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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

Св. С. МКРТЧЯН

НЕКО1ОРЫЕ ДАННЫЕ О ПЕРВИЧНОМ ОРЕОЛЕ РАССЕЯНИЯ 
НА АХТАЛЬСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

В 1960 г. нами проводилось изучение первичного ореола рассеяния 
металлов на Ахтальском полиметаллическом месторождении, с целью вы
яснения возможности его использования для поисков слепых рудных тел.

Месторождение это расположено в северной части Армянской ССР и 
образует вместе с Алавердским и Шамлугским месторождениями единую 
группу колчеданных месторождений, тесно связанных генетически и про
странственно друг с другом. Район указанных месторождений сложен эф
фузивно-осадочными толщами средней и верхней юры, образующими ши
рокие и пологие складки, осложненные разрывными нарушениями и про
рванными гранитоидными интрузиями и их жльными дериватами.

Собственно участок Ахтальского месторождения сложен толщей кис-
лых эффузивов — кварцевых порфиров и их туфов, составляющих наибо
лее низкие стратиграфические горизонты среднеюрской вулканогенной 
толщи, обнажающейся на поверхности. Кварцевые порфиры перекрыва
ются мощной (до 800 м) толщей порфиритов, их туфов и туфобрекчий.
относящихся также к среднеюрскому возрасту.

Оруденение приурочено к самым верхним горизонтам кварцевых пор
фиров, именно к контакту их с покровными порфиритами. Последние по 
общему признанию играли экранирующую роль для рудоносных раство
ров, поднимавшихся с глубин, вызвав локализацию руд у их основания 
Оруденение представлено линзами и гнездами полиметаллической руды и 
сопровождается обычно залежами барита, располагающимися над поли
металлами непосредственно у контакта с порфиритами.

Помимо отмеченного контакта, четко выявляется контролирующая 
роль в локализации оруденения крупного разлома северо-западного про
стирания, прослеживающегося в западной части месторождения. Вдоль 
ука рмного разлома вытянуты наиболее крупные линзы барито-полиме
таллической руды. Рудные тела местами разорваны и смещены многочис
ленными пострудными нарушениями.

В связи с сравнительно небольшими размерами рудных тел, залега
нием на значительных глубинах, поиски их вызывают необходимость вы
полнения большого объема горно-проходческих работ, проведения глубо
ких буровых скважин. При этом не исключена возможность пропуска руд-
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них тел, находящихся на небольшом расстоянии от проходимых вырабо
ток.

С целью выявления новых поисковых признаков для поисков сле
пых рудных тел на месторождении, Институтом геологических наук АН 
АрмССР проводились детальные гидрохимические исследования, основан
ные на изучении состава рудничных вод и почв. Составленные почвенно
гидрохимические карты несомненно представляют интерес и в комплексе 
с другими методами исследования могут помочь при определении направ
ления поисковых работ. Для выработки поисковых признаков изучались 
также гидротермально-измененные породы, изменение их состава по мере 
удаления от рудных тел и др. Были проведены опытные геофизические 
гравиметровые работы в горных выработках. Я

Изучение первичного ореола рассеяния металлов проводится на ме
сторождении впервые и, как показали первые исследования, дают вполне 
обнадеживающие результаты.

С целью изучения поведения отдельных элементов в ореоле первич
ного рассеяния, было отобрано и изучено большое количество образцов 
из рудовмещающих пород на различных горизонтах месторождения и из 
кернов буровых скважин. Пробы отбирались непосредственно у контакта 
с известными рудными телами и далее через каждый метр по мере уда
ления от них. Для изучения распространения элементов-индикаторов, об
разующих первичный ореол рассеяния, был применен спектральный полу- 
количественный анализ, выполненный в спектральной лаборатории Инсти
тута геологических наук АН Армянской ССР аналитиками Г. ЛА. Мкртчя
ном и М. Я. Мартиросяном. Элементами-индикаторами были приняты: 
РЬ, Си, Ип, А£, Аб, БЬ, В1, Се. Как было установлено, эти элементы в ру- 
довмешающих породах у рудной залежи, как правило, образуют концен
трации, превышающие фоновые содержания ореола. За оновые содер
жания ореола рассеяния, вычисленные статистическим путем, приняты:
Си—0,001; РЬ—0,001; Zn—0,01; Ag—0,0001. Под фоновыми содержания- 
ми ореола понимают наиболее часто встречающиеся концентрации метал
лов. Значения фоновых содержаний выводились не как среднеарифмети
ческие, а методом вариационной статистики. <31. Содержание указанных
элементов неодинаково в породах различного состава и в значительной ме
ре обусловлено степенью проницаемости пород: их пористостью и трещи
новатостью, а также составом пород, оказывающий химические действия 
на просачивающиеся оастворы 15]. |

Как правило, среднее содержание элементов-индикаторов относитель
но более высокое в рудовмещающих кварцевых порфирах, что наглядно 
видно из приводимой таблицы: ,.Л|

Изучение характера ореола показало, что на Ахтальском месторож
дении мы имеем инфильтрационный ореол (по метасоматической теории 
Л. С. Ь оржинского), вызванный водно-газовыми растворами, проникав
шими в породы по трещинам и пустотам под давлением. Размеры ореола 
в этом случае, как известно, бывают большими и перемещение металлов 
зависит от величины давления и эффективной пористости пород.
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Таблица /

Элементы Количество проб Покровные порфириты Кварцевые порфириты

2п
РЬ
Си

320
320
320
320

0,02 
0,005 
0,002
0.0002

0,03
0,02
0,06
0,0003

Диффузионный ореол, образованный неподвижными поровыми раст
ворами, видимо, мало характерен для Ахтальского месторождения. Одна- 

’ ко, для более точного определения типа ореола рассеяния, на 
участке месторождения, необходимо проведение дальнейших исследова
ний по изучению эффективной пористости пород, их трещиноватости и др. 
При этом необходимо учесть пострудные процессы, которые в значитель
ной мере могли исказить характер первичного распространения элементов.

Проведенные исследования на Ахтальском месторождении установили 
с определенностью, что характер ореола рассеяния и содержание металлов 
в нем находятся в прямой зависимости от размеров и пространственного 
расположения рудного тела.

По мере удаления от рудного тела содержание элементов-индика
торов в рудовмещающих породах постепенно падает. Это устанавливается 
по всем выработкам и буровым скважинам, вскрывавшим рудные тела с 
полиметаллическим оруденением.

Весьма показательными в этом отношении являются результаты ис
следований, проведенных в выработках штольни № 7.

Таблица 2

Ш т р е к 2 Штрек 3

Элементы Количество 
проб Порфириты

________________________ 1__

Элементы Количество 
проб Порфириты

2п 
РЬ 
Си

А2

93

93
93
93

0,06
0,02
0,01
0,0003

2п 
РЬ 
Си 
Аб

70
70
70
70

0,01 
0,006
0,006 
0,,0001

Здесь штреки №№ 2 и 3, проходившие в покровных порфиритах, на 
участках, расположенных над рудным телом (линза № 11) дали отчетли
во выраженный ореол рассеяния с повышенным содержанием металлов, 
совпадающим по направлению с простиранием рудного тела. При этом 
интересно отметить, что указанные выработки расположены на оО л выше 
рудного тела. Различие в соотношении элементов для штреков №№ 2 и 3 
может быть вызвано северным падением рудного тела, обусловившим от- 
носитель» ՛ ' лее глубокое залегание под штреком № 3.



Фиг. 1. Схема поведения элементов-индикаторов но штольне № 7 
Ахтальского месторождения.

1. Порфириты. 2, Кварцевые порфиры. 3. Тектонический разлом. 4. Кривая пове
дения /п. 5. Кривая поведения РЬ. 6. Кривая поведения А£. 7. Кривая повегения Си.
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Характерно повышение содержания металлов также по мере прибли
жения к тектонической трещине близмеридионального направления вскры
той штольней № 7, указывающее на дорудный ее возраст.

Полученные первые результаты по изучению ореола рассеяния на Ах- 
тальском месторождении показывают возможность его применения для по
исков рудных тел и необходимость проведения дальнейших детальных ис
следований в этом направлении на самом Ахтальском месторождении и 
на других месторождениях подобного типа.
Институт геологических наук

АН Армянской ССР Поступила 2.Х 1961

Ավ. II. ՄԿՐՏՉՅԱՆ

1Г1’ ՔԱՆԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱԽԹԱԼԱՅԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ ՑՐՄԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ
ԵԶՐԱՊՍԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

1960 թ. հեղինակի կողմից կատարվել են աշխատանքներ Ախթալայի բաղ֊ 
մամետազային հանքանյութերի հանքավայրերի ցրման առաջնային եզրա
պսակի ուսումնասիրման վերա բերյար Ալդ աշխատանքների նպատակն էր կու/ր 
հանքային մարմինների որոնմ ան հնարավորության որոշում ր հանքատա ր 
ապարներում հանքան յութ ի կազմի մեզ մտնող տարրերի բա շխմ ան բնույթի 
հայտնաբերման հիման վրա։

Լեռնային փորվածքների, հորատանցքերի նմուշարկմ ան և հանքանմ ուշ֊ 
ների սպեկտրալ կիսաորակական ան ա լի դի հիման է//7£Ս . հաստատվեց բոլոր 
դեպքերում մի շարք տարրերի ք₽Ե, (Յէ!, 2ո, Agյ As> Տե, 81» համեմա
տաբար բարձր պարունակություն, որոնք րն դունվում են որպես ցուցանիշ- 
տարրեր և տարածված են սովորաբար բներով և ոսպնյակներով Ներկայացվա ծ 
հ անքա յին մարմինների շուրջը։

Հանքա յին մարմիններից աստիճանաբար հեռանալով ց ուցանիշ-տարրե ֊ 
րի պ արունակութ յունր զգալիորեն նվաղում է։

Հանքային մարմնով պայմանավորված ցրման ա ռաջնային եզրապսակի 
և նրա սահմաններում անոմալ տեղամասերի չափերը տվյալ հանքավայրում 
կախված են հանքատար ապարների կազմությունից և նրանց ճեղքավորված™.- 
թ յան աստիճանից։

Կատարված հետա ղոտութ յուններր ցույց տվեցին ցրման առաջնային եզ
րապսակի ուսումնասիրման մեթոդի կիրառման լայն հնարավորությունները 
կույր հանքա լին մարմիններ հայտնաբերելու և ո րոն ման - հ ե տ ա խ ո ւզա կ ան աշ֊ 

ղղու
Նշված հ ետա ղոտութ յուննե րր հանքավայրում կշարունակվեն լե ռն ա յին 

փորվածքներով և հ ո բա տ ան ցք եր ո վ բացված բոլոր հորիզոնները ուսումնասի
րելու նպատակով։

թ յան որոշ։! ան համար։խ ա տ անքն ե ր ի ու
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