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К МЕТОДИКЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РУДНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ АРМЯНСКОЙ ССР

Систематические геофизические исследования на медно-молибдено- 
них, полиметаллических и медных месторождениях Армянской ССР прово
дятся с 1951 г. комплексом магниторазведки, электроразведки и спектро- 
металлометрии.

Накопившийся к настоящему времени фактический материал позво
ляет сделать некоторые выводы относительно возможностей опробован
ных методов на различных типах рудных месторождений.

I. Для медно-молибденовых месторождений Армянской ССР харак
терно преобладание штокверковых зон и участков вкрапленных руд, за
легающих преимущественно среди интрузивных пород. Основными руд
ными минералами являются молибденит и халькопирит.

Вкрапленный характер оруденения и широкое развитие в рудах мо
либденита (плохо проводящего электрический ток) делает руды этого се
мейства в электрическом отношении практически неотличимыми от вме
щающих пород, что подтверждено многочисленными определениями элек
тропроводности руд и вмещающих пород, а также результатами электро- 
разведочных работ методом сопротивлений.

При применении магниторазведки получены положительные резуль
таты по картированию контактов различных пород. В этом отношении 
показательны данные по картированию контактов монцонитов с порфи-
ровидными гранодиоритами (фиг. 1), монцонитов с кварцевыми диорита-

Не следует, однако, считать, что магниторазведка в условиях рас
сматриваемой группы месторождений является универсальным методом, 
позволяющим решать все вопросы по геологическому картированию. 
Имеется немало случаев, когда наблюдаемая структура магнитного поля 
столь сложна, что использование результатов магниторазведки для прак
тических целей становится невозможным.

Высокой эффективностью отмечено применение спектрометаллометри- 
ческой съемки (по поверхностным отложениям), с помощью которой уста
новлен ряд новых, перспективных в отношении оруденения участков. Как 
правило, ореолы повышенного содержания молибдена и меди в наносах 
совпадают по своему пространственному положению и отличаются вы
держанностью в отношении содержания индикаторов.
Известия. № 1—5
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В наших работах определенное развитие получил метод, известный 
под названием резистивиметрии или поисковой гидроэлектрометрии.

Химические анализы вод медно-молибденовых месторождений по
казывают наличие прямой зависимости между содержанием молибдена и
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Фиг. 1. I рафики Д/ на медно-молибденовом

сульфат-иона. С другой сторо
ны, установлено, что сульфат
ные воды на изученных место
рождениях являются наиболее 
минерализованными [2].

Сущность резистивиметрии 
заключается в измерении со
противления вод в различных 
пунктах гидрографической сети 
и в выделении участков, харак
теризующихся пониженным 
электрическим сопротивлением, 
что соответствует водам повы
шенной минерализации.

Опробование данной методи
ки показало, что на участках 
месторождений наблюдается 
относительное понижение со
противления вод [5].

Имеющийся опыт работ поз
воляет рекомендовать для райо
нов медно-молибденовых ме
сторождений применение с по
исковой целью металлометрии 
и резистивиметрии, а для реше
ния отдельных вопросов геоло
гического картирования—маг
ниторазведки.

II. Полиметаллические ме
сторождения Армянской ССР 
отличаются многообразием ге
нетических типов. Главные из

месторождении.

них:
а) свинцово-цинковый, ха

рактеризующийся пластовым
1. Монцониты; 2. Порфировидные гранодиориты, залеганием руд среди карбо

натных или туфо-осадочных по
род. Пластовое оруденение имеет обычно большое площадное развитие. 
Основные рудные минералы—сфалерит, галенит, пирит;

б) полиметаллический, характеризующийся жилами и зонам,и оруде-
нения в туфопесчаниках, порфиритах и их туфах, туфобрекчиях и туфо- 
конгломератах. Основные рудные минералы — сфалерит, галенит, пирит;
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Фиг. 2. График
1. Монцониты;

Д/ на медно-молибденовом месторождении.
2. Гидротермально измененные кварцевые

диориты; 3, Кварцевые диориты.

Фиг. 3. Грифик ДZ на мелно-молибденовом месторождении. 
I. Кварцевые диориты; 2. Гранатовые скарны; 3. Мраморнзо- 

ванные извес1няки; 4. Лейкократовые граниты.

в) колчеданно-полиметаллический, характеризующийся приуроченно
стью оруденения к толще эффузивных и эффузивно-осадочных пород, а 
также к их пирокластическим разностям. Морфологически рудные тела 
представлены жилами и зонами, а также линзообразными телами и гнез
дами. Основные рудные минералы — сфалерит, галенит, халькопирит.
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Большинство рудных тел и зон первых двух групп отличается разоб
щенностью рудных минералов, чем и объясняется, главным образом, невы
сокая эффективность электроразведки постоянным током при решении 
поисковых задач. В отдельных случаях, для полиметаллических жил при 
наличии тектонической глинки отмечены положительные результаты при
применении электропрофилирования.

Широкими возможностями обладает магниторазведка (иногда в 
комплексе с электропрофилированием) при картировании рудовмещаю- 
щих туффитов (фиг. 4), карбонатных пород (фиг. 5), а также диабаз-пор- 
фиритовых даек [I].

*00
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Фиг. 4. График Л2 на полиметаллическом месторождении.
1. Порфириты; 2. Туфопесчаники.

Подобно медно-молибденовым, большинство полиметаллических ме
сторождений характеризуется четкими металлометрическими аномалиями. 
Причем, в соответствии с геологическими особенностями, в одних случа
ях, аномалии отличаются значительной протяженностью и относи
тельно невысоким содержанием в поверхностных отложениях свинца 
(свинцово-цинковый тип с пластовым залеганием), а в других—локаль
ными ореолами высокой интенсивности (полиметаллический жильный 
тип).

На колчеданно-полиметаллических месторождениях из опробованных
геофизических методов (электроразведка методами сопротивлений, ин-
дукции, радиоволнового просвечивания, гравиразведка) обнадеживающие 
результаты получены при применении радиоволнового просвечивания.

При опробовании радиоволнового метода (в шахтном варианте) уда
лось доказать возможность фиксации рудных тел, правда, дальность дей
ствия применявшейся аппаратуры оказалась ограниченной, не превы- 

՝ шающей нескольких десятков метров*.

* Работы проведены в 1959 г. Московским геолого-разведочным институтом 
(А. Г. Тархов, О. М. Финягин, Н. Д. Коваленко)
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Колчеданные руды отличаются по своей
пород (избыточная плотность порядка 1,3 г/слс3)

69

плотности от вмещающих
» создает принцнпи-

1^'1У1°.В?1М0ЖН0СТЬ пР,1меиения гравиразведки для прямых поисков при
благоприятном соотношении глубины залегания
тел [4]. и размеров рудных

Таким образом, для свинцово-цинкового типа
иием руд и для полиметаллического типа с оруденением в d

с пластовым залога-
орме жил и

Омм
1Ь00

Фиг. 5. Графики AZ и р* симметричного электропрофилирования на полиме
таллическом месторождении. 1. Вулканогенные породы; 2. Известняки и 

доломиты.

зон, определенными возможностями обладает комплекс металлометрии и 
магниторазведки (последний — в качестве картировочного метода) и в
некоторых случаях 
лирование.

— для выделения проводящих жил — электропрофи-

Что касается колчеданно-полиметаллических руд, то для их изучения 
целесообразно проведение дальнейших исследований с помощью радио
волнового просвечивания и гравиразведки.

III. Медные месторождения Армянской ССР представлены, в основ
ном, семейством колчеданных руд, имеющих {юрму линз, штоков или жилЭЕ

и располагающихся среди вулканогенных пород. Руды этих месторожде 
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ний содержат главным образом халькопирит и пирит. В этом типе встре
чаются массивные, прожилковые и вкрапленные руды.

Исследование образцов показывает, что в случае массивной текстуры
руд, имеет место их повышенная электропроводность, что подтверждается

Фиг. 6. Карта графиков рЛ симмет
ричного электропрофилирования. 
1. I идротермально измененная 
зона; 2. Порфириты; 3. Брекчии 

порфиритов.

зического комплекса 
паратуры.

и отдельными положительными ре
зультатами применения электрораз
ведки (случаи прослеживания колче
данных тел, залегающих на неболь
шой глубине методом индукции и за
ряженного тела).

Электроразведка и магнитораз
ведка позволяют решать некоторые 
вопросы геологического картирова
ния, как например, выделять гидро
термально - измененные породы 
(фиг. 6), пиритизированные зоны 
(фиг. 7), дайки и др.

Большое значение для медно
колчеданных месторождений Ар
мянской ССР имеет вопрос об изу
чении геофизическими методами 
«слепых» рудных тел.

Также как и для колчеданно- 
полиметаллических руд, экспери
ментальное опробование радиовол- 
нового просвечивания свидетельству
ет о перспективности применения 
этого метода с указанной целью. 
Кроме того, здесь следует отметить 
9 методе вызванных потенциалов, 
который хотя и не ставился на рас
сматриваемых колчеданных место
рождениях, но его применение на 
месторождении аналогичного типа в 
Грузинской ССР привело к положи
тельным результатам [3].

Изложенные выше данные 
отражают определенную стадию изу
ченности геофизическими методами 
рассмотренных типов рудных место
рождений. Вполне очевидна необхо
димость продолжения исследований 
с дальнейшим расширением геофи-

, усовершенствованием методики и применяемой ап-



методике геофизических исследований 71

мв
10 Ч

Ю о Ю *
< й *

Фиг. 7. Графики 
поля на медном 
но измененные 
4. Обогащенная

потенциала естественного электрического
месторождении. 1. Наносы; 2. Гидротермаль-
порфнриты;
сульфидная

3. Пиритизированные породы; 
зона; I, II, Ш — графики потен

циала естественного поля, снятые 12.У1, 8.VI" и ЗО.УШ.
Институт геологических наук 

АН Армянской ССР Поступила ЮДИН. 1960.

• Հ. 1Г. ՎՍ.ՆՑ81ԼՆՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՈ- ՄԵՏԱՂԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԳԵՈՖԻԶԻԿԱԿԱՆՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆԱ լք լի ո փ ո է ւք
1951 թվակԱքն ի դ Հա լա и տան ի մետագալին հան քա վա լրե բոլս и իս տեմա- 

անց են կացվում գեոֆիզիկական հե տա դո տո ւթ լո ւննե բ մագնիսա֊ 
հե տ ա խ ուզու իժ լան, էլեկտրահետաիյու զա֊թլան ե и պե կտ բա մե տա դաչա փ ուիժ լան
մեիժ ոդներովէ

Ստացված արդլունքներր իժուլլ են տալիս անել թ լուն
ներ պզինձ֊մոլիբդենա (ին , բ ա զմ ամ ե տա գա լին և սլգնձի հանքավայրերում
նշված մեթոդների կիրառման հն ա րավո բ ու իժ լո ւնն ե ր ի վե րա բե ր լա լ:

1, Պգինձ֊մոլիբգենալին հանքավալրերր, որոնք բնութագրվում են 
քա լնա գմ ան ւյանաւի/ց տիպով, անբարենպաստ օբլևկտ են սանդիս ան ա մ

հան֊■»աօ ֊
աատուն հոսանքով ահեи»աիւա դութլան կիրառման Կամարէտ ր

Մա գնիսահետտիէուգուիժլան արդլունքներր վկալում են ալն մասին, որ 
ալդ մեթոդր կարելի է կիրառել ե րկ բա բան ական քա ր տ և դահ ան մ ան որոշ հար֊ 
գե ր լածելա. համաի ( մ ոն ց ոն ի տն և ր ի և պորֆիրանման գր ան ոդի ո ր ի տնե ր ի, 
մոնցոնիանեբի և կվարցալին դիոբթտնեբի կոնտակտների հետագոտտ մ,

կառն ալին գոնսւնեբի անջատում և ալլն)է
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Բարձր էֆեկտիվու թլուն է տվել սպհ կ տ րտմ ե տ ա դա չա փական հանուլթի 
կիրառումը, որի օգնութլամբ սահմանված են մի շարք նոր, հանքայնացման
տե ս ակե տիգ հ ե ռանկա ր ա (ին տեղա 

Պ գինձ-մո լի րդենա լին հանքա^ ա UIUJ-

թոդիկա

կվել է Հարերի էլեկտրական գիմադրութ լան ուսումնաս 
( ոեդիստիվիմետրիա) հանքալնացումով օժտված

առանձնացնելու համար, նք բնութագրվում են բարձր էլեկտրահադորդա~

Ա(դ մեթոդի կիրառման համար հիմք է հանդիսանում ալն փաստը, որ 
մի կողմից, մոլիրդենալին հանքավալրերի ջրերում գոլութ լուն ունի ուղղակի 
կապ մ ոլիբդենի քանակութլան և սուլֆ ատ֊իոնի միջև, իսկ մ յուս կողմից 
սուլֆատա (ին Հ>րերր օժտված են ամենաբարձր մ ինե բա լաց ո ւմ ո վ։ Դրա շնոր
հիվ հնարավոր է դաոնում ո եղիստիվիմետրիա(ի օդնա թլամբ ստանալ որո֊ 
նումնե րի օժ անդակ հատկանի շնե ր ։ Փո րձնական դա շտա լին աշխատանքները 
\ա ս տ ա տա մ են տւ/(Ա*է  մե թոդիկա լքյ նպատակա^ա^մարութ լունը։

2. թադմամետաղա(ին հ սւն քավա լր ե ր ում, որոնցում հան քա լն ա ց ումր
ներկա (ացված է երակներով
հետսււսխու ղու թլան կիրառումը

ղոնանե բով, հաստատուն հոսանքով էլեկտրա֊ 
ուղղակի որոնումնե րի համար տվել է ցածր

էֆ եկտի վո ւ թ լուն ( մ ի ա (ն առանձին դեպքե րում ալդ մեթոդների օդնութլտմը 
հաջողվել է գտնել բաղմամ ետադա(ին երակներ): Ւրա պատճառը հսւնքան լու֊ 
թերի ցածր է լե կտ ր ահա դո րդական ու թ լո ւնն է, որը հանք ալին միներալների 
մեկուսու 
բեմն գիմ ադրութ լուննե րի մեթոդի հետ միասին) հանքալեացում պա րունսւ֊ 
կող տոլֆիտների, կարբոնատալին ապարների քա րտե ղահանմ ան և հիմքալին 
րաղադրու թ [Ուն ունեցող դա/կաների հետաղոտման ժամանակ:

/’ ա ղմ ամե տա դա (ին հանքավա լրերի մեծ էքասր բնութ ա գրվում է կապա
րի մ ե տա դա չափ ական կտրուկ անոմալիաներով, որոնք համ ընկնում են
>անքալին մարմինների և ղոնանե րի հետ։ Կ ո լչեդանա֊ րաղմ ամ ե տա դա լ^ 
հան քավա լրե րում հուսալի արդլունքներ են տվել էքսպե բիմենտւս լ հետադ
տութ լուննե րը գ ր ա վիհե տ ա խ ու դու թ լան և ո ա դ ի ո ա լի քա լին մեթոդների օգնէ 
թլամբ, որոնց հետագա կիրառումը պետք է համարել միանգամալն հիմն 
վորված տ

ա֊

3. Պ ղնձակռ լչեդանա լին հանքավա յրերր ներկա լացված են հոծ, երակա- 
լին և ցսէնավ ո ր հան քան (ո լ թ ե բո վ։

snr) ս, ե քս տ ուր ա ունե ցող հան քանլո ւթ ե ր ր օժ տված են բարձր էլեկտրա֊ 
'•ա ղո րդական ութ լամ բ, որը մի շարք դե պքե րում պալմ սւն ա վո բում է էլեկարա- 
հետախուղակաե մե թոդնեբի կիրառման դրական ար դլո ւն քն ե ր ը։

Բլեկտրա մտախուդութ լունը և մ ա գն ի ս ահե տ տ խու դո ւ թ լո ւն բ հնարավո րու֊ 
թլոլն են տալիս լուծել նաև ե րկբա բանական քարտե ղահւսնման մի քանի 

• արցեր, ինչպես օրինակ, առանձնացնել հիդրոթերմա[ փոփ ոխված ապարներբ , 
պիրիտիգացված ղոնաներր և դափաները։

! ղնձ ակս լ չեդանա լին հան քավա լր ե րի համար մեծ նշան ակութ լուն ունի 
<կուլր]> հան քա մ ա րմ ինն ե ր ի ուսումնաս ի րո ւ թ լո ւն ը դե ո ֆի դիկա կան մեթոդնե
րով. վերջին ժ ամ ւսնակնե րի հ ե տ ա կո տ ո ւթ լո ւնն ե ր ը վկալում են, որ
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