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О некоторых закономерных соотношениях между 
магнитным и гравитационным полями в Араратской 

котловине Армянской ССР
(Представлено А. А. Габриеляном 25. XII. 1957)

Накопившиеся к настоящему времени новые данные геофизиче
ских исследований позволяют произвести сопротивление между магнит
ным и гравитационным полями и наметить некоторые закономерности, 
характеризующие конкретные геологические условия Араратской ко
тловины. Это сопоставление мы вынуждены в большинстве случаев 
вести не на графиках и А^, а на картах гравитационных и магнит
ных аномалий, так как пункты магнитных наблюдений не всегда сов
падают с гравиметровыми пунктами, почему и построить графики А£ 
по магнитным профилям иногда не представляется возможным. Впро
чем отметим, что для выявления пространственного соотношения меж
ду ними этот вопрос не имеет решающего значения.

Из сопоставления карт и А^ вытекает следующее:
1. Относительному максимуму аномалии силы тяжести (до—61 

мгл Буге), расположенному в юго-восточной части Араратской кот
ловины, в районе горы Хор-вираб. совпадающему с северо-западным 
окончанием обнажений палеозоя, представленных относительно плот
ными (а=2,6—2, 65 г/см*) и практически немагнитными (х=20.10 
СС8М) породами, соответствует относительный минимум Та (от 0 до — 
1С0 гамм). Региональному убыванию аномалий силы тяжести к СЗ, в 
направлении на Арташат, соответствует плавное возрастание поля 
от—100 до-{-100—2С0 гамм.

Относительному максимуму А# (до—145 мгл Буге), расположен
ному в северо-восточной части Араратской котловины, в районе с. с. 
Арзакан— Бжни, и пространственно совпадающему с обнажающимися 
там метаморфическими сланцами и гнейсами кембрия-докемория, ко
торые трансгрессивно перекрыты здесь известняково-мергелистыми от
ложениями верхнего мела, представленными относительно плошыми 
(а = 2,6—2,65 г/сж3) и практически немагнитными (/=20.10 С6/Х.Н1 
породами, соответствует относительный минимум Ъа (от 0 до 200 
гамм). Региональному убыванию аномалии силы тяжести к^юго-восго- 
ку, в направлении Аланарс-Фонтан, соответствует резкое повышение 
ПОЛЯ Ъа.
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Наблюдается также обратное соотношение между магнитным и 
гравитационным полями в центральной части Араратской котловины в 
районе Шорагбюрской антиклинали, которая сложена осадочными 
отложениями третичного возраста. Здесь на общем фоне региональ
ного спада аномалии силы тяжести от с. Тазагюх (на юго-западе) к 
с. Вохчаберд (на северо-востоке) выявлен локальный максимум А#, 
которому соответствует относительный минимум Та (от 1-50 до+100 
гамм . тогда как на СЗ и ЮВ от этой линии относительному мини
муму Ag соответствует относительный максимум Ln (отЧ-100 до - 
200 гамм), совпадающий в общих чертах с контурами выходов пест
роцветной толщи среднего миоцена, слагающей СЗ крыло Шорагбюр
ской антиклинальной складки.

Таким образом, на этих трех, при этом хорошо изученных в 
геологическом отношении, участках отчетливо наблюдается так назы
ваемое обратное соотношение между гравитационным и магнитным 
полями.

Из дальнейшего сопоставления карт Та и Ag следует, что отно
сительному максимуму Ag на общем фоне регионального спада ано
малии силы тяжести, от с. Тазагюх к с. Маяковское, на участке Аван — 
Маяковское, соответствует относительный минимум Z«. Относительно
му максимуму Ag на участке с. с. Давидашен—Мгуб соответствует 
относительный минимум Z«.

Центры вулканических извержений—Гутан-Сар и Прак-Сар, 
расположенные на северо-востоке исследованного района, характери
зуются гравитационным относительным минимумом и интенсивным маг
нитным максимумом; таким образом, здесь также имеет место обрат
ное соотношение между гравитационным и магнитным полями.

2. Относительному минимуму Ag (до—110 мгл Буге), располо
женному на юго-западе от Тазагюха, в районе с. Ранчпар, соответ
ствует относительный магнитный минимум (Ze = от 0 до—150 гамм). 
1акое соотношение гравитационных и магнитных полей наблюдается 
также в северо-восточной части Араратской котловины, в районе с. Фон
тан. где относительному минимуму силы тяжести Ag (до—160 мгл) 
соответствует относительный минимум (до—500 гамм к Далее, от
носительному минимуму А# второго порядка на общем фоне регио
нального спада силы тяжести от с. Тазагюх, на ЮЗ, до с. Птгни, на 
СВ, на участке Канакер—Мгуб соответствует магнитный относитель
ный минимум Z„. Такое же соотношение между указанными полями 
наблюдается и в районе с. Акунк (Башгюх) между с. с. Агадзор— 
Елгован и в районе с. Кетран.

Iеперь рассмотрим случай, когда гравитационному относитель
ному максимуму соответствует магнитный относительный максимум. 
К таким участкам на исследованной территории, по имеющимся дан
ным, можно отнести районы восточнее с. Двин, с. Верхняя Ахта и у 
с. Капутан, где значениям силы тяжести |до 90 мгл, —145 мгл, и



— 105 мгл Буге соответственно) соответствуют интенсивные положитель
ные магнитные аномалии 1п (4-580 гамм, 4-5000 гамм и Н-1000 гамм).

Следовательно, в данном случае наблюдается отчетливо прямое 
соотношение между магнитным и гравитационным полями.

Кроме этих двух очень важных типов соотношения в пределах 
Араратской котловины наблюдается еще один тип соотношения между 
рассматриваемыми полями, играющий немаловажную роль в деле вы- 
яснения тектоники района, а именно; гравитационному относительному 
максимуму или минимуму соответствует относительно резкое измене- 
ние магнитного поля. В качестве примера можно привести Приереван- 
ский район АрмССР.

Буровыми работами доказано, что в аналогичных случаях нали
чие вулканических пород на некоторой глубине от поверхности в рай
онах гравитационных аномалий бесспорно.

Таким образом, применительно к конкретным геологическим ус
ловиям Араратской котловины можно выделить четыре типа соотно
шений между гравитационным и магнитным полями.

1 тип. Гравитационному максимуму соответствует магнитный ми
нимум.

2 тип. Гравитационному максимуму соответствует магнитный 
максимум.

3 тип. Гравитационному минимуму соответствует магнитный ми
нимум.

4 тип. Гравитационному минимуму соответствует магнитный мак
симум.

В настоящее время можно считать установленным, что природа 
гравитационных и магнитных аномалий для первого типа их соотно
шений обусловлена приближением к дневной поверхности плотных и 
практически немагнитных пород третичного или более древних воз
растов, при полном отсутствии изверженных пород, или наличие в 
осадочных отложениях антиклинальных структур третичного и более 
древних возрастов.

В случае, когда гравитационному максимуму соответствует и маг
нитный максимум (тип второй), гравитационные и магнитные аномалии 
обусловлены наличием на некоторой глубине изверженных (интру
зивных) пород.

Природу третьего типа соотношений следует видеть как в увеличе
нии мощностей третичных менее плотных и практически немагнитных 
осадочных отложений, слагающих в данном районе синклинальную струк
туру. Наконец, центрам вулканических излияний соответствует чет
вертый тип соотношения между магнитным и гравитационным полями.

Как видно из вышеизложенного, в условиях Араратской котло
вины мы имеем дело со сложным соотношением между магнитным и 
гравитационным полями, которое обусловлено сложным геологическим 
строением. Тем не менее, в большинстве случаев имеет место так на
зываемое обратное соотношение между указанными полями. Выявлен
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ные закономерности в соотношениях между гравитационным и маг
нитным полями мы использовали при геологическом истолковании ано
мального магнитного поля Араратской котловины и сопредельных 
районов Армянской ССР.

В заключение отметим, что эта закономерная связь между гра
витационным и магнитным полями хорошо согласуется с геологиче
скими данными и обусловлена физическими свойствами горных пород. 
По геологическим данным, общий план дислокации палеозойских (плот
ных и практически немагнитных) пород юго-восточной части Арарат
ской котловины имеет общекавказское направление, что обусловливает 
гравитационное поле первого порядка и СЗ—ЮВ простирание магнит
ных аномалий. В то время как общий план дислокации, в возрастном 
отношении, более молодых (менее плотных и более магнитных) пород 
по направлению с ЮВ на СЗ постепенно переходит на широтные 
(структурные элементы мелового возраста) и затем на антикавказские 
что обусловливает изменение интенсивности гравитационного поля вто
рого порядка и СВ—ЮЗ простирание магнитных аномалий (структур
ные элементы Приереванского района, сложенные породами палеогена 
и неогена).

Наблюдаемые, как правило, обратные соотношения гравитацион
ного и магнитного полей в Приереванском районе связаны с тем, что 
изменение магнитного поля в данном случае отражает собой, главным 
образом, структурные особенности (строение и состав пород) третич
ных отложений, в то время как изменение поля силы тяжести, нао
борот, зависит в основном от рельефа и структуры мезозоя и палео
зоя, а также при их отсутствии до палеозойского фундамента.

Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР

8- Գ. շԱԿՈԲՅԱՆ

(|»р ш р ա ւոյսւհ հւււ|ւո|ւ ւք սւ<|(ւ իււսւկաՐ* և <| р ин} |ւ ւո սւց |>ււ(ւ ւլաշւոեր|ւ ւք|<Հ>և 
գոյություն ունեցող ւքի թանի ор ինաչսւփական НшршрЬрт թյուննեթի էքասիՈ

Համ ե մ ատե լո վ Արարատյան հովտի մագնիսական և գբավիտարյիոն գաշտերն իրար 
^ետ, հեգինակը նկատել Հ մի ր անի օր ին աչա ւի ութ յունն ե ր այգ գաշտերի մ ի) և, ո ր ոն ր 
բնորոշ են տվյալ վ ա յ ր ի երկրաբանական կաոուցվածք։ ի համար!

Դրավիտա/յիոն և մագնիսական գաշտերի համեմատությունից երեում է'
!• <) անբության ում ի անոմալիայի հարարերական մտրսիմում արմերին, որր գիտ֊

վում է Արարատյան հովտի հար է, 
( համ Լ մատաբար խիտ և ոչ մա գնի

У — ար և ե I յա ե մերկացոգ պայեոգո
սական\ ապարների վրա, համապատասխանում է անոմալ

մագնիսական գաշտի ոլգգաձիգ ր ա գա գ ր ի չի հարաբերական մինիմում արմերէ
** ^անրո, թյան Ոէ-մ ի անոմալիայի հարարերական մարսի մ ու մ արմերին, որր գիտ~ 

վում է Արարատյան հովտի հ յու սի ս֊ա ր ե ե (յան մասում մերկագոգ ր ե մ ր ր ի - - մ ին չ ր ե մ ր ր ի 
հասակի (համեմատարար խիտ և ոչ մագնիսական ) ապար հեր ի վրա, հ ա մ ա պա տ ա ս խան ու մ 
4 մագնի սական գաշտի հարարերական մ ինիմում արմերէ

վում 
նալի

մ. Նույնպիսի կա սլա կւյ ու [մ յուն մագնիսական և գ ր ա վ ի տա ց ի ոն դաշտերի միջև նկատ֊ 
4 նաե Արարատյան հովտի կենտրոնական մասում գտնվոգ Շ ո ո ա գ ր յ ո ։ ր ի անտիկ լի֊ 
վրաէ Այստեգ անսէիկլինալի աոանցրտյին մասը րնորոշվում Լ գրավիտացիոն հա-
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p^rc-y^p.^,!.^ մՒնխր^ Լ մ նք ՚! ՚
կան մաքսիմում արժ երն և ր ով ։ 1 1 * "

Այսպիսով երկրաբանական տեսակետից համեմատաբար լավ ուսումնասիրված այս 
երեք տեղամասերի վրա որոշակի կերպով նկատվում Հ հակադարձ հարաբերություն գրա
վիտացիոն ե մ աղն ի սա կան ղաշտերի միջև։

4 . Նկատվում ե գրավիտացիոն և մագնիսական ղաշտերի միջև ուղիգ հարարերակ- 
ղություն ինչպես Արարատ լան հովտի կենտրոնական մասում Ռանչպար գյուգի շրջակա /- 
բումդ նույնպես և նրա հ յուս ի ս-ա ր ևե լյան մասում Ֆանտան գյուղի շրջակայքում։

Այս վայրերում գրավիտացիոն հարաբերական մինիմումին հա մ ա սլա տտ ս քսան ու մ յ 
մաղն իսակտն հարաբերական մինիմում։

*№եչ չ են այն դեպքերը, Լ ր ր գ ր ա վ ft տ ա g ի ոն հարաբերական իմ ու մ ին համա-֊
պատասխանում է մ աղն ի սա հ ա ր ա ր ե ր ա կ ան մա րսիմ ում ! Այդպիսի հա րա բե րակց 

րատյան հովտի կենտրոնական մասոթյուն ^l*2J,ul դաշտերի միջև նկատվում Լ Արա
Գ»/ին գյուղից մի փոքր ա ր և ե լք , ինչպես նաև հյուսիսում Կապս։ տան և Վերին Ախտա 
‘I յուղեր ի շրջակայքում։

5 • /’ ա .'//’ ։1նՐոհիշյալ դեպքերից Արարատյան հովտի սահմաններում հանդիպում ենր 
նաև այն դեսլքինդ երր գ րավիտացի ոն մաքսիմումները կամ մինիմումները բնորոշվում 
Էն մագնիսական դաշտի կտրուկ փոփոխություններովդ որպես օրինակ կարող ենք բերել 
մերձերևանյտն շրջանը!

ինչպես երեում է վերևում նշվածից, Արարատյան Հովտի պայմաններում գիտվում 
Լ գրավիւոացիոն և մագնիսական դաշտերի միջև բարդ հարաբերակցությունդ որր պայմա
նավորված է նրա ր ար դ երկրաբանական կաոուցվածքով:

Ներկայումս հորատման ե մյուս երկրաբանական տվյալներով հաստատված է, որ
երր գրավիտացիոն մաբսիմումին համապատասխանում է մագնիս

սական մինիմում, ապա այղ անոմալիաների պատճաոր հանղիսանում է երրորգսէկան և 
ս^վելի հին հասակի ^համեմատաբար խիտ և ոչ մագնիսականի նստվածքային ապարների
երկր^ԱգՆղի մակերևույթին մոտիկ գտնվելը և տ^ մ հ ր ա յին ապա րն ե ր ի լր ի վ
ր ա ց ա կա յսւթ յո ւն րէ երր գրավիտացիոն մ ա ր ս ի մ ո լ մ ի*էյ համապատասխանում Լ մա 1նՒ սա^ 
կան մաքսիմումդ ա սլա այղ անոմալիաների պատճաոր հանղիսանում Լ որոշ խորության 
վրա տեղագրված հրային ^ինտրոԼգիվք ապարների աոկա յութ յ ուն ը2

Այն դեպքումդ երր գրավիտացիոն մինիմումը բնութագրվում է նաև մագնիսական 
մին ի մ ում ո վ ք ասլա գրավիտացիոն ւսնոմալիարի ւղատճաոը հարկավոր է գիտել երրորգա^ 
կան հասակի մեծ հղորությամր նստվածքային ա սլա րն ե ր ի (կավդ ագ, գիպս) աոկայու- 
թ յա մր ։

Երբ գ ր ա վ ի տ ա ց ի ոն հարաբերական մաքսիմումիդ կամ մինիմումին համապատաս
խանում է մագնիսական գաշտի կտրուկ ւի ո էի ո խ ո ւթ J ո ւնն ե ր ի ինտենսիվ գրական և բացա
սական արմեք, ապա հրաբխածին ապարների գոյությունը ա յդ անոմալիաների տարած-

ման շրջանում ոչ մի կասկած չի առաջացնում ք
Հրաբխային ժայթքման կենտրոնները ^բնութագրվում են գրավիտացիոն 

րական մինիմում և մ աղն ի սա կւսն հարաբերական մաքսիմում արժեքներով:

հ արարե —


