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ГЕОФИЗИКА

Ц. Г. Акопян

К вопросу об одновозрастности долеритовых базальтов 
Приереванского района и Дорийского плато (Армянская ССР)

(Сообщение I)
(Представлено И. Г. Магакьяном 4.У.1955)

Как известно, покровные долеритовые базальты являются ниж
ним членом разреза толщ новейших вулканических образований, 
широко развитых в центральной и северной частях Армянского на
горья.

Эти базальты слагают значительные площади на Канакерском и 
Егвардском плато, в среднем течении рр. Раздан, Касах и нижнем 
течении р. Ахурян, являясь основанием разреза вулканических пород 
массивов гор Арагац и Араи-лер, а также в среднем и верхнем те
чении бассейна р. Ахурян, в бассейнах рр. Дзорагет, Дебет и Ма- 
шавери (’).

Среди новейших вулканических покровов бассейна р. Арпа 
К. Н. Паффенгольцем (3) констатировано пять лавовых покровов че^ 
вертичного времени, из которых первый располагается на заметно 
дисслоцированных верхнетретичных и нижнечетвертичных отложениях’ 
а последний на нижней галечниковой террасе; промежуточные три 
покрова расположены на трех вышележащих террасах, отражающих 
стадии жизни реки.

Лавовые покровы, подразделены К. Н. Паффенгольцем по воз
растному положению и по петрографическому составу на пять типов: 
А, В, С, Д, Е. Эти лавовые потоки и покровы, так же как и долери
товые покровы, широко развиты в центральных и северных частях 
Армянской ССР.

„Уточнение стратиграфического положения покровных долеритовых 
базальтов имеет важное значение—пишет А« А. Габриелян (3), так 
как они являются основанием мощной толщи пост плиоценовых вулка
ногенных пород и в значительной степени служат маркирующим го
ризонтом для определения стратиграфического положения покровов 
вышележащих лав“. Следует отметить, что немаловажное значение 
имеет также определение взаимоотношений указанных лав с молодыми 
андезито-базальтовыми лавами и разграничение более молодых анде- 
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зито-базальтювых лав от более древних долеритовых базальтов в тех 
случаях, когда они разобщены территориально.

Необходимость решения этого вопроса подтверждается тем, что 
на геологических картах разных авторов одни и те же толщи или 
покровы отнесены в одном случае к молодым лавам, в другом—к 
покровным долеритовым базальтам.

Так, например, базальтовые лавы Дорийского плато и ущелья 
р. Дебет К. Н. Паффенгольц относит к лавам типа Д (среднечетвер
тичное время)» в то время как А. Т. Асланян (1) рассматривает их 
как аналоги покровных долеритовых базальтов верхнеплиоценового 
։акчагыльского) возраста Приереванского района*.

В 1 52-53 гг. при производстве магниторазведочных работ в 
Араратской котловине автору, наряду с другими задачами, пришлось 
исследовать магнитные свойства большого количества эффузивных 
пород позднетретичного и четвертичного возраста, имеющих боль
шое площадное распространение в центральных и северных частях 
Араратской котловины.

В результате этих исследований удалось установить, что покров
ные долеритовые базальты верхнеплиоценового возраста, слагающие 
обширные Канакерское и Егвардское вулканическое плато, по своим 
магнитным свойствам, также как и по своим структурным и петрогра
фическим особенностям, резко отличаются от более поздних четвер
тичных андезито-базальтовых лав.

Это различие в первую очередь заключается в том, что долери- 
товыс базальты, в отличие от более молодых андезито-базальтовых 
лав, обнаруживающих нормальную полярность (вектор направлен 
сверху вниз), показывают аномальную (обратную) полярность, т. е. 
вектор остаточного намагничения (Ь) в первом приближении направ
лен снизу вверх. Этими характерными особенностями долеритовых 
базальтов в основном и объясняются те интенсивные отрицательные 
аномалии, которые часто наблюдаются над долеритовыми базаль
тами (4>5).

Наши исследования 1954 г. в этом направлении дали новый до
полнительный материал. Изучая магнитное поле и магнитные свойства 
пород района курорта Джермук, мы установили, что андезито-базаль- 
товые лавы ущелья реки Арпа (лавы типа В, Д), так же как и пост- 
плиоценовые лавы Приереванского района, обладают высоким остаточ
ным намагничением, в несколько (4—6) раз превышающим индуциро
ванное намагничение, и показывают нормальную полярность (вектор 
остаточного намагничения направлен сверху вниз). Этим именно и 
объясняются те интенсивные положительные аномалии, которые часто 
наблюдаются над указанными лавовыми покровами.

* Д'.теритовые базальты Приереванского района являются по К. Н Паффен- 
гольиу основанием вулканогенной толщи олнгоцена; работами последующих иссле
дователей они отнесены к плиоценовым образованиям.
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На основании большого фактического материала, собранного из 
различных районов Армянской ССР. доказано, что андезито-базаль
товые лавы четвертичного возраста (лавы типов В, О, Е) намагни
чены нормально, а покровные долеритовые базальты верхнего плио
цена (обратно). В обоих случаях эффузивы намагничены косо по от
ношению к земному полю.

Установленная закономерность в характере намагничения доле- 
ритовых базальтов и андезито-базальтовых лав хорошо увязы
вается с геологическими данными и подтверждается данными маг
нитной съемки, а именно — напряженность аномального магнитного 
поля над четвертичными андезито-базальтовыми лавами и вулканиче
скими туфами имеет положительный знак, а над долеритовыми базаль
тами — отрицательный знак.

В 1954 году, изучая магнитное поле и магнитные свойства по
род Дорийского плато, ущелья рр. Дзорагет и Дебет, автор 
установил, что магнитное поле над базальтовыми лавами этих 
районов характеризуется интенсивными отрицательными значе
ниями, достигающими на отдельных участках плато—3090 гамм и бо
лее. Необходимо отметить, что подобные аномалии, еще более интен
сивные, наблюдались М. 3.;Нодиа (б) в районе г. Степанавана, ст. Сан- 
дари и др. и М. С. Абакелиа (։) в ущелье реки Храми. Причиной 
интенсивных отрицательных аномалий как в ущелье р. Храми, так и 
н районе г. Степанавана и в бассейнах рр. Дзорагет, Дебет являются 
долеритовые базальты, которые, по данным исследований последних 
лет, являю.ся во всех этих районах геологически одновозрастными 
образованиями (’).

Изучение магнитных свойств пород базальтовых лав Дорийского 
плато показало, что все образцы характеризуются остаточным намаг
ничением, в 5 — 10 и более раз превышающим индуцированный магне
тизм, а вектор остаточного намагничения направлен снизу вверх; 
таким образом эти базальтовые лавы обладают аномальной (обратной) 
полярностью, подобно покровным долеритовым базальтам Приереван- 
ского района.

Учитывая, что все четвертичные андезито-базальтовые лавовые 
потоки и покровы (лавы типа В, В, Е) обладают нормальной поляр
ностью и обусловливают наличие над ними положительных магнит
ных аномалий и что лишь одни покровные долеритовые базальты на- 
магничены аномально (обратно) и дают отрицательные аномалии, мы 
пришли к выводу, что андезито-базальтовые лавы Дорийского плато 
и ущелья р. Дебет являются аналогами покровных долеритовых ба
зальтов Приереванского района.

Очевидно, базальтовые лавы Степанаванского (Дорийского) пла
то и Приереванского района одновозрастны (верхнеплиоценовые) и, 
следовательно, нельзя относить лавы Дорийского плато к четвертичным 
образованиям, как это допускают многие геологи.
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Таблица /
Сводная таблица магнитных свойств эффузивных пород по3днетретнчного и четвертичного возраста 

Приереванского района, района курорта Джермук, Дорийского плато, ущелья реки Дебет

№
 №

 пп
. х.КГССКМ Лг .1(УСО8М Л

Название породы Место
нахождение

Угол наклона век
тора Л от плоско

сти ХОУ
кол.
обр. ср. макс. мин. кол. 

обр. ср. макс- мин. ср. макс мин.
ср. макс. мин.

1

2

3

4

5

Долеритовые базаль
ты

Прие рева некий 
район

47
3

1510
38000

Андезито-базальты 
(лавы типов В. Е).

• 67
5

2070
17400

Андезито-базальты 
(лавы типа Б)

Джермук, ущ. р. 
Арпа

(. 2860

Андезито-базальты 
|лавы типа Э)

19 2300

Долеритовые базаль
ты

Дорийское плато, 
ущелья р. Дебет

31 3580

8270
УОООи

240
11370

39
11

3930
57000

920 
260000

960
10.500

10,6 
26

9000 170 48 9650 1120 8,3
16,0387000 10000 24 55000 387000 10400

7460 460

Л О

; 6 5920 17300 1930 6,1

4403 630 19 2610 930 4.1

420
•

1750

1

10000 23 3480 9700 4,9
11,38 20200 4620д 13300

-8
-4

О
3

О

45 1.7 -43 -90
69 6.7 -35

36 1.3 40 81
44 3.6 33 79

16,7 0,8 31 80

21,0 1.0 47 83

16 0.9 -37,0 —90
22,5 4.8 -52 -79

О
-15

7

Прнмечанн е:— знак (—) перед Ф указывает направление вектора Зг снизу вверх.



Фактический материал, подтверждающий наши выводы, приведен 
в табл. 1.

, В заключение следует отметить, что базальтовые лавы Дорийско
го плато являются аналогом долеритовых базальтов Приереванского 
района, не только по своим магнитным свойствам, но и в петрогра
фическом и стратиграфическом отношениях.

1ак, А. Т. Асланян (I), изучая базальтовые лавы бассейнов рр. 
Дзорагет и Дебет, пришел к выводу, что они по своему петрографи
ческому составу, структурным особенностям, условиям залегания, а 
также взаимоотношениям с погребенным под ним рельефом тождест
венны долернтовым базальтам бассейна р. Ахурян и Приереванского 
района и имеют верхнеплиоценовый (акчагыльский) возраст.

Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР
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տարածված քազալւոային լա^տների մ՚իեվնույն
հասակն ոսնհնալա. հաոցի ւքասին

Ուսումնասի րե լով Մերձ ե ր ե վ անյան շրջանում էոարածվւ 
' հասակի էֆու чН ապարների, ինչպես նաև Լոո ՒՒ 41 Աքւփա գետի

'ւուքտում [այ^ տարածում ստացած չոր ր ո ր ղա կ’սն լավ տնե ր ի «Հաղն Լսական հատկություն- 
ները և նրանց ով պայմանավորված մագնիսական ղաշտրք հե գինակր հանգել է հետևյալ 
և գրակաց ութ յան ր.

Զորրորղական հասակի կֆու чН ա պարն երր) 
մ ե րձե րե վան յան շրջանումդ նույնպես և Ար փա գետի

որոնք տարածված են ինչպես 
հովտում) օժտված /ին ե լո վ մեծ

մևա •յորղային մ ա ղն ի ս ա կան ո Լ թ յամր ցույց են տալիս նորմալ մագնիսացման երևույթք

մագնիսացման առանցքը այգ ապա րնե րի մե9 ուղղված է վերևից ներքև և այղ է պատ֊
Հաորէ որ նրանք իրենց վրա առաջացնում են ին ւոենսիվ գրական ղաչտերէ

2. Ուշ երրորղական հասակի ծ ած կոցա յին ղոլե րիտա յին րագա լտն ե ր ր ք որոնք (Այն 
տարածված են Ծ ե ր ձե րե վ ան յան շրջանում) ինչպես նաև րագալտային լավաներր տարած
ված Լոռի ի պլաւոոյում Ձորա գետ և Գերեղ գետերի հովիտներում իրենց մագնիսականու
թյամբ ոլյեէք կերպով տարբերվում են չորրորգական լավաներիցէ Մագնիսացման աոանց- 
բը այգ բազալտների մոտ ոլգգվ աք է ներքևից վերև, այսինքն ն ր ան ր մագնիսացաք են 
հակաոակ ուղղությամբ և այգէ պատճաոր, որնրանքիրենցվրա պայմանավորում են ին- 
•ոենսի վ բացասական գայտերէ

Նկատի ունենալով, որ չորրորգական րագալտային լավաների և ոչ մեկի մոտ չի 
նկատվում հակաոակ մագնիսացման երևույթը և հակաոակ գրան վերին պ/իոց1-ևի հա 
սակի գոլերիտային րաղալտներր բացաոապես մագնիսացաք են հակաոակ ՈԼգգՈ, թյամր ե 
նույնպիսի մագնիսական հատկու թ յուննե ր ունեն Լոոի պլատոն կազմող րագալտային լա֊ 
վաները, հեղինակը այգ լավաները համարում է համարժեք մե րձերեվան յան ղոթէրիսւա- 
ւին բազալտների և նրանց վերագրում է վերիններիս հասակին։
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