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Геологические исследования, проведенные за последние годы в райо
не Ала вердской группы медных и полиметаллических месторождений (ме
сторождения Алаверды, Шамлуг, Ахтала) и выполненные за это же вре
мя геолого-разведочные работы, существенно изменили представления о 
рудоносное™ района и перспективах этих месторождений.

Существовавшие представления о стратифицированное™ оруденения^ 
приуроченности его к определенного типа породам (преимущественно кис- 
1ым эффузивам и их туфам), долгое время лежавшие в основе проводив-
шихся геолого-разведочных работ, оказались несостоятельными в свете 
новых данных.

Выяснилось, что оруденение имеет значительное вертикальное разви
тие и по существу охватывает всю толщу пород, слагающих район, прояв
ляясь в различных формах сообразно с литологическим составом пород и 
структурными особенностями отдельных участков.

Прежде, чем перейти к более детальному освещению этих вопросов^ 
кратко охарактеризуем основные черты геологического строения района.

По общепринятой схеме, несколько уточненной в результате новых 
исследований, горные породы, слагающие Алавердский рудный район.
расчленяются на следующие стратиграфические комплексы (снизу вверх).

1. Толща кварцевых порфиров (кварцевые альбитофиры по М. П. 
Бархатовой) Ахталы. Обнажается на сравнительно небольшой площади 
(около 0,5 кв. км) на участке Ахтальского месторождения. Кварцевые 
порфиры по внешнему виду отличаются от других вулканогенных пород
района наличием крупных фенокристаллов кварца среди плотной, либо 
мелкозернистой зеленовато-серой основной массы. Редко встречаются в 
свежем виде, обычно в той или иной степени изменены — осветлены, 
окварцованы, серицитизированы и несут рудную минерализацию. Особен
но интенсивное изменение кварцевых порфиров отмечается у контакта с 
перекрывающей их толщей порфиритов. Здесь они раздроблены, расслан-
цованы, превращены в типичные вторичные кварциты, с густой вкраплен
ностью пирита, линзами и» гнездами барита и полиметаллической руды.
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Основание толщи кварцевых порфиров нигде в районе не обнажает
ся. Оно вскрыто буровой скважиной, пройденной на Ахтальском место
рождении. по данным которой, а также по естественным обнажениям, об
щая мощность толщи достигает 600 метров.

Подстилающие толщу кварцевых порфиров породы, вскрытые сква
жиной, представлены плагиоклазовыми порфиритами, сходными по соста
ву с порфиритами, развитыми в перекрывающей толще.

В связи с этим, а также наличием среди кварцевых порфиров про
слоев их туфов и туфобрекчии. эффузивный характер толщи является со
вершенно бесспорным. Это обстоятельство мы -вынуждены подчеркнуть в 
связи՛ с тем, что в последние годы в геологической литературе появились 
утверждения об интрузивном характере кварцевых порфиров. Описывае
мая толща по условиям залегания и составу пород сходна с аналогичны
ми образованиями, развитыми в юрской вулканогенной толще других
районов Закавказья.

2. Порфиритовая толща («Нижние порфириты» по В. Г. Грушевому,
«Дебедамайская толща» по М. П. Бархатовой) имеет более широкое раз
витие. Обнажается она на значительной площади между Ал а вер док им,
Ахтальским и Шамлугским месторождениями, а также на правобережьи 
реки Дебед. Основание толщи» вскрывается на Ахтальском месторожде
нии. где отчетливо видно ее налегание на кварцевые порфиры. Состоит
толща из различных по составу плотных зеленовато-серых и темных по
род, представленных в основном дацитовыми и андезитовыми порфирита
ми, с подчиненными слоями их туфов и туфобрекчий.

Породы описываемой толщи обычно эпидотизированы, хлоритизиро- 
ваны. Вдоль отдельных трещин и зон дробления отмечается более интен
сивное изменение пород и рудная минерализация. Па таких участках по- 
роды обесцвечены, по трещинам заохрены. Судя но данным естественных 
обнажений и по наблюдениям в горных выработках порфиритовая толща 
налегает на подстилающую кварц-порфировую с угловым Несогласием. 
Общая мощность порфиритовой толщи 500—800 м.

3. Туфобрекчии порфиритов. Порфириты перекрываются и частично 
фациально замешаются по простиранию вулканогенной толщей, представ
ленной преимущественно туфобрекчиями порфиритов.

Это — зеленовато-серые породы, состоящие из различной величины 
обломков угловатых или слабо окатанных порфиритов, сцементированных 
туфовым материалом. Отмечается полное отсутствие сортировки материа
ла; наряду с мелкими обликами порфиритов находятся крупные их глы
бы. Все они, будучи более плотными, чем цементирующий материал, рез
ко выделяются на поверхности при выветривании породы.

Мощность толщи туфобрекчий изменчива и колеблется от нескольких 
метров до 150 м. Местами описываемые образования отсутствуют и пор
фириты перекрываются непосредственно вышележащими породами. Наи
более широко развиты туфобрекчии на хребте Кзыл-даш и в районе Шам- 
лугского месторождения.
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Над туфобрекчиями порфиритов залегает в районе Шамлугского ме
сторождения:

4. Толща кислых эффузивных пород (кварцевых кератофиров по
В. Г. Грушевому, «шамлугитов» по О. Т. Карапетяну) и их туфов.

Породы этой толщи имеют характерный фиолетовый цвет, позволяю
щий хорошо различать их уже в поле. Прослеживаются они от Шамлуг
ского месторождения по направлению к с. Верхняя Ахтала. В нижней ча
сти толщи развиты эффузивы, в верхней преимущественно их туфы. Об
щая мощность толщи 200—220 м.

Указываемый комплекс пород не имеет повсеместного распростране
ния. На большей части площади на туфобрекчии порфиритов залегает не
посредственно:

5. Туфоосадочная толща, состоящая из туфовых и известковистых 
мелко-и грубозернистых песчаников с подчиненными прослоями глинистых 
и местами» углистых сланцев.

Широко развита туфоосадочная толща на Алавердском и Шамлуг- 
ском месторождениях и к северу от Ахтальского месторождения. Мощ
ность ее колеблется от 300 до 500 м.

В туфопесчаниках различными исследователями была собрана много
численная фауна, определяющая батский возраст включающей ее толщи. 

Стратиграфически выше над туфоосадочной толщей залегает:
6. Комплекс вулканогенно-осадочных пород, представленных пере

межающейся толщей туфобрекчий, туфоконгломератов, туфов, туфо-
генных песчаников. Па отдельных горизонтах отмечаются пластообразные 
залежи порфиритов. Вся толща характеризуется чрезвычайной изменчи
востью фаций, как по вертикали, так и по простиранию, в связи с чем 
близко расположенные разрезы резко отличаются друг от друга по соста
ву пород и» по мощности последних.

Аналогом описываемой толщи является комплекс вулканогенно-оса
дочных образований, развитых в западной части Алавердского место
рождения (т. н. Шихтахтский комплекс). Последний состоит из аггломе- 
ратовых пирокластических пород: различного состава туфов, брекчий, сце
ментированных лавой, туфобрекчий, чередующихся с слоистыми плотны
ми туфами, туффитами и туфоконгломератами.

Описываемые породы по Алавердскому ручью граничат с туфопесча-
пнками, что дало основание некоторым исследователям считать, что они 
фациально переходят в последние.

Все перечисленные толщи пород (от кварцевых порфиров Ахталы до 
Шихтахтского комплекса Алавердского месторождения включительно) от
носятся по возрасту к верхам нижней юры, средней юре и келловею.

В крайней северной части района, у границы с Грузинской ССР, верх
ние горизонты отмеченных выше юрских образований перекрываются 
трансгрессивно и видимо с угловым несогласием отложениями՛ верхнего 
мела. Последние представлены двумя различными по составу комплекса
ми пород. Нижний комплекс, начинающийся базальными конгломерата
ми, сложен грубозернистыми песчаниками и известняками. В последних 
11звестия X, № 3—2
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обнаружены руководящие формы сеномана. Верхний комплекс состоит 
преимущественно из вулканогенных пород — порфиритов, туфов, т\фо-
брекчий и относится по возрасту к турону и, быть может, частью к сснону. 

Из наиболее молодых по возрасту образований следует отметить по-
токи базальтов четвертичного возраста, останцы ‘которых сохранились по 
обеим берегам реки Дебед и достигают местами мощности в несколько сот 
метров.

Широким развитием в районе пользуются гранитоидные интрузии и 
их жильные дериваты. Интрузии эти образуют ряд массивов, изолирован
ных на поверхности друг от друга. Среди них наиболее крупными явля
ются: Кохбский, Чочка некий, Банушский и Ахпатский.

В состав интрузий входят граниты, гранодиориты, кварцевые диори
ты, диориты и габбро-диориты. Последние развиты, главным образом, в
периферических частях интрузии. Ряд более мелких интрузивных тел того
же состава отмечен в различных частях района. Все они, как и отмечен
ные выше крупные массивы, прорывают породы юры и относятся по воз
расту одними исследователями к нижнему мелу, другими —к третичному 
времени.

Широко развиты в районе также гранит-порфиры, кварцевые и бес-
кварцевые альбитофиры, залегающие в виде лакколитообразных тел, секу
щих и пластовых даек (силлов). Последние наиболее широко развиты в 
рудном поле Шамлугского месторождения.

В тектоническом отношении, описываемый район представляет собой
присводовую часть и северо-восточное крыло крупной антиклинали, из
вестной в литературе под названием Алавердской. Ось этой складки про
тягивается в северо-западном направлении примерно у ст. Алаверды. К се
веро-востоку от нее отмечается общее моноклинальное падение пород на 
северо-восток под углами от 10° до 30°, сохраняющееся на большой пло
щади, вплоть до долины 1р. Куры.

На фоне общего моноклинального падения пород, на северо-восточ
ном крыле Алавердской антиклинали отмечается ряд второстепенных 
складок.

В пределах описываемого района к ним относятся Шамлуг-Ахталь- 
ская антиклинальная складка, ось которой протягивается в северо-запад
ном направлении по долине р. Уч-килиса от Ахтальского месторождения 
к Шамлугскому. А. Л. Додиным без достаточного на то обоснования здесь 
проводилось крупное нарушение надвигового характера с амплитудой сме
щения слоев в несколько сот метров. Детальная геологическая съемка 
этого участка не подтвердила наличия указываемого нарушения, а выхо
ды кварцевых порфиров оказались приуроченными к сводовой части от
меченной антиклинальной складки. К юго-западу последняя сменяется 
широкой синклиналью, ось которой протягивается в том же северо-запад
ном направлении у вершины г. Кызыл-даш. И

Вторая антиклиналь намечается по линии ст. Ахпат—Ленрудники. К 
сводовой части этой структуры приурочены выходы Ахпатской интрузии.
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Помимо отмеченных складок общая структура района осложнена ря
дом разрывных нарушений. Наиболее крупные из них имеют простирание 
близкое к меридиональному. Среди них отмечаются нарушения, как до- 
рудного, так и пострудного возраста. К числу первых относится крупное 
нарушение сбросового характера, контролирующее оруденение Алаверд- 
ского месторождения. Зона нарушения протягивается в меридиональном 
направлении! вдоль Алавердского ручья и падает на запад под углами 
45—70°, сопровождаясь рядом поперечных к нему сбросов и сдвигов. 
Сброшен западный участок месторождения, сложенный породами Ших- 
тахтского комплекса.

На сбросовый характер описываемого нарушения и его роль в рудо- 
образовании указывал в свое время еще В. Г. Грушевой, детально изу
чивший Алавердское месторождение. Последующие исследователи при
шли к ошибочным выводам о надвиговом или взбросовом характере нару
шения. Некоторые исследователи вообще отрицали наличие здесь какого- 
либо нарушения, считая, что туфоосадочная толща фациально замещается 
по простиранию породами Шихтахтского комплекса.

В настоящее время, когда установлено, что шихтахтский комплекс 
пород располагается стратиграфически выше туфоосадочной серии, сбро
совый характер нарушения уже сомнений не вызывает.

Об этом же свидетельствуют условия залегания пород Шихтахтской 
толщи. В соответствии с общей структурой района толща имеет пологое 
залегание и падает в основном в северные румбы под углами 10—15°. Не
посредственно у разлома слои этой толщи резко меняют элементы залега
ния. Здесь всюду они падают на запад, согласно с падением зоны нару
шения, иод углами 35—50°. В лежачем боку разлома на левом берегу 
Алавердского ручья залегают горизонтальные или слабо наклоненные 
слои туфопесчаников.

К нарушениям пострудного характера относится сброс на Ахтальском 
месторождении. По нему сброшена западная часть рудного поля место
рождения с амплитудой вертикального смещения в 70—80 м.

Многочисленные разрывные нарушения того же меридионального на
правления, а также сопряженные с ними нарушения иного направления 
отмечены при детальной геологической съемке рудоносных участков и при 
документации горных выработок.

Таковы в основных чертах особенности геологического строения 
района.,

Перейдем к освещению вопросов рудоносности района и выявивших
ся к настоящему времени закономерностей в пространственном распреде
лении оруденения. • ~

Взаимосвязь магматизма, тектоники, характера рудовмещающих по
род и оруденения в пределах Алавердского рудного района проявляется 
достаточно отчетливо.

Прежде всего обращает на себя внимание пространственная приуро
ченность оруденения к районам развития малых интрузий, представлен- 
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пых небольшими штоками, дайками, пластовыми интрузиями альбито 
фиров.

Все месторождения и рудопроявлен и я тяготеют к выходам этих ин
трузий и практически отсутствуют в удаленных от них районах.

Это обстоятельство дает в известной мере основание связывать гене
тически (общностью родоначалыюго очага) оруденение с указанными 
интрузиями.

Являются ли эти интрузии более поздними по времени жильными де
риватами развитых в районе гранитоидных интрузий или же самостоя
тельными независимыми от последних образованиями — вопрос, который 
подлежит еще выяснению.

В пределах Алавердского рудного района интрузии альбитофиров 
как и гранитоидные интрузии прорывают вулканогенную толщу юры, в 
районе же месторождения Маднеули они развиты в меловых отложениях.

Далее, совершенно определенно отмечается локальная приуроченность 
оруденения к тектоническим структурам складчатого и разрывного харак
тера, как регионального, так и местного значения. Так, Шамлугское и Ах- 
тальское месторождения располагаются в пределах отмеченной выше 
Шамлуг-Ахтальской антиклинали. Оруденение на Центральном участке 
Алавердского месторождения четко контролируется разрывным наруше
нием сбросового характера, целиком располагаясь в пределах этого на
рушения.

Большинство рудопроявлений, отмеченных в пределах района, при
урочено также к тектоническим структурам.

Наблюдаемое разнообразие в морфологическом типе оруденения
(штоки, линзы, гнезда, жилы, прожилки) обусловлено в значительной
степени составом и физическими свойствами рудовмещающих пород. 
Установлено, что крупные рудные тела (штоки, линзы) приурочены либо 
к относительно слабо уплотненным породам: агломератовым туфам, ке- 
ратофировым туфам, брекчиям и др. (Алаверды, Ша-млуг), либо к зонам 
дробления и раосланцевания пород (Алаверды, Ахтала). При наличии 
среди них, или над ними, более плотных пород рудные тела залегают 
обычно в лежачем боку последних. Такими породами являются, например, 
силлы альбитофиров и слои туфопесчаников на Шамлугском месторожде
нии, покровные порфириты на Ахтальском месторождении.

В порфиритах и туфобрекчиях, отличающихся чрезвычайно большой 
плотностью, рудоносные растворы могли циркулировать лишь по трещи
нам или по системе тонких трещинок, не удаляясь сколько-нибудь далеко 
от них. В связи с этим в указанных породах /развит преимущественно 
жильный, или же на отдельных участках прожилковый, типы оруденения.

/Килы выдерживаются по простиранию на десятки и сотни метров и 
прослеживаются на значительные глубины.

Остановимся кратко на характеристике трех основных месторожде
ний района и оценке их перспектив в свете новых данных, полученных в 
результате их изучения.

Наиболее низкие стратиграфические горизонты, несущие оруденение. 
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располагаются в пределах Ахтальского месторождения. Оруденение здесь
приурочено в основном к кварцевым порфирам. Рудные тела, представлен
ные линзами, гнездами полиметаллической руды и залежами барита, рас
полагающимися над ними, залегают в самых верхах толщи кварцевых 
порфиров, у контакта их с покровной толщей порфиритов. Последние, 
по общему признанию, играли роль экрана для поднимавшихся с глубин 
рудоносных растворов и способствовали концентрации руд у их основа
ния, главным образом у пологих или куполовидной формы контактов. Од
нако, отмеченные контакты не являются единственным местом локализа
ции руд. Детальными поисковыми и разведочными работами установле
но, что оруденение распространяется и в толщу покровных пород там, где 
они пересекаются дорудными трещинами. Вдоль последних отмечается 
гидротермальное изменение пород такого же характера, что и в кварце
вых порфирах и рудная минерализация аналогического состава. Однако, 
оруденение в покровных порфиритах не выходит обычно за пределы отме
ченных трещин, в силу, как было указано выше, физических свойств этих 
пород.

Разведочными выработками установлено распространение орудене
ния также в толще кварцевых порфиров на более глубоких горизонтах, 
удаленных от их контакта с покровной толщей порфиритов. Здесь уста
новлены рудные тела с серноколчеданиым и медным оруденением.

Таким образом вертикальное развитие оруденения на месторождении
значительно, оно измеряется сотнями метров.

Очень интересные данные были получены при выяснении границ пло
щади развития оруденения.

За весь период изучения и разработки месторождения, исчисляемый 
сотнями лет, геолого-разведочные и эксплуатационные выработки не вы
ходили за пределы сравнительно небольшого блока, ограниченного двумя, 
близ-меридионального простирания, разрывными нарушениями. Послед
ним приписывалась контролирующая роль в локализации оруденения в 
пределах указанного блока, чем и было вызвано сосредоточение в нем 
всех разведочных и эксплуатационных работ.

Детальное изучение характера одного из этих нарушений (западно
го), произведенное за последние годы, позволило установить пострудный 
его характер. Характер нарушения выявляется уже из рассмотрения де
тальной геологической карты месторождения: весь комплекс пород, распо
ложенный к западу от него, смещен к югу по отношению к тому же ком
плексу пород, расположенному восточнее разлома. В мощной глинке пе
ретертых пород, сопровождающих разлом, на различных горизонтах в гор
ных выработках были обнаружены обломки руды.

Установление пострудного характера разлома имело большое значе
ние для оценки перспектив месторождения, определения направления на 
нем дальнейших геолого-разведочных работ. Впервые за длительный пе
риод изучения и разработки месторождения разведочные выработки про- 
шли к западу от разлома и установили сброшенную часть рудного поля 
месторождения (с амплитудой вертикального смещения в 70—80 м) пол
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ностью подтвердн1в вывод о пострудном характере разлома и распростра
нении оруденения к западу от пего. Рудные тела, выявленные и оконту
ренные буровыми скважинами в этой сброшенной части месторождения, 
оказались более крупными чем все ранее известные на месторождении. 
Полученные результаты позволили резко расширить учтенные по место
рождению запасы руд и, что глав-ное, создали благоприятные перспекти
вы для поисков руд к западу от месторождения, по направлению к Шам- 
лугскому месторождению.

В связи с полученными результатами значительный интерес приобре
ли также южный и восточный фланги месторождения; здесь рудоносные 
кварцевые порфиры погружаются под покровную толщу порфиритов и 
геологическая обстановка совершенно аналогична северной части место
рождения, где до сего времени были сосредоточены все геолого-разведоч
ные и эксплуатационные работы.

Геолого-разведочные и эксплуатационные работы, проводившиеся на 
Шамлугском месторождении, долгое время основывались на представле
ниях о приуроченности оруденения к горизонту кератофиров и их туфов.

В указанных породах, часто в лежачем боку развитых в них силлов 
альбитофиров и на контакте с покровной толщей туфопесчаников, был об
наружен ряд штокообразных тел медной и частью полиметаллической 
руды. “‘Д

В связи с указанными представлениями, при большой густоте сети 
разведочных выработок, последние имели обычно незначительную глуби
ну и не выходили за пределы горизонта кератофиров и их туфов.

Первая же попытка выйти за пределы указанного горизонта, произ
веденная за последнее десятилетие, привела к открытию промышленного 
оруденения в подстилающей кератофиры толще туфобрекчий и порфи
ритов.

В отличие от кератофирового горизонта оруденение здесь представле
но иным морфологическим типом, премущественно жильным и прожилко- 
вым. Мощность жил доходит до 1,5 и более метров; по простиранию и па
дению они прослеживаются на десятки и сотни метров.

Разведочными выработками было выявлено в туфобрекчиях порфи
ритов большое количество жил и участков прожилкового оруденения, ко
торые в настоящее время и являются основными объектами разработки.

Результаты проведенных работ значительно расширили перспективы 
месторождения. Есть все основании считать, что оруденение распростра
няется и на более глубокие горизонты в толщу порфиритов и подстилаю
щие их кварцевые порфиры. В последних на контакте с порфиритами мы 
вправе также ожидать наличие оруденения.

Значительный интерес приобретают и прилегающие к месторождению 
участки, которые в прошлом, в связи с выклиниванием кератофирового 
горизонта, считались бесперспективными. Очевидно, что при оценке пер
спективности этих участков должны приниматься во внимание уже иные 
факторы. нн
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Наиболее высокое стратиграфическое положение занимает орудене
ние на Алавердском месторождении. Рудовмещающими здесь являются
породы Шихтахтского комплекса, которые в нормальном залегании пере
крывают туфоосадочную толщу Шамлуга.

Будучи смещенными по сбросу, породы этого комплекса приведены в
контакт с туфоосадочной толщей в северной части месторождения и с ту- 
фобрекчиями порфиритов в южной.

Рудовмещающие породы протягиваются вдоль сброса и падают со
гласно с его падением на запад, выявляя с достаточной отчетливостью 
контролирующую роль указанного нарушения в формировании место
рождения.

Изменению, до стадии образования вторичных кварцитов, и минера
лизации подверглись главным образом раздробленные породы Шихтахт
ского комплекса (агломератовые туфы и др.).

Полоса измененных рудовмещающих пород прослеживается по есте
ственным обнажениям и данным подземных горных выработок непре
рывно на протяжении более 2 км. По падению она вскрыта буровыми 
скважинами на 300—400 м ниже поверхностных выходов. Ширина поло
сы измененных пород изменчива как по простиранию, так и по падению и 
зависит от условии залегания и характера пород в зоне нарушения. Ко
леблется она от 40 до 300 м, достигая наибольших размеров в централь
ной части месторождения (южнее бывшей вентиляционной шахты).

Интересно отметить, что среди зоны измененных пород встречаются
блоки относительно свежих пород (тех же агломератовых туфов и э<ни» V֊

I 1
Г I

зивов Шихтахтской толщи), -которые в силу своей большой плотности не 
подверглись изменению и минерализации.

Такие блоки создают ложное впечатление о пережимах зоны или ее
выклинивании.

Основные перспективы месторождения мы связываем с глубокими 
его горизонтами, а также с дальнейшей разведкой рудоносной зоны по ее 
простиранию.

При оценке перспектив глубоких горизонтов месторождения и опре
деления направления и глубины заложения разведочных выработок, мы 
исходили из несколько отличных, чем у предыдущих исследователей, пред
ставлений.

Почти всеми исследователями отмечалось резкое выполаживание в 
западном направлении рудоносной зоны на сравнительно небольшой глу
бине и отсутствие в ней, в этой пологой части, промышленного оруденения.

Пам представляется, что разведочные выработки в западной части 
месторождения вскрывали не основную рудоносную зону, которая при 
сбросовом характере нарушения должна была бы иметь более крутые эле
менты залегания, а сопряженную с ней зону измененных пород.

Проводимые в настоящее время в западной части месторождения бу
ровые скважины подтверждают это предположение: ими установлено зна
чительно более глубокое распространение рудовмещающих пород, чем это
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допускалось до сего времени. Забои скважин на глубине 300 м не вышли 
из измененных минерализованных пород.

Вопрос о поведении и характере рудоносной зоны на глубине имеет 
существенное значение для оценки перспектив месторождения и определе
ния направления дальнейших геолого-разведочных работ. Разрешение 
этого вопроса в значительной мере зависит от результатов, проводимой в 
настоящее время на месторождении! капитальной штольни. Ею должны 
быть вскрыты также южный и северный участки месторождения, по про
стиранию рудоносной зоны, в прошлом изучавшиеся лишь редкой сетью 
буровых скважин. Значительный интерес представляет дальнейшее про
слеживание по простиранию зоны нарушения за пределами месторожде
ния к северу и к югу от пего. Не исключена возможность того, что к севе
ру от месторождения в бассейне р. Бануш, а также к югу на правобережье 
р. Дебед на продолжении зоны нарушения могут быть обнаружены рудо
носные породы, аналогичные породам Алавердского месторождения.

При этом необходимо учесть, что выработками (штольня Сен-Жан)г 
и •• в крайней северной части месторождения рудоносная зона прослежена 

значительно севернее ее границ, установленных по поверхностным вы
ходам.

Приведенные выше фактические материалы и соображению о характе
ре распределения оруденения .на Ахтальском, Шамлугском и Алавердском 
месторождениях свидетельствуют о перспективности этих месторождений 
и о возможности значительного увеличения по ним промышленных запа
сов руд.

Эти данные положены в основу проводящихся в настоящее время 
геолого»-разведочных работ, направленных на изучение как глубоких го
ризонтов месторождений, так и прилегающих к месторождениям участков.

Эти работы потребуют значительных средств, но и окупятся они сто
рицей. Опыт изучения Ахтальского и Шамлугского месторождений явля
ются этому наглядным примером.

В комплексе проводимых работ особое внимание должно быть уделе- 
- — _ _____ м •• ино составлению детальной геолого-структурной карты района с охватом 
всех месторождений и прилежащих к ним участков рудопроявлений.

Запланированные и осуществляемые в настоящее время геолого-раз
ведочные работы безусловно приведут к выявлению новых перспективных 
участков в пределах Алавердского рудного района.

II. II. ՍՊՐՏՉՅՍԼՆ

ԱԼԱՎԵՐԴՈԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԴԵՈԼՈԳԻԱՅԻ ԻՎ 
ՀԱՆՔԱԲԵՐՈԻԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա էք փ ո փ п ն մ՛

*Լե ր ջքէն ա ա ր քւնե ր քւ րն քժա ւյ յ*էո  ծ Ալաւ1երդա շրջան // պրյնձի ե բապԱ 
աաւյալքէն հանքավա (բե րա մ (1Լչավերդի, (»ամլուդէ Ախթալա) կատարած
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չողիակտն // տ շ խատանրնե րի ա

են շրգանի հանքարերու թ րսն ե ա լդ շրջանում ղտնվող հան քա էիս լրե րի հեոէԱ 
նկարների մասին ղոչոէթչոէն ունե ցած պաւոկե րացոէ 1էսերր:

վրսչնե րի համաձտ չն կո րց րե լ են իրենց իմ ասսւր նաե հանքա

ման սսւրւստիֆ իկացմ ան ե կի ապա րնե րին (աոա ու էֆֆ էէէ *

ղիէխերին և նրանց տուֆերին ) հարելու մասին 
րացաէքներր, որոնք երկար ժամանակ հիմք են

ղո չու թչոէ ն ու նե ցող պտտկե֊

ու նի ցղ աչի ու ղ ղ ա 
շրջանոէ մ ա արած

րողգ շսրաարւոէ 
է! ուպաաաս խանւ 
կ ա ղմ ի ց ե ա էւ ա

պա րոէ նէսկո ղ ա պա րնե ր ի չի թ ո չ ո ղի ակ ան 
ն աո ան ձնահ ա ակութ չուն֊

ներՒ^:

ված են Ախ թա չաչի ^անքավաԱէի շրջանում: Մինչև վերջին ժամանակներս 
համարում ի ին ք ո չէ Տ ան ր ա չն ա ց էրււ/ն աչս տեղ հարում Լ միայն կվարցային

պորֆիրների ե նրանց ծածկող պո րֆ ի րի տնե րի մե րձկոնտ ակ տա չին դոն ա չին:

Աքն ինչ , կվ ա րցա չին պո չէ ֆ ի րնե րի 
էամ, հնտտես նաե ծած֊

կա/ին պորֆիրիտների հէԱսսէէիսծքի աոանձին տեղամասերում:

Ախթաչ ա հանքավաչրի հե ո անկարներր ղն ահատեչիս առաջ ելնում էին

ա չն պ ա սւկե րա ղու 1էհե րի ղ , րա մ Լ մ իջօ րե ական ին մ ոտ

ա արած ա մ ա նեցող երկա իւաիւտումՈէք ո տհմ ան աւիակված կւ]արց ա չին պոր֊ 
ֆ ի րնե չէ ի ր լոկին: Խ ա քսՈէՈէ ւէներր Տ ան ր ա չն ա ղ մ էսն տե ղ ա չն ա ղմ ան ղո րծ ում հա֊ 
մարվում էին հսկող:

քԼե րջին տա րինե չէի րն թ ա ցքէէւմ էս էէ ուէքե ա ոիրա թ չաննե րն

նտա էեէերիղ մեկի հետհանքա չին րնու չթր ե հտնքաչնաց֊

ոէ ղղու թչամր ,

չի րաչրձչր տեղադրված կվ ա ր ղ ա չին պորֆիրներ 
ւէէէէէ ֆէսրրեկչիաների9 կերաՈէո ֆիրների և նրանց

Ոէ :ո ֆե[,ի շե րոէա քոոէ մ րր Տան քտ րե չէ է հանդ ի 
էԼչս հոէնքաէիսլրէէւ // երկարէսմչէւ: դե ոչողւս֊ 
ա շիւատան քնե րր վէէեէվ ա Էին ա /ն պաու կե 
ցւէէէ/ր հարում է կե ր ա տ ո ֆ ի րնե ր ի և նրանց 
վ^բ^ի^ Ոէէսսնա:! րսկում տ յդ հորիղոնի ւէէս

րսղ էրորՀւր ցոլա տղեղ </յ 
կե րէս տո ֆ իրնե րի տակ էոե ղ 
Տաէէսէէ!ոէծ սա // I Աժո !ժ ա է ոէ հ է

Ոէ Ոէ

տաիէէէէ ղէսկէսն և շտհաղործման 
էէքէուքհերի վր:ս 9 որ հանքէսլնա֊ 
ւէէէէէ ֆ ե չէ ի Տ ո չէ ի ղ ո ն ին : Ս ակ ա չն է 
ւսններից դուրս ղալա աոաջին 
>ան րա չնտցմ ան ասկա րէէ թչունր

//I֊

//յ*

էհս ան էո
ղորղա պր^ 
հ իիէասէ ի է տ / ե չէ ա ա ա չին տոէ ֆեք
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շիաներ ք լափսներ ե արիշներ), սր 
աե դադրված դիրքո '/ ածկա մ են ա ա

ու. հանվես фи լրում հւսնքա/նtufftu մր պարզոլ

ա րե if ա ա ա րածվու մ
Է տու ֆ ան и ա #/ա’ 
if ի ջև դո լա թ լան

րալրս շո րաարա րր и ւյրրւաաքսար 1^11 սրևշսքւ ապարսսր 
անհ դո դ Սրաք ե րդա (սա խամ ան ա դդա թ (ամ ր: Հան ր պարա

անկ մ ան նե րդ ա շն ակ րնկնոէ մ են ւ/ և պի արև մա ա

Սէ հե աաիաւ զմ ան , ին \ պե и նաև նման

ւաա ւ ա սա էէն աս ի րա յժ ! ան հեաք ]է ր ա դ ե կ դ // ա // ե ն

Ս արաաիդ րաֆիո րեն աւքե ( ի ր ա րձ ր , էք ե րին կա էք Հի շե րաախմ լասէ ,

ե նրան կիր շրշանամ հանրալնադման ա դդաձխլ

и ակա լն , ին շ պե иաա րած ում ր շափփէէ մ Լ հարաւ րաւխ ր

Սլոպիս nt] ֆ Աքւսւիյ րդա

նաե ti ե ծ ա *■

էնա լթիր It տե դամ աս ի սարսէ կաա րա լիդ:

»Հդա ( իո րեն րնդւս րձակէք ե I են հե и ան կա րնե րր հան րար աչաի

իք լան մ ասին :
Լ tt ա Լ ա Շամլուդր ե Սրածեք

Սրաւյե րէլ ա հէսն րա [ին շրգանա ti il ա 
պարսէ նակոդ ապարների ե հան րա էնարման

ա ա ի դ t! ի ք ա ե կ ա ո ն իկ ա /ի ք հ ան ր 
րնումժ ի փոխադարձ կապր ար֊

1Լ(սպեսՀ է( աrjti ա աI 

'ծաեսէն ոեքէէէէ ևաւ ն սէև

ա

Սարա կաա րա (ին 
հասառու! են\աես ծ լ 1 լա դք սրոfaա( ա / , ա 

էէ ա րա կա էէ է րանե րին 9

^ւերֆ րներք երսէկնե!

յո ա ր ա ր աւքե / ի թ սւ(ք կապակւրք ած 
կե րասէոֆ իրա լին ա ա ֆ ե ր ին ա բլ 
րսղ) և կաէ( ապարների րեկորաւ 
բերդիւ Ափէ քժ ա լա ): Ջափա դան у

նէերա ti և աա ֆ արրեկ у իաներա.:1 է 
ji ան հրակալին, ի"կ աոանձին tttl

ՍւիէՀԺ ա( ա — (t ա ti լ ա ր--Սր ա էք ե ր
աէէէ t) հանրալնադման րաշիոքա ն г

ապարներին^ աւլչոմերաաալին աա ֆերին . 
կշիահէերին It tn րի շ ( Սրաւ[ե րդի, (tiuii֊ 

ան և [ժերիք աւխրմսէն ղոնաներին ( Սրա֊ 
էսրձր իէաա թ(ան անեէքոր պորֆիրիտ֊

Hitt և 11111 // --եր ակիկսէ (ին աիպև րր :

ար^

ա շիէ ա ա ան րն ե ր ի համարէ Անկա 
ալրերամ կա ան հանրանլսւթի ա

ա (էլ աշիէաասէնրնե րր


