезитовым порфиритам (и обломки, и ос-

Рис /V]

Рис. I. Условные обозначения: 1. Липарито-дацигы. дациты (38—К։). 2. Андезитовые, 
андезито-дацитовые порфириты и пироксен-плагиоклазовые базальты Цз—КЛ. 3. 
Пластинки, перемежающиеся с глинистыми сланцами и конгломератами (43). 4. Гонко- 
ереднезернистые песчаники, глинистые сланцы, аркозовые песчаники и конгломераты 
(За). 5. Т^фь. и туфобрекчии кошабердскон свиты (.1։—.Г>). 6. Внотпт-роговообман- 
ковые кварцевые диориты, диориты (Л.— Кл). 9 1 аббро-диабазы 11 генерации (֊Ь— 
К>): 10. Кварцевые диооиты, диориты (К—К|). 11 Габбро-диабазы 1 генерации 
(՝Г|—К1). 12. Разрывные нарушения. 13. Гидротермально измененные породы с руд
ной минерализацией. 14. Кварц-карбонатные и кварц-сульфидные жилы и прожилки.

15. Элементы залегания пород.
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новная масса), но различаются текстурными особенностями. Вулкано
генно-обломочные образования вверх ло разрезу переходят к дацито
вым порфиритам, которые слагают возвышенные части района (гг. Ча- 
тын, Сарнахпюр, Саркут, Шишгапа). В разрезе наряду с эффузивными 
кислыми дацитовыми порфиритами встречаются их вулканические и 
туфовые брекчии, а иногда также туфы й туффиты.

Время образования описанных пород охватывает от верхней юры 
(Оксфорд) до нижнего мела включительно, что доказывается следую
щими фактами:

1. Указанные породы в нижних частях разреза прорывают осадоч
ные отложения батского и келловейского возрастов и налегают на хол
мистую поверхность последних.

2. Указанная толща прорвана многочисленными субвулканическими 
телами и дайками диабазовых порфиритов, гальки которых обнаруже
ны в базальных конгломератах среднего эоцена.

3. Абсолютный возраст пород толщи составляет 118±8,5 млн. лет, 
что соответствует нижнему мелу. 1

Таким образом, возраст вулканогенно-обломочных образований оп
ределяется как верхняя юра-нижний мел.

Интрузивные породы. К вышеуказанному возрасту относят
ся также три выхода интрузивных пород—диоритов (рис. 1), размеры 
которых колеблются от 50X50 л до 250X250 м. Они секут вулканиты 
верхнеюрско-нижнемслового возраста, а также кварцевые андезиты и 
По петрографическому составу принадлежат к натриевым разновид
ностям биотит-роговообманковых диоритов, с повышенным содержа
нием кремнезема (61—63%) .

Спектральными анализами в измененных разностях диоритов уста
новлены Си. РЬ, 2п, Мо, Со, № и другие элементы, содержания кото
рых значительно превышают кларковые. По зонам разрывных наруше
ний диориты гидротермально изменены, и макроскопически в них на
блюдаются пирит, халькопирит, молибденит и другие сульфиды.

С у б в у л к а и и ч е с к и е образования. В пределах рудопрояв- 
ления впервые выявлены субвулканические тела кварцевых андезитов 
верхнеюрско-нижнемелового возраста. Число выходов более 10, пло
щадью О1 20Х50л<2 до ЗООХ/ООл/2. Они обнажаются среди пород вул
каногенно-обломочных андезитовых порфиритов. Контакты с вмещаю
щими породами рвущие, резкие, крутые и нигде не наблюдаются фа
циальные переходы в вулканиты иного состава и облика. Отмеченные 
породы относятся к кварцевым андезитам с содержанием 60,0 — 
64,0%. Спектральными анализа-ми в них выявлены Си, /п, Мо, М, 
Са, К. II) в вышекларковых концентрациях.

Ж и л ь и ы е н о р о д ы. Па территории рудопроявления широким 
распространениям пользуются жильные породы. Возраст последних, по 
геологическим наблюдениям, определяется как верхняя юра-нижний 
мел. Среди жильных пород выделяются дайки диабазовых порфиритов, 
кварцевых андезитов и андезитовых порфиритов. Размеры их (колеблют
ся по простиранию от 100—150 м до одного километра, при мощности 
от 0,5 0.6 до 2,5֊ 3,0 м. Простираются они на северо-запад и севе- 
ро-вос।ок, встречаются также близмсридпоналытые и редко близширот- 
ные, обычно преобладают северо-западные. Вдоль тектонических тре
щин дайки обычно подвергнуты гидротермальной переработке, выра
женной в хлоритизации, карбоиатизацип, местами серицитизации, эпи
дотизации и окварцевапии.

Сиск г ральными анализами в жильных породах определены Си, РЬ, 
Хп, Мо. содержание .которых заметно превышает кларковые.

Ь структурном отношении Воскепарское рудопроявление располо
жено в юго-восточной периклинальной части Алавердского антиклино-

1 Анализы 
АрмССР. выполнены в лаборатории абсолютной геохронологии НГИ АП



рия северо-западного простирания. На участке все сдои пород моно
клинально падают на юго-восток с азимутами 120—140՜. Углы падения 
составляют 10—20 \

Помимо складчатых структур на исследованной территории выяв
лены многочисленные разрывные нарушения, протягивающиеся более 
чем на 1 км, и сопряженные с ними более мел1кие и второстепенные 
трещины. Кроме указанных нарушений выделяются также зоны интен
сивной трещиноватости и гидротермального изменения пород с убогой 
рудной минерализацией. Из крупных разрывных нарушений следует 
отметить северо-восточные (СВ 10—20", СВ 40 , СВ 70°) структуры, 
представленные серией трещин, вдоль которых породы сильно 
раздроблены, перемяты, а местами превращены в глину «притирания. 
Обычно мощность глинки притирания невелика и колеблется в пре
делах 2—10 см. В основном, они сбросо-сдвигового характера и со
провождаются гидротермальным изменением пород. Мощности зон 
разрывов различные—от 3—5 до 70 — 100 м.

Большое распространение имеют также кварц-карбонатные, кварц- 
сульфидные и карбонатные жилы, большинство из которых развито в 
центральной части участка, по ущелью р. Воскепар. Преобладающие 
кварц-карбонатные жилы залечивают разрывные нарушения с азиму
том простирания СВ —10—60 . с падением на юго-восток, под углами 
70 80°. Очень редко наблюдаются также кварц-карбонатные жилы с 
северо-западным простиранием (СЗ—280е). Мощности их колеблются 
в пределах от 10—40 см до 0,5—1 м.

Кварц-сульфидные жилы пользуются ограниченным распростране
нием. Они, в основном, близмеридпоиальные (СВ 10°—СЗ 350°). но 
встречаются также близширотныс (СВ 80°). Мощности последних ко
леблются от 0,2 до 0,5—1.0 м. Наибольшее распространение имеют 
жилы и прожилки карбоната. Почти все они залечивают трещины се
веро-западного (300--340°) простирания с азимутами падения на севе
ро-восток. Редко встречаются карбонатные жилы с азимутом прости
рания СВ 50°, мощностью от 10—15 до 60—70 см. Кварц-карбонат- 
иые, кварц-сульфидные и карбонатные жилы и прожилки в основном 
развиваются по трещинам отрыва.

2. Характер развития оруденения, минеральный состав и 
геохимические особенности руд

По минеральному составу, форме, способу отложения и характе
ру распределения оруденения на участке Воскепар выделяются шток
верковые тела, зоны прожилково-вкрапленной минерализации и кварц- 
карбона т-сульфидные, кварц-карбонаг.чые и карбонатные жилы.

В штокверковых тела х. вне зависимости от типа пород, на 
значительных площадях и па глубину развивается минерализация пи
рита, халькопирита, магнетита, гематита и редко сфалерита, молибде
нита, галенита, пирротина и блеклых руд. Пз нерудных (жильных) ми
нералов участвуют кварц, кальцит, анкерит, образующие тонкие про
жилки мощностью до 1 -2 см. Кварцевые •прожилки секутся карбонат
ными Рудные минералы представлены в виде вкрапленности и невы
держанных прожилков мощностью до 0,5 см. Размер пиритовых агре
гатов нередко доходит до 1 —1,5 см, халькопиритовых—0,3—0,5 см, 
ефалеритовых—0,2—0,3 см, галенитовых—0,1—0,2 см, пирротиновых— 
0.05-0,1 мм. Молибденит, кроме рассеянных чешуек размером 0,1 — 
03 елг, образует также тонкие прожилки и примазки.

В зависимости от степени гидротермальной нереработанностн по- 
род меняется характер развития рудной минерализации—наиболее ин
тенсивно оруденены сильно измененные разновидности пород, пред- 
11 ‘Н’Денные сер։ щи г-каол пинтовым и, кварц-карбон а т-серицитовымн,
кварц-карбона!-каолннитовымп метасома।итами. Средн пород, участ- 

ющнх в геологическом строении участка, наиболее интенсивно ору-
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денены субвулканические кварцевые андезиты, андезито-дацпты и

Зоны окварцевания и карбонат и зации с рудной ми
нерализацией простираются на несколько сот метров, главным образом, 
в северо-восточном направлении, при мощности до 2—3 л. Они образо
ваны вдоль разрывных нарушений и представлены брекчированными, 
окварцованпыми, карбонатизированными, серицитизированными. као- 
линизированными, хлорптизировапными и элидотизированными поро
дами. где нередко развиты кварцевые и карбонатные жилы мощностью 
до 20—30 см (в раздувах до 1,0 л<).

Рудная минерализация в зонах главным образом представлена 
пиритом и отчасти халькопиритом и другими минералами.

На Центральном участке, кроме северо-восточных нарушений с 
рудной минерализацией, существуют и широтные. Совмещение северо- 
восточных и широтных нарушений и проявление сопряженных более 
маломощных трещин способе։вовали образованию штокверкового типа 
оруденения с сравнительно интенсивной минерализацией на площади

К в а р ц-к а р б о н а т-су л ьф и д н ы е жилы встречаются редко. 
По простиранию они прослеживаются на десятки метров, при мощно
сти до 20 см (в раздувах до 0,5 л։). В составе жил преобладает мас
сивный. сливной кварц серого цвета с включениями вмещающих пород. 
В подчиненном количестве встречаются кальцит и анкерит. Рудные ми
нералы представлены пиритом (преобладающий), халькопиритом, сфа
леритом,, пирротином. Сульфиды образуют ксеноморфные агрегаты в 
трещинах и пустотах «кварца размером до 2 см (пирит).

Б е з р у д н ы е к в а р ц—к арбонатпые и карбонатные ж п- 
л ы имеют широкое распространение. По простиранию карбонатные 
жилы прослеживаются на расстоянии до 100 м, при мощности в разду
вах до 0.5—1.0 м. Они сложены главным образом крупнокристалличе
ским манганокальцитом с подчиненной ролью анкерита и редкой 
вкрапленностью сульфидов (пирита, халькопирита).

Детальные полевые наблюдения и микроскопические исследования 
руд выявили простои минеральный состав руд Воскепарского проявле
ния. В составе руд установлены пирит, халькопирит, молибденит, сфа
лерит, галенит, блеклая руда, пирротин- магнетит, гематит, а из жиль
ных минералов—кварц, кальцит, анкериг. В зоне окисления наблю
даются лимониты, малахит, борнит, ковеллин, халькозин. За счет гид
ротермального изменения пород образовались кварц, карбонаты, сери
цит, каолинит, эпидот, хлориты.

Пирит является наиболее широко распространенным минералом 
в зонах прожилково-вкрапленной минерализации, в штокверке и кварц- 
карбоиат-сульфпдных жилах и прожилках. 35—40% сульфидов сос

тавляет пирит. Некоторая часть пирита образована за счет изменения 
пород и ассоциирует с эпидотом, хлоритом, серицитом и другими мета
соматическими продуктами.

Пири г представлен неравномернозернистыми агрегатами размером 
до 2 см2. Прожилки мономинерального иприта простираются на 1 — 
1.3 м,՜ при мощности 0,о—1 см. Пирит ассоциирует с халькопиритом, 
молибденитом, сфалеритом, пирротином и редко—галенитом и блеклой 
рудой. Нередко наблюдаются кристаллические выделения в форме ку- 
<м, пен 1 а^он-додекаэдра, ромбического додекаэдра и их комбинаций. 
Нири г. образованный за счет мет асоматоза пород, характеризуется 
мелкозернистостью и ассоциацией.

X ал ь к о и и р и V является одним из ценных компонентов руд. Об- 
р.1лс| ксеноморфные агрегаты в зонах прожилково-вкрапленной ми
нерализации, штокверке и кварц-карбопат-сульфидных жилах. Размер 
зерен халькопирита составляет 0,1—0,5 льи, а агрегатов—до 2—5 мм. 

реди рудных минералов по распространенности и количественному 
проявлению следуе։ после пирита: 15—20% сульфидной части штоквер
ковых зон составляет халькопирит 
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Мол п б д с н и т—второй, после халькопирита, ценный компонент 
руд. Имеет весьма неравномерное распределение. Нередко образует 
тонкие, невыдержанные прожилки мощностью 0,1—0,5 мм. Обычно 
представлен в виде тонкочешуйчатых агрегатов, тонких пластинок, раз
меры которых редко доходят до 3,0 мм7.

Молибденит чаще всего наблюдается в наиболее измененных ча
стях рудных зон и штокверка в ассоциации с (пиритом и халькопири
том.

Сфалерит встречается часто, однако в небольших количествах, 
образуя округло-полигональные зерна и зернистые агрегаты черного 
цвета. Размер зерен нередко составляет 0,2—0,5 см, а агрегатов еще 
больше (до 1 см).

Галенит встречается редко в тех участках рудной минерализа
ции, где изменения пород привели к образованию каолинитовых, кварц- 
карбонатных метасоматитов, т. е. в участках наиболее сильного изме
нения пород. Обычно встречается в ассоциации с сфалеритом, халько
пиритом и блеклой рудой, образуя небольшие кристаллы (0,1—0,3 .ил։) 
и ксеноморфные агрегаты (1—2 мм) в промежутках агрегатов пирита, 
сфалерита, халькопирита и кварца.

Пирротин встречается часто, но в незначительном количестве. 
Обычно он тесно ассоциирует с халькопиритом и находится в поле пи
рита. Размеры зернистых агрегатов пирротина варьируют в пределах 
от 0,01 до 0,05 .иле

Теннантит встречается спорадически. В отдельных случаях об
разует довольно значительные скопления тонких аллотриоморфных аг
регатов, размером 0,1—0,5 мм, которые заполняют трещины пирита и 
сфалерита.

Магнетит встречается в двух генерациях—одна генерация свя
зана с породами в виде акцессорного минерала, другая—образуется в 
процессе отложения кварцево-сульфидных руд.

Гематит встречается более часто, чем магнетит. Он представлен 
пластинчатыми агрегатами. Размер отдельных пластинок составляет 
0,1—0,3 мм. Гематит наложен на сульфиды и магнетит.

Ильменит, рутил и сфен встречаются спорадически в изме
ненных оруденелых породах. Отмеченные минералы и часть магнетита 
тесно ассоциируют, и их образование скорее всего связано с породами 
и их предрудными изменениями.

Кварц широко распространен в штокверке, зонах прожплково- 
вкрапленной минерализации, кварцево-сульфидных и кварц-карбонат- 
ных жилах. Образование кварца связано как с метасоматическим за
мещением пород, так и отложением из гидротермальных растворов. 
Первая разновидность широко представлена в штокверковом типе ору
денения, а вторая—в жильном. Метасоматический кварц представлен 
мелкозернистыми агрегатами темно-серого цвета, нередко массивного 
сложения, а в отдельных случаях—сростками тонких призматических 
кристаллов.

В жилах кварц крупнозернистый серого или белого цвета с мно
гочисленными включениями пород и сульфидов. Здесь он образует 
сливные, массивные агрегаты с пятнистым расположением сульфидов. 
Кварц встречается несколькими генерациями.

Карбонаты представлены кальцитом, манганокальцитом и ан
керитом, редко встречается магнезит. Образование карбонатов также 
связано как с метасоматозом пород, так и с отложением из гидротер
мальных растворов.

Кальцит и манганокальцит образуют крупнокристаллические аг
регаты в жилах, а анкерит и магнезпг обычно встречаются в продук- 
'ах метасоматоза пород.

Химическими, пробирными, атомно-абсорбционными, спектральны
ми анализами в рудах Воскепарского рудопроявлення установлен ряд 
химических элементов, которые относятся к различным геохимическим
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полям таблицы Менделеева. Часть из них образует вышекларковые 
концентрации (Мо, Си, 2п, РЬ, Аи/А^ н др.) и представляет опреде
ленный интерес в решении генезиса рудопроявления и оценки его шерс- 
пектив. Другая часть (Сг, 14!» Со, йа, йе, 41. 1'1, V, Ьп, 2г, 11, 8г, 
1Ь, Ьа м др.). в основном, связана с силикатными и акцессорными 
минералами пород. . .

Молибден является характерным элементом рудных зон и шток
верка. Имеет весьма неравномерное распределение. Концентрация мо
либдена в зонах изменения пород, жилах и •прожилках, а также в 
штокверковом типе оруденения варьирует от 0,0003 до 1,8%.

Полевые наблюдения и обработка собранного материала показы
вают. что привнос молибдена связан с постмагматическими гидро
термальными растворами, вернее с двумя их стадиями (порциями): 
кварц молибденитовой и кварц-карбон ат-пир ит-халькопирит-молибдени
товой которые проявлены очень слабо и весьма неравномерно.

Медь является вторым ценным компонентом руд. Значительная 
часть меди связана с прожилково-вкра пленным типом оруденения, где 
по 25 химическим анализам содержание меди составляет 0,343%. Од
нако медь находится также в кварц-сульфидных (0,01—2,40%) и кар
бонатных (0.018 0,18%) жилах. По данным спектральных анализов, 
в гидр нормально измененных жильных и интрузивных породах содер
жание меди колеблется от 0,001 до 0,042%.

Цинк. По сравнению с медью, цинк имеет слабое развитие. Он 
представлен сфалеритом, который в виде вкрапленности распространен 
во всех морфологических типах руд. По химическим анализам (25 
проб), содержание цинка варьирует от следов до 2,0%. в среднем сос
тавляя 0,123%.

Свинец имеет небольшое проявление. По сравнению с кларком для 
кислых пород концентрация свинца в измененных породах в несколь
ко раз выше. В обогащенных галенитом, сфалеритом, теннантитом и 
халькопиритом участках содержание свинца в среднем (23 пробы) со
ставляет 0,02%. :

Золото. Минералы золота в рудах проявления не установлены, 
однако, по данным пробирных анализов (23 пробы), содержание золо
та в них колеблется от следов до 0.4 г)т, в среднем 0.06 г/т. что, не
видимому, связано с наличием в рудах, особенно в сульфидах, субмик
роскопических частиц самородного золота. Кларк концентрации зо
лота в рудах по сравнению с его кларком в кислых породах больше от 
200 до 1000 раз.

Серебро в рудах находится в сульфидах и сульфосолях (пирит, 
галенит, халькопирит, сфалерит, теннантит) в виде изоморфной приме
си, так ка^ минералы серебра не обнаружены. В зонах прожилково- 
вкрапленной минерализации пробирными анализами (23 пробы) уста
новлено серебро от 2,2 до 6,6 г/г. в среднем 3,5 г/т. Кларк концентра
ции сереора ио сравнению с его кларком в кислых породах повышается 
до 1300 раз.

Селен и теллур. В связи с бедностью руд сульфидами и низкой 
чувсIвительностыо химического анализа селен и теллур обнаружи
ваю юя с трудом. Гак из 30 проб только в трех обнаружен селен в 
количестве от 3,0 до 9,0 г/т.

Гал л и й и герма и и й. В связи с тем, что галлий главным обра
зом связан с породообразующими элементами (А1, Ге) и минералами, 
в рудах Восксиарского проявления почти всегда спектральными анали
зами он обнаруживается в количестве от 1,3 до 18,0 г/т, в среднем 4,5 
г// (90 проб). Следует отметить, что незначительная часть галлия свя
зана с сульфидами, особенно с сфалеритом .так как в богатых сфале
ритом рудах в среднем содержится 8.0 г/т галлия.

1 ерманий химическими анализами определен в двадцати пяти про- 
оах в количсс1ве до 6,0 г/т (6,0 г/г в пробах, богатых магнетитом, 
халькоииригом, пириюм и сфалеритом). Видимо, часть германия связа



на с алюмосиликатами пород, где ои изоморфно замешает кремний, а 
часть—с магнетитом, сфалеритом и халькопиритом.

Таллий. Химическими анализами (22 пробы) таллий установлен 
почти во всех анализируемых пробах в количестве от следов до 18,0 
г/т, в среднем 6,7 г/т. Учитывая обогашснность руд пиритом и наличие 
в рудах калиевых метасоматитов. приходится повышенные концентра
ции его связывать с калием и железом.

Кадмий—нехарактерный для руд элемент. Химическими анали
зами (30 проб) кадмий установлен в жильных и прожилково-вкраплен- 
ных рудах в количестве до 8.0 г/т. При этом, всегда повышенные кон
центрации кадмия связаны с высокими концентрациями цинка, что 
свидетельствует об изоморфном вхождении кадмия в структуру сфале
рита.

Рений является характерным элементом молибденитовых и мед
но-молибденовых руд. В рудах Воскепарского проявления химическими 
анализами (25 проб) в среднем установлено 3,0 г/т рения (от следов 
до 13.0 г/т), при этом 13.0 г/т в тех .пробах, где содержание молибдена 
составляет 0,024%. »

Олово—нехарактерный элемент руд. Оно встречается в отдель
ных пробах прожплково-вкрапленной минерализации в количестве от 
0,00075 до 0,0018%. Возможно, в этих пробах олово находится в виде 
акцессорного касситерита и примеси в сульфидах—сфалерите, халько
пирите.

Никель и кобальт являются постоянными примесями в зонах 
прожилково-вкрапленной минерализации, кварц-карбонат-сульфидных 
и карбонатных жилах. Очевидно, они находятся в виде примеси в 
сульфидах (пирит, пирротин) и породообразующих минералах, так как 
собственные минералы никеля и кобальта не обнаружены. При этом 
содержание кобальта обычно от 5 до 10 раз выше, чем никеля.

Титан и ванадий являются постоянными примесями в прожил
ково-вкра пленных рудах. Титан представлен рутилом, ильменитом и 
сфеном, что и обусловило повышенное содержание титана, которое до
ходит до 1,0% (от 0,024 до 1,0%, 85 проб), в среднем составляя 0,22%.

Ванадий в основном обладает литофильными свойствами, поэто
му он проявляется в различных акцессорных и породообразующих ми
нералах. В прожилково-вкрапленных рудах и гидротермально-изменен
ных породах содержание ванадия колеблется от 0,00075 до 0,84%, в 
среднем составляя 0,045% (75 проб).

Хром. Как в свежих породах, так и в их измененных разностях 
содержание хрома варьирует в пределах от 0,00032 до 0,056%, при 
этом повышенные содержания наблюдаются в средних и переходных от 
средних к основным породах—андезитовых порфиритах и других.

Из группы редких и редкоземельных элементов в зонах прожилко- 
во-вкрапленной минерализации спектральными анализами в ниже- 
кларковых концентрациях установлены цирконий (0,009%, 50 проб), 
иттрий (0,0016%. 46 проб), стронций (0,02%, 85 проб), иттербий 
(0,00014%, 26 проб), лантан (0,0035%, 22 пробы), которые скорее всего 
связаны с акцессорными, породообразх юшимн и жильными минерала
ми.

3. Соображения о генезисе рудопроявлення и его перспективах

Воскепарское медно-молнбденовое проявление принадлежит к мед- 
но-молибденовой порфировой формации руд. Генетическая связь ору
денения с Кохб-Шнохской интрузией диорит-тоналитового состава до
казывается приуроченностью медно-молпбденовой минерализации к 
экзо- и эндоконтакту интрузивного массива и прорывающим его суб- 
иулканнческим и жильным породам. Медно-молибденовая минерали
зация проявляется во многих местах (Манстев, Пиджут, Цахкашат, 
Дуканадзор, Бовер, Воскепар), нс выходя из зоны влияния интрузива.
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Данные изучения изотопного состава кислорода кварца [21 из раз
личных парагенетических ассоциаций минералов Гехутского месторож
дения подтвердили парагенетическую связь оруденения с диорит-тона- 
лиговыми породами единством магматического очага. Воскепарское 
же рудопроявление ио своему реологическому строению, структурному 
положению, минералого-геохимическим особенностям, характеру гид
ротермального метасоматоза пород аналогично Техутскому месторож
дению [4].

В рудовмещающих свежих породах установлены вышскларковые 
концентрации главных рудообразующих элементов—меди, молибдена, 
свинца, цинка. Наиболее молодыми рудовмещающимн породами яв
ляются субвулканические кварцевые андезиты и жильные андезитовые 
порфириты, диабазовые порфириты и кварцевые андезиты с абсолют
ным возрастом 118±8,5—126±2 млн. лет, прорывающие кварцевые 
диориты, возраст которых составляет 12S±4 — 133zb3,7 млн. лет.

Перспективы рудопроявления, по данным изучения до глубины 
150—200 м, ограничены. Для оценки глубоких горизонтов следует про
бурить скважины глубиной свыше 500 л на наиболее интенсивно ору
денелых участках. При этом следует иметь в виду практику Техутского 
месторождения.

Институт геологических наук 
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ՈՍԿեՊԱՐԻ ՊՂԻՆՑ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԵՐԵՎԱԿՄԱՆ ԵՐԿՐԱԻԱՆԱ- 
ԿԱՌՈԻՑՎԱԾՔԱՅԻՆ, ՄԻՆեՐԱԼԱԲԱՆԱ-ԵՐԿՐԱՔԻԱԻԱԿԱՆ ՈԻ ԾԱԳՈԻԱՆԱՅԻՆ 

ԱԱԱՆՋՆԱ2ԱՏ’|ՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ

Ա մ փ n փ n I մ

/7 и կե պ и/րի պ ղին ձ֊ մ ո լի բ դ են ա յին հ ւսնքւս յին ե րևա կ Ո լմ ր ղ տն վ ում է Դու-
դարաց լեռների կենտրոնական շրջանում, Ա լա վերդու անտիկլինայ ծալքի
. արավ-արևե լյան . պերիկլինալ մասում։

b րևակմ ան ե րկրար ան ա կ ան կառուցվածքում մ սւսնակցում են մի ջին -
վերին յուրայի ու ստորին կավճի >րաբխ ածին-նиտվածքա յին ապարները, ո-
(՛ոնց մեջ ն ե րդրված են ստորին կավճի քվ ա ր ց ա յին ղիորիտներր, քվարցա֊ 
յին անդեզիտները, դիաբաղա յին և անզեզիտային պո րֆի րի տն ե րը. սրանք վե- 
քա դրվում են ն երժ ա յթ բո լկ ային , րն դհր ա րխ ային ե երակային տարատե- 
սակն երին։ Առանձին ելքերի տարածքր կազմում կ մինչև 300^700 քառ. մ։

Հանքայնացման տեղայնացման գործում, բացի Ալավերդու ան տիկլին ալ 
ծալքից, կարևոր ղեր են խաղացել խղումնային խախտումները, որոնք նկա
րագրվող շրջանում լայն տարածում ունեն։ Տարրեր տարածման ուղղություն
ներ ունեցող խղումնային խախտումների արտահայտությամբ կ պայմա
նավորված ապարների բեկորատման գոտիների ու շտռբվերկա յին տեղամ ա֊ 
սերի առաջացումը, որոնց սահմաններում կլ գլխավորապես հանդես կ դա- 
լիս Հ ա նքա/ն ա ր ո ւ մ ր ։

Հանքանյութերի կազմում մասնակցում են' պիրիտր, խ ա լկ ո պ ի ր ի տ ր , մո-
/իրդենիտր, սֆալեըիտր, գալենիտը, պիըոտինը, քվսէրցր, կալցիտը և այլ 
միներալներ։ Դրանց մեջ գերակշռող են պիրիտր, խալկոպիըիտը, մոլիըդև֊ 
'էփսւր, քվարյյր 1յ 1լարբոն ատննЬրու
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Տարբեր տիպի անալիզներով ե րև ա 1/ մ ան հանքանյութերում հայտնաբեր- 

մած Է մի ջարք քիմիական տարրեր (51օ, Սս, ճո, ԼԵ, \Ա, 1Հ1,
ձ ա 1/ն \ է որոնց մի մասր հանդես է դալիս կլարկից բարձր պարունակում
թ Հուններով և կարևոր նշանակություն կարող է ունենալ երևակմ ան առա
ջացման և նրա հեռանկարների գնահատման գործում։

Հանրային երևակում ը վերագրվում է պղինձ-մոլիբդեն ա լին Լիորմ ա ցիոն
տիպին։ Հանքայնացմ ան ծագոլմնային կապը Շն ող-4 ռղբ ի ներժա ւթբուկի >
նրա րնղհրա բխածին ու երակա ւին ապարների հետ ասլացուցվ ում Լ նրանց 
տարածական ու ժամանակային փոխ Հարաբերություններով,, երկրաբան ւ՚յ- 
Լան տվյալներով և ե րկրաքի մ ի ական յուրահատկություններով։ թստ Հան
քանյութերի կազմի, երկրաքիմիայի և ծագումնային առանձնահատկություն- 
ների հան քւս էին երևակում ր նման I, Թեղուտի սլ դ ին ձ֊ մ ո լի ր դ են ա յ ին Հանքա- 
զ սյ էրին։ Պդինձ֊մոլիրդենա (ին հանքայնացումը Հանդես է դայիս հանքադաշտի 
մև շարք մասերում' գտնվելով Շն ող֊Կ ող րի ներմայթքո։ կ ային զանգվածի 
ազդեցության ոլորտում։

Sil. II. AMIRiAN, A. Z. ALTUNIAN, M. S. AZIZBEK1AN

THE VOSKEPAR COPPER-MOLYBDENUM ORE MANIFESTATION 
GEOLOGICAL-STRUCTURAL, MINERALOGICAL-GEOCHEMICAL

AND GENETIC PECULIARITIES

Abstract

The Vcskepar copper-moiybdecum ore manifestation geologicnl- 
-structural, mineralogical-geochemical and genetic peculiarities arc con
sidered in this paper. Jurassic and Cretaceous volcauogenous-sediinen- 
tary rocks, intruded by Early Cretaceous diorites, quarlz andesites, dia
basic and andesitic porphyrites take part in the formation of the ore 
manifestation. The latter is situated in the SE periclinal part of the 
Alaverdi anticlinorium. The mineralization is controlled bv fissure zo- 
nes, their Intersections anb indepedent fractures. By its mineral compo
sition, ores geochemistry and genetic peculiarities the Voskepar ore 
manifestation is analogous to the Teghut copper-molybdennm ore depo
sit. ՝
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УДК 553.3'3/'9 (479.25) к
А. Л. КОДЖОЯН, С. С. МКРТЧЯН

ПАРАГЕНЕТПЧЕСКИЕ'АССОЦИАЦИИ МИНЕРАЛОВ НА 
Ш А У Л1Я Н С К О М ПОЛ И М Е Т А Л Л И ч Е С КО М М Е С ТО Р О Ж Д Е Н И И 

И УСЛОВИЯ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Сопоставление количественных и качественных соотношении минеральных ассо
циаций в рудах некоторых полиметаллических месторождений Армянской ССР, вы
явление последовательности их выделения /о времени и пространстве, характери- 
,мощей ход развития процессов минералообразопания, позволили дать приближен
ную характеристику физико-химических условии образования полиметаллического 
оруденения в регионе [7]. ' ' ֊

В настоящей статье, основываясь на изучении текстурно-структурных и мине
ралого-геохимических особенностей руд, характера изменения околожильных пород, 
парагенетическнх ассоциаций минералов, геохимических особенное гей рудослагающих 
минералов показано, что на Шаумянском полиметаллическом месторождении прояв
лена первичная зональность отложения Она выражена сменой ранних парагенетн- 
ческих ассоциаций минералов поздними и последовательным выделением слагаю
щих их минералов. Это дало возможность впервые наметить условия формирования 
Шаумянского месторождения, выявить общую тенденцию изменения режима pH 
и Ей растворов, предопределившую зональность отложения.

Шаумянсксе полиметаллическое месторождение расположено на 
юго-восточном фланге Кафанского рудного поля. Руды месторождения 
представлены массивными кварц-сульфидными жилами, имеющими в 
основном близшнротное простирание, крутое падение, значительную 
протяженность (до 450 лг) и небольшую мощность (0,5—2 м). Изуче
нию минерального состава и геохимических особенностей руд посвяще
ны многочисленные работы [4, 5, 6, 8, 9], согласно которым рудные 
жилы характеризуются сложным составом; наряду с главными рудо- 
образующими минералами—сфалеритом, галенитом, халькопиритом, 
пиритом в подчиненном количестве присутствуют борнит^ теннантит. В 
относительно мелких, но распространенных выделениях в рудах встре
чаются самородное серебро, самородное золото, аргентит, теллуриды. 
Среди нерудных минералов наибольшим развитием пользуются кварц, 
кальцит, серицит, хлорит.

Обобщение и анализ большого фактического материала по мине
ралого-геохимическим особенностям руд, характеру изменения около- 
жильных пород, закономерному выделению парагенетическнх ассоциа
ций минералов показывают наличие единой метасоматической колон
ки, в которой проявлена первичная фациальная зональность [12], об
условленная сменой ранних парагенетическнх ассоциаций поздними и 
последовательным выделением слагающих ассоциации минералов 
(табл. 1).

Установлено, что на месторождении р процессе рудообразования 
происходила следующая последовательная смена парагенетическнх ас
социаций минералов: кварц-хлоритовая — кварц-хлорит-серицитовая — 

♦ кварц- и при г-серици । овая — монокварце ван —• ква рцчпир ит-хал ькопири- 
товая кварц-халькопирит-сфалеритовая ֊ф (халькопирит-теллуридовая) 

кварц-галенит-сфалеритовая՛ ->кварц-карбонатная.
Подобный характер выделения парагенетическнх ассоциаций ми

нералов, ооьединяющих как зоны околорудно-измененных пород так и 
собственно руды, свидетельствует о существовании глубокой взаимо
связи между ними, имеющей место в сфере влияния и деятельности 
՝ди!(Н1 гидротермальной системы. Образование руд и связанных с ни
ми измененных пород представляет собой единый процесс, важнейшие 
особенности которого находят свое отражение в закономерном рас
пределении рудных элементов в околорудных гидротермально-изменен
ных породах. Рудные элементы подверглись закономерному распреде
лению уже в процессе формирования околорудно-измененных пород.
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Схема образования парагеиетически-: минеральных ассоциаций 
и распределение в них элементов-примесей на Шахмянском 

полиметаллическом месторождении

Таблица I

Парагенетические мине
ральные ассоциации

Распространенные 
минералы

Характерные элементы- 
примеси

Началь- 
н ы й

Кварц-хлоритовая
К варц-хлорит-серипи- 

товая
К варц-серицн i -пири

товая

Кварц I, хлорит, сери
цит I, пирит I, ре
же карб »нат, флюо
рит

Галлий, таллий, ли
тий, магний

Основнон

Конеч
ный

Кварц-пирит-халько
пиритовая

К варц-халькопирит-
-сфалеритовая-}- 

(халькоп ирит-теллури
довая)

К вари- галенит-сфале-
ритовая

Кварц II, пирит II, 
халькопирит I, ре
же сфалерит!, сери
цит II

Кварц III, халькопи
рит II, сфалерит II, 
теллуриды свинца, 
серебра, висмута

Кварц IV, сфалерит III, 
। а тенит I. аргентит, 
самородные серебро.! 
золото ।

Селен, теллур, сурьма

Теллур, висму , селен 
мышьяк, кадмий

Таллий, серебро, золо
то, теллур, галлий

Кварц-карб։ натная Кварц IV, калыпк, 
рейсе барит, анкерит

Стронций, т гган.

Ниже приводится краткая характеристика парагенетических ассо- 
циации минералов в порядке их последовательного выделения.

Наиболее ранними являются парагенетические ассоциации мине
ралов. составляющие зону околорудно-измененных пород. Мощность 
зоны изменения зависит от мощности жил и прожилков, колеблется от 
нескольких сантиметров до первых единиц метра. Зона изменения пред
ставляет собой последовательно сменяющие друг друга от периферии 
околорудных изменений к зальбанду рудных жил парагенетические 
ассоциации в следующей последовательности: кварц-хлоритовая — 
кварц-хлорит-серицитовая — кварц-пирит-серицшовая֊-* монокварцевая. 
Последняя представляет собой маломощную, прилегающую к зальбан- 

<• *֊*ду жилы зону монокварцита с редкой неравномерной вкрапленностью 
пирита.

Парагенетические ассоциации, составляющие в совокупности зону 
измененных пород, постепенно сменяются полосой квари-»пирит-халько- 
пиритовой парагенетической ассоциации расположенной обычно вдоль 
зальбандов жил, реже в виде небольших гнезд. Для рассматриваемой 
парагенетической ассоциации характерными минералами являются пи
рит П. халькопирит I, подчиненное значение имеют сфалерит I, теннан
тит, серицит, хлорит.

Следующей то времени образования является кварц-халькопи- 
рит-сфалеритовая парагенетическая ассоциация, в пределах которой 
нередко наблюдаются близодновременные образования халькопирит- 
теллуридовой парагенетической ассоциации. Основными минералами 
Данной парагенетической ассоциации являются сфалерит II, халькопи
рит II; в подчиненном количестве встречаются теллуриды свинца, се
ребра, висмута.

Сфалерит II образует тесные срастания с халькопиритом II. Иногда 
гфалерит насыщен эмульсиевидными включениями халькопирита, скон
центрированного вдоль границ его зерен (рис. 1ц). В малых количест
вах, но почти всегда в массе относительно крупных обособлений халь-
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Рис 1. а—Концентрация эмульсионной вкрапленности .халькопирита в сфалерите 
вдоль жильного минерала (темное). Серое-сфалерит. Полир, шлиф. Ув. 165; б—Це- 
ппчкообразное распределение включений теллуридов свинца в халькопирите. Полир, 
шлиф. Ув. 165; 6 Замещение сфалерита ։серое) прожилкообразными вы делениями 

халькопирита (светло-серое) и галенита (белое). Потир, шлиф. Ув. 165.

копирита II, иногда по границе его со сфалеритом II присутствуют тел
луриды (алтаит, гессит, петцит, теллуровчемутит) (рис. 16). Подробное 
описание распределения теллуридов в пределах зерен и их срастаний 
приводилось ранее [3]. ,

Кварц-галенит-сфалеритовая парагенетичсская ассоциация, следую
щая по времени образования, имеет широкое развитие и проявлена в 
пределах рудных жил. Доминирующим минералом ассоциации является 
сфалерит III, ему «подчинены галенит I, халькопирит III. Дл^ сфале
рита III характерны крупнозернистые темноокрашенные агрегаты;
встречаются также зональные разноокрашенные кристаллы. Иногда в 
зернах сфалерита III наблюдаются микропрожилки халькопирита, рас

в основном

положенные по линиям спайности (рис. 1s). Сфалерит III представлен 
маложелезистой разностью и. как правило, лишен эмульсиевидной 
вкрапленности халькопирита. Галенит I и сфалерит III 
образуют ровные границы срастания без заметных признаков корро
зии. Реже галенит I выполняет трещины и промежутки между зернами 
сфалерита III, а также в виде своеобразных кайм обрастает сфалерит

Заключительную сразу гидротермального процесса рудообразования, 
выразившуюся в образовании гнезд, жил и прожилков, представляет 
кварц-карбонатная ассоциация минералов. Ее главными минералами 
являются кварц и кальцит. Довольно часто в составе ассоциации встре- 
чаются пириг, халькопирит, сфалерит и галенит, образующие пятни
стые или вкрапленные выделения в общей кварц-кальцитовой массе.

Анализ минералого-геохимических особенностей парагенетических 
ассоциаций руд и измененных вмещающих пород позволяет выделить 
ряд признаков, характеризующих общую направленность процесса ру- 
дортложения на месторождении՛ 
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а) От начальных парагенетических ассоциаций минералов к по
следующим наблюдается усложнение минерального состава, выражен
ное в увеличении количества минеральных видов и в переходе от про
стых сульфидов к сложным (сульфосоли, теллуриды) и далее к суль
фатам.

6) Наблюдается дифференцированное распределение зон изменен
ных пород, окаймляющих рудные жилы. Так, с удалением от зальбан
дов рудных жил последовательно сменяют друг друга кварц-пиритовая, 
кварц-пирит-серицитовая. кварц-серицит-хлорптовая и кварц-хлоритовая 
ассоциации. Каждая из ассоциаций характеризуется ей свойственным 
набором элементов-индикаторов руд [14]. что свидетельствует о зако
номерном их распределении в измененных породах уже в процессе 
формирования последних.

в) Между парагснетическими ассоциациями минералов выявляется 
взаимосвязь, (которая выражена в наличии в предыдущей ассоциации 
минералов последующей ассоциации, количество которых увеличива
ется по мерс уменьшения минералов более ранней ассоциации. Так. 
например, в пирит-халькопиритовои парагенетическои ассоциации по
мимо пирита И и халькопирита I встречаются сфалерит I. теннантит, 
энаргит, которые выделяются после отложения основной массы халь
копирита I и пирита II. Они как бы характеризуют начало формиро
вания следующей по времени выделения халькопирит-сфалеритовой•г Мпарагенетическои ассоциации, для которой, в свою очередь, помимо 
сфалерита II и халькопирита II характерны теллуриды, аргентит, са
мородное серебро, самородное золото.

г) Для главных сульфидных минералов характерна определенная 
пространственная дифференциация. Так, халькопирит и сфалерит пре
имущественно развиты на более глубоких горизонтах по сравнению с 
галенитом. Отсюда и смещение максимумов меди вниз, а свинца—вверх 
относительно цинка. В горизонтальном направлении, вкрест простира
ния жил сменяются полосы кварц-пирит-халькопиритовой. галенит- 
сфалеритовой и кварцчкарбонатной руды. А. А. Авакян и др. [1] дока
зали наличие корреляционных связей между основными рудообразую- 
щнми элементами.

д) Каждая из парагенетических ассоциаций минералов характе
ризуется комплексом редких и рассеянных элементов. Так, с кварц- 
-хлорит-серицитовой ассоциацией связано накопление галлия, таллия, 
лития; с кварц-пирит-халькопиритовой «парагенетнческой ассоциа
цией—селена, в меньшей мере теллура; с кварц-халькопирит-сфалери- 
товой парагенетической ассоциацией связано увеличение концентрации 
теллура, висмута, мышьяка, накопление кадмия, галлия, германия; с 
кварц-галсннт-сфалеритовой парагенетическои ассоциацией связано на
копление серебра, таллия.

Совокупность перечисленных признаков парагенетических ассоциа
ций минералов, зональность развития как процессов изменения пород, 
так и процессов рудоотложения дает возможность впервые провести 
генетический анализ парагенетических ассоциаций руд и околорудно- 
-измененных -пород Шаумянского месторождения. Он показывает, что 
большое влияние на отложение парагенетических ассоциаций минера
лов оказывают кислотно-щелочные (pH) и окислительно-восстанови
тельные (Eh) свойства растворов. Известно [10]. что место каждого 
элемента в любой парагенетичеокой ассоциации минералов определя
ется устойчивостью его основной формы миграции в конкретных пре
делах изменения pH и Eh растворов.

Ниже остановимся на характеристике возможных изменений фи
зико-химических параметров рудообразующих растворов в процессе 
Рудообразования. Как уже отмечалось, зональность гидротермально 
измененных пород на месторождении выражена закономерной сменой 
кварц-хлорнтовой — кварц-хлорит-серицптовой кварц-пирит-сернци- 

Товой -* монокварцевой ассоциаций. Растворы в этот период, судя по 
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составу ассоциаций, привносили кремний и, видимо, калии, вошедший 
в состав серицита: натрий и железо для образования хлорита, вероят
но извлекались из вмещающих пород при окварцевании. Общий ход 
метасоматических реакций, вызвавших последовательное образование 
отмеченных минеральных ассоциаций, характеризуется замещением 
сильных оснований слабыми и слабых кислот сильными, что шовышает 
кислотность минералообразующих 'растворов. Об общем росте кис
лотности гидротермальных растворов ь процессе рудообразования 
свидетельствуют расчетные данные по устойчивости pH минералов 
и минеральных ассоциаций при 250°С [11]. Согласно этим данным, 
кварц-хлорит-альбитовая ассоциация устойчивее при pH о,о—4,и, 
кварц-пирпт-серицитовая ассоциация—при pH 3,84-2,1; монокварце- 
вая—при pH 2,24-0.5.

Вместе с тем наблюдается невыдержанное поведение наиболее 
слабых оснований (Ес) и кислотных компонентов (5102), а это, в 
свою очередь, свидетельствует о неустойчивом режиме pH. Так, хло
ритизации в основном подверглись железомагнезиальные алюмоси
ликатные породы, недосыщенные кремнекислотои, образуя кварц- 
хлоритовую ассоциацию. Равновесная реакция при этом выглядит 
следующим образом:

Ее(ОН)8514О104 2Н2О=6Ее2-4 45Ю2֊г12ОН֊.
Эти реакции характеризуются высоким окислительным потенциалом 
растворов и малой активностью серы, что определяет осаждение же
леза в виде силиката (хлорита) в ассоциации с кварцем.

Породы, богатые щелочными алюмосиликатами, подверглись се
рицитизации и окварцеванию. Высвободившийся при окварцевании 
алюминий выносится из пород и принимает участие в образовании 
серицита. Благоприятно сказывается на процессе серицитизации и 
привнос калия на общем фоне подкисления раствора по схеме:

ЗСаА12512О8 + 2К4 4Н+ = 2КА1351,0.0(ОН)243Са'2+.
С интенсификацией окисления раствора растет процесс окварцевания 
замещенных толщ вплоть до образования зон монокварцитов с вкрап
ленностью пирита. Появление парагенезиса кварц-пирит возможно при 
росте концентрации в растворе сульфидной серы, когде ее становится 
достаточно для отложения сульфида железа-пирита, на фоне роста 
кислотности и окислительности раствора.
1'е51О,4-5- ֊ГН2О - Ре5 + Н8Ю^՜-} ОН--г2е-=Ре5։+5Ю։-|-2ОН-4-2е-.

Околорудно-измененные породы сопровождаются ореолами рассеяния 
племенIов-индикаторов. Статистическая разработка материала по рас
пределению элементов-индикаторов в измененных породах позволила 
выявить определенные закономерности в составе и строении эндоген
ных ореолов рассеяния. Они характеризуются зональным строением, 
выраженным в закономерном изменении качественного состава и ко
личественных соотношений элемеитов-инднкторов по мере удаления от 
рудных тел. Значительную протяженность ц _____
способность проявляют элементы индикаторы Си. 2п, 
Р1), А^, Сс1, Аи имеют меньший ореол распространения 
встречаются спорадически и занимают обособленное положеиие'в' об- щем ряду ---------

и большую миграционную
Ва, тогда как
, а Аз, БЬ, В1

ппаг тм послсдова 1 елыюго выделения элементов-индикаторов в 
мму "т 'а грУппа ^ментов как бы отгоняется в стороны от руд- 

₽ чем и»°иТ0МУ ЧаСТ0Та "х ктРе'<аемости вблизи рудных тел мень- 
“ ’ чем некотором расстоянии от них. В общих чертах средние со- 
даРжания цементов-индикаторов с удалением от рудных тел хмень- 
теппчп» Соот"ошение содержаний каждого элемента в последнем ин- 
X возможное?,'1аиаЛГ0МУ. содеРжанИ1° показывает его потенциал?- 

' ' 'Подвижноегь при инфильтрации растворов через 
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вмещающие породы [13]. Зональность ореолов рассеяния ориентиро
вана относительно зональности околорудно-измененных пород. На
блюдается взаимосвязь между зонами околорудно-измененных пород 
п геохимическими ассоциациями элементов-индикаторов в них. Так, 
с кварц-ссрицитовой ассоциацией измененных пород связан широкий 
спектр элементов-индикаторов, отражающих состав руд; с кварц-се- 
рицит-хлоритовой ассоциацией связана геохимическая ассоциация РЬ, 
Ип, Си, Ва. С внешней кварц-хлорнтовой ассоциацией совпадает гео
химическая ассоциация наиболее подвижных индикаторов—7п, Си, 
Ва. Наблюдаемая взаимосвязь минеральных ассоциаций изменения с 
геохимическими ассоциациями элементов-индикаторов ореолов рассея
ния свидетельствует об их близко-одновременном образовании в сход
ных физико-химических условиях.

Следующей по времени образования является сульфидная ми
неральная ассоциация, состоящая из последовательно сменяющих 
друг друга парагенезисов минералов: нирит-халькопиритовая ֊* халь- 
копирит-сфалеритовая 4՜ (халькопирит-теллуридовая) —галенит-сфале- 
ритовая. Состав растворов, из которых формировались перечислен
ные парагенетические ассоциации, отличался от такового предыдущей 
серии ассоциаций. Он характеризовался значительным привносом же
леза и серы, цинка, меди, менее свинца и совсем уже малым количе
ством кадмия, галлия, серебра, теллура и др.

С самого начала образования парагенетических ассоциаций име
ло место снижение окислительного потенциала растворов за счет по
нижения температуры и увеличения диссоциации Н28 [2]. Растворы 
претерпевали некоторое увеличение щелочности, что зафиксировано 
метасоматическими реакциями, в результате которых минералы, об
ладающие кислотными свойствами (кварц), замещались минералами 
с менее выраженными кислотными свойствами (сульфиды). На повы
шение щелочности растворов указывает также наличие в парагене
зисе с пиритом и халькопиритом крупночешуйчатого серицита, что 
возможно при замещении более слабых оснований—натрия, магния. 
Далее, по мере образования сульфидов щелочность растворов вновь 
снижается, о чем свидетельствует близодновременное образование 
халькопирита и сфалерита, образующих часто твердый раствор, ко
торый с изменением режима pH растворов распадается с выделением 
в сфалерите обособлений халькопирита. Образование минералов пи- 
рит-халькопиритовой парагенетпческой ассоциации соответствовало 
реакциям:

Ие(Н5)^+$֊ Ч֊ЗН-=Ее824 ЗН։8,

2Ре(Н8)^-[-Си(118)^-}-3;_֊Ь5Н 1 = Сиге82 4֊Не82-|֊7Н28,

7,п (Н8)"4- 8^-4֊ Н ֊ = Хп8 4֊ 4Н2$.

Дальнейшее повышение кислотности растворов характерно и для об
разования сфалерит-галени говой парагенетпческой ассоциации, отли
чающейся привносим растворами свинца, возрастанием роста кон
центрации цинка в растворе и, напротив, вначале уменьшением, а за
тем и прекращением концентраций меди. В данной парагенетпческой 
ассоциации выпадение главной массы сфалерита опережает выпаде
ние галенита. Известно [2], что свинец способен образовывать суль
фидные соединения в более окислительных условиях по сравнению с. 
медью н цинком. Об этом свидетельствует также парагенезис галенита 
с баритом, содержащим продукт высшей степени окисления серы— 
комплексный анион [8О4]2՜, устойчивый лишь в окислительных ус
ловиях. Неустойчивый режим pH растворов сохранился и в процессе 
образования последней безрудной кварц-барит-карбонатной ассоциа
ции, о чем свидетельствует состав ассоциации. Здесь основными мине
ралами являются кварц, барит, кальцит. Наличие барита указывает на 
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высокое содержание в растворе кислорода, что могло быть вызвано как 
общим обогащением кислородом пследннх порций гидротермальных ра
створов в связи с понижением температуры, так и, видимо, близповсрх- 
ностным образованием ассоциации.

В условиях повышенного кислородного потенциала сера приобре
тала высокую степень окисления и участвовала в сложении комплекс
ного аниона [5О4] ՜՜. В то же время, к концу процесса в реакцию с 
кислородом вступала оставшаяся часть углекислоты, в силу чего ра
створ насыщался анионом [СО?]2՜. В лих условиях отлагался кар
бонат. Отложение карбоната указывает на щелочной характер раст
воров. Известно, что насыщение раствора углекислым кальцием при 
понижении температуры приводит к увеличению его щелочности [14].

Подводя итог изложенному материалу, следует признать, что при 
формировании месторождения гидротермально-метасоматическим пу
тем закономерное развитие физико-химических условий растворов 
(pH, ЕЙ, активность сульфидной серы и др.)—основная причина фор
мирования зональных руд и сопровождающих их измененных пород.
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Հ անքան յութ երի տեքиտուրա֊ иտրուկտուրային և միներալաբան ա ֊ երկ- 
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ղորղութ յուններ, որոնր րնորոշվո։մ են ժամանակային ե նյութական կա ղմի
ս տորարաժանումն երով։ ,

֊ածածին զուգս րդութ յո ւնն ե րի տեղաբաշխման բնույթի, զրանղ մինե^ 
րա լա բ ան ա-ե րկ րա քի մ ի ական յ ո ւր ա > ա տ կ ո ւթ յ ո ւնն ե ր ի ուսումնասիրում  ը հիմք 
/ տալիս .ամարելու, որ Շա . ում յան ի բազմա։) ետաղային '.անբավա/բում 
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փոխմամր ավելի ուշ առաջացումներով, ինչպես նաև ղրան բ կազմող մինե

րալների զոնալ անջատմ ամր։ Հաստատված կ, որ զոնալ հանքանյութերի և 
ապարների փոփոխությունների առաջացման հիմնական պատճառր՝ ղա քու- 
ույթն /> ր ի ֆի զիկս։-քիմ ի ակ ան պ ա յմ անն երի օրինաչափ զար դա ղումն էլ
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THE SHAHUM1AN POLYMETALLIC ORE DEPOSIT MINERALS 

PARAGENET1C ASSOCIATIONS AND CONDITIONS OF
THEIR FORMATION

Abstract
un the basis of Investigation the ores structural-textural and mine

ralogic al-geocheml( ։,| p՛ ularities, the wall rock alteration character and 
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the accompanying endogenous aureoles a number of minerals paragene- 
tic associations is established, which are characterized by temporal and 
substantial subdivisions.

The paragenetlc associations distribution character as well as their 
mineralogical-geochemical pecularities investigation allows to consider, 
that at the Shahumian polymetallic deposit an evolutional zonality of 
ore formation is revealed, which is characterized by a consecutive chan
ge of early mineral parageneses by late ones as well as by the zonal 
formation of composing those parageneses minerals. It Is estadllshed, 
that the main reason of zonal ores and altered rocks formation is a re.- 
gular development of the solutions phisical-chemical conditions.
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Н. К. КАРАПЕТЯН

МЕХАНИЗМ ОЧАГОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ 
ЕРЕВАНСКОГО РЕГИОНА • %

В статье приводятся результаты изучения механизма очагов землетрясений Ере
ванского региона. Определены две возможные плоскости разрыва в очагах ^землетря
сений. компоненты подвижек в этих плоскостях, а также ориентации осей главных 
напряжении в очагах землетрясении. Проведено сопоставление полученных резуль
татов с тектоникой региона и с линеаментами, выявленными по космическим сним
кам. По механизму очагов землетрясении выявлены сейсмоактивные разломы.

Территория Ереванского региона ограничена параллелями 39,5 и 
40,5° северной шпроты и меридианами 43,5° и 45,3' восточной долго
ты. На территории региона имеется несколько крупных разломов раз
личных направлений. ' ' I

Согласно А. Т. Асланяну через территорию региона проходят в 
направлении с северо-запада на юг Ереванский и Ани-Ордубадский 
глубинные разломы кавказского простирания, которые являются гра
ницами Ереванской мегасинклинальной тектонической зоны, а край
ний северо-восток региона пересекает Шпрако-Зангезурский глубин
ный разлом того же простирания, который служит северо-восточной 
границей Ахтинской мегасинклинальной тектонической зоны в пре
делах исследуемого региона [1]. В юго-западной части региона вдоль 
долины р. Араке и северного склона хр. Агрыдаг проходит четвертый, 
Араратский глубинный разлом, который вместе с Ереванским глубин
ным разломом ограничивает с обеих сторон (с юга и севера) При- 
араксинскую мегантиклинальную тектоническую зону вместе с Ара
ратской низменностью [1].

Согласно схеме разломов Армянской ССР, составленной А. А. Га
бриеляном, О. А. Саркисяном и Г. П. Симоняном [5], на исследуемой 
территории региона имеются разломы как северо-западного (кавказско
го), так и северо-восточного (поперечного) и субмеридионального на
правлений. Через территорию региона протягиваются зоны Анкаван- 
Сюникского и Ереванского глубинных разломов. Кроме этих разло
мов—шовных зон на этой схеме через территорию региона проходит 
ряд крупных разрывных нарушений: в Прпараксинской тектонической 
зоне в основном общекавказского простирания, Арагац-Спитак-При- 
вольненскпй разлом субмсридиональнсго направления, Раздан-Хаш- 
Iиракский и Азат-Норадуз-Красносельскнй разломы антикавказского 
направления. На территории региона имеется также большое количе
стве» относительно мелких разрывных нарушений различных направ
лений [5].

На территории региона отмечаются выявленные по космическим 
снимкам линеаменты разных направлений: Приереванская линеамент- 
ная зона общекавказского простирания, Барда-Октсмберянский ли
неамент юго-восточного направления, Ереван-Севанская линеаментная 
зона север-северо-восточного простирания, две меридиональные линеа* 
мептиые зоны, проходящие по линии Тбилиси-Ереван-гора Арарат и по 
линии Джавахетский хребет—Ленинакан и далее Турция, а также ряд 
других менее крупных линеаментов [12]. ■

Детальное изучение сейсмичности Ереванского региона по инстру
ментальным и макросейсмпческим данным нами проведено ранее 
[9. II]. Ереванский регион в прошлом отличался очень сильными зем- 
м гр,и (.пнями с магнитудой б'/г-гб'/г. В XX столетии магнитуда зем

летрясений в регионе не превышала б’Д.
На рис. 1 представлен график периодов возникновения сильных 

землетрясении Ереванского региона с магнитудой 5*/2 и более. На 
графике по оси абсцисс отмечены номера периодов Г4, соответствую- 
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тих землетрясениям с М>5։/2, а по оси ординат—периоды ДТ возник
новения этих землетрясений в годах. Для рассматриваемого региона 
имеются периоды 14-4, соответствующие землетрясениям 893—139 гг., 
1319—893 гг., 1679—1319 гг. и 1840—16/'? гг. Путем осреднения этих 
точек получено уравнение прямой:

ДТ=866,5 — 184,5 К
Согласно формуле (1) пятый 

период землетрясений с М^5’/2 в 
Ереванском регионе будет через 
ДГ =—36 лет. Действительно, на 
рис. 1 пятый период в годах имеет 
отрицательное значение. Отрица
тельное значение времени пятого 
периода говорит о том, что, по-ви- 
димому, 1840 годом закончился мио- 

V иговсковыи цикл сейсмичности это
го региона, который начался в пер
вой половине II века, и поэтому 
фактически пятого периода нет. И 

Л 

действительно, после 1840 г. в Ере
ванском регионе не были отмечены 
землетрясения с М7^5։/2.

Однако, по всей вероятности, 
в регионе развивается новый цикл 
сейсмичности. В связи с этим могут быть высказаны два предполо
жения: 1) периоды сильных землетрясений будут повторяться анало
гично реальному первому циклу; в этим случае период землетрясения 
с М^б'/г наступит после 1840 г. согласие (1) через 754 года, т. е. в 
2594 г.: 2) периоды сильных землетрясений будут повторяться в об
ратном первому циклу направлении, и тогда ближайший период зем
летрясения с М^5'/г составит 161 год и наступит в регионе в 2001 г. 
Второе предположение кажется более вероятным, оно подтверждается 
также полученным из графика повторяемости примерно таким же пе
риодом повторения землетрясений с М = 5‘/2 [9].

В Ереванском регионе за все время--с 550 г. до и. э. по 1980 г. 
произошло 81 землетрясение силой 5 и более баллов. При этом 56 
землетрясений были основными толчками, а 25—афтершоками.

Памп изучены механизмы очагов 16 землетрясений, происшедших 
в разных областях Ереванского региона: в районе Игдыра, оз. Севан, 
Еревана, Арзни, Норашена, Урцадзора и Арарата. Основные данные 
о рассмотренных землетрясениях приведены в табл. 1.

При изучении механизма очагов землетрясений Ереванского ре
гиона использован метод А. В. Введенской, основанный на теории 
Дислокаций [4]. Все построения велись на сетке Вульфа в проекции 
верхней полусферы. Определены ориентации ’ двух возможных плос
костей разрывов, компоненты подвижки в этих плоскостях, а также 
ориентации осей главных напряжений в очагах землетрясений этого 
региона. Полученные результаты сведены в табл. 2. Плоскость 1 в 
эюи таблице является плоскостью разрыва в очаге землетрясения. В 
елучаях, когда по имеющимся данным невозможно однозначное про
ведение нодальных плоскостей, в табл. 2 даны все возможные вариан- 
1111 для этих землетрясений. При этом в первой строке приведены ре- 
■\лыаты того варианта, который принят в качестве решения.

Рассмотрим детально результаты, полученные по механизмам оча- 
Гов исследованных землетрясений в направлении с севера на юг, и 

Рис. 1. График периодоз возникчо- 
исип; сильных землетрясений Ере

ванского региона.

41



определим их приуроченность к разрывным нарушениям на территории 
региона.

Таблица И
Основные па

Дата и время возникно
вения землетрясения — 

число, месяц, год, ч, 
мин

10/111

11,IX

1962
1962
1962

07 18
59

00

5
6
7
8
9

10

19/1X
9 X

16
2

30

IV
VI
IV
IX

2501
8/111

12
13
14
15 -
16

2,VIII 
18/IV

1962
1962
1963
1973
1976
1977
1978
1979
1979
1980
1983
1984
1985

14 
06 
16 
08
16 
16 
08 
Оо
14 
22 
10 
05
16

13
56
25
59
58
50
25

43
38

52
34

о

землетрясении
I<оординаты 

эпицентра- <тзX 4 х
>> н X• О

>. п
•вСО

3 1 4 5 6

40 27 45 12 37
39 53 44 06 10 5։
39 57 44 02 15 4*

40 00 44 10 15 4
39 36 44 42 15 4
40 14 44 44 23
40 15 44 31 10 4
39 51 43 41 20 4з/
39 42 44 45 10 41
40 12 44 24 10 4
39 М 44 42 25
40 02 45 02 6
39 54 45 14 26
39 40 45 08 16 З1
40 И 44 19 10 4
39 43 44 38 15 4

1962 г. произошло

10

2

10

2

о

на

10
10
9

10

37* 
? <6

12-13
12

Район или назва
ние землетрясения

оз. Севан 
Игдырское 
Афтершок 
Игдырского

Исахан
Арз ни 
Ерев)некое 
Мгдыр 
11ора и՛он

Веди 
Урцадзор 
У р надзор 
Урцадзор 
Ереванское 
Арарат

III

Землетрясение 10 марта 
стоке исследуемого региона, в средней части

крайнем северо-во-
оз. Севан. Плоскость

разрыва в очаге направлена вдоль вытянутости оз .Севан с крутым 
падением к юго-западу и совпадает с разрывом, отделяющим Пр «се
ванскую мегасинклинальную тектоническую зону от Кафанской по-

и п

2
3

I

6 I

ж

8

V

млогоскладчатои моноклинальной тектонической зоны [1]. В очаге
произошел взброс со значительной долей правостороннего сдвига. 
Ось сжатия ориентирована в близмеридиональном, а ось растяжения— 
в близширотном направлениях. При этом ось сжатия блнзгоризоиталь- 
на (е = 22°), а ось растяжения с горизонтальной плоскостью состав
ляет угол е = 40°.

Следующую группу землетрясений, механизм очагЪв которых на
ми исследован, составляют Ереванские землетрясения. Известны пять 
землетрясений с энергетическим классом К>11, эпицентры которых 
расположены в районе гор. Еревана.

Первое Ереванское землетрсение с М = 4'/2 25 января 1910 г. В 
Ереване землетрясение ощущалось с силой 6—7 баллов. Затем, спустя 
2/ лет, 7 января 1937 г. произошло II Ереванское землетрясение си
лой / баллов. В районе Еревана это было наиболее сильное в XX веке 
землетрясение. Землетрясение сопровождалось большим количеством 
афтершоков, из которых 8 ощущались с силой 5 и более баллов [2]. 
Магнитудная ступень между 11 Ереванским землетрясением с М = 43/< 
и его сильнейшим афтершоком с М=4։/2 равна ’Д. ՝ ՝ i

16 июня 19/3 г. произошло 111 Ереванское землетрясение, кото
рое имело магии।уду порядка 4. В Ереване землетрясение проявилось 
с максимальной силой 5—6 баллов [8].

IV Ереванское землетрясение произошло 25 февраля 1978 г. и 
имело силу 5—6 баллов. V Ереванское землетрясение 2 августа 1984г 
в эпицентральной области также проявилось силой в 5—6 баллов^ 
Если три последние землетрясения отнести к третьему сейсмоактив
ному периоду, началом которого можно считать 1973 год то средний 
период повторения сильных землетрясений с эпицентром в районе 
Еревана в XX веке составит 27-36 лет, т. е. 31,5±4,5 лет. Увеличение
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Таблица 2

Со

№№ 
п/п

1
2
3
4

5
6

7
8
9

10

11

12
13
14
15
16

Ориентация разрывов и осей главных напряжений в очагах землетрясений 
Ереванского региона

Плоскость разрыва 1 Плоскость разрыва II Напряжение
Дата и время возникно

вения землетрясений 
число, месяц, год, ч. 

мин

10 111 1962 07 18
4 |Х 1962 22 59

11 IX 19< 2 00 17
19/1Х 1962 14 13

9 X 1962 06 56
17/1V 1963 16 25

16 VI 1973 08 59
2/1У 1976 16 58

30/1X 1977 16 50
25/11 1978 08 25

8/111 1979 00 00

5'У1 1979 14 43
6 I 1980 22 38
2 X11 1983 10 32
2/VIII 1984 05 52

18'IV 1985 16 34

Вектор падения Компоненты по
движки Вектор падения Компоненты 

подвижки сжатия промежуточ. растяжения

е° по про- по па- 
стиранию дению А° по про- по паде- 

стиранию нию А0 е
I

А0 е° А3 е°

218 
224 
206 
223
241
234
55
60 

225 
328

34 
208 
328 
118
30
29
31
30
60 

326
58

80 
78 
60 
8(1 
50 
80 
го 
50 
46 
60 
50 
70
52 
78
60 
70 
81
84 
70
44 
82

֊ 0.67 
0 • 98

-4-0 .Ь 1
0.94 

-|-0,60 
֊0.93 
4-0,97 
-НО.63 
4-0,41 
-0.29 
֊40 • 65 
4-0.64 
֊0,30 
-0,89 
40.47 
Т 0, / 3 
4-0.15 
֊0,14 
3 0.03

0,52 
֊• 0 ■ 28

4-0,74 
-4-0,22 
-0.58 
֊40’35 
—0,60 
֊0.36 
֊0,26 
- 0,78 
-40,90 
—1-0,96 
4-0,76 
4-0,77 
֊40.95 
т-0.45
40.88

0,69 
40.99

0.99
— 1,00 

0-86
֊40'96

320 
316 
316
317 
։12 
329 
324 
293

9 
178 
161 
320 
174
22 

163
282 
168
262
245 
185
173

43
76
60
70
52
70
76
54
50
34
54
44
42
64
40
50
12
10
20
54
18

—0.96 
—0,97 
—0,82 
֊0,98 
-0,57 
֊ 0,98 
—0,98 
֊0,60 
—0,42 
4-0,43 
-0,62 
-0,87 
4 0.35 
-40,98 
֊0,64 
—0,90 
֊0,68 
— 0.78 
—0.07
-{ 0,44
4 0.90

4-0.28 
֊0,23 
4-0,57 
֊40.18 
֊0,82 
֊0,19 
- 0,17 
—0,80 
4-0,91 
-40,90 
4-0,79 
4-0.48 
--0,94 
— 0,22 
4-0,77 
—0.44 
4-0,74 
— 0,63 
— 1,00 
4 0,90 
4-0.44

8 
179 
172

1 
175 
280

10 
353 
207 
160

7
О 

160 
339 
190 
314 
204 

22 
57 

347 
225

22

7 
63
21
18
61

2
14
2

15
6 
9

12
44
36
51
65

6
35

120 
94
81

107 
359 
122 
182 
178
116
66 

276 
102
69 

230 
286 
139 
301
121
151
79 

326

41
72 
45 
67 
28 
•՝8
73 
29
19
14
30
38 
14
62 
24 
43

8 
8
2

21
16

256 
271 
261
268 
268

14
279

87 
305 
292 
100 
253 
271

73
77 

241
49 

217 
242 
244

77

40 
18 
45 
21

2 
7
3 
2

72 
70 
би 
48 
76 
27 
63
12 
54 
39 
25 
68 
51



продолжительности третьего сейсмоактивного периода можно объяс
нить, по-видимому, тем, что разрядка напряжений здесь произошла 
не сразу, а тремя землетрясениями меньшей магнитуды, чем при зем
летрясениях в первом и во втором сейсмоактивных периодах.

Для трех последних Ереванских землетрясений нами по инстру
ментальным данным изучен механизм очага. Согласно проведенному 
исследованию напряженное состояние ъ очагах этих землетрясений 
идентичное, а именно при всех трех землетрясениях оси сжатия ори
ентированы горизонтально в близмеридиональном, а оси растяжения 
и промежуточные оси—в близширотном направлениях. При этом оси 
растяжения близвертикальиы, а промежуточные оси близгоризонталь- 
ны. В очагах землетрясений имели место подвижки в основном типа 
взбросов или надвигов с поднятием северо-западного крыла. Азимут 
простирания плоскости разрыва в очагах этих землетрясений полу
чился равным 56—58°. Во всех трех случаях плоскость разрыва в оча
ге падает к северо-западу .под углом е=44—60°. Для IV Ереванского 
землетрясения 25 февраля 1978 г., как следует из табл. 2, возможны 
два варианта проведения нодальных пло< костей. Нами в качестве ре
шения принят первый вариант, т. к. он соответствует макросеисми- 
ческим данным, а именно большая ось первой изосейсты имеет азимут 
А = 59° [6]. Следует отметить, что построенная нами по макросейсмп- 
ческим данным плоскость разрыва в очаге 1 Ереванского землетрясе
ния 25 января 1910 г. [3, 14, 15] имеет азимут А=58°. Для II Ереван
ского землетрясения 7 января 1937 г. [2, 3, 14, 15, 17] при основном 
толчке азимут простирания плоскости разрыва равен 49°, а при силь
ных афтершоках (М = 4֊֊4*/2)—52—58°.

Таким образом плоскости разрыва в очагах всех пяти сильных 
Ереванских землетрясений, определенные по макросейсмическим и ин
струментальным данным, имеют азимут А = 49—58° и, следовательно, 
они приурочены к одному и тому же разрыву. В указанном направле
нии А. А. Габриеляном, О. А. Саркисяном и Г. II. Симоняном выделя
ется Раздан-Хаштаракский разлом, который в своей юго-западной ча
сти у сел. Паракар сочленяется с Ереванским глубинным разломом, 
затем проходит по долинам рек Раздан и Агстев и в западной части 
Севанской котловины [5]. К этому разлому и приурочены все указан
ные пять сильных Ереванских землетрясений XX века. Примерно в 
этом же направлении проходит и Ерсван-Севанская линеаментная зо
на север-северо-восточного простирания, выявленная по космическим 
снимкам [12].

Согласно составленным нами ранее картам эпицентров землетря
сений Ереванского региона в- указанном направлении прослеживается 
сейсмоактивная зона шириной примерно 50 км, с азимутом 55°, прохо
дящая с юго-запада региона (с центром в гор. Ереване) на северо- 
восток к северной оконечности оз. Севан [9].

Ереванскому землетрясению 7 января 1937 г. предшествовал фор
шок силой 6 баллов. Плоскость разрыва в очаге форшока, определен
ная нами по макросейсмическим данным [3, 17], имеет азимут 110°, 
в ю время как при основном толчке и афтершоках азимут плоскости 
разрыва составляет 49—58°. Таким образом, в данном случае местан- 
дартное для Ереванских землетрясений направление плоскости раз
рыва в очаге форшока, определенное по макросейсмическим данным, 
гакже может служить прогностическим признаком для появления 
с ктьиою землетрясения, как и в случае, когда плоскость разрыва в 
очаге форшока определена по инструментальным дапым [10]. Следо
ван явно, при отсутствии или малочисленности инструментальных дан
ных возможно по направлению плоскоеги разрыва в очаге землетря
сения, \ с । ановлепного по макросейсмическим данным, определить ве
роятность возникновения землетрясения этой же или большей силы.

эпицентр Арзппйского землетрясения 17 апреля 1963 г. с К=Ю 
расположен восточнее Ереванской группы землетрясений. Простира- 
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ппе плоскости разрыва в очаге этого землетрясения, определенное на
ми по инструментальным данным, имеет азимут 145°, т. е. совпадает 
по направлению с Ани-Ордубадским глубинным разломом [1, 13] к 
которому, по-видимому, и приурочен очаг этого землетрясения. Плос
кость разрыва в очаге круто (е = 8(Г) падает >к северо-востоку. В оча
ге имели место в основном подвижки типа правостороннего сдвига. 
Оси промежуточного напряжения и сжатия ориентированы в близме- 
пидиональном, а ось растяжения в близширотном направлениях. При 
этом, как следует из табл. 2, оси сжатия и растяжения близгоризои- 
тальны, а ось промежуточного напряжения—близвертикальна.

Юго-западнее очагов Ереванских землетрясений расположена Иг- 
дырская группа землетрясений Нами исследованы механизмы очагов 
Игдырского землетрясения 4 сентября 1962 г , двух его афтершоков с 
магнитудой М = 4 и 4։/2, а также землетрясения 2 апреля 1976 г. с 
магнитудой М = 43/4.

Игдырское землетрясение 4 сентября 1962 г. силой 7—8 баллов 
имело магнитуду 51/-։- Максимальная интенсивность проявилась в 
районе гор. Игдыр (Турция), расположенного в 50 км к юго-западу от 
гор. Еревана. Игдырское землетрясение 1962 г. не имело форшоков, 
но сопровождалось большим количеством повторных толчков. Маг- 
нитудная ступень между Игдырским землетрясением и его сильнейшим 
афтершоком составляет ДМ = */4 [7, 16, 18].

Азимут простирания плоскости разрыва в очаге Игдырского зем
летрясения, определенный нами по инструментальным данным, равен 
134°, а по макроссйсмическим данным [18] сю вытянутости первой 
изосейсты—129°, что хорошо совпадает с направлением Араратского 
глубинного разлома, который ограничивает Приараксннскую тектони
ческую зону вместе с Араратской низменностью с юга [1]. Плоскость 
разрыва в очаге круто (е = 78°) падает к юго-западу. В очаге произо
шел правосторонний сдвиг. Оси сжатия ориентированы в меридио
нальном, а оси растяжения и оси промежуточного напряжения в ши
ротном направлениях. При этом оси сжатия и растяжения близгори- 
зонтальны, а ось промежуточного напряжения близвертикальна. Как сле
дует из табл. 2. динамические параметры рассмотренных двух афтершо
ков Игдырского землетрясения аналогичны динамическим параметрам ос
новного толчка.

К Араратскому глубинному разлому, согласно направленности 
плоскости разрыва в очаге, приурочено землетрясение 2 апреля 1976г. 
в районе Игдыра с М = 43/4. В отличие от Игдырского землетрясения 
плоскость разрыва в очаге этого землетрясения падает к северо-востоку 
под углом е = 50° к горизонту, что можно объяснить, по-видимому, 
тем, что очаг землетрясения 2 апреля 1976 г. расположен в западной 
части Араратского разлома. В очаге произошел взброс или надвиг со 
значительной долей правостороннего сдвига. При землетрясении 2 
апреля 1976 г., как и в случае Игдырского землетрясения, ось сжатия 
ориентирована в близмериднональном, а ось раетжения и ось проме
жуточного напряжения—в близширотном направлениях, но при зем
летрясении 2 апреля 1976 г. ось растяжения близвертикальна, а ось 
промежуточного напряжения близгорпзоитальна.

К этому глубинному разлому приурочены, по-видимому, и очаги 
землетрясений 9 октября 1962 г. в районе’Исахана. 30 сентября 1977г. 
в районе Норашена и 18 апреля 1985 г. в районе Арарата. При пер
вых двух землетрясениях плоскость разрыва круто (е = 70° и 80°) па
дает к юго-западу, как и в случае Игдырского землетрясения, а при 
землетрясении 18 апреля 1985 г. плоское ։ь разрыва в очаге также кру- 
10 (е = 82°) падает к северо-востоку Характер подвижек в очагах 
Указанных трех землетрясений различен: при первом землетрясении 
имел место левосторонний сдвиг, при втором взброс со значительной 
Долей правостороннего сдвига, а при третьем—взброс. Ориентация 
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осей главных напряжений в очагах этих землетрясений 1акже отлича
ется. Ось сжатия при «первом землетрясении в районе Исахана ориен
тирована в близширотиом, при втором землетрясении в районе Но- 
рашсна в меридиональном, а при трсчьем землетрясении в районе 
Арарата—в юго-западном направлениях. При этом оси сжатия во 
всех трех случаях близгоризонтальны (е=15—35 ). Ось растяжения 
при первом землегрясснии ориентирована в близмеридиональном на
правлении близгоризонтально, а при втором' и третьем землетрясе
ниях—в близширотиом направлении и с горизонтальной плоскостью 
составляет угол с ==48° и 51°.

К Араратскому глубинному разлому, согласно вытянутости пер
вой иэосейсты, приурочен также очаг крупного Араратского земле
трясения 2 июля 1840 г., которое за все время в течение двадцати ве
ков было самым сильным в Ереванском регионе и одним из самых 
сильных землетрясении Армянского нагорья вообще [3, 7, 14, 15].

Юго-западнее Еревана имеется Веди-Урцадзорская группа из че
тырех землетрясений с К = 9 и 10, механизм очагов которых нами ис
следован. При этом очаги двух землетрясений (5 июня 1979 г. и 6 ян
варя 1980 г.) приурочены к Апи-Ордубадскому глубинному разлому. 
Как было «показано выше, к этому разлому приурочен очаг землетря
сения 17 апреля 1963 г. в районе Арзни. Плоскость разрыва в очаге 
указанных двух землетрясений круто (е-— 8Г и 84°) падает к северо- 
востоку, как и в случае землетрясения в районе Арзни. При первом 
землетрясении имел место взброс, при втором —сброс. Азимуты осей 
главных напряжений при обоих землетрясениях отличаются на 180е

Третье землетрясение из этой группы 8 марта 1979 г. в районе 
Веди приурочено к Ереванскому глубинному разлому. Азимут прости
рания плоскости разрыва в очаге равен 120°. Плоскость разрыва па
дает к северо-востоку под углом е =60’. Ось сжатия ориентирована 
близгоризонтально в близмеридиональном направлении, а ось растя
жения—близвертикально в близширотиом направлении.

Эпицентр последнего землетрясения, 2 декабря 1983 г., с К=10 
расположен внутри Ереванской мегаспнклинальной зоны у разрывно
го нарушения типа сброса в районе Арени. Простирание плоскости 
разрыва в очаге имеет азимут А= 150՛ и совпадаете направлением этого 
разрыва. Плоскость разрыва в очаге круто (с = 70°) падает к северо- 
востоку. В очаге произошел сброс. Оси сжатия и растяжения ориенти
рованы в близширотиом направлении, а ось промежуточных напряже
ний—в близмеридиональном направлении. При этом ось промежуточ
ного напряжения и ось растяжения близгоризонтальны, а ось сжатия 
близвертикальна. " J

Рассмотрим положение осей главных напряжений в очагах всех 
исследованных землетрясений. Как следует из табл. 2, оси сжатия в 
основном ориентированы в меридиональном или близмеридиональном 
направлении. Исключением являются три землетрясения: в районах 
Исахана, Урнадзора и Арарата. Оси сжатия, в основном, горизонталь
ны или близгоризонтальны. J

Оси растяжения только в случае землетрясений в районах Исаха
на, Арзни, Арени, а также Игдырского землетрясения являются близ- 
горизонтальными. Эти оси в основном ориентированы в близширотиом 
направлении. Исключением являются два землетрясения в Урцадзоре, 
очаи! коюрых приурочены к Аии-Ордубадскому глубинному разлому, 
а также землетрясение в районе Исахана.

Осн промежуточного напряжения близвертикальны только в оча
гах землетрясений 9 октября 1962 г. в районе Исахана, 17 апреля 
IJbJ г. в районе Арзни и Игдырского землетрясения. Они ориентиро
ваны гак же как и оси растяжения в основном в близширотиом на
правлении. Исключением являются землетрясения в районах Арзни, 
Арени и Арарата. г »
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В заключение можно отметить, что проведенное исследование ме- 
ханизма очагов землетрясений Ереванского региона и определение 
азимута простирань/1 плоскости разрыва в очаге явилось существенным 
при установлении приуроченности очагов землетрясений этого региона 
к тому пли иному глубинному разлому, ю есть выявлению сейсмоак
тивных разломов.

Институт геофн ни и ниже нерпой 
сейсмологии ЛИ ЛрмССР

Поступила НЛП. 19Ժ7

Ն. Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԵՐԵՎԱՆՑԱՆ ՄԱՐՋ.Ի ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԵՐԻ ՕՋԱԽՆԵՐԻ ՄԵԽԱՆԻԱՄՐ
է Ա մ փ ււ փ ում

հրեանյան մւսրւ/ի լ՚նատարածրը ս ա .՛մ ան սւ փ ա կ վո ւ մ է 39 5° Ու 40,5 
' I սւ ՚ւի ս ային լայնության ղուգահե ռտկաններով և 43,5° ու 45,3 արևե/յան 

երկա յնությջսն միջօրեականներով։
Անցյալում, մինչև 20֊րդ ղտրը, 0 րեանյսւն մարզն աոանձն տնում է ո 

5,5— 6,5 մա էյն ի տոլդ ունեցող շատ ո։ժեւլ երկրաշարժ ելավ։ 20֊րդ դարում 
երկրաշարժ երի մւսգՆիտուդը 5՝խ-ից չի գերազանցել։

հրեան յան մարդը րն որոշվում է շատ ուժեղ №^5,5 մ ագնի տոլդ ունե֊ 
ցող երկրաշարժերի առաջացման չորս ժամանակաշրջաններով։ Դրանր են՝ 
893—139 թթ., 1319-893 թթ., 1679—1319 թթ. ե 1840—1679 թթ.։ Նշված 
<1 ամ ան ա կ աշրջանն ե րր և նրանց հերթական -.ամուրները համահարաբերակ
ցական կախում ունեն միմյանցից, որի համաձայն №ի^5,5 մ ագնիտուդ ունե
ցող երկրաշարժերի հինգերորդ ժա ման ակ աշրջանր կ սկ ււվի 2001 թ.։

Հոդվածում րերված են Ե րևան յան մարզի երկրաշարժ երի օջա իւն ե րի մե
խանիզմ ի ո լս ո ւմն ա ս ի ր մ ան արդյոլնքնե րր։ /7լս ումն ա սիրվե/ են 1 (! երկրաշար
ժերի օջախն երի մեխանիզմը։ Այդ երկրաշարժ երն առաջացել են Երևան յան 
ծարդի տարրեր մասերում՝ Եգզի րոլմ յ Սևանա լճի շրջանում, Երև անում ք Ար- 
զրնիում, Նորաշենում > II ւրցաձորում և Արարատում։ I) ւ ՝։ումն ասիրված երկ-

Ս րե ան յան մարզի երկրաշարժ երի օջախների մեխանիզմը որոշելի։։ օղ֊ 
ա ա է[ ո րծ վե [ Լ Ս,. Վ . Վվ ե դեն սկա յա յի մեթոդը, որի հիմքում դրված կ ձևա- 
խախտման տեսությունը։ Տվյալներ են ստացված օջս< խն ե րում խզումների 
երկու, հնարսւվոր հարթությունների կոդմնորոշս ան և այդ հ ա րթ ութ յունն ե - 
[՛ում շարժման ուղղության վերաբերյալ։ ձետազոտւէոդ ընատարտծ ոի համար 
< ['ոշվէսծ Լ երկրաշարժերի օջաիւն երոլմ գլխավոր լարումների առանցբների 
"էղդությունր։ Այդ տվյալները րերված են 2 ա դ յո լս ա կ ո լմ, որոնց համաձայն 
ս եզ մ ծ սւ ն լար ու մն ե րի ա ոտն ց րն ե րր հ ի մն ական ու մ կ ո դ մն ո ր ոշվ տ ծ ե ն միջ - 
օրեակ ան կամ մ երձմ իջօրևական ուդղությամր։ Աքդ աոտնզրներր հորիզոնա
կան են կամ հորիզոնականին մոտ։ Միջանկյալ հ ձդման լարումների ա- 
ոտ

। տ անկ յոլնն ե րւ
Կատարված Լ ստացված արդյունքների համեմատումը մարզի տևկտո 

'•'իկ՚^յի ե տիե դ երանկ արն երի միջոցով ի հայտ րերված լինեամենտների Հետ»
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N. К. KARAPETIAN

THE YEREVAN REGION EARTHQUAKES FOCI MECHANISM

Abstract
The Yerevan region earthquakes foci mechanism investigation re

sults are brought in this paper. .Two possible rupture planes In the 
earthquakes foci, those planes movement components as well as the ge
neral stresses axes orientation in the earthquakes foci are determined. 
? comparison is carried out of the obtained results with the region tec
tonics a id lineaments obtained bv space imagery method. Selsmically 
active fractures are revealed by the earthquakes foci mechanism inves
tigation.
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Известия АН АрмССР, Науки о Земле, XL, № 6, 49—56, 1987

УД К : 552.1

Г. М. АВЧЯН, Н. 3. ТЕР-ДАВТЯН

ВОЗМОЖНОСТЬ КЛАССИФИКАЦИИ ИГНИМБРИТОВЫХ 
потоков ПО ПОРИСТОСТИ И УСЛОВИЯ их 

ОБРАЗОВАНИЯ
На основе различий в характере изменения пористости по мощности игкимбрито- 

вых потоков дастся их классификация; делается попытка восстановить историю ос
ыпания потоков, сформировавшихся в различных условиях.

В процессе изучения петрофизических параметров игнимбритов 
Армянской ССР были выявлены некоторые закономерности в измене
нии пористости этих пород по мощности потоков, характеристике и 
интерпретации которых посвящается настоящая статья1.

1 Поскольку другие параметры в гой или иной степени являются производными 
гт пористости, они здесь не рассматриваются.

Изученные игнимбриты представлены наиболее распространенны
ми петрографическими типами [5]—еревано-ленинаканским, пламен
ным и артикским (артик-туф). Состоят они из кристаллов и обломков 
минералов, фьямме (стекловатые, пемзовые, шлаковые), ксенолитов и 
матрицы.

В игнимбритах еревано-ленинаканского типа составные компонен
ты в общем более мелкие по сравнению с пламенными при полной 
идентичности пеплово-пылевой матрицы. В отличие от них матрица 
игнимбритов артикского типа лавовидпая, местами полосчатая, не
редко пузыристая. Перерождение пеплово-пылевой матрицы в лаво
видную и ее вскипание «происходило уже после остановки потока [1]. 
Впоследствии произошла раскристаллизаиия пемзовых фьямме и не
редко основной массы.

Состав игнимбритов колеблется в пределах андезит-дацит [6]. 
Незначительные колебания химизма, часто наблюдающиеся по мощ
ности потоков, не оказывают влияния на их плотность (пористость).

Игнимбритовые потоки визуально представляют собой монолит
ные тела, в которых минералы, фьямме и ксенолиты распределены не
закономерно, хаотично. Колебания содержаний их, как видно из рис. 
1, 2, 3, слабо коррелируются с пористостью игнимбритов.

Нижняя часть потоков игнимбритов еревано-ленинаканского и 
пламенного типа, как правило, рыхлая, .постепенно переходит в более 
плотную—среднюю. Верхняя, почти всегда окисленная часть потоков,

ю ю го jo ео т зо о ю /о го v *ь՝ %
С о е р х с ч и е . У» 1

Рис. I. Кривая пористости и содержание составных компонент в игнимбритах ерева- 
но-ленинзканскэго типа.
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Рис. 2. Кривая пористости и содержание составных компонент в игннмбритах пла 
менного типа.

о ю го 9о ”3 >0 ?7 Тэ «о 5 о «о Кп
С о •'Я

Рис. 3. Кривая пористости и содержание составных компонент в игннмбритах артик- 
ского типа. ՝

обычно также рыхлая, как правило, сохранилась плохо и в большин
стве случаев размыта. Потоки артик-туфа такой визуальной зональ
ностью нс обладают.

Исследованию подвергались только потоки, 'которые образовались 
в «нормальных» условиях, т. е. извергались на холодное ложе и по
сле отложения имели длительный контакт с атмосферой. Каждый по
ток представлен игнимбритамв одного из основных петрографических 
типов. Случаи, когда игннмбриты разных петрографических типов, 
следуя друг за другом, образовали своеобразные остывшие единицы 
[I], здесь нс рассматриваются.

Изучено всего около 300 образцов, значительная часть которых 
любезно предоставлена Г. М. Солодовниковым, которому авторы вы
ражают глубочайшую признательность. Пробы были отобраны из 13 
разрезов, представляющих потоки разной мощности (от 3 до 18— 
20 м), через каждые 20 30 см. Измерение общей пористости произве
дено способом гидростатического взвешивания на весах марки ВЛКТ— 
500Г—М. 1
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и
Анализ характера изменения пористости по мощности потоков по

зволил выделить несколько типов кривых—простых (А, Б, В) и слож
ных или композитных (Г, Д),- описание которых приводится ниже.

Тип А. Форма кривой отражает «нормальное» распределение по
ристости: в средней части потока она меньше, чем в нижней и верхней 
(рис. 4-1, II, III, V, VI; рис. 5—1. III).

Толщина средней и нижней зон определялась по величине и по ха
рактеру изменения градиента кривой Kn =f(H). Эта величина непо
стоянна и колеблется в зависимости от мощности потока—за редким 
исключением (табл. 1, разв. с Аралых), она тем больше, чем мощнее 
ноток в целом (табл. I, Мармашен, Апнагюх, Кармрашен, Талыш, 
Маисян).

Пористость средней зоны в потоках мощностью 4—6 м меньше 
пористости верхней и нижней зон на i8֊֊3O°/o, а в более мощных—на 
104-15%.

Отличительные черты типа А: а) средняя низкопористая зона не
сколько сдвинута к нижней трети потока; б) пористость верхней и 
нижней зон примерно одинакова.

Зональность типа А характерна для игнимбритов двух типов—ере- 
вано-ленинаканского и пламенного.

'Кривые пористости дли игнимбри- 
ll);։ ерезано-ленинаканского типа. 1 -Api

11—Джриеж; 111—Вохчаберд; IV— 
л' ;|исиц; V—Мармашен; VI ст. Кармра- 
ш'•> (Октемберянский район); VII—Спи

так.

Рис. 5. Кривые пористости для нгнимбрн- 
гов пламенного типа.. I—Апнагюх; II— 
Талыш, III разв. с Аралых; IV—Агарак.
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Тип Б Асимметричная конфигурация кривой этого типа отличает 
ее от предыдущей, но она также отражает, в общем, «нормальное» 
распределение пористости (рис. 5—IV; рис. 6—III).

Толщина средней зоны в потоках этого тина примерно одинаковая, 
а нижней (при равной общей мощности)—в игннмбритах пламеннного 
типа (табл. 1—Агарак) примерно в два раза меньше, чем артикского 
(табл. 1—Артик). „ ПА0,

Пористость средней зоны меньше нижней приблизьгельно на 20/о, 
а верхней—на 10—12%. •

Отличительные черты типа Б: а) средняя низкопорнстая зона 
значительно сдвинута к нижней трети потока^ б) (пористость верхней 
зоны меньше пористости нижней; в) в верхней зоне пористость прак
тически не меняется, оставаясь примерно одинаковой по всей ее тол
щине.

Зональностью типа Б обладают игнимбриты пламенного и артик
ского типа.

Таблица I
Мощности зон различной порисгости в нп-.имбонтовых потоках

Местонахождение разрезов и 
тип потоков Н(.и) Н1(-’О На(.н) Н, II, % Н2/Н, %

Тип А

Мармашен 
Апнагюх 
Кармрашеи 
разв. с. Аралых

Тип Б

Агарак
Артик

Тип Г(А -А)

Талыш, нижи, поток
Талыш, верх, поток

Тип Д(А֊֊В)

Маисян, верх, поток
(В)

Маисян, нижн. поток 
(А)

Пемзашен—1, верх.
поток (В)

Пемзашен—2, верх.
поток (В)

17,0
7,0
5,0
3,0

6,0
5.5

4.5
12,5

4.0

7.0

4.0

5,5

5,0
1.0
0,8
0,7

0.6
1.2

1.0

0,8

0,3

0,7

10.0 29,4
14.3
16,0
23,3

10,0
21.8

2.0
9.0

2,0

4.0

2,8

3,5

12,0

20-0

21.4

12,7

58,8
64,3
30.0
50-0

25,0
27,3

44,4
72,0

50,0

57,1

70,0

63,6

Примечание: Н—мощность монотонного потока; Н։—мощность нижней зоны1 Не
мощность средней зоны. ’

Тип В. Форма кривой, так же как А и Б, отражает зональное рас
пределение пористости в потоке, но обратное «нормальному»: средняя 
зона здесь высокопористая (рис. 4—IV, VII; рис. 6—1, II).

Голщина средней и нижней зон колеблется в зависимости от мош- 
НОС1И потока (табл. 1—Маисян, Пемзашен—1, Пемзашен—2), в об
щем так же, как и в потоках с зональностью типа А.

Зональность типа В наблюдается в игннмбритах еревано-ленина- 
канского и артикского типов. I

Пористость игнимбрнтов артикского типа в средней зоне больше 
пористости верхней и нижней зон на 30-35% (рис бГ а еревано к 
нинаканского —на 5—13% (рис. 4). Ь еРеван0 ле
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Отличительные черты типа В: а) средняя зона высокопористая; 
б) средняя зона несколько сдвинута к нижней трети потока; в) по- и _ ирпстость верхней и нижней зон примерно одинаковая.

Кроме описанных трех простых типов кривых выделяются также 
сложные, композитные кривые, представленные комбинациями простых 
типов.

Тип Г. Кривая состоит из ком
бинации двух кривых типа А (рис. 
5-П).

Толщина зон, как и в предыду
щих случаях, в общем, зависит от 
мощности потока (табл. 1— Та- 
лыш).

Разница в пористости зон ниж
ней кривой—до 15%, а верхней— 
10%.

Эта закономерность изменения 
пористости наблюдается в игнимб- 
ритах пламенного типа.

Тип Д. Кривая состоит из ком
бинации кривых типа А (нижняя) 
и типа В (верхняя). Эта законо
мерность наблюдается в игнимбри-

Ь м

тах еревано-ленинаканского и 
тикского типа (рис. 4—IV, VII; 
6-1, П).

аР՜ Рис. 6. Кривые пористости для нгнимбри- 
рис. тов артикского типа. 1—Пемзашен—1, 11 — 

Пемзашен— 2, III—Артик.

Кривая типа В уже описана, что касается кривых типа А, то здесь 
колебания пористости игнимбритов ерсвано-ленинаканского типа до
стигают 28%. в то время как в артик-туфе они незначительны (в пре
делах 5%), а зональное строение в последних выражено едва заметно.

Толщина зон, в общем, находится в прямой зависимости от мощ
ности потока (табл. 1—Маисян (нижний поток); рис. 6—I, II).

Изложенное позволило произвести классификацию потоков, кото
рая представлена следующей схемой.

| Игиимбритовые потоки

Моноген н ып Поли генный

Б г
(А4 А)

в_| Д 
(А+В) 111

111
Сравнение отличительных черт описанных кривых выявляет сле

дующую общую закономерность: все потоки имеют зональное строе- 
Н||с. обусловленное чередованием зон различной пористости, толщи- 
113 которых, в общем, находится в прямой зависимости от мощности 
потока.

Различие в пористости зон объясняется двумя процессами, отно- 
<■'11 тельная роль которых может заметно варьировать: спеканием и 
'кристаллизацией [2, 3]. Наши данные говорят о том, что пористость 
'"иимбритов Армянской ССР обусловлена процессом спекания, его 
1111 'енсивностью—чем интенсивнее спекание, тем меньше пористость и 
'аоборот. Наиболее спекшиеся игнимбриты, как правило, отличаются 
' видимой высокой плотностью, выраженной в максимальной дсфор- 

ф*11и|н> вытянутости пепловых частиц, а также в сильной уплощенности
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Степень спекания, а, следовательно, и толщина зон разного спека
ния зависят главным образом от мощности потока, которая, в общем, 
обусловливает скорость его охлаждения.

Чередование зон с разной степенью спекания (или с различной 
пористостью) вполне закономерно и вне всякого сомнения отражает 
условия образования игнимбритовых потоков. Обычно в литературе 
описывается только один тип .потоков [2, 3, 4 и др], в которых зоны 
расположены в следующей последовательности сверху вниз: 1) зона 
слабого опекания, 2) зона наиболее полного спекания (несколько 
сдвинута к нижней трети потока) и 3) зона, где спекание отсутству
ет. Такая зональность объясняется тем, что в средней части потоков 
сохраняется тепло, достаточное для хорошего плотного спекания ча
стиц; внизу и наверху, быстро охлаждаясь, игнимбритовая масса не 
успевает спекаться, остается рыхлой, полуспекшейся.

Именно такое, уже ставшее «классическим», зональное строение 
присуще изученным потокам, которые характеризуются кривой типа 
А.

Таким же образом формировались потоки типа Б, с той лишь раз
ницей, что верхняя их часть охлаждалась интенсивнее нижней, что, 
вероятно, обусловлено атмосферными факторами.

Фактически кривые А и Б отображают завершенный процесс— 
процесс остывания пеплового потока, образовавшегося в результате 
извержения одной «порции» игнимбритослагающей массы. Не исклю
чено также, что это результат извержения нескольких небольших, бы
стро следующих друг за другом «порций», имеющих неразрывную, 
единую историю остывания. Такая детальная реконструкция изверже
ния практически пока невозможна. Вероятно, целесообразно потоки с 
подобной историей формирования, с некоторой долей условности, наз
вать моногенными.

Основываясь на представлении о том, что кривая типа А харак
теризует моногенный поток, можно уверенно сказать, что кривая ти
па Г является отображением двух моногеиных потоков, каждый из 
которых отлагался по уже описанной схеме. Перерыв между изверже
ниями этих потоков был таким, что верхний поток извергался на еще 
не совсем остывший нижний, и впоследствии оба потока имели еди
ную историю остывания. Об этом свидетельствует тот факт, что гра
ница между моиогенными потоками ни петрографически, ни геоло
гически не фиксируется. Между тем характер изменения пористости 
говорит о наличии такой границы, перерыва в извержении (рис. 5—11).

Указанное обстоятельство дает основание этот тип потоков (и 
другие потоки} характеризующиеся композитными кривыми (рис. 4— 
IV, VII; рис. 6—I, II)), в противоположность моногенным, назвать 
полигонными.

К числу полигенных следует ртнести, кроме уже описанного 
(рис. 5—II), и потоки, характеризующиеся кривой типа Д. Здесь ниж
ние потоки, судя по кривой А (рис. 4—IV, VII; рис. 5—1, II), форми
ровались в «нормальных» условиях. В иных условиях образовались 
верхние потоки, в которых наблюдается зональность, обратная, «клас
сической». Причем такой зональностью обладают как игнимбриты 
ереваио-ленинаканского, так и артикского типа.

Микроскопическое исследование показало, что в нгнимбритах ере- 
вано-ленинаканского типа слабое спекание в средней зоне обусловле
но о।носительнои крупностью пепловых частиц и, в общем, гораздо 
большим содержанием пыли по сравнению с верхней и нижней зонами. 
Кроме того, в спитакском разрезе (ри 
сколько больше пемзовых фьямме.

Значительно труднее судит ь о потоках игпнмбритов артикского ти
па воооще (а о потоках с обратной зональностью в частности), пер
вичная с 1 рукIура которых нарушена, как уже было сказано, пере
рождением матрицы; правда, несмотря на это удалось установить од

с. 4—VII) в средней зоне не-



ну важную особенность этих игнимбритов—гористость их главным об
разом обусловлена пузыристостью матрицы и только частично—фьям- 
ме. -

Тем не менее в отдельных случаях, несмотря на маскирующее 
первичную структуру перерождение матрицы, удается восстановить 
характер отложения игнимбритов артикокого типа. Так, нижний поток, 
судя по «классической» кривой типа А, образовался в нормальных ус
ловиях по уже описанной схеме; небольшая разница в пористости 
соседних зон вызвана перерождением матрицы (рис. 6—I, II).

Гораздо более сложно объяснить обратную зональность в верх
нем потоке. Высокая пористость (пузыристость матрицы) в средней 
части потока говорит о том, что по неясным пока -причинам естествен
ный ход дегазации был нарушен, и пузырьки газа задерживались в 
средней части потока.

В заключение нужно подчеркнуть следующее. Рассмотренные иг-
нимбритовые потоки вследствие традиционных геолого-петрографичес-
ких исследовании воспринимаются как результат единого непрерывно
го извержения, причем формируются эти потоки в аналогичных усло
виях. Как показало изучение пористости, картина много сложнее. 
Оказалось, что образование таких потоков происходило не только уже 
указанным способом, но и вследствие прерывистого, -пульсационного 
извержения (полигенные потоки) и причем в самых разнообразных 
условиях. Это обстоятельство говорит о возможностях петрофизики в 
разрешении целого ряда вопросов в сложной проблеме извержения и 
отложения пепловых потоков.

Ереванский государственный 
университет,
Институт геологических 
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(Ա, Բ, Վ) և բարդ կալք քաղադր յալ (Գ, Դ)։ Տարբեր տիպի կորերի Համար 

բնորոշ է ծակոտկենության զոնալ փոփոխությունը' բնականոն, երբ Հոսքի 
միջին մասում ծ ա ոկտկեն ութ յունն ավելի փոքր է, քան նրա ստորին և վե֊ 
բին մասերում (Ա> /• ) և Հակադարձ, երբ ծակոտկենությունը Հոսքի միջին 
մասում ավԿՒ մ էծ է (Վ),

Բաղադրյալ կորերն իրենցից ն ե րկա յա ցն ում Լն պարզերի զոլզո րզոլ~ 
թ յունն ե ր։ յ

Ւ Հայտ բերված ծակոտկեն ութ յան փ ոփ ո խութ յան օ րին աչա փ ութ (ունն ե րի 
• իման վրա առաջարկվում Լ ի գնի մ բ րի տ ա յին Հոսքերի դա սակարդմ ան մի 
սխեմ ալ

1'դնիմբրիտային Հոսքերի Համար րնդՀանուր Հատկանիշ է հանդիսանում 
նրանը զոնալ կաոուցվածքը, որը պ ա յման տ վորված է տարբեր ծակոտկենու֊ 
թյուն ունեցող զոնաների Հ երթ ա փ ոխ մ ա մ ր , որոնց Հ զո րո լթ յունն ե րն, րն դ֊ 

• անուր առմ ամ բ, կախված են Հոսքի Հ ւլորություն ի ց:
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Մեր հետազոտությունների շնորհիվ պարզվել է, որ Հայկական ՍՍՀ բնա֊ 

տ արածքում զարգացած ի գն ի մ բ րի տն ե րի ծ ա կ ո տ կ են ո I թ յո ւն ր պա յմ ան ավո ր֊ 
ված ( ապարր կաղմոդ մասնիկների եռակցման աստիճան ով վերջինիս մ ե֊ 
ծացմամբ փոքրանում է ժ ակ ո տ կ են ութ յր ւն ր և րնգ^ակաոակր։ եռակցման 

տարրեր աստիճան (կամ տարրեր ծակոտկենություն) ունեցող շերտերի հեր

թափոխում ր միանգամայն օրինաչափ / և արտացոլում Ւ, ի զն ի մ ր ր ի տ ա յին 

հոսքերի առաջացման պա յմ անն երր:
«Դասական» զոնալ կառուցվածքր Հ որր Հայտնի է նաև գրականության 

տվյալներից՝ բնութագրվում I Ա տիպի կորով։ նման դոն ա լակ ան ութ յուն ք 
ր ա ցատ քվ ում է նրանով, որ հոսքերի միջին մասերում ջերմությունը 1ավ Լ 
պահպանվում և ալն բավականացնում Լ հոսքի մասնիկների խիտ եռակցման 
համար։ Հոսքի ստորին և վերին մասերում ջերմությունն արագորեն մոա* 
նում է և իգնիմրրիտա լին զանգվածք փախր է մնում» չեռակցված։ Մոխրա֊ 

էին հոսքի նման սառեցման երևույթք բնորոշ է ժայթքման մեկ «բաժնի», 
ա լսփն քն' միածին հոսքի հս/մար։ Փաստորեն միածին հոսքեր են նաև Ս և Վ 

տիպի կորերով րն ո ր ո շվո զն ե քք , որոնք սակայն ունեն սառեցման մի փոքր 
ալք պա յմ անն եր։

Գ և Դ տիպի կորերր հանդիսանում են երկու միածին »ոսքեքի արտա- 
հա ւտությունր։ Ալդ երկու հոսքերի ս ա հ մ ան ա դա տ ո ւմ ր ոչ ապարագրական և ոչ 
էլ երկրաբանական մեթոդներով հնարավոր չէ կատարել։ Սակայն ծ ա կ ո տ կ ե - 
նութլան բնույթի փ ոփոխությունր թույլ է տալիս որոշակիորեն խոսելու հոս

քերի միջև սահմանի գոյության մասին, ժայթքման քնթ ացքոլմ տեգի ունե-
9

ցած րն ղմիջումն երի մասին։

H. M. AVCHIN. N. Z. TER-DAVTIAN

THE POSSIBILITY OF IGNIMBRITE FLOWS CLASSIFICATION BY 
THE POROSITY AND THEIR FORMATION CONDITIONS

Abstract

On the basis of differences in the porosity changes character in 
various parts of ignimbrite flows their classification is brought. An 
attempt is made to reestablish the flows cooling down, which have be
en formed in different conditions.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
В Б. СЕИРЛНЯН

БИРЮЗА-СУЛЬФИДНЫГ АССОЦИАЦИИ 
ТЕХУТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В бирюзе Техутского месторождения [1. 9 10 и др.] нередко присутствуют 
сульфиды—пирит, молибденит, реже—халькопирит, халькозин, борнит, ковеллин и 
др. Уникальны для месторождения н вообще необычны для обьектов этого типа об
разцы бирюзы с крупными выделениями молибденита (рис. 1).

Исследования состава и природы изменений бирю та-сульфндиых ассоциаций спо
собствуют решению спорных вопросов условий формирования голубого минерала 
(3. 5. 6. 9, 13]. ’

Совместно с бирюзой чаще других встречается пирит. Представлен он в форме 
катаклазированных или ненарушенных более пли менее идиоморфных выделении 
(кубы, кубооктаэдры! в массе и краевой части фосфата Величина его зерен в аг
регатах варьирует от 0.2—0 3 до I 2лги. Ка гаклз тированные выделения пирита иног
да залечены кварцем с небольшой примесью халькопирита. Катаклаз пирита в фос
фате обычно проявлен вблизи локальных постоирюзовых тон нарушений Чаще всего 
брекчированы агрегативные скопления сульфида железа, отдельные вкрапленники как 
в фосфате, так и среди вмещающих кварцитов следов дробления не содержат.

Рис. 1. Морфология выделений молибде
нита (I) в бирюзе (2); 3—кварц-каолн- 

ннтовая порода. Ув. 2Х-

Рис. 2. Кристаллическая вкрапленность пирита в бирюзе Ув. 2х
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В идиоморфных кристаллах пирита в ища мельчайших овальных обособлении, 
напоминающих >мульсиони\ю вкрапленность, фиксируются халькопирит и, реже, бор
нит. Количество пирита в прожилках бирюзы варьирует от единичных зерен до 
3—5 реже 8—10% (рис. 2). Наблюдаются переходы пирит-бнрюзовых выделении в 
кварц-пиритовые и кварцевые. В то же время установлено пересечение кварц-бирю- 
зивых ассоциаций жилками пирита.

Исследование физических свойств сульфида железа, вкрапленного в бирюзу, и 
ею аналогов и։ карбонатных прожилков и рудослагающих ассоциации показало, что 
инн заметно отличаются по ГЭДС и микротверДости (твбл. I). Отличие рудных ми
нералов по этим параметрам, как известно [3. 7,-Ь и др]. зависит от качественного 
состава элементов-примесей, стехиометрии, степени кристалличности, некоторых дру- 

формнровании вы-вы-гих факторов. Исходи из этого, можно, по-видимому, говорить о 
деленных гр՝ пп пиритов в различных термодинамических условиях.

Рис. 3. а. Пересечение бирюзы (основная масса) прожилком молиб
денита (белое). Ув. -ЮХ- б. Морфология выделений молибденита 
(белое) в краевой части прожилка бирюзы (светло-серое); черное— 

дефекты полировки. Ув. 70Х-

Молибденит содержится в лннзовндных и прожилковых формах зеленой бирю- 
ты (ди 8—10% и более), нмпрегннрованной также редкой вкрапленностью пирита. 
Для молибденита характерны прожилковидные выделения (рис. 3), а также рассеян
ная вкрапленность и выполнение меж ерновиго пространства в фосфате, схожее с 
петельчатой структурой распада твердого раствора. Темная отторочка этого суль
фида иногда содержится в краевых частях выделении бирюзы и как бы оттеняет 
фосфат на фоне серо-бел» й породы (рис. 1). Молибденит, помимо незакономерно 
рассеянной вкрапленности, нередко сопутствует своим прожплковым выделениям в 
виде ореола идиоморфных пластинчатых кристаллов, длинной стороной ориентиро
ванных согласно направлению прожилка. В то же время ореол вкрапленности, как и 
прожилок молибденита, при выходе из бирю. ы во вмещающую породу «срезается» 
или сравнительно быстро убывает, свидетельствуя об относительной предпочтитель
ности бирюзы для локализации молибденита.

Струкп рно-врсмеиные отношения бирюзы с пиритом и молибденитом свиде
тельствуют о более раннем отложении бирюзы по сравнению с этими поздними ге
нерациями сульфидов. -

Таблица 1
Некоторые физические свойства пирита из различных минеральных 

ассоциаций руд >3

Ассоциация ТЭДС 
мка град

'Мик рот вер- 
дос г ь

I кгс!мм2

1.

2.

3.

Пирит из рулослагающих 
ассоциаций

Пирит из карбонатных про
жилков и карбонат-со- 
держащих ассоциаций

Пирит из бнрюза-сульфид- 
ных ассоциаций

—80+50

-200+50

- 470+50

Г200 1450

750 *00

800-1050

Зн ин» льныи интерес при интерпретации природы выделений бирюзы представляют 
ассоциирующие с ней (ииергенные образования—халькозин, ковеллин, ярозит, гема
тит. каолинит, метагаллуазит и др. I



Халькозин, который представлен, по-виднмому, несколькими разновидностями, в 
форме пленок, иногда совместно с ковеллином, обрастает выделения пирита. Одно
временно халькозин развивается за счет халькопирита и псевдоморфно замешает его. 
Обогащенность пирита халькозином увеличивается в его раздробленных радостях и 
силу большей поверхности соприкосновения с вторичными медьсодержащими раство
рам и.

При более поздних, возможно близких к современным, процессах окисления суль
фид железа лишается халькозиновой пленки; взамен последнего на пирите остаются 
более или менее яркие оранжево-красные и оранжево-коричневые пятна ге.матит-яро- 
зитового состава. Аналогичная картина наблюдаемся в межзерновом пространстве и 
трещинах катаклазированного пирита.

При более интенсивном характере гипергенных изменений «конечным» продук
том являются красно-коричневые и черные сгектоватые массы гема։ига и желтого 
ярозита. Последний наблюдается в виде ромбовидных кристаллов. Иногда эти же 
минералы сопутствуют лимониту с очень высоким преломлением и двупреломлением, 
формируя скопления оранжево-коричневой окраски в порошковатой массе которых 
различаются реликты ячеистой структуры пирита. Гем самым бирюза-пиритовая ас
социация, как и рудослагающие ассоциации верхних уровней месторождения, под
вергалась не только выщелачиванию и окислению, но местами и частичному обога
щению медистыми соединениями.

В условиях интенсивного проявления гипергенных процессов практически исклю
чается возможность регенерации и диагенетического новообразования ассоциирован
ных с бирюзой пирита, молибденита и халькопирита.

Существенным гипергенным преобразованиям подвержена и сама бирю а—заме
щается варисцитом, вавеллитом, аугелитом, । аолинит* м метагаллуазитом, окисламн 
и гидроокислами железа, марганца и др. Резко уменьшается плотность (от 2,85 до 
1,84 г/смл) и микротвердость (от 650—640 до 126—100 кге/мм2) минерала. Наблю
дается ухудшенье полируемое ги, связанное с последовательным измененьем микро
структуры бирюзы и, з частости, формы, размера и характера расположения инди
видов. минерального вида н количества новообразований и др. Она частично или 
полностью теряет голубую окрась՛ —становится светло- и темно-зеленой, желто-зе
леной, коричневой, белесо-серой и т. д.

Известно, что в структуре бирюзы существует корреляция между особенностя
ми окраски минерала и относительными количествами ионов-хромофоров Си21 и Ге1г 
увеличение количества Ге3’ дает усиленно зеленого оттенка в цвете. Для определе
ния связи положений примесных атомов железа в структуре бирюзы с качеством 
самоцветного сырья были проведены мессбауеровские исследования [4].

В спектрах ядерного гамма-резонанса (ЯГР; природной бирюзы выделены три 
дублета с варьирующими величинами эффектов, соответствующие ионам Ге31՜ в 
октаэдрической координации, и дублет существенно меньшей интенсивности, квадру
польное расщепление которого соответствует ионам 1՝еа*, а изомерный сдвиг зна
чительно меньше, чем у I е2’ в октаэдрическом кислородном окружении.

В наблюдаемых спектрах ЯГР идентифицированы структурно-неэквивалентные 
позиции иолов Ре3*՜ в трех различных координациях атомов алюминия и определены 
параметры спектров ионов 1е3г и Ге2 умещающих ионы меди в псевдотетраго- 
нальном окружении.

Можно утверждать. что изменение цвета бирюзы коррелирует с изоморфизмом и 
Си-октаэдрах и одиночных октаэдрах алюминия.

Усиление интенсивности спектров Ге3г в зеленой разновидности по сравнению с 
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ных сульфидов—пириту, молибдениту, халькопириту, как и по отношению всей гам
мы вторичных минералов месторождения, является важным свидетельством пред
ставлений о гипо!енном происхождении этого драгоценного минерала.

Новые данные могут способствовать решению прикладных задач, связанных с 
направлением поисковых работ, оценкой и освоением месторождений бирюзы.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

Ю. Р. БАГДАСАРЯН

К ВОПРОСУ СТАЦИОНАРНОСТИ СЕЙСМИЧЕСКОГО РЕЖИМА 
СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ ТАВРО-КАВКАЗА

Вопрос о стационарности сейсмического режима любого сейсмоактивного района 
является одним из опорных вопросов региональной сейсмологии. Этим понятием не
вольно приходится пользоваться при решении ряда теоретических и практических за
дач сейсмологии и сейсморайонирования. Например, выделение квазиоднородных сей
смоактивных зон. определение долговременных средних характеристик сейсмичности 
и т. д. базируются на предполагаемой стационарности изучаемого сейсмического ре
жима. Однако, принимать режим в качестве стационарного на гипотетической осно
ве без фактического установления стационарности может привести к неверным вы
водам. Поэтому, в ряде случаев просто необходима проверка гипотезы о стацио
нарности исследуемого сейсмического режима за какой-то срок.

Известно, что афтершоки сильных землетрясений нарушают «стабильный» ход 
сейсмичности и усложняют ее изучение. По этой причине при изучении вопроса стан- 
ционарности сейсмического режима, как правило, исключают повторные толчки, в 
результате чего получается подпространство основных землетрясений, которое очень 
близко к стационарному процессу. Целесообразность такого подхода обусловлена 
тем что в большинстве случаев афтершоки несут весьма малую часть затраченной 
сейсмической энергии. Однако заметим, что нередко землетрясения имеют несколько 
равных себе по энергии афтершоков или же повторные толчки представляют опреде
ленный интерес с точки зрения сейсмической опасности. Примерами могут служить 
Ардаганское землетрясение от 25.3.1976 г. с магнитудой М=5, Вянское—от 24.11.1976г. 
с магнитудой М 7 и г. д. В течение недлительного афтершокового периода первого 
землетрясения *.а ним последовали два афтершока с магнитудой А)~5, афтершо
ковый процесс Байского гемлетрясения, который продолжался примерно 2 5 гоца в 
своем составе имел 10 сейсмических событий с магнитудой М>5. В условиях Тавро- 
Кавказа, где подавляющее большинство очагов землетрясений расположено в зем
ной коре, гакие афтершоки являются 6 8-балльными землетрясениями. Так что их 
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исключение при исследовании вопроса о стационарности сейсмического режима на
блюдаемого региона может привести к нереальному представлению в отношении изу
чаемого вопроса с точки фения сейсмической опасности.

По повторяемости сильных землетрясений Тавро-Кавказ можно отнести к числу 
регионов «средней» сейсмичности. К тому же пространственно-временное распреде
ление этих землетрясений показывает, что на Кавказе уровень сейсмической актив
ности значительно ниже, чем на территории, занимаемой Таврами. Но тем не менее, 
статистика землетрясении с магнитудой за период 1957—1981 гг. по региону 
показывает, что средняя повторяемость таких событий составляет 0,21 лет. Такую 
активность можно считать «средней» и обусловлена в первую очередь известными 
сейсмоактивными разломами, порождающими землетрясения в 7—9 баллов. Однако 
заметим, что детальное статистическое исследование сейсмического режима с точки 
зрения стационарности вдоль конкретных разломов или для отдельных очаговых 
зон в настоящее время невозможно из-за малочисленности статистики сильных зем
летрясений. приуроченных к определенным разломам. В связи с этим мы рассматри
ваем вопрос в масштабе региона. При этом исс.1едуются три совокупности земле
трясений:

I. А—М>5; Т=1957 —1981 гг.=25 лет
2. Б—»М>5,5; Т= 1911-1980 гг-=70 лет
3. С-М>6; Т=1902-1981 гг. =80 лет,

где выбор сроков наблюдений обусловлен представительностью рассмотренных зем
летрясений.

В настоящей статье проверка гипотезы о стационарности сейсмического режима 
Тавро-Кавказа осуществляется тремя вариантами [2]:

1. Сопоставляются экспериментальные частоты землетрясений с теоретическим 
распределением Пуассона.

2. Проверяется постоянство изучаемых дисперсии, математических ожиданий, 
корреляционных функций во времени.

3. Сравниваются эмпирические распределения за два неперекрывающихся срока 
наблюдений.

Как уже отмечалось выше, нами рассматриваются три (А .В, С) совокупности 
землетрясений Тавро-Кавказа. В каждой группе производятся пять экспериментов 
т. е. сопоставляются наблюденные частоты повторяемости землетрясений с распреде
лением Пуассона, относящимся к 5-ти различным элементарным интервалам временя 
АТ. Примером такого эксперимента служит табл. I. Гипотеза о том, что распределе-

Таблица 1
Распределение повторяемостей землетрясений с магнитудой М^5 Тавро-Кавказа по 
полугодовым интервалам и его сравнение с теоретическим распределением Пуассона 

за период 1957—1981 гг.

(—/>)։ Р

0
1
•)

3
4
5 
б
7
8

0,120
0.200
0.300
0.140
0.140

0,091
0.218
0-262
0,207
0,124

0,0092
0-0015
0.0055
0.0217
0.0021

0.100 0.094 0.0004

50 г=4. *н’ав=2.02: 4.= 9.49

Примечание: т—число землетрясений; /—число интервалов т числом землетрясе
ний; \—экспериментальная частота; Р—распределение Пуассона с па
раметром а =2,4; (V—Р)- Р - значения меры расхождения; г—число 
степенен свободы. *71аб> х*—наблюденные н критические значения хэ 

Пирсона.

ние экспернменгальных частот следует закону Пуассона, проверялась с помощью 
критерия х2 Пирсона. Как видно из табл. I и рис. 1 [4], при 5-процентном уровне 
значимости распределение Пуассона с параметром а =2.4 хорошо согласуется с 
экспериментальным распределением, г. е. нет никаких оснований опровергнуть гипо
тезу. В табл. 2 приведены основные данные и результаты 15 экспериментов. Для
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Рис. 1. Сопоставление экспериментальных частот землетрясений с распределениями 
Пуассона и Лойя. Кружки—экспериментальное распределение, сплошная линия—рас

пределение Пуассона, пунктир—Пойя.

всех случаев гипотеза проверялась с помощью критерия Пирсона при 5-процентном 
уровне значимости. Из табл. 2 и рис. I можно заключить, что экспериментальный ма
териал не противоречит распределению Пуассона, кроме случаев 1, 2, 6. Для них 
проведены повторные эксперименты, где в качестве теоретического принималось 
распределение Пойя. Как видно из рис. 1 (I, 2, 6) и табл. 2, получается хорошее 
согласие. Фактически из 15 экспериментов в 12 случаях рассмотренные совокупности 
А. В. С следуют закону Пуассона. Уклонение от лого закона в случаях 1, 2 6 объ
ясняется, по всей вероятности, свя ։ыо между сейсмическими событиями [2]. Таким 
образом, подытожив результаты проведенных экспериментов, можно заключить, что 
нет никаких оснований опровергать гипотезу о стационарности сейсмического режи
ма Тавро-Капката, так как весь экспериментальный материал описывается конкретным 
теоретическим распределением с фиксированными параметрами. Однако, как спра
ведливо отмечается в работе [2], метод установления стационарности сейсмическо
го режима сопоставлением экспериментальных и теоретических частот обладает серь
езным недостатком—не учитывается распределение землетрясений в элементарных 
интервалах времени А Т.

В табл. 2 приведены также значения параметра R рассеяния повторяемости зем
летрясений во времени. Как известно [4],

/ /у

где Од,—среднее квадратичное отклонение одиночного определения АС Ошибка 
рассчитывалась по формуле: В

кт* гл ',Гл11(ч‘ Ч|,С |° землетрясений, а п.—число элементарных интервалов времени 
11. оо всех случаях вариация R вблизи I незначительна, г. с. Наблюденные ре

жимы можно считать «стабильными» [I].
Следующий путь установления стационарности сейсмического режима—класси

ческое определение стационарности случайного процесса, т. е.
вы орочных средних, дисперсии и корреляционных функций во времени. С этой 

изучаемся ход выборочных средних и дисперсии годовых чисел землетрясений 
ля совокупностей В и (. и трехмесячных для Л. Более того, были построены прямые 

регрессии межд} вышеуказанными числами землетрясений и временем. Дисперсии 

т. с. требуется постоянство
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подсчитывались с учетом получения несмещенной опенки. Для совокупностей А, В, 
С соответственно получены 100, 70, 80 значений дисперсий и математических ожида
ний. Затем методом наименьших квадратов эти значения аппроксимировались пря
мой у—М-Д-Ь. Результаты аппроксимации сведены в табл. 3.

Таблица 2 
Результаты сопоставлении экспериментальных частот повторяемости сильных 

землетрясений Тавро-Кавказа с теоретическими распределениями
Пуассона и Пой и

Основные данные Проверка гипотезы Значения 
параметра R

2 
наб

2 
лр

1
2
3 
л
5

6
7
8
9

10

11
12
13
14
15

>5

>5.5

1957 -1981

1911-1980

>6 1902-1981

1
2
3
6

12

1
3
6

12
24

4
6

12
24
30

0.4 
0.8
1-2
2.4
4.8

0.10 
0.31
0.61
1.22 
2.45

0,20 
0,31 
0,61 
1,22
1,53

3-33 
7.74 
2.25 
2-02 
1.06

1.68 
2,21 
5,96 
2.39 
3-53

2.28 
4,54 
1,04 
1,74 
5.39

3.84 
5,59
7.82 
9,49
3.82

3,84 
3.84 
5,99 
5,99
7,82

3,84 
5,99 
5,99 
5,99 
о, 99

1,255+0'088 
1,239+0-100
1,189+0.106
1 -140+0,129 
1.291+0,199

1-138+0-075 
1,141+0,085 
1,073+0.089 
1-046+0-106 
1,0°0+0,146

1 ,081+0.097 
1,100+0.106 
1,020+0.109
1,040+0.143 
0.294+0,131

М а

Примечание: —нумерация экспериментов (соответствует номерам рис. 1); /И—маг
нитуда землетрясений; Т—период наблюдений; -элементарный ин
тервал времени в месяцах; а— среднее число землетрясений за время 
ДГ; —соответственно наблюденные и критические значения х2
Пирсона.

Как видно из табл. 3. полученные уравнения математических ожиданий, диспер
сий и прямых регрессий нс показывают определенной тенденции развития этих ве
личин во времени. Для всех случаев значение угла наклонах настолько мало, что 
практически можно игнорировать. К тому же он меняет знак. Проверка гипотезы о 
существовании сьязи между изучаемыми величинами и временем с помощью неравен
ства [3]

гх^ п — 1 >3,

где г ^—коэффициент корреляции, а п объем выборки, приводит к противоречию, 
т. е. связь между Е, Г), R и ։ не обоснованна.

*

Рис. 2. Корреляционные функции трехмесячных (Л) н годовых (В. С) 
чисел землетрясений. Пунктир—граница средних квадратичных отклоне
ний. Светлые кружки—первая половина периода наблюдении, черные— 

вторая.
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Па рис. 2 представлены корреляционные функции трехмесячных чисел землетря
сений для совокупности А и годовых для В, С. С целью сравнения периоды наблю
дении разделены на две равные части. Как видно па рис. 2, они повторяют друг дру
га. т. е. находятся в одинаковых пределах. Практически их можно отождествить с 
корреляционной функцией случайного белого шума [2]. Следовательно, и второй 
путь установления стационарности не приводи’՜ п противоречию с гипотезой о пред
положении стационарности сейсмического режима Тавро-Кавказа.

Результаты аппроксимаций
Таблица 3 

и сравнение выборок из генеральной совокупности

О ионные данные Ретультаты аппроксимаций Проверка 
гипотезы

АГ; А/’ 7° ^иаб ^кр

М >5
7՜ -1957 —1981

Л4>5,5
Т 19П 1980

А! > 6
Т 1902-1981

Примечание:

0.25 Е = -0,0033/-'-1,4395 
Г) —0,0028/ • 1.4581 
R -0-0071 /-Н ,2799

Е 0,0023/1,0450 
£> = 0,0047/—1,4868
R 0,0040/4-1,0570

Е -0.0016/ 0,6711
И -0.008 /—0.5880
R —0,0005/—0.5962

—0.19
—0,16
-0,40

0.13
0.26
0,22

—0,09
—0.04
֊0,03

0,08 < 0,23

0,09 < 0,27

0,18 0 > 35

АГ—мд։ пн гуда землетрясении; 7՜—период наблюдений; 1Т -элементар
ный период наблюдений в годах; Е—маг. ожидание; 79—дисперсия; 
R—прямая регрессия; а-угол между Е, И, R и осью /; г/цаб—макси
мальное расхождение между экспериментальными функциями; т/кр— 
критическое значение для 5-пропентного уровня значимости.

•о
0°

075

Рис. 3. Сравнение эмпирических 
(в годах) между последовательны 

ки—первая половина

функций распределения промежутков времени А/ 
ми землетрясениями Тавро-Кавказа, Светлые круж* 
периода наблюдений, черные—вторая.

£. П, R

А

о

АI

5 д1
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Третий вариант проверки стационарности заключается в сравнении выборок из 
генеральной совокупности, относящихся к разным интервалам времени. В связи с этим 
сроки наблюдений разделены на две равные части. Были построены соответствующие 
вариационные ряды промежутков времени между последовательными землетрясе
ниями Тавро-Кавказа и отвечающие им функции распределений. Для сопоставления 
применялся критерий Смирнова [2]. Результаты сравнения сведены в табл. 3. Как 
видно из рис. 3 и табл. 3. наблюденные значения (1 =8ир|/-'— во всех случаях ме
ньше критических, т. е. и третий вариант проверки гипотеш не приводит к проти
воречию.

Таким образом, комплексный статистический подход к изучению вопроса ста
ционарности сейсмического режима ситьных землетрясений Тавро-Кавказа однознач
но указывает на стационарность (в широком смысле) этого режима за наблюдаемые 
сроки.
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I. Гайский В. Н., Каток А. П. Некоторые вопросы, связанные с изучением сейсмиче
ского режима, на примере землетрясений Памнро-Гиндукушской зоны.—Тр. Ин
ститута сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН Таджикской ССР. Ду
шанбе. 1960, том VII, с. 27—39.

2. Гайский В. Н. Статистические исследования сейсмическою режима. М.: Наука, 
1970, с. 7—42.
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ности Джавахетского нагорья.—Сейсмологический бюллетень Кавказа 1978, Тби
лиси: Мецниереба, 1981. 231 с.

Известия АН АрмССР, Науки о Земле, ХЕ, № 6, 65—68, 1987

УДК: 550. 348.098.64

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

А. X. БАГРАМЯН

СТРОЕНИЕ И УСЛОВИЯ СЕЙСМИЧНОСТИ ЗАГРОССКОИ 
СЕЙСМОАКТИВНОЙ ЗОНЫ

В соответствии с теорией тектоники плит [I, 3. 4. 5, 7, 8, 9, 10, 12] сейсмические 
процессы, наб.подаемые на Кавказе, являются результатом столкновения в основном 
Евразиатской и Аравийской плит. В эти сложные геодннамические процессы, кроме 
указанных плит, вовлечены также Иранская, Турецкая, Лутская, Афганская, Черно
морская, Южно-Каспийская плиты сравнительно меньших размеров перемещающиеся 
относительно друг друга. Изучение сложных геолинамических и многочисленных осо
бенностей взаимодействия плит вдоль их границ даст возможность выделить крите
рии для долгосрочного прогноза.

Аравийская плита по своей величине выделяется и ։ числа плит, расположенных 
К югу от Русской платформы, воздействие которой на них проявляется в сейсмоакти
вных разрывных зонах Загроса и Востоиюй Анатолии. Система сейсмоактивных раз
ломов Загросской зоны является границей между Аравийской и Иранской плитами.

Для изучения пространственного распределения очагов землетрясений этой зоны 
использовались данные о землетрясениях с магнитудами М>4 за период времени 
1900—1981 гг. [6, 11].

Загросская сейсмоактивная зона, протягивающаяся от сейсмогенного узла Вос
точной Анатолии до Омана и имеющая длину порядка 1800 км, является одним из 
основных структурных элементов в тектонике Альпийско-Гималайского пояса и от
деляется от Аравийской плиты Месопотамским передовым прогибом В структурном 
отношении она является результатом столкновения Аравийской и Иранской плит. 
Ча основе проведенных исследований обнаружено, что Загросская зона надвига яв
ляется субдукционной зоной, на которой был закрыт в позднемеловой период океан 
Еетнс и на которой Аравийская и Иранская плиты соединились в раннем палеогене. 

Е дрейфом Аравин в северном направлении связано образование Красного моря и
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постепенное погружение в мантию остатков океанической плиты Тетис под Иран [3, 
1. 5]

Карта эпицентров (рис. 1) землетрясении показывает, что Загросская складчатая 
система разломов граничит практически с асейсмичном депрессией Месопотамии и 
Персидского залива, и можно оконтурить линиями сейсмическую полосу Загроса, вне

41 43 4 5 47 49 51 53 55 57 59 61 63

Рис. 1. Карта эпицентров землетрясений Загросской зоны.



которой не наблюдаются эпицентры землетрясений. Плотность эпицентров землетря
сений вдоль системы разломов Загроса распределена неравномерно (рис. I). Самое 
плотное сгушение эпицентров наблюдается на ее юго-восточном участке, где остатки 
океанической литосферы в восточной части Персидского залива субдукцируют под 
Иран.

В этом районе, помимо коровых землетрясений, наблюдаются и подкоровые, с 
глубинами очагов более 70 км; самые крупные концентрации гипоцентров имеются на 
глубине ~~ 50 км (рис. 2). Эта юго-восточная окраина Загросской сейсмоактивной 
зоны характеризуется самой высокой сейсмичностью, что, вероятно, обусловлено до 
волнительным сжатием с восточной стороны других плит этого региона. Следует от
метить следующее: на основе изучения характера гравитационной аномалии доказа
но, что между Оманом и Ираном земная кора имеет океаническое строение. Мощ
ность коры здесь составляет порядка 16—18 км [10. II]. По геолого-геофизическим 
и сейсмологическим данным доказывается, что самая активная зона субдукцни на
блюдается в районе северо-западной части Омана, находящейся вблизи 56,6° Е ме
ридиана. Возникновение глубоких землетрясении можно объяснить погружением в 
мантию остатков океанической плиты. Согласно тектонике плит, вслед за полным 
погружением океанической литосферы под Иран процессы субдукцирования должны 
оставаться. Сейсмичность северо-западной части Загроса, начиная с меридиана 46Е. 
оказывается менее активной, чем на других участках зоны надвига, но кроме того, 
в сейсмогеннном узле Восточной Анатолии сейсмоактивносгь опять повышается. Оча
ги землетрясений на полосе, расположенной между долготой Х=42—47°Е. в основ
ном залегают до глубины 60 км. Восточно-Анатолийский сейсмогенный узел, пред
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Таким образом, можно заключить, что сейсмичность и сейсмотектонические про
цессы в районе Главного надвига Загроса обьясняются тем, что остатки океаниче
ской литосферы в восточной части Персидского залива субдукцируют под Пран, а 
эти процессы обусловлены продвижением Аравийской плиты на север и давлением 
со стороны Омана, что всецело согласуется с концепцией тектоники плит.

Институт геофизики и 
инженерной сейсмологии 
АН АрмССР
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УДК: 551.8.07
РЕЦЕНЗИИ

О МОНОГРАФИИ С. М ГРИГОРЯН «НУММУЛИТЫ и орбитой ды 
АРМЯНСКОЙ ССР»

I
Выход в свет большой монографической работы Сусанны Мушеговны Григорян 

(Изд. АН Арм. ССР. Ереван. 1986. 216 с., 15 рис и 22 табл, в тексте, 55 фототабл.) 
несомненно является значительным событием в области изучения крупных форамини- 
фер и стратиграфии верхнего мела и палеогена Монография имеет многоплановый 
характер построения, ее основу составляет палеонтологическое содержание, занимаю
щее более 2/3 всей книги (описание видов нуммулитов и орбигоидов, характеристика 
их стратиграфического распределения, филогения, этапы развития и их значение для 
зонального деления трех верхних ярусов верхнего мела и всего палеогена); значи
тельная часть отведена освещению некоторых вопросов стратиграфии верхнего мела 
и палеогена; большой интерес представляют выводы автора о глобальном палеобио
географическом районировании рассматриваемых крупных фораминифер в широком 
полосе субширотного направления в центральных частях Западного и Восточного по
лушарий. В целом монография С. М. Григорян представляет большой научный ин
терес как для советских биостратиграфов, так и для зарубежных коллег.

Широко распространенные в палеогеновых отложениях юга СССР нуммулиты 
имеют большое стратиграфическое значение. Он । довольно хорошо изучены у нас во 
всех регионах их распространения. Достаточно упомянуть, что работа С. М. Григо
рян является по счету 15-й монографией,'опубликованной в СССР и посвященной 
нуммулитида.м. Значительно слабее изучены орбитоиды, которые, кстати, не выпали 
из поля зрения автора.

Судя по числу опубликованных монографий не упоминая сотен публикаций в 
виде статей и заметок различной направленности, напрашивается вывод о том, что 
может быть вопросы, связанные с изучением крупных фораминифер в целом и их 
различных групп в особенности, исчерпаны для рассмотрения. Но дело обстоит сов
сем не так. Упомянутое ранее широкое распространение и важное стратиграфичес
кое значение нуммулитов и орбитоидов требуют более тщательного и детального изу
чения, масса вопросов различного рода остается еще далеко нс выясненной. В 
Москве, Ленинграде, в столицах многих республик и в некоторых городах на юге 
СССР глубоким исследованием нуммулитид и орбитоидов занимаются более 15 че
ловек. Это больше, чем во всех странах Западной Европы вместе взятых, где рас
пространены крупные фораминиферы верхнего мела и палеогена.

Известно, что в пределах юга СССР расположены две палеогеновые налеобио- 
географические нуммулитовые провинции, отличающиеся друг от друга комплексами 
родов и видов нуммулитид: обширная северная провинция на огромной территории 
от краинских Карпат на западе до Средней Азии на востоке включительно (в ее 

входят северный склон Украинских Карпат, Украина с Крымсм, Северный 
вепшай' Ип!ьИ1С'^НЫм теРРит°Р«» ГРУ’ИИ и Азербайджана, Нижнее Поволжье, Се- 

1։Рикаспин. Мангышлак, Северное Прнаралъе и Средняя Азия) и небольшая 
у шёткв"Р^И1"1ИЯ ухватывающая большую часть Армянской ССР, небольшие южные 
С1их и’” И АзеРбаиджаНСКой ССР и Закарпатье (южный склон Украин-

’ Подавляющее большинство опубликованных работ, в том числе 12 
южной ^пойИ1<1шм,ЦеН0 изучснию нуммулитов и орбитоидов северной провинции. Для 
М=ота Н93 п ГЗВаТЬ ЛИШЬ "ебольшУю по объему монографию Б. Ф.

Р I )՛ норой описаны только некоторые эоценовые крупные форами-

68



6 Bulletin of the International seismological Centre, Edinburgh, Scotland, 1964 1981.
7. Dewey J. F., Witman U". C.. Ryan IV. B. and Bonnin J. Plate tectonics and the 

evolution "f the A’plne system. Bu1!- Geol. Soc. Am. 3137—3180, 1973.
8. Kadinsky-Cade K. and Bararangl Af. Selsmotectonlce of Sourthen Iran; the. 

Oman Jine, Tectonic՝, 1. 389 — 412, 1982.
9. I.e Pichon X.. Francheteau J. F.. Plale tectonic analysis of the Red-Sea-Gull of 

Aden area. Tectonophysics, 46, 369—406, 1978.
10- Manghnani A*. H., Coleman R G. Gravity profiles across the Somali ophiolite, 

Oman Journal Geophysical Res., V. 86, B4, 1981, pp. 2509—2525.
11. The Internationel Selsmo’ogigical Sumnary. 1904—1973.
12. Jackson J. and Fitch T. Basement faulting and focal depth of the larger eartqua

kes In the Ragros mountains (Iran), Geophys J. Roy. Astr. Soc, 64. 361—586. 1981

Известия АН АрмССР, Науки о Земле, XL, № 6, 68—71, 1987

УДК: 551.8.07 РЕЦЕНЗИИО МОНОГРАФИИ С. М ГРИГОРЯН «НУММУЛИТЫ и орбитой ды АРМЯНСКОЙ ССР»
I

Выход в свет большой монографической работы Сусанны Мушеговны Григорян 
(Изд. АН Арм. ССР. Ереван. 1986. 216 с., 15 рис и 22 табл, в тексте, 55 фототабл.) 
несомненно является значительным событием в области изучения крупных форамини- 
фер и стратиграфии верхнего мела и палеогена Монография имеет многоплановый 
характер построения, ее основу составляет палеонтологическое содержание, занимаю
щее более 2/3 всей книги (описание видов нуммулитов и орбигоидов, характеристика 
их стратиграфического распределения, филогения, этапы развития и их значение для 
зонального деления трех верхних ярусов верхнего мела и всего палеогена); значи
тельная часть отведена освещению некоторых вопросов стратиграфии верхнего мела 
и палеогена; большой интерес представляют выводы автора о глобальном палеобио
географическом районировании рассматриваемых крупных фораминифер в широком 
полосе субширотного направления в центральных частях Западного и Восточного по
лушарий. В целом монография С. М. Григорян представляет большой научный ин
терес как для советских биостратиграфов, так и для зарубежных коллег.

Широко распространенные в палеогеновых отложениях юга СССР нуммулиты 
имеют большое стратиграфическое значение. Он । довольно хорошо изучены у нас во 
всех регионах их распространения. Достаточно упомянуть, что работа С. М. Григо
рян является по счету 15-й монографией,'опубликованной в СССР и посвященной 
нуммулитида.м. Значительно слабее изучены орбитоиды, которые, кстати, не выпали 
из поля зрения автора.

Судя по числу опубликованных монографий не упоминая сотен публикаций в 
виде статей и заметок различной направленности, напрашивается вывод о том, что 
может быть вопросы, связанные с изучением крупных фораминифер в целом и их 
различных групп в особенности, исчерпаны для рассмотрения. Но дело обстоит сов
сем не так. Упомянутое ранее широкое распространение и важное стратиграфичес
кое значение нуммулитов и орбитоидов требуют более тщательного и детального изу
чения, масса вопросов различного рода остается еще далеко нс выясненной. В 
Москве, Ленинграде, в столицах многих республик и в некоторых городах на юге 
СССР глубоким исследованием нуммулитид и орбитоидов занимаются более 15 че
ловек. Это больше, чем во всех странах Западной Европы вместе взятых, где рас
пространены крупные фораминиферы верхнего мела и палеогена.

Известно, что в пределах юга СССР расположены две палеогеновые налеобио- 
географические нуммулитовые провинции, отличающиеся друг от друга комплексами 
родов и видов нуммулитид: обширная северная провинция на огромной территории 
от краинских Карпат на западе до Средней Азии на востоке включительно (в ее 

входят северный склон Украинских Карпат, Украина с Крымсм, Северный 
вепшай' Ип!ьИ1С'^НЫм теРРит°Р«» ГРУ’ИИ и Азербайджана, Нижнее Поволжье, Се- 

1։Рикаспин. Мангышлак, Северное Прнаралъе и Средняя Азия) и небольшая 
у шёткв"Р^И1"1ИЯ ухватывающая большую часть Армянской ССР, небольшие южные 
С1их и’” И АзеРбаиджаНСКой ССР и Закарпатье (южный склон Украин-

’ Подавляющее большинство опубликованных работ, в том числе 12 
южной ^пойИ1<1шм,ЦеН0 изучснию нуммулитов и орбитоидов северной провинции. Для 
М=ота Н93 п ГЗВаТЬ ЛИШЬ "ебольшУю по объему монографию Б. Ф.

Р I )՛ норой описаны только некоторые эоценовые крупные форами- 

68



ниферы Даралагеза. Поэтому монография С. М. Григорян является первым крупным 
обобщающим трудом по всему комплексу нуммулитов и орбитойдов южной нумму- 
литовой провинции СССР. В этом ее главное значение.

Отмечу, что С. М. Григорян изучает нуммулиты и орбитоиды Армянской ССР 
более 30 лет. Она начала свои исследования под руководством академика АН Арм. 
ССР А. А. Габриеляна -крупнейшего знатока геологии Армянской ССР и. в особен
ности, ее стратиграфии и истории геологического развития. Дальнейшие самостоя
тельные работы С. М. Григорян сыграли сущее։венную роль н развитии современных 
научных знаний о нуммулитидах и стратиграфии палеогеновых отложений Армянской 
ССР. Внимание автора было сосредоточено на изучении всего комплекса крупных 
фораминифер палеогена и отчасти верхнего мела.

Перейду к краткой характеристике содержания рассматриваемой монографии, от
мечая не только ее достоинства, но и имеющиеся отд зьные недостатки Книга со
держит шесть взаимно связанных глав, логически дополняющих друг друга.

После очень небольшой по объему первой главы, в которой кратко изложена 
история биостратиграфических исследований верхнемеловых и палеогеновых отложе
ний Армянской ССР, содержащих нуммулиты и орбитоиды, следует вторая глава о 
стратиграфическом распределении эпрс крупных фораминифер на территории Со 
ветской Армении. Впервые для этой республики отмечено присутствие двух комплек
сов верхнемеловых орбитоидов: кампанскэго—характерного для ее северных районов 
и маастрихтского—для юго-восточных и южных районов. Здесь же указано, что 
первые примитивные нуммулиты установлены в верхнемеловых отложениях Армян
ской ССР. Это уже не первая находка допа неогеновых нуммулитов в СССР, верх
немеловые нуммулиты обнаружены также в Азербайджангкой ССР. в Таджикистане, 
на Мангышлаке и в Украинских Карпатах. Их глубокое изучение, возможно, поможет 
подойти к вопросу решения проблемы происхождения нуммулитид.

Подробно охарактеризовано стратиграфическое распределение палеогеновых нум
мулитид и дискоцнклин, для от телов и подотделом палеогеновой системы приведены 
стратиграфические колонки различных разрезов и осуществлена их корреляция. Гла
ва сопровождается схемами и таблицами, в том числе впервые составленной для Ар
мянской ССР схемой зонального подразделения верхнемеловых и палеогеновых от
ложений по нуммулитам и орбитоидам, а также таблицей стратиграфического рас
пределения всех выделенных и описанных автором видов и отдельных подвидов.

Интересные научные выводы сосредоточены в третьей главе, где рассмотрены со
ставленные автором схемы филогении нуммулитид и приведены некоторые соображе
ния относительно значительно слабее восстановленных филогенетических связей у 
орбитоидов. Здесь же освещены вопросы систематики нуммулитов и орбитоидов; со
ставленные схемы систематики тесно увязаны со схемами филогенетических взаимо
отношений. С. М. Григорян впервые в практике советских исследователей крупных 
фораминифер палеогена и верхнего мела пспольз ет предложенную Л. В. Башкиро
вым систему деления их на два отряда Nummulltiada и Orbitoidida.

Рассматривая филогению нуммулитов, автор вносит уточнения в филогенетичес
кие связи между родами семейства Nummulltldae (рис՛ 6, стр. 34) и рода Nummu- 
Utes (примером может служить филогенетический ряд Nummulltes partschi—N. 
ptukhianl—N. fabianil -N. fab I anti retiatus—N. intermedius, все таксоны которого 
имеют важное стратиграфическое значение для эоцена и олнгоцена), а также пред
лагает впервые составленные в СССР схемы филогении для родов Assilina. Орег- 
culina, Heterostegina, Grgybowskia и Spiro typeus. Особое значение из них имеют 
схемы, составленные для плохо изученных и редко встречающихся родов Grgybou՝- 
skia и Hetemsteglna (стр. 42, рис. 9). В СССР подобные схемы можно составить 
только при тщательном изучении материала из Армении, где широко представлены 
нум.мулнтиды верхнего эоцена и олнгоцена. Учитывая зарубежные работы, С. М. 
Григорян прослеживает развитие гетеростегин и гжибовский и в миоцене.

Естественно, что эти составленные впервые схемы филогенетических взаимоотно
шений являются первой попыткой и требуют уточнений. По сам факт их составле
ния является большой заслугой С. М. Григорян. ։

Филогенетические связи между низшими таксонами нуммулитид устанавлива
лись автором на основании изучения онтогенеза на хорошем материале путем выделе
ния переходных форм, с учетом стратиграфического положения изученных экземпля
ров и морфологического сходства родственных форм. Такой подход является оправ
данным и научно верным в эволюционной палеонтологии.

Рапсе было упомянуто, что филогенетические связи у орбитоидов установлены 
гораздо хуже, чем у представителей нуммулитид. Это объясняется прежде всего тем, 
что орбитоиды изучены значительно слабее нуммулитов, в их строении еще много 
неясного, да и стратиграфическое значение орбитоидов недостаточно выяснено. С. 
М- I рнгорян уделила достаточно много внимания изучению орбитоидов и сделала 
несколько важных выводов. Например, автор утверждает, что меловые орбитоиды 
являются непосредственными предками палеогеновых дискоцнклин. Известно, что до 
с*։х пор этот вопрос не нашел своего окончательного решения.

С. М. Гргорян впервые в СССР в рассматриваемой монографии привела схему 
классификации отрядов Nummulltida и Orbitoidida (табл. 5 стр. 32). Эту пер- 
вук> попытку несомненно надо приветствовать, но составленную схему следует под
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крепить тщательным изучением фактического материала. Автор выделяет подсемейство 
Miscellaneinae и помещает его в семейство Nummulitidae. а семейство Mlogypsinidae 
— в отряд Nummulitida. Эти выводы автора следует считать предположительными, 
их правильность нужно доказать путем дополнительных исследовании внутреннего 
строения раковин миснелланий и миогипсин и в первую очередь выяснения строения 
их спирального валика, сильно отличающегося от характера спирального валика 
нмммулитнд. Предположенная автором схема систематики отряда орбитоидид (табл, о, 
стр. 32) тоже является предположительной, Он ։ требует привлечения новых современ
ных материалов и проведения более глубокого и тщательного исследования особен
ностей строения раковины орбитоидов. Возможно, что изучение новых интересных 
материалов из Таджикистана, собранных А. А. Ашуровым, поможет уточишь систе
матику верхнемеловых орбитоидов и прольет свет на проблему происхождения нум
мулитов.

Половине монографии составляет глава 3, в которой в систематическом поряд
ке описаны 105 видов и подвидов нуммулигид и орбитоидид. Описание приведено для 
обеих генераций в принятой для монографий классической форме: синонимика, внеш
ние признаки, внутреннее строение, размеры сравнение, распространение, геологи
ческий возраст и местонахождение в Армении. Это оригинальное описание лежит 
в основе всех выводов автора, являясь главным фактическим материалом. Оно ил
люстрировано 55 фототаблицами. Оригиналы всех образцов хранятся в Институте 
геологических наук АН Армянсокй ССР в Ереване. К сожалению, имеющиеся ограни
чения в листаже не позволили автору расширить описания видов, но и без этого они 
содержат необходимый минимум информации.

В сравнительно небольших по объему пятой и шестой главах имеется много ин
тересных сведений и выводов. Вопросы, поставленные в этих главах, решаются для 
всей территории земного шара, в пределах которой распространены нуммулиты и ор- 
битоиды.

В пятой главе С. М. Григорян повествует о закономерностях распространения 
верхнемеловых и палеогеновых крупных ф траминнфер и разбирает некоторые воп
росы их палеобиогеографического районирования. Автор выходит далеко за границы 
Армянской ССР и Советского Союза, решая поставленные вопросы в глобальном мас
штабе՜. что в советской литературе о нуммулитидах ранее не встречалось. Внутри 
обширной Средиземноморской области, охватывающей центральные части Восточно
го и Западного полушарий, выделены и рассмотрены две подобласти распростране
ния крупных фораминнфер: Альпийско-Гималайская и Центральноамериканская, от
личающиеся друг от друга составом нуммулитов и орбитоидов.։

Значительный научный интерес представляю! составленные автором шесть карт 
географического распространения крупных фораминнфер (для позднего мела; па
леоцена; раннего, среднего и позднего эоцена; олигоцена), они содержат большой 
информативный материал. Существенные различия комплексов крупных форамини 
фер указанных двух территорий отражены на шести таблицах количественного соот
ношения видового состава. Здесь же приведены две схемы стратиграфического рас
пределения нуммулнтид и орбитоидид в верхнемеловых и палеогеновых отложениях 
указанных двух областей в Западном в Восточном полушариях. Все эти материалы 
впервые публикуются в советской литературе, а проведенный автором палеобиогео
графический анализ интересен и для зарубежных исследователей нуммулитид. Жаль, 
что для Центральной Америки приведены устаревшие материалы по крупным форами- 
ниферам, это, пожалуй, существенный недостаток пятой главы.

Завершающая монографию шестая глава содержит выводы об этапности раз
вития нуммулитов и орбитоидов на. земном шаре в пределах выделенных автором 
областей Восточного и Западного полушарий. В этой же главе рассмотрено значение 
крупных фораминнфер для зонального деления верхнего мела (сантон. кампан и Ма
астрихт! и всего палеогена. Выделенные автором этапы в развитии крупных фор- 
аминифер являются надежной основой для установления зональных подразделений 
верхней части верхнего мела и палеогена. 1

Наибольший интерес представляет схема зонального деления палеогеновых отло
жений южной нуммулитовой провинции, которая была разработана С М Григорян 
совместно с А. А. Габриеляном в 1981 г. (табл. 22, стр. 177). Не сомневаюсь, что в 
дальнейшем эта схема будет более дробной. В частности, возможно будут выделены 
в нижнем эоцене вместо одной две золы, а зона Nummulltes planulatus будет рас
членена на две. Однако, имеющиеся в настоящее время материалы не позволяют 
пока составить более дробную схему зонального деления, чем предложенная авто
ром на таблице 22. Приведенная по литературным данным на той же таблице 22 
схема зонального деления для северной нуммучитовой провинции устарела, она тре
бует внесения корректив в свете современник данных.

1 Считаю, что на шанне «Средиземноморская палеобиогеографическая ира- 
вы-

„„„ ■ г — ----------------область»
. .«?. пР пРосгРанять только на Восточное полушарие, а в Западном следует 
;ХТ« ^альноамериканскую область. Обе .... ______ ............... .......... ...
■ийгкпй 2 .7 дР>га комплексы крупных фораминнфер. Выделение Альиийско-Гима- 
аминнНи-пп '.\’1аСТИ Ие слелУст осуществлять, так как многочисленные крупные фор- 
чяется поо 1 а спР։х ։Ранены и в Индонезийском регионе. Термин «подобласть» является неудачным и излишним.

эти области содержат сильно отлнчаю-
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Стоит упомянуть и весьма лаконичное заключение, в котором перечислены в виде 
выводов главные результаты проделанной автором работы. Здесь же сформулирова
ны основные направления дальнейших стратиграфических и палеонтологических ис
следований крупных фораминифер верхнего мела и палеогена.

Монография содержит обширный список литературы на 18 страницах, из них на 
русском языке 6 страниц и на иностранных 12 страниц. Она завершается 55-ю фо
тотаблицами нуммулитов и орбнгоидов, распространенных в Армянской ССР.

Заканчивая рассмотрение монографии С. М. Григорян, следует отметить, что 
стратиграфические подразделения, применяемые автором для палеогеновой системы, 
включают отделы, подотделы, зоны и горизонты. Среди них отсутствуют ярусы, что 
является недостатком стратиграфической схемы, принятой автором. Следовало бы 
исправить этот недостаток, свойственный многим монографиям бностратиграфическо- 
го содержания, посвященным палеогеновым отложениям и содержащимся в них 
группам ископаемых организмов. К сожалению, ярусное деление палеогеновой систе
мы еще не установлено окончательно даже в Западной Европе, что и оправдывает 
решение С. М. Григорян избежать употребление названий ярусов в монографии.

В заключение можно горячо приветствовать Сусанну Мушеговну с завершением 
крупного научного труда и его публикацией. О։меченные небольшие шероховатости ' 
ничуть не умаляют большую научную и практическую ценность монографии.

Куратор по нуммулитидам, член палеогеновой и 
мнкропалеонтологической комиссий СССР 

профессор Немков 1՝. И.
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Известия АН АрмССР, Науки о Земле. XI. № 6, 72—73. 1987 

УДК: 550.3 (479.25) (092) Оганисян юбилейные даты

ОГАНИСЯН ШАГЕН САРКИСОВИЧ 
(к 70-летию гео дня рождения)

Исполнилось 70 лет со дня рождения и 40 лет научной деятельности одного из 
ведущих специалистов по геофизическому изучению территории Армении, заслужен
ного геолога республики, заведующего лабораторией региональной геофизики и гео
динамики ИГИС АН АрмССР Оганнсяна Шагена Саркисовича.

Ш С. Оганисян родился 16 августа 1917 года в селе Мен Паркет Карсской гу
бернии Западной Армении (ныне Турция).

Трудовая деятельность Ш. С. Оганисяна начинается с шестнадцатилетнего воз
раста, когда он в 1932 году поступает на работу на Ленннаканскую метеорологи
ческую станцию в качестве наблюдатетя, а затем назначается начальником станции. 
Одновременно в 1936 году он кончает среанюю школу и поступает на физико-мате
матический факультет Ереванского государственного университета, после окончания 
которого в 1941 году получает квалификацию физика. В том же году призывается 
в действующую армию и участвует в Великой Отечественной войне до ее победного 
завершения. После демобилизации из рядоз Советской Армии Ш. С. Оганисян воз
вращается на Армгндрометслужбу и работает инженером-синоптиком в 1946—1947 гг.

В 1943 году Ш. С. Оганисян вступает в ряды КПСС.
С января 1947 года по август 1961 года Ш С. Оганисян работает в Институте 

геологических наук АН АрмССР. где в числе первых закладывает основы геофизи
ческого изучения территории республики и проходит путь от младшего научного со
трудника до заведующего геофизической группой, которой он руководил с 1952 по 
1960 гг.

Ш. С. Оганисян является одним из первых организаторов планомерных геофи
зических, в частности, гравиметрических исследований в Армянской ССР, выполняе
мых в связи с изучением глубинного геологи геского строения и поисками полезных 
ископаемых.

В 1958 году в Ленинградском горном институте имени Г. В. Плеханова III. С. 
Оганисян защищает диссертацию и получает степень кандидата геолого-минералоги
ческих наук. В 1964 году 111. С. Оганисину было присвоено ученое звание старшего 
научного сотрудника.

В связи с организацией в г. Ленинакане первого научно-исследовательского оча
га—Института геофизики и инженерной сейсмологии АН АрмССР (ИГИС)-III. С. 

। аннсян в августе 1961 года переводится в ИГИС, где и работает по настоящее 
яРе;^- С первых дней организации Института геофизики и инженерной сейсмологии 

. с. зганисян отлает все свои силы и знания для развития геофизических исследо
вании в г. Ленинакане.
гравиметрии Сю Н^УЧИЫМ сотрудником ссХтора геофизики, а затем зав. отделом 
•ав лабопагппирй . 3 Г’ Т' °™елом структурной геофизики и в последующем 
плодотворную Рнаучн7ю°!!«’«ЬНОЙ геоФ“зичи 11 геодинамики, Ш. С. Оганисян проделал 
нни геологически( Г;|В1Р 0°ТУ’ резУльтагы которой успешно применяются при ренте- 
ках и оашртко нмп ' СВЯ1а,1НЫХ с глубинным строением земной коры и при понс- 

V прпиЛ *1®л7них пскопаемых на территории республики.
тический ма териаНУн ДСЯК>ЛЬ|ОСТИ Ш- С. Оганисяном собран большой фак
пород Армянской ( СР г11>авитзиион!1ого поля республики и плотности горных Р , с вставлены карты си ты тяжести различных масштабов, кото* 
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рые используются геологическими и геофизическими организациями при проведении 
региональных геолого-геофизических исследований.

В течение многих лет под руководством Ш. С. Оганисяна и при непосредствен
ном участии успешно разрабатывался ряд научных тем, имеющих важное научное и 
прикладное значение. Ш. С. Оганисяном написано около 80-тн научных трудов, из 
которых 50 опубликованы Ш. С. Оганисян соавтор десятого тома «Геофизика» мно
готомной монографии «Геология Армении». Принимал участие в испытаниях грави
метра ОБ—15 в Народной Республике Болгарии, участвовал во многих всесоюзных, 
республиканских совещаниях, симпозиумах и сессиях. Ему присвоено почетное звание 
Заслуженного геолога республики.

Ш. С. Оганисян совмещал научную работу с преподавательской: в 1951 —1955 гг. 
преподавал курс гравиразведки и сейсморазведки на геологическом факультете Ере
ванского государственного университета, а з 19С8 —1970 гг. он читал курс гравимет
рии и гравиметрической разведки для студентов физико-математического факультета 
Ленинаканского педагогического института имени М. Налбандяна. Много сил и зна
ний Ш. С. Оганисян отдаст делу воспитания и подготовки молодых научных кадров. 
При его руководстве отделом (лабораторией) кандидатские диссертации защитили С 
научных сотрудников. Научное подразделение, руководимое Ш С. Оганисяном, было 
признано коллективом коммунистического труда.

В настоящее время Ш. С. Оганисяном обобщаются результаты гравиметрических 
и других геофизических исследований территории Армянской ССР за последние 30 
лет. Впервые им в истории геолого-геофизических исследований территории республи
ки составлены гравиметрические карты в разных редукциях՜ и усовершенствованы ме
тодические основы интерпретации этих данных в комплексе с данными других гео
физических и геологических исследований.

Ш. С. Оганисян награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями, 
в том числе 20, 30 и 40 лет победы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг., 
«К 100-летию В. И. Ленина», «За доблестный груд», «Говестагир»-ом Академии наук 
АрмССР, медалью «Ветеран труда». Почетной грамотой ВДНХ АрмССР.

Свою трудовую деятельность Ш. С. Оганисян всегда сочетает с активной общест
венной работой. Во время учебы в университете неоднократно избирается секретарем 
комсомолоскрй организации факультета, членом месткома, а в 1939 году был депута
том Кировского Райисполкома г. Еревана. В институте геологических наук и Инсти
туте геофизики и инженерной сейсмологии АН АрмССР в течение ряда лет был чле
ном партбюро Института и председателем месткома, неоднократно избирался первым 
секретарем партбюро ЙГИС АН АрмССР. 111. С. Оганисян является членом комиссии 
по вековым изменениям гравитационного поля .Междуведомственного геофизического 
комитета АН СССР.

Ш. С. Оганисян является серьезным и высококвалифицированным научным работ
ником, упорно занимается над повышением научных знаний. Отличительными чертами 
Ш. С. Оганисяна являются исключительное трудолюбие, добросовестное отношение к 
делу, внутренняя организованность, высокая требовательность к себе, высокое чувст
во ответственности. Вместе с тем, своим скромным и дружеским отношением к людям 
он снискал глубокое уважение всех окружающих

Шаген Саркисович Оганисян полон сил, энергии н творческой активности. Геоло
гическая общественность республики сердечно поздравляет юбиляра и желает ему 
доброго здоровья и новых успехов в научно! деятельности.

ОТДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ И ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 
АН АРМССР, ИНСТИТУТ ГЕОФИЗИКИ И ИНЖЕНЕРНОЙ 

СЕЙСМОЛОГИЙ АН АРМССР, АРМЯНСКОЕ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО



«ՀԱՅԿԱԿԱՆ 11ՍՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՃԼ հատորի րովանդակությոինր

Ս.
Վ.Շ.
Շ. 
շ.
II.

Ր. Արովյան, 1Ի. Գ. Միփթարյան. Փոքր Կովկասի օֆիոլիտային զոտիների ներմայթ֊ 
բակային համայիրների մաֆիտ- ոպտրամաֆիտային ' նպարների պսակաձև կա֊

ոուցվածքն երի մասինԱ. Արլամա|ւան. Հայկական ՍՍՀ Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի մեզոզոյան ակրեցիոն

համ ալիրը (ապարանի սերիա)

Լ. Ամիրյան, Ա. քէ. Ա|թունյան, Մ. Ազիւյբեկյան Ո սկեպտրի պղինձ-մււլիրզենա-

յին հանքային երևակման երկրաբան ա - կս։ոու ցվածքային, մինեբալաբանա ֊երկըա֊

քիմիական ու ձա զումնային աոանձն ա՜ւ ատկ ությոլններր • • ■ •Հ. Ամիրյան, Գ. մ. Փիջյան, Ա. Ս. Ֆարամազյւսն. թեղուտի հանքավայրի միներա- 
լացման փուլերը և հանքանյութերի միներալները . . . .

ձ. Ամիրւան, Գ. Հ. Փիջյան, Ա. II. Ֆարամսպյան. թեղուտի հանքավայրի .անքանյու֊ 
թերի երկրաքիմիական և ծազումնային առանձնահատկությունները

հ. Աշիք<յյոզ|սւն, Ր. Հ. Րեղիրզւսնով. X րաջերմ ային մ ետասոմ ատիւոների և երկրա
քիմիական եզրապսակների զերր Ղտփանի հանքավայրի խոր հորիզոնների հեռա-

նկարների գնահատման մեջԱ. Տ. Ասլանյան, Մ. Ա. Սաթյան, Ա. Խ. Մնացականյան, Հ. Ս. Խանզաղյան. Փոքր Կով֊ 
կասի Վեդոլ օֆիոլիտային զոնայի մ ագնիում ի բարձր պա ր ունտկոլթ յուն ունեցող 
զն դա ձև լավան ե րր • •••••’ • •|ք. Աւ|չ|Ա1ն. Ն. 9.. Տեր-Դսո| |>յան. ի դնիմ բրի տա յին հոսքերի դասակ արգմ ան հնարա
վորությունն ըստ ծակոտկենության և նրանց առաջացման պայմանները

2. Րսւթաւան, Դ. Պ. Սիմոնյան. ^անգեզուրի ուժեղ երկրաշարմերի առաջացմ ան զո

նաների տեկտոնական յուրահատկությունները ......Պ. Սաղղասարյան, Ռ. Խ. Ղյււկասյւսն. կ. Ա. Դարբ|ւնյան, է. Ա. Սարզսյան, Լ. Ս.Խաչատրյան, Մ. Մ. Ավոյան, Ս*. Մ. Ացամյան. Նոր տվյալներ Հայկական ՍԱՀ մ ե -

զոկա յնողո յան որոշ առաջացումների > ասակի վե րա բԼ ր յալ 
յին երկր աժ ամ անակա չափական տվյալների)

(ոստ կ ա լի ում - ւս ր դոն ա-

5—17

2—13

6—22

4 — 31

5 — 28

5 — 38

1— 9

6 — 49

2 — 6(1

1—17

Գ, Պ. Սազղասար յանք 1Ւ. Խ. 'Լուկասյան, հու. Յա. Պոտաս|Լնկււ, 
կասի Սեսքեւփ զ ր ան ի տ ո ի դա յին զանգվածի հասակի մասինԴ. Պ. Սաւ|ք|ասար |ան, 1Ւ. Խ. Վուկասյան, կ. Ա. Ռաշմաչյան.

Լ. Վ. Սոււք|ւն. Մեծ Կով-
Հայկական ՍՍՀ ե Մեծ

2 — 31

Կովկասի 1-եչասիի զոնայի մի շարք ն ե ր ժ ա յթ ք ուկ ա յին ե մետամորֆային համույթ
ների հասակի մասին ոռւբիգի ում - Ատրո ն0Ւ ամային Լ կալիում - արղոնս/յին երկրա-ժ ամ անակա չափական տվյալների հիման վրա ( ն ք1(ւա^Ձ նախնական Կահս/մահա- 
րաըերակցոէթյունր ) • ••»••••Յա. 1Ւ. ք^աւ|ցասէսր ւան. Տ ավրոս -Կ ովկ աս յան մարզի ուժեղ երկրտշարժերի միջև եղած 

կապր ..........Ս«. ճ. Գաք րփԼ |յան. Երկրի մասին գիտությունների բնադավառում 1986 թ. գիտահետա
զոտական աշխատանքների • իմնական ւսըդ յունքնե րր . . . . .Վ. Ս. Գասս|ար|ան, II. Ն. ևազար 1> |> | ան. ՀւսյկտկտՆ ՍՍՀ րնատտրսւձքի ե հարակից

3—13

1—40

1— 3

շրյւսններք։ ե րկ ր սւ շ ս։ ր 4 ե ր ի օջախների որոշ ։զա րամ Լ տ ր ե րր . . . ■Դ.Ր. Դրի<|որյան. Հայկական ՍՍՀ րնատարածքի ո ե դի ոն ա լ լանդշաֆտային տարբերա

3 — 49

կումը ( շրջանացումր . 1— 48

II’. ր. <1’եո րցյ ւս1ւ. Վերին ֆտնե ր ո զոյում Հայաստանի (Փոքր Կովկասի) մ ւս յր ցամ ւս քսէ յին
կեղևի առաջացման րնթացքւււմ տպտրտրանա-ե րկրս/րիմ իտկան Ալրոցեսների հիմ
նական դծերր 

I*. 11։. ^որոյան, ։Լ. I1. Խվորոսսւ |ւււ(*ւււէ. Օրոդրա ֆի՚է ամպերի վրա Ներղործման մի նմա֊Ա.
Ե.
Դ.Ա.
Կ.
Ն.Ն.

նակոզ մոզել Սևանա քճի ավազանում տեղումների բանակն ավելտցնհլու նպաւոսւկօվ

II. Ի^իյսւնյաԼ, Ի. Յա. ՅենէոԼր. Ալավերզու հ րտ բխա֊ տե կ տ ոն ական կաոույցի յարայի 
•րտբիւս։ յին ապարների ա պա ր տմ ա զն ի ո ա կ ան բնոէթազիրր (Փոքր Օովկաօ)Մ. 1,Ուլ1>յյան. Մ իջվւորվ տծքտ յին տ տ ր ա ծ ո ւ թ յան մեջ մեձ զիմ ազրութ յան ունեցող 
շերտաձև մարմինների որոնման և հետախուզման մեթոզիկայի մշակումըհարե1ւյան. Ս ենսար֊Դեղարոտի հրաբխատեկտոնական կառույցի մասին . ,
II. 1արաիւանյան. Ս.նտւոոլիա ֊կովկաս-/’րանյան մարղի յինեամենտների համակսւր- 
զերր և նրանց երկրաղինամ իկ մեկնաբանությունը . ... .

I . ւարապԼւոյան. Գ. Մ. 11էւլւււ|ու|Լիկւււ|. նոր տվյալներ Հայկական ՍՍՀ իզնիմրրիտ- 
ների հասակի և շերտազրոլթյան վերաբերյալ . ... .

1<ս ք ասլԼայան. Լենինականյան մարզի երկրաշարժերի օջախների մեիւտնիզմր . Կ. Կարապետյան. Արղա հան-Կարս֊ հորասանի շրջանի երկրաշարժերի օջախների մե
խանիզմը

1— 3

4 — 51

3 — 21

3 — 37
5— 3

6 — 11

2 — 24 
1-33

2-50
74



Ն.Ն.Խ.
Ա.
Ն.
Ս.
Վ.
IV.

Մե

Լ.
Վ.
Ռ.

Ե.

Ա.
Ա.

Ա.
Ա.
%

4* •

>
8m

8ո
Ա.
Ա.
Ա.
U.

Կ. Կարապետյան. Կ. Կարապետյան.Վ. ‘«իրւսկււս |Ա1ն,
Աջարա - ք^րիալեթի մարզի հրկրաշարժհրի օջախների մեխանիզմը . 5 — 44 
երևան յան մարզի ե ր կ ր ա շա ր ժ ե ր ի օջախների մեխանիզմը . , 6— 40Վ. P. ՂւսւԽւյւսն. Հայկական ՍՍՀ բնատարսւծ բում երկրաշարժերէ։

հնարավոր մ եէսանի զմ ր և նրանց էլե կտ ր աթ ե լուրի կ նախագուշակների ի հայտ 
գալու, օրին ա չավւու թ յուննե րր .........Կո^ււյան^ Ս. Ս. II 1լր էՈ շյ 111 <ւ • Շահում յանի բա զմ ամ ետւս ղա յին հանքավայրի մինե- 
րա լային համ ածին զուգորդությունները և դրանց առաջացման սչւսյմ անները

I). Կււրչա<|ինա. Հայկական ՍՍՀ բնսւսւսւըսւծրի ասբե ստաբերության հեռանկաբների 
գնահատումը և որոնողական աշխատանքների ուղղությունըԱ. հուկո 1|յան. Հանքայնացման թաքնված մ ինե րա լա ըտնա - ե րկ րաքիմ ի ական զոնա- 
յա կան ու թ յուն ը Մարջանի բա զմ ամ ե տա ղա յին հանքավայրում (Հայկական ՍՍՀ) Կուշլեր, Ա. Վ. Ղրիդորյան. Ուղղաձիգ ււոդսւրից ստացված ւոե ղեկ ության օգտագոր- 
ծլլլմր մ թնո լորտի ա ղտ ո տվա ծ ութ յան պոտենցի ալը գնահատելիսՊ. Ս ար ւոիրոսյ ան , Ս. Ա. Փիրււսլյան. Տեսական սեյսմամիկրոշրջանացման որոշ աս-

3—43

6—32

2 — 45

1—26

5 — 52

սչեկտներր • • . • • . . . . . ,4 — 44

հոբելյան (հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխություն յոթանասունա-
մ յակին) ....... ....Պ. ՅաշւԷիլի. Հայկական ՍՍՀ մանգանային հանքանյութերի տարբեր ծսւգումնա(ին
տիպերի որոշ ա ոն ա ձն ա հ ա տ կ ութ շունն ե ր ը ...... 2— 38Վ. Նա քաւպետյ ան. Դինամիկ մ ագնի սացվածութ յան առաջացումը Հայկական ՍՍՀ բր֊

նատարածքի ապարներում ........ • *2 — 57Տ. Ջրբաշյան, Կ. Մ. Մուրադյան, Ս. Հ. Աչիքդյոդյան, 2. Պ. Գույումչյան, Ս. Ա.Աոնրաբյան, Ա. I1. Կարապետյան, Հ. 2. Միրզոյան, է. Մ. Նսւյ բանդյ ան, IV. 2.Սար<|սյւսն9 Ռ. Ա. ԽււրեԱյան. Տևական մ ա գմ ա տ իկ ակտիվութ ւ ան մարզերի հնԼա- 
հրաբխային կառույցները և նրանց հետ ներծին հանքայնացման կաւգր (ՀՍՍՀ բնա-
տարածքի օրինակով) . 4 — 23Ֆ. 11’ոմանկո.
մ ասին

Մ իջե րկրած ովա յին ծ ա լքաւէոր գոտոլ եր ան յան մարզի ո սկ ե ր ե ր ո ւթ յան

. 3 — 31
2. Սարդսյան, Ա. Ա. llmqnjiufi, lb. Տ. Ջրբաչյան, Ֆ. Դ. Մայսաձե, Ն. Շ. 11ալուկ-ւ|աձե, Խ. Ա. Ա|ի|11ւլլա. Անդրկովկասի ուշ էոցենի և վաղ օլիգոցենի ֆացիալ-հնէ- 
աշխարհագրական պայմանները . • • . • • . . 2— 3Վ. Վարդանյան. Տեկտոնական կւսոույցնեըի ւիոխհւսրաբերութ յունր ար տ ա ս ին - ե րկ ր ա - 
բանականների հետ ֆի ոլետու1ոյի անտիկլինալի օրինակուէ .... 5— 3Ա. Տաշշյան. Հսւյկսւկան ՍՍՀ կենտրոնական մասէւ նավթ ա գա զա բ ե ր ու թ յան հեռա

նկարների երկրաբանական չաւիանիշները • • • • • • • 3— 3

2ԱՄԱՌՈՏ 2ԱՂՈՐԴՈԻՄՆԵՐ
Մ. ԱվԼԱ||1Ա|Ա1ն. 1/ր կ ր ու շա ր (1 ե ր ի Օջաէսի կ ո ո ր դ ին ա ւոն ե ր էւ որոշման ժամանակ ցանցի 
օ սլտիմ ացմ ան Հարցի վերաբերյալ . . . . . . . .4 — 73Մ. Աւ|ետիսյան. Ն. Վ. 2ուլնանն|1սյան. Մոդե լա յին երկրաշարժերի կոորդինատների

Ալարդ և մ ե ք են ւս յ ա կ սւն եղանակն! րով որոշմւսն արդյունքների համեմատությունը . / — 71Մ. Ավչյան, Տ. Ա. Իսմաիլ-յՆււղե» Դ. Դ. Մարկոսյան, Ս. Ն. Նազարեթյան. Ադրբե- 
ջւււնէւ որոշ հն Լա կ ա ոու յցն ե րէւ աոսւնցքնե րէւ ուղղուէ! յուննե ր ի և նրանց հիմնադրման 
ժ ամ անակա շ րջսւնէւ երկրամ ազնի սակ ան դաշտի ւի ո իւ հ ա ը ա բե ր ութ յո ւն ր . .4 — 61Մ. Աւ|չյան, Ղ. Վ. Մարկոսյան. Ասլսւրների քայքայման ուղղության կանխագուշակումը 1—63 

. II՛. (նսէլւ|Ա1ււարյւսն. Ս րկրտշարժեյւի էս մ բ աւէո ր ո ւմ ր Հայկսւկւսն ՍՍՀ բն ա տւս ր ած ք ում
և որոշ 'այլակից շրջտննե բում Հ — 63

. II'. |(աւլ1|ասար յան. Տ ավբոՍ-Դ ուէկւսսէւ ուժեղ եբկրա շարժե բի սեյսմիկ ռեժիմի կայու-

նութ յսւն հարցի ?ոլրքր ....••••••
1ս. Աաորամյան. Ո ւդղաձի գին մուո էս զումնա յին էսա էստում երի ուսումնասիրությունը 
ալիքներէւ ամս/լ/ււււու դային սսչեկտրներով .......
III. 1(1111|րաւքյան. թտգրոււէւ սե յսմ ասւկւււիւէ զոնայէւ կաոուցվածքը և սեյսմիկ պայ
մանները ....... ••••
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R'll ւ ppL ր|յձե. Անսւսւո[իայի ե(ւկրաչարէԼ1.’ր[է օջսւխնհրի մեխանիզմները

IV. 1*սււ՚|ւշ1ւ, U. Ղ. Umriuijjiufi. Հայկական Ակհ-ի շրջանում կեղևային էլեկտրական 
ղոնղման երկրաշար Jականաի։ա էյուշակման էֆեկտիվության ղնա^>ատումը • •
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1Ւ. 1Ո*ս;|Ա1ն, Ս. Դ. Հայրոյան. Կողաշարժի րնթացքում ոսւչող դևտնահողային խառ
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լուծման մասինՎ. ՆահասյԼ այ ան. Հայկական ՍՍհ աւդարների նմուշների մածուցիկ մնացորդային 
մ սւդնիսւսցվւսծ ութ յան հետազոտումը ճնշման և ջերմաստիճանի ազդեցության տակ
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րերի աոայացման ն ր ին ա չա ւի ու թ յո ւննե րր u դրրի մասին . . . .
I*. ՆԼյկով. II. Ս. Դրիդորյանի "Հայկական ՍՍՀ նում ու լի տն ե ր ր I։ ռ ր p/ւ տոիդնե րր ս 
ւ1 ենադրու թ յան մասին .........
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