
to counterbalance dominating earlier ideas on the Eocene age of this 
intrusion formation, the authors have established Its pre-Conlaclan-Sant- 
onlan age. Then twice the Intrusive rocks were sampled and their ages 
were determined by the K՝Ar method. In both cases the results have 
shown an Interval between the very Late Jurassic and Early Neocomian.

Lately the authors have investigated the Intrusion by the Rb-Sr Is
ochronous method, which has corroborated the K-Ar dating.
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УДК: 552.1

И 3. ТЕР-ДАВТЯН

ПЕТРОФИЗИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТЫВШИХ ЕДИНИЦ

В статье описываются закономерности изменения петрофизических параметров 
( з, Кц. р, 1П. х) в пределах остывшей единицы арагацкого типа в сравнении 
с нижележащими потоками нгнимбритов, образовавшихся в «нормальных» условиях. 
) > '’ст», и л» вшях.я ча холодное ложе и имевших длительный контакт с атмосферой. 
Результатом исследований является вывод об отсутствии петрофизических критериев 
для выделения остывшей единицы как таковой, которая четко выделяется геологичес
ки. а также зон смещения, различное поветеиие которых может свидетельствовать 
о длительности промежутков между извержениями отдельных потоков.

Предыдущие петрофизические исследования нгнимбритов посвя-
цепы отдельным, одиночным потокам, отложившимся в обычных усло-
виях, то есть излившихся на холодное ложе и имевших во время осты
вания длительный контакт с атмосферой [I]. Что касается игпимбри- 
тов остывших единиц, в составе которых остывание нескольких пото
ков, извергающихся непосредственно друг за другом, происходит одно
временно или почти одновременно [3], то их петрофизическое иссле
дование до сегодняшнего дня нс проводилось. В настоящем сообще
нии приводятся результаты петрофизического изучения и сравнитель- 
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пая характеристика остывшей единицы и потоков, отложившихся в 
обычных условиях, вскрытых в одном обнажении, представляющем на 
сегодняшний день наиболее полный, так называемый бюраканский 
разрез плейстоценовых игнимбритов Армянской ССР

Обнажение, обнаруженное Г. М. Солодовниковым, расположено 
на северной окраине с. Бюракан, у места впадения в ущелье р \мберт 
Антарутского ручья; нисходящий разрез (по К. И. Карапетяну и авто
ру) представляется следующим образом (рис. 1)

ч-

Рис. I. Кривые изменения плотности (;). коэффициента пористости (К ). ско
рости распространения продольных волн (гр ), удельного электрического со
противления ( р), естественной остаточной намагниченности (1П) и магнитной 
восприимчивости ( х) по бюрака! ско I) разрезу плейстоценовых гнимбрнт 
Условные обозначения: I—игнимбриты шамчрам-ацашенского типа, II—нгннм- 
брнты артикского типа, 1П—игнимбриты зарнджа-амбердского типа, (1, Н и 
III вместе составляют остывшую единицу арагацкого типа), IV—игнимбриты 
кош агаракского типа, V—игнимбриты «с вертикальными фьямме», ЗС—зоны 

смешения.

1. Игнимбриты шамирам-ацашенского типа, спекшиеся, местами
полуспекшиеся, розовато-охристые, в низах—черные, участками полос
чатые и стекловидные. С находящимися ниже игнимбритами имеют 
тону смешения (до 40—50 см) .... до 6,0л։.

II. Игнимбриты артикского типа. Верхняя часть представлена ка
вернозными серо-фиолетовыми игпимбритами антарутского петрогра
фического типа, которая через плохо выраженную зону смешения 
(40—60 см) переходит в основную часть, представленную полосчатыми 
розовыми, серо-розовыми, у основания тонко-плитчатыми черными чг- 
нимбритами, внешне не отличимыми от артик-туфа. Интересно, что под 
микроскопом только в средней части (~2,5—3.0 м) порода имеет ти
пичную для артик-туфа лавовидную матрицу, которая кверху и книзу 
сменяется паратакситовой—характерной для антарутского пегрогра- 

до 20,0 м.

фического типа.
Игнимбриты артикского типа имеют с нижележащими шипмори- 

гами зону смешения толщиной 40—80 см
III. Игнимбриты зарнджа-амбердского

"пекшиеся, в верхах кавернозные, местами стекловидные черные, не • 
реслаивающнсся с розовато-охристыми, с неровной волнпсюи поверх 
ностью м • • • Q°r

Под каменной полузаросшсй сзасыпкои» высотой до 3,0 З..э лг е ie •

типа, спекшиеся, слабо*

дуют:
IV. Игнимбриты кош-агаракского тина, полуспекшиеч я, 

еся оливково-желтые, в верхах красноватые
с пекши- 

до 5,0 ль»՝



Ниже, после задернованной «засыпки» высотой до 5,5 м обнажа*

• Образцы любезно предоставлены сотрудником ИФЗ АН СССР Г. М. Соло
довниковым, за что автор выражает благодарность.

ются:
V. Игннмбрнты «с вертикальными фьямме», спекшиеся темно-ко

ричневые, коричневые, в верхах красноватые, слагающие залежь про
тяженностью 11 —12 л/ ................................... до 1,5,и.

Подстилаются они пемзовыми песками, лапилли и гравием, «вы
равнивающими» неровную, глыбовую поверхность нижележащих лав.

Описанный разрез охватывает пять геолого-петрографических ти
пов нгнимбритов. из которых՛ верхние три (игннмбрнты шамирам-ана- 
шенского, артикского и зарнджа-амбердского типов) составляют ос
тывшую единицу так называемого арагацкого типа [2]. Между пото
ками остывшей единицы нет постепенных переходов, но в их контак
тах образуются своеобразные зоны смешения. В зонах смешения, пе- 
могря на то, чю они охватывают обе породы, контакты нс затуше
вываются; сами зоны смешения имеют нечеткие границы и выражают
ся в основном во взаимном «обмене» фьямме.

Игннмбрнты разреза состоят из матрицы, фьямме, кристаллов пла
гиоклаза. гиперстена, клинопироксена, рудного минерала и их облом
ков и ксенолитов—все они распределены по мощности потоков нерав
номерно и незакономерно.

В лаборатории петрофизических исследований 
ческих методов поиска и разведки месторождений

кафедры изи-
полезных ископае

мых геологического акультета
разцах*  (25X25X25 льи3) были определены:

Ереванского госуннверситета на об
плотность (з ) и откры

тая пористость (К.,)—методом гидростатического взвешивания на ве-
՝ах ВЛ КТ—500 Г—М; скорость распространения продольных волн 
( vp )—способом прямого прозвучиванпя на сейсмоскопе ИПА (цепа 

телейня 0.5 мкс) с последующим контролем измерений на «тройке» 
(генератор Г5—54, усилитель высокочастотный широкополосный УЗ— 
29. осциллограф двухлучевой универсальный С1—74, цена деления 
0,01 мкс); удельное электрическое сопротивление (;*) —мостовым спо-
собом переменного тока. Магнитные характеристики определены в 
ИФЗ. На каждом образце производилось троекратное определение 
каждого параметра. Пределы изменений и средние значения петрофи
зических параметров приведены в табл. 1.

Таблица 1
Пределы i вменения и средние значения петрофизических параметров 

нгнимбритов бюракангкого разреза

Тип и ним'рита г, г см3 Кп, % Vp, км < . Ом.м In. 10֊‘
ед. СГС

10 ֊•
ед СГС

I Шамирам-агаше- 
нскнй( пла\-ен шл՛՝

II. Артикский 
(.нтарутский)

III. эарнджа-<т. Серл- 
ский (п ьтменный)

IV. I ош—.?Г'ракский 
(пламенный»

V. Игнимбрит.с в?р- 
тиал!иыми  фь

ямме  (пламенный)
*

*

1.74-7-33
2.98 

1.70 2.04
1.85՜

1.15-2-34
2.02 

1,4- 1.81
1.70

1,46-1-71
1.56

jb_7 _3119 
гм 

22.6-48.5
31.4 

.8,4-33.7
20.4

28.6- 51,2
33.2

31,Ч 40,6
37.6

1.3 3.8
2.3

I -4 -2.3 
Г. 9

1.3 4.1 
2-3

1 .6—2.4 
2.05

2.4 3.3
2.8

15 179
59 '

7-26
13 

П-92
49

11 18
14

10 25
15

510 710
582

100 - 270
135

215-770
'50 

160-25'1
183

350-450
392

30'0- 9400
5808

1500 6000
4025

2750 - 21300
7429

800 1000
4950

3600 9300
5433

Прежде чем начать сравнение описываемого разреза с уже извест
ными, скажем, что поскольку в работе [1] классификация игнимбри- 
товых потоков проведена на основании закономерностей изменения 
главным образом Кп, здесь мы поступим аналогичным образом, при 
необходимости подчеркивая специфику изменения других параметров.
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Коррелируя изменения петрофизических параметров по бюракан- 
?кому разрезу (рис. 1) с известными кривыми [1]. отметим, что пла
менные игнимбрнты шамирам-анашенского тина (рис. 1, I) проявляют 
неотмеченную в исследованных прежде разрезах закономерность: К 
сверху вниз уменьшается. Эта же закономерность наблюдается в верх
ней части игннмбритов антарутского типа (рис. 1, II). В полосчатых 
игнимбритах артикского типа (рис. I, средняя часть И) кривая К. со
ответствует типу В [I], то есть К, в средней части потока больше,чем 
в верхней и нижней. !„ и /. практически нс меняются, едва заметно 
увеличиваясь в нижней части. Этот тин закономерности характерен 
для игннмбритов артикского типа [I]. Нижняя часть II (рис. I) про
являет закономерность типа А.

В игнимбритах зарнджа-амбердского типа (рис. I, III) наблюдает
ся закономерность типа В, выделенная ранее в игнимбритах еревано- 
-ленинаканского и артикского типов [I]. но, как видно, встречающая
ся и в игнимбритах пламенного типа.

Корреляция закономерности изменения Кп в игнимбритах кош- 
агаракского типа (рис. I, 1\ ) осложняется тем, что кровля потока, по 
всей вероятности, выветрилась, а подошва не обнажается. Если учесть, 
что кровля потока не сохранилась, можно предположить, что эта за
кономерность идентифицируется с кривой типа А.

Аналогичная ситуация наблюдается и в нижележащих игнимбрн- 
тах пламенного типа «с вертикальными фьямме» (рис. I, V), но здесь 
закономерность изменения Кп идентифицируется с кривой типа В [1].

При корреляции полученных закономерностей с уже известными 
«классификационными» кривыми зоны смешения не выделяются. На
против, как правило, петрофизические параметры зон смешения су
щественно близки петрофизическим параметрам одного из контакти
рующих потоков. Так, например, зона смешения потоков игннмбритов 
шамирам-анашенского и антарутского типов по физическим свойствам 
явно тяготеет к первому (рис. I), а своеобразная зона смешения внут
ри игннмбритов антарутского типа с полосчатыми игнимбритами ар
тикского типа, скорее,—к последнему.

Здесь важно также отметить, что границы между потоками игним- 
бритов разных типов внутри зоп смешения, выделяемые по петрофизи

ческим параметрам, отличаются степенью резкости, что может свиде
тельствовать о разных промежутках между их извержениями—чем 
резче граница, тем больше промежуток.

Подводя итог вышеизложенному, можно заключить следующее.
1. Остывшая единица арагацкого типа, которая четко выделяется 

геологически, по петрофизическим параметрам как единый комплекс 
не обособляется. При корреляции петрофизических кривых с геолого- 
-петрографическими данными внутри остывшей единицы выделены гра
ницы первого и второго порядка: границами первого порядка отде
ляются друг от друга игнимбрнты разного геолого-петрографического 
типа (шамирам-ацашенский от антарутского. антарутский от зарнджа- 
амбердского); граница второго порядка (более резкая) разделяет нг- 
нимбриты разного петрографического типа (артикскнн от аитарутско- 
՝о). Кроме того, нижняя, основная часть игннмбритов антарутского ти
па представлена полигенпым потоком, состоящим как минимум из 
двух моногенных. Эта особенность выявлена лишь по петрофизическим 
параметрам, по геолого-петрографическим признакам основная часть 
игннмбритов антарутского типа представлена единым, монолитным по
током.

2 Зоны смешения, внутри которых четко просматриваются грани 
цы между игнимбритами разных типов, по петрофизическим парамет 
рам как единое целое не выделяются, но при этом ведут ссоя по-раз
ному, что может свидетельствовать о разной длительности промежут
ков между извержениями отдельных потоков.

3. Игнимбрнты кош-агаракского типа и «с вертикальными фьям-
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ме>, составляющие основание бюраканского разреза (рис. 1, IV и V), 
разделены значительным перерывом, что отражается и на изменении 
петрофизических параметров, и в принципе не отличаются от потоков, 
отложившихся в обычных условиях. Кроме того, важно отметить, что 
по характеру изменения некоторых параметров (:, \р. К„) поток иг- 
нимбритов кош-агаракского типа можно рассматривать как полигон
ный.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР

Поступила 30.1. I9H9.

Ն. а. ՏԵՐ-ԴԱՎ^ՏԱՆ
ՍԱՌԱԾ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԱՊԱՐԱՖԻ<1Ի1|Ա»ւԱՆ ՀհՏԱքւՈՏՈՒՌՅՈԻՆՐ.

Il if փ ո փ ո I if

Ծեր նախորդ նմ անուտիս/ ու սումնասիրութ/ուննհրր նվիրվաժ Լին աոան

ձին, մ ի ալն ակ հոսքերին. որոնք ձ և ավորվե / են и ւ։վ որտ I/ ա ն պ այ if ա ն ներում,

վ միմյանց h սառում են մ ի ամ ամանակ։ան միշտ պես հաշ

այսինքն արտահոսեք են սառր հիմքի վբա սաոեցման րնթացքում երկա
րատև շփում են ունեցեք մթնոլորտի Հետ։ Ւ տ ա ր ր ե ր ութ յ ուն ղրանց, սառած 
միավորներն րնղգրկում են մի քանի այնպիսի հոսքեր, որոնք մա յթր ում են 

որղեքո
Ուսումնասիրված է Գ. Մ. Ս ո / ո զ ո վն ի կ ո վ ի կողմից հայտնաբերված մեր

կացում ր, որր զտնվ ում է Բյուրական գյ 1ւ ւ ղ ի ց քիչ հյուսիս։ ձուլված ում բեր֊ 
վում 4 մ երկարման մ անրակրկիտ երկրաբանական ն կ ա ր ա գր ո ւթ յ ո ւն ր է Այ

նուհետև շարադրվում են կատարված դասակարգման և Բյուրականի կտրված
քի ապտրաֆիզիկական կորերի հ ա մ ահ ա ր ա ր ե ր ա կ ց մ ան ա ր դ յ ուն քն ե ր ր ։ Ա(ս 
ամ են ր րնդ հանրացվում է հետև յա/ ե զրահ անգո։ մներով։

1. Երկրաբանական տվյալներով անշատվտծ սառած միավորր ապարտ- 
ֆիզիկական բնութագրերի հիման վրա որպես միասնական համալիր չի ա- 
ոանձնանոէմ։ Սակայն անտաոուտի տիպի ի գն ի մ բ ր ի տն ե ր ր , որոնք երկրաբա
նական և ա պարաղրական տվ յա/ներով ներկայացված են հոծ, միասնական 
»ոսքով, ապտրաֆիզիկական տվ յալներով ներկայացված են բազմածին մի 
հոսքով, որն աոնվ աղն բաղկացած I երկու միածին հոսքերից։

2. էս տոնս ան զոնաներն ա ւդ ա ր ա ֆ ի ղ ի կ ա կ ան ւ/ւվք տքներ ով չեն ան շատ վում, 
սակայն իրենց ունեցած որոշ տարբերությունների շն որ հ իվ կարող են վկա- 
/եք սւււ անձին հոսքերի ւսոաշացմ ան միշև րնկած մ տ ւ/  ա ն կ տ » ու քո վ ած ի եր֊ 
կ արտտե ությ ան մասին։

*

N. Z. 1ER DAV1IAN

PETROPHYSICAL INVESTIGATION OF THE COOLED UNITS

Abstract

The petrophysical parametres (a, Kn, Vp, p, I,„ x) changes regular
ities are brought in the limits of an aragatz-type cooled unit In compa
rison with the underlying ignimbrites flows, which have been formed In 
.normal*  conditions, I. e. have been effused on a cold bed and have 
had a continous contact with Ihe atmosphere. A conclusion Is drawn on 
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the absence 
such, which 
stingutshifig 
the djratiou

of petrophysical criteria for distinguishing a cooled unit as 
can be distinguished by geological data, as well as for di- 
mlxed zones, dllferent behaviour of which can testily to 
oi intervals between the eruption ot separate Hows
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М. Б. ОГМРЦЯН

О НЕКОТОРЫХ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТИПАХ ТЕРРАС 
ЮЖНОСЕВАНСКОЮ РАЙОНА

В статье дается краткое описание некоторых генетических типов террас Южно
севанского района. Приводится классификация террас; их высота и уровни располо
жения относительно оз. Севан. Высказывают соображения относительно возраста 
и генезиса террас. Затрагиваются вопроса, связанные с историей развития рельефа 
данного региона.

Одним из наиболее широко распространенных генетических типов 
континентальных отложений являются террасовые, по которым воз
можно судить о физико-географической обстановке той или другой 
территории в прошлом.

Важность изучения террасовых отложений состоит еще и в том.
что они являются основными реперами в деле восстановления погре
бенного, промежуточного и исчезнувшего рельефа, что на современном
этапе развития палеогеоморфологни приобретает практическое значе
ние.

Весьма интересные данные о террасовых отложениях содержатся 
в работах Н. В Думитрашко, И. М. Казаковой, С. П. Вальяна, Л. Н. 
Зограбяна. Е. Е. Милановского, А. А. Габриеляна, А. Т. Асланяна и 
Др. Но имеющиеся данные недостаточны для достоверного обобщения 

истории геоморфологического развития рельефа Армянского нагорья и 
зосстановления его палеорельефа в целом.

Здесь мы. с учетом новых материалов, попытаемся привести наши 
представления о террасах Южносеванского района и внести некоторые 
коррективы в историк» их образования. Это, разумеется, заключается 
не во внешнем описании террас, а скорее в глубине анализа петрогра
фо-литологического состава террасовых отложений.

Следует заметить, что своими параметрами происхождения терра-
сы разных районов не одинаковы. Это, r первую очередь, подчеркива
ет своеобразие геоморфологического развития рел ьефа каждого кон-

кретного района, следовательно, и тсррассобразования.
В долине одной и той же реки Арппнского бассейна, например.

насчитывается до двух-трех надпойменных террас, относящихся к од
ному и тому же фактору и этапу формирования. Это, видимо, объяс-
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