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АЛУНИТОВЫЕ ВТОРИЧНЫЕ КВАРЦИТЫ ВАЙКА

Рассматриваются особенности вертикальной зональности четырех крупных разно
возрастных массивов алунитовых кварцитов и генетические типы алуннтообразовании.

Подсчеты ориентировочных запасов алунита в алунитовых кварцитах свидетель
ствуют о больших перспективах промышленного освоения кого цепного комплексного 
сырья для нужд народно-хозяйственного строительства.

Алунитовые вторичные кварциты на территории Армянской ССР к 
настоящему времени установлены во многих пунктах—на вулкани
ческом массиве г. Ара։ан [9, И], на Тандзутском и Чибухл иноком 
серно- и медноколчеданных месторождениях [I, 12], в бассейне р. Гетик 
Красносельского района [4], на Кафа неком рудном поле [10]. в цент
ральной части Зангезурского хребта [13] и, наконец, в Айоцдзорском 
рудном районе (Вайке) [3, 4, 7, 8. 15].

Большинство массивов алунитовых кварцитов локализовано в пре
делах вулканогенных толщ палеоген-неогенового возраста; лишь алуни
товые кварциты Шаумянского золото-полиметаллического месторож
дения расположены в среднеюрской толще барабатумских (кварцевых 
андезитов.

Научно-тематическими и геолого-съемочными работами последнего 
десятилетия в пределах Вайка обнаружены новые крупные массивы вто
ричных кварцитов, в том числе и алунитовых, которые могут предста
вить определенный практический интерес как с точки зрения алюми
ниевого сырья и многих других побочных продуктов переработки алу
нитов [5, 7, 8], так и с точки зрения их рудоносности в отношении мед
номал ибденовых, ртутных и серных руд [7, 13, 18].

В настоящее время в пределах Вайка обнаружено около десятка 
массивов и зон алунитовых вторичных кварцитов, из которых промыш
ленное значение могут иметь Элпинский массив (Западный Вайк), 
Амулсарский и Гябутский массивы (Восточный Вайк) и Варденисский 
массив (Центральная водораздельная часть Вардеиисского хребта, абс. 
отм. 320(1—3500 м). [Ту ♦ Я

Более мелкие выходы алунитовых кварцитов и алунитсодержащих 
гидротермально аргиллизированных пород установлены в контактовых 
ореадах Джермукской и Чайкендскон интрузивов монцонитов и сиени- 
то-диоритов, а также на рудном поле I юмушханского свинцово-серебря- 
ного месторождения. В

Алунитовые кварциты Вайка локализованы в пределах вулканоген
ных образований палеогена (Амулсарский, Вардениоский массивы) и 
неогена (Элпинский и Гябутский массивы).
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Геолого-структурная обстановка формирования массивов вторич
ных кварцитов достаточно сложна.

Анализ имеющегося материала по разным массивам позволяет вы 
делить два генетических типа вторичных алунитовых кварцитов (по 
классификационной схеме М. А. Каткая [5])

а) Вулканический тип с комбинированным проявлением автомета- 
соматических, околожерловых газо-гидротермальных н собственно 
гидротермально-метасоматических процессов на фоне формирования 
сложнопостроенных вулканогенных комплексов и их экструзивно-суб- 
ьулка'нических фаций.

К вулканическому типу относятся Эллинский, Варденисский и Гя- 
иутскпи массивы, образованные за счет палеоген-неогеновых вулкани
тов в связи с миоценовым вулканизмом. Каждый из этих массивов вто
ричных кварцитов характеризуется определенными отличительиыми- 
чертами формирования, что связано с конкретными тектоно-магмати
ческими и физико-химическими условиями протекания вулканизма и 
поствулкинических процессов.

б) Контактовый околоинтрузивный тип с явлениями конта<ктово- 
метасоматического преобразования окружающих интрузивы вмещаю
щих пороц на гипабиссальных и субвулканических уровнях глубинно
сти как процесс сернокислотного приконтактового выщелачивания.

К контактовому околоинтрузивному (надинтрузивному) типу отно
сятся вторичные кварциты г. Амулсар, а также контактовых эон южной 
оконечности Джермукского интрузива монцонитов и сиенито-дноритов.

Следует подчеркнуть, что на территории Армянской ССР преобла
дающим развитием пользуется вулканический генетический тил алуни- 
тообразования.

Амулсарские алунитовые кварциты еще в 1945—1946 г.т. были изу
чены поверхностными горными выработками. Однако, разведочными 
работами был охвачен не весь массив, а ссвер-северо-восточные скло
ны г. Амулсар. где было выделено два участка с некондиционными алу
нитовыми рудами П-го сорта. Северо-западные и южные склоны мас
сива г. Амулсар практически остаются до сих пор необследованными, 
хотя и. как будет показано ниже, здесь, по неполным данным наших 
нетропрафичеаких исследований, процессы алунитообразования прояв
лены достаточно широко, и выделяются участки алунитовых руд с со
держанием алунита в пределах 48—73% (по ГОСТ-у кондиционные ру
ды первого сорта).

Гябутский массив алунитовых кварцитов выделен и изучен единич
ными мелкомасштабными петрографическими разрезами, в основном, 
ио латералн. Слабая эродированность неогеновых вулкаиитов района 
этого массива не позволяет судить о вертикальном размахе распростра
нения алунитовых фаций на глубину.

Эллинский массив вторичных кварцитов и, в частности, его вер
тикальная и горизонтальная зональность, изучены относительно де
тальнее благодаря расчлененному рельефу и проведению буровых ра
бот, которые вскрыли массив на глубину дополнительно еще на 350 я ,
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Эллинский иолифациальный массив вторичных кварцитов пло
щадью 10—11 кв.км с приуроченным к нему одноименным Си—Мо— 
ым рудопроявленмем расположен в истоках р. Элпин на абс. отм 2000— 
2500 м (западные-юго-западные отроги хребта Каракая).

В геолого-структурном отношении, по данным [7], массив приуро
чен к северо-восточной части Зовашен Варданесской вулкано-тектони
ческой депрессии, которая граничит с Аргичайским выступом эопалео- 
зойского фундамента. .

Вулкано-тектоническая депрессия сложена контрастными комплек
сами вулканогенных пород миоплиоцена мощностью примерно 1300 .и, 
прорванных экструзивными, субвулканическими, лайковыми телами 
щелочных базальтоидов, санидиновых трахилнпаритов. трахиандези- 
тов, дацитов, липарито-дацитов, диорит-порфиритов и гранодорит-пор- 
фиров.

В составе вулканогенного комплекса выделяются три свиты, соот
ветствующие трем крупным этапам вулканизма [7]:

а) нижняя-элпинская (верхний олигоцеч--верхний сармат);
б) средняя—вохчабердская (мэотис-понт);
в) верхняя—цахкунянкая (нижний—средний плиоцен).
В пределах депрессии геолого геофизическими методами выделены 

три крупных вулканических центра (вулкано-купольные структуры), 
которые играли основную роль в накоплении вулканогенно-обломочных 
образований.

Массив вторичных кварцитов с прожил,ково-в^рапленной медно- 
молибденовой минерализацией приурочен к центральной части наиболее 
масштабной Сачанлинский вулкано-купольной структуры.

В плане эта структура имеет овальную форму диаметром 7 км, цен
тральная часть которой на поверхности представлена экструзивным те
лом дацитов, на глубине—интрудировачым, не вскрытым эрозией мас
сивом субвулканических гранодиорит-порфиров (по данным бурения 
на глубине 280—300 к от наиболее глубокого эрозионного вреза цент
ральной части структуры).

В обрамлении Сачанлинской купольной структуры отмечаются эк
струзивные купола дацитов и липарито-дацитов (г. Дидванк, Топдаг и 
др).

В пределах Сачанлинской структуры широко развиты линейные и 
кольцевые разломы, контролирующие внедрение разновозрастных даек, 
экструзивных и субвулканических тел основного, средне-кислого и суб
щелочного составов, а также зоны восходящей циркуляции газо-гидро- 
тер.м.

Эллинский рудовмещающий массив вторичных кварцитов является 
полифациальным и характеризуется отчетливой вертикальной зональ
ностью (табл 1), изученной нами на глубину 750 м с абсолютных от
меток 2375 м по 1625 м (по поверхности и по двум скважинам).

Вопросы рудоносности и перспектив глубинных фаций вторичных 
кварцитов в отношении молибденовой минерализации рассмотрены в 
работе [7].
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Интересующие нас алунитовые кварциты, кроме массива г. Фарух
туманил, развиты также по северо-западному, северному и севоро-во 
сточному обрамлению Сачанлинекой структуры на гипсометрических
отметках 2275—2350 м и выше при средней мощности 75 125 м.

Благодаря постплиоцен ым эрозионным процессам, первоначально
единый массив нгоричных кварцитов расчленен на ряд более мелких
с различными размерами в пространстве.

Вертикальный разрез г. Фарухтуманял
Таблица /

Фация Абсолютная 
отметка

Мощность, 
.« Минеральный состав

Монокварцевая

Алунитовая

Каолннитовая

Гидрослюдяная с 
двумя подфа
циями:

а) каолиннт-гидро- 
слюдяная

6) карбонат-гидро- 
слюдяная

Хлорит-карбонат- 
гндрослюдяная*

2375—2350

2350 -2275

2275-2200

22С0—1775

2200 — 1975

1975—1775

1775-1675

25

75

75

425

225

200

100

Кварц, халцедон, гематит, лейкоксе- 
ннзированный рутил, гидроокисям 
железа.

Кварц, алунит, диаспор, каолинит, 
гидраргиллит, гематит, лейкоксе- 
ннзнрованнын рутил, гидроокислы 
железа, ярозит.

Кварц, каолинит, гидрослюда, алу
нит, монтмориллонит, ангидрит, 
карбонат, магнетит, нирнт, гидро
окислы железа.

Кварц, каолинит, гидрослюда, кар
бонат, ангидрит, пирит, халькопи
рит, галенит, магнетит.

Кварц, гидрослюда, карбонаты, аль
бит, гипс, ангидрит, рутил, пирит, 
халькопирит, молибденит, магне
тит.

Кварц, гидр клюда, хлорит, карбо
нат, альбит, ангидрит, гипс, цео
литы. флюорит (?). реликты био
тита и калиевого полевою шпата, 
магнетит, рутил, пирит, халькопи
рит.

* С абсолютной отметки 1750 м вскрыты гранодиорит-порфиры

Алунитовые кварциты повсеместно залегают под сохранившимися 
от денудации «шапками?» монокварцнтов, что свидетельствует о слабой 
размытости массива, и представлены пологозалегающимп пластообраз
ными телами. Значительная часть массива вторичных кварцитов пере
крыта практически неизмененными плиоценовыми лава>м<и цахкуняцкой 
свиты хребта Каракал.

Примерно общая площадь изолированных тел алунитовых кварци
тов составляет в сумме 1,2—1,5 кв. км.

По неполным данным изучения штуфных образцов, алуниты разре
за г. Фарухтуманял относятся к смешанному кали-натровому типу с 
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преобладанием калия над натрием в 1.5—3 раза. Количественное со
держание алгнита. определяемое по весовому содержанию суммы щело
чей и серного ангидрида в породе (по методу М. А. Кдшкая [5]), колеб
лется в пределах 31.0 38.5%. что по ГОСТ у соответствует алуиитовым
рудам вто о.го сорта. Однако имеющиеся в нашем распоряжении весь
ам ограниченные аналитические данные не позволяют судить о коидн 
пионпости алунитовых руд Эллинского массива в целом.

Варде нисс кий массив вторичных кварцитов расположен на за
падных и севере западных склонах вершины г. Варденнс (3522.0 ч) в 
центральной части Вэрденисского .хребта.

Площадь массива составляет примерно I кн. к.м (3X0,3 к.и); верти
кальный размах распространения 370-400 и (абс. отм. 2700 3100 м).

Исходные породы, подвергшиеся алунитизации и окварцеванию.
представлены дацитами, липарито-дацитамн, кварцевыми липаритами и 
их т\фобрекчиями предположительно олигоценового возраста.

В структурном отношении поле развития алунитовых кварцитов 
приурочено к юго-западному борту зоны глубинного разлома северо- 
;ападного простирания, отдельные швы которого вскрыты туннелем Ар
на —Севан между шахтами № 3 и № 4.

.Массив алунитовых кварцитов прорван многочисленными лайками 
\ бвулканическнми (экструзивными ?) телами оливиновых андезито- 

'а<альтов, андезитов и андезите-дацитов миоцен-плиоценового возра
ста, которые практически не изменены поствулканическнми процессами, 
и перекрыт вулканогенными образованиями варденисской свиты (ана
лог вохчабердской) нижнего плиоцена.

В приводораздельной части хребта, разделяющей бассейны р.р Со- 
танлу и Гезалдара, в алунитовых кварцитах залегают дайкообразные 
тела кварцевых липаритов, нацело преобразованные в алунитовые 
кварциты с содержанием алунита в 36,0%.

1 ипсометрнчески ниже и юго-восточнее выходов алунитовых квар-
и итов нажаются гранитонды гипабиссальной фации, которые терри
ториально тяготеют к району Сога-нл ине кого барит-лолнметаллического 
рудоппоявления. Сами гранитонды, как и вмещающие их туфобрекчии 
и эффуэнвы. по отдельным разрывным и приконтактовым зонам интен
сивно гидротермально преобразованы в аргнллизиты ква.рц-каолпинто
вого и кварц-гнд[ слюдяного состава, но алунитизация в них не на-
ружена. Эти данные позволяют предполагать связь процессов алунити-
заним с заключительными газо-гидротермальными этапами вулкани
ческой деятельности верхнеолигоцен-нижне.миоценового (?) возраста.

Ориентировочно подсчитанные запасы алунита в алунитовых квар
цитах Варденнсского массива при среднем содержании его ~33 вес. % 
и степени извлекаемости в 60% составляют 200 млн тонн.

Варденисский массив является одним из наименее изученных в пет-
графическом отношении.

1 ябутский массив вторичных кварцитов расположен в высоко
горной приводораздельной части Айоцдзорского хребта на границе с 
Нахичеванской АССР Несколько юго-восточнее, в верховьях р. Мадан,
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находится вто й крупный массив вторичных кварцитов, значительная
часть (примерно 2/3) которого локализована »э водораздельной линией 
хребта в Нахичеванской АССР.

Нлотадн Гябутского н Миланского массивов.
абсолютных отметках •Г» —2740 .и, тветствснло
и 14—15 кв. км. Собственно алунитовые кварциты

расположенных на 
составляют 27—28 
совместно с ионо-

кварнитамн имеют площадь^ 1.5 кв.км. По данным И. Я. Центер и др 
[15], вторичные кварциты верховьев р.р. Гябут и Мадан приурочены к 
эродированным вулканам центрального типа (стратовулканам) андези
тового и андезито-дацитового состава, заложенным на палеогеновом 
основании. Алунитовые кварциты образуются как по лавобрекчиям ан 
дезитов склонов, так и по андезитам и андезито-дацитам жерловой ф । 
и ни стратовулканов.

Ввиду слабой эродированное™ вулканических построек и отсутст
вия глубоких эрозионных врезпв вертикальная зональность массивов 
вторичных .кварцитов не устанавливается, а вертикальный размах рас 
пространения массивов оценивается предположительно в 150 м [15]

Горизонтальная зональность массивов проявлена достаточно четк<
(ОТ внешних зон к внутренним), цеолнтизированные, хлорнтизироваи
ные. монтмориллонитизированные. карбонатизированные андезиты * 
каолннизированные, гидрослюд иэнрова иные, алунитизи ванные анде-
зигы-*алунитовые кварциты и монокварциты.

Алунитовые кварциты Гябутского массива, по единичным опреде
лениям, содержат 0.5 -2.00 вес. % Ма2О. 1,25 3.64 вес. % КгО и 7,53 — 
19,45 вес. % БОз, что в пересчете на алунит составляет 19,0—47,0% (по 
ГОСТ-у алунитовые руды 3-го и 2-го сортов).

Мощность зоны алунитовых кварцитов и обрамляющих их алуннги
зиро1ва1нных андезитов не выявлена, однако ориентировочная оценка 
запасов алунитовых руд при допущении конусообразной формы и ниже 
принятых наиболее реальных с геологической точки зрения параметров 
массива (/?=1,5 км. г=1,0 клг. А/~0.1 км) указывает на цифру 
75 млн. тонн валовой руды, что при среднем содержании алунита в 
33% составит 25 млн. тонн При извлекаемости алунита в 60% полу 
чается 15 млн. тонн чистой алунитовой продукции.

Амулсарский массив вторичных кварцитов занимает приводо- 
раздельную часть вершины г. Амулсар на абсолютных отметках 2500 - 
2998 м и локализован в поле широкого развития вулканогенных обра
зований амулсарской свиты [2], прорванных гипабиссальнычи интру
зивами гран1итоидов (монцонитов, сиеннто-дноритов, гранит-порфиров 
и др ), а также более молодыми (послеалунитовыми) дайками липари
тов и лиларито-дацитов предположительно плиоценового возраста

На современном уровне эрозионного среза Амулсарский хребет воз
вышается в виде меридионально вытянутой крупной четырехглавой мор- 
фоструктуры типа овально-эллипсоидального ступенчато-усеченного 
конуса с относительным превышением его вершин примерно на 20 55 
метров и с максимальным—110 метров.
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Площадь основания конуса с радиусом 2 кл, оконтуренная по гра
нице неизмененных пород и наиболее внешней (и глубинной) зоне вто
ричных кварцитов, составляет 12 кв. км. Привершинная наклонно усе
чённая часть с радиусом 1 км в плане имеет площадь 3.5 кв. км.

Амулсарский массив вторичных кварцитов имеет пол ифаци альное 
зональное строение с хорошо выраженной вертикальной зональностью 
в интервале 550 600 м (сверху вниз): монокварциты-*алуннтовые 
кварциты — алунит-к аал иминовые кварциты -► каолинит-сернщитовые 
кварциты, пропилитизированные в альбит-хлорит-эпидотовой фации 
андезиты, их лавобрекчии и разнообразные гранитоиды.

Ширина выходов алунитовых кварцитов по склонам массива 
г. Амулсар по вертикали колеблется от 2600 до 2900 метров. С учетом 
углов склонов и практически горизонтального залегания подошвы алу
нитовой зоны истинная мощность алунитсодержащего горизонта оце
нивается в порядке 280 метров.

Данные геологоразведочных работ 1946—1947 г.г. [3] показывают, 
что кварциты с содержанием алунита ~ 10 вес. % занимают гипсометри
ческие отметки, начиная с 2600 я и выше, вплоть до 2900 м; по этим же 
данным [3], на восточном склоне г. Амулсар (выс. 2884 м) выделяются 
две зоны кварцитов с содержанием алунита в пределах 43—46%•

Наши данные по поперечному профилю по линии р. Арпа—.верши
на г. Амулсар- р. Базарчай, а также данные О. П. Елисеевой [4] по 
продольному профилю Кочбскскии перевал—г. Амулсар (абс. отм 
2400 -2998 я) показали, что алунитовые кварциты практически без 
перерыва прослеживаются по всему обрамлению массива г. Амулсар. 
Исключение составляют те участки алунитового горизонта, которые пре
рываются неалунитизированными интрузивами и дайками.

По данным химических анализов, алуниты Амулсарского массива 
относятся к смешанному калшнатриевому тип՝՛ с преобладанием калия 
над натрием в 4—11 раз при сумме щелочей в пределах 0,56— 
7.77 вес. % и содержанием серного ангидрида от 3,05 до 20,60%.

Расчетные данные по этим анализам указывают о содержаниях алу
нита в пределах 3,12—73,52%, причем наиболее характерны содержа
ния 38—52%. Низкие концентрации алунита свойственны зонам, пере
ходным. с одной стороны, к монокварцитам, а с другой—к каолинито- 
вым кварцитам (низы разреза).

Ориентировочные запасы алунита в алунитовых кварцитах г. Амул
сар при принятии усеченно-конусообразной формы массива с парамет
рами (R = 2 км. г—1 с.и, /У—0,1 км. среднее содержание алунита 

>3 вес. %, степень извлекаемости—60%) составляют ~ 360 млн. тонн.
Другим пунктом развития алунитовых кварцитов является южная 

оконечность Джермукского интрузива сиен ито-диоритов, в контакте ко
торого с эффузивами амулсарской свиты развиты вторичные кварциты 
[4]. Изменению подвергнуты как эндоконтактовые сиенито-диориты, так 
и эффузивы, причем сиенито-диориты преобразованы в кварц-серицит- 
каолинитовые. а эффузивы— в кварц алунитовые и кварц-серицит-каоли- 
нитовые метасоматиты.
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Данные по содержанию алунита и о генезисе околоинтруз явных 
кварцитов не приведены, однако автором [4] по аналогии с Гетиюским
массивом Красносельского района предполагается 
магический генезис.

Заканчивая характеристику четырех наиболее 
алунитовых вторичных кварцитов Вайка, следует 

контактово-метасо-

к рунных массивов 
отметить, что по

самым скромным ориентировочным подсчетам запасы алунита в них 
составляют более пол у мил лиарда тоня.

Общеизвестно, что алуниты представляют собой пенное комплекс-
ное сырье, из которого при соответствующей технологии можно полу- 
чить около 40 видов различных продуктов как в результате его непо
средственной переработки, так и из отходов производства, которые 
имеют и могут получить весьма широкое применение в самых разнооб
разных отраслях народнохозяйственного строительства: в сельском 
хозяйстве (калийные удобрения), в химической промышленности (сер
ная кислота, сульфаты алюминия, натрия, калия и др.), в электротех
нической промышленности (металлический алюминий), в жилищном 
строительстве и службах бытовой промышленности (алунитовый це
мент. об л и цовоч но-декор аги иные материалы, са нита рно-темн ячеек и й 
фаянс и хозяйственная фаянсовая посуда, стекло для тзры), в медици
не (квасцы) и, наконец, как ценный коагулянт для очистки питьевых.
промышленных и сточных вод.

Авторы полагают, что алунитовые кварциты Вайка заслуживают 
постановки специализированных оценочночразведочных работ как для 
уточнения запасов алунита в них, так и для оконтуривания алунитовых 
руд различной сортности с целью выявления залежей высокосортных 
кондиционных руд.

Однако уже сейчас, несмотря на неполные предварительные дан
ные наших исследований, и учитывая огромные запасы алунитовых руд 
Вайка (не считая практически неизученных других многочисленных 
массивов алунитовых кварцитов территории Армянской ССР), необхо
димо на повестку ближайшего времени поставить вопрос о промышлен
ном освоении ценного комплексного сырья для нужд народнохозяйст
венного строительства республики.
Институт геологических наук 
АН Армянской ССР, 
Управление геологии 
Армянской ССР Поступила 9.У1. 1981.
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է. 1ս. ԽԱՐԱԶՅԱՆ, վ. շ. ՈԻՏՈԻՆՅԱՆ

ՎԱՅՔԻ ԱԼՈԻՆԻՏԱՅԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ՔՎԱՐՑԻՏՆԵՐՐ
/ ■?’. Տհ :՛ •

Ամփոփում

*~ո դվածոլմ րնն ա րկվ ում են պարզացման ալոլնիտային ՛• ակում ով երկ
րորդային քվարցիտների տարբեր հասակի չորս խոշոր զանգվածների ուղղա֊
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ձիդ դոն ա լական ութ յան և կազմի ա ո անձն ահա տ կութ յոլնն երի հարցերր։ 
Աոանձնացվում Հ ալոլն ի տ ա դո յացմ ան երկու դենետիկ տիպ հրաբխային 
I։ կոնտակտային ( մ եր ձին տ րուդի վ )ւ

Երկրորդային քվարցիտների տարբեր ղան դվածն ե րոււէ ալունիտի պարու- 
նակութ յունր բվա րց ֊ ա լունի տ ա յին ֆացիաներում տատանվում ( սահ
մաններում (3,0—71,0 տոկոս)' կազմելով միջին հաշվով կշռային 48 — 52 
տոկոս աչունի տա դոյւսցման համար աոավել նպաստավոր պա յմ աններ ունե

ցող զոնաներում:
Աչունիտային քվա րց իտն ե ր ում ալունիտի պաշարների ն ախնական \աշ-

վտրկներր վկայում են նր թյսւն Հսկայական չափերի մասին։
Հո /չվածում քննարկվում կ նաև ալունիտի' որպես արժեքավոր կոմպլեք

սային Հումքի, մանրամ ասն հետախուզման և արդյունաբերական յուրացման 
'արոր հանրապետության ժողովրդական տնտեսության մեջւ

H. H. SARKISIAN, Տ. V. MARTIROSIAN. E. M. NALBANDIAN.
E. KH. KHARAZIAN, V. Sil. L’Zl'NIAN

THE VA1K REGION ALUNITE SECOND \RY QUARTZITES

Abstract

Ths peculnrities of vertical zoning and composition of four large 
alunite-bearing secondary quartzites masses are considered. Two genetic 
types of aiunite formation are determined such as volcanic and intrusive 
contact-metasomatic.

The alunite content in quartz-alunite facies of different secondary 
quartzites masses vary from 3% to 71% with average content 48—52% 
in some zones which have the optimal conditions of alunite formation.

Approximative calculations show the evidence of rich alunite re
serves. ՝ - ' », ■>.

The problems of alunite raw materials detailed prospecting as well 
as their industrial exploitation are raised.
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