
ной в совместном маршруте с А. С. Аванесяном), Е. А. Успенская оп- 
регеллла: kosrnoceras (Lygokosmoceras) jason (Кет), К, (Spinckos 
Kmoceras) castor (Rein), Kepplerites sp., Platikosmuceras cf. jacoby 
corp., Perisphincies cf. altiplicatus Waag., Sowerbycerus tictsei (Titi.), 
ptychjphylloceras cf flabellotoL.es (Djan.), P. hommaire {Orb.), 
Nunn jlytoi eras cf. ilanense (Strern), Nautilus sp.

Этот комплекс аммонитов указывает па средний, возможно, верх
ний келловей.

Таким образом, возраст подстилающей вулканогенно-осадочной 
тэлши за зеломо доверхнеюрскнй.

По своему стратиграфическому положению, фациально петрогра
фическом сосгаву, рассматриваемая толща сопоставима с об
разование ми верхов среднеюрского разреза обнажающегося на 
фстангах Кафанской антиклинали (Шгарджик-Тянджибут, Касар г 
и др.), а также с верхнебайос-нижнсб атскими отложениями Шамша- 
динского и Алавсрдского антиклинориев (рис. 3).

Приведенные данные дают нам основание с полной достоверностью 
вы юлить в бассейне р. Воротап в ядре Галидзор-Барцраван.. > । ан
тиклинальной структуры породы верхнебайос-нижнебатского возрас
та. Сопоставление этих пород с аналогичными образованиями Казан
ского и Алавсрдского рудных узлов, яв (яюшихся «продуктивными» 
для колчеданного типа оруденения, позволит по-новому взглянуть на 
перспективы Барцраванекого рудного поля и характер самого оруде
нения, развитого в его пределах.

ПО Армгеологня», 
МГРИ
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

В. в. ГАМОЯН. А. В. ГЕВОРКЯН

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКАЧКА ПОТЕНЦИАЛА 
ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ЕСТЕСТВЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

ПОЛЯ НА ГРАНИЦЕ СУЛЬФИДНЫХ РУДНЫХ ТЕЛ

Из геофизической литературы известно 
распределения естественных электрических

[4], что при рассмотрении
полей (ЕЭП) сульфидных

рудных тел принимают следующие модели: I) для столбообразного 
рудного тела точечный отрицательный источник на верхней кромке 
и линейно-однородный положительный источник по всей длине его; 2)
для пластообразного рудного тела—линейно-однородный отрицатель
ным ПСТОЧИИ1' расположенный и верхней кромке, и плоский однородно* 
.аряженный положительный источник, расположенный по всей плос
кости его.

При рассмотрении распределения ЕЭП сферического сульфидного 
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тола принимается, что изменение скачка потенциала (Д£/) по верти
кальной осп (ось поляризации) меняется линейно. Согласно с этим 
распределение скачка потенциала па границе сферического тела опре
деляется формулой [I]

= • соъН,
где Д47О максимальный скачок потенциала, равный разности потен
циалов внешней среды и сферы на границе их соприкосновения по оси 
поляризации; Н—угол между осью поляризации и направлением из 
центра сферы на точку наблюдения (г ).

Однако, как показывают результаты натурно-экспериментальных 
исследований, выполненных в подземных горных выработках и сква
жинах рудных месторождений Рудного Алтая, Центрального Казахста
на и Армении [1,2, 3,4], изменение скачка потенциала на границе руд
ного тела с окружающей средой по вертикали далеко не прямолиней
но.

Скачок потенциала на границе крупного полиметаллического руд
ного тела Зыряновского месторождения между глубинами 120 и 220 и. 
по данным измерений на б горизонтах подземных выработок Е. А. 
Сергеевым, происходит следующим образом [4]: от глубины 120 до 
140 м, где руды полностью окислены, почти не меняется; в зоне 

вторичных сульфидов (интервал глубин 140—150 м) скачок потен
циала меняется на 15 мВ; резкое изменение происходит в интер
вале глубин 150—190 м, где наблюдается переход минеральн 
состава руд от вторичных сульфидов к первичным. Изменение скачка 
потенциала в этом интервале составляет 200 мВ (на глубине 160 л 
градиент Д/7 составляет 12 мВ/м); в зоне первичных сульфидных р՝ . 
изменение незначительно (между глубинами 190 и 220 .и -С изме
няется всего на 30 мВ) и на глубине 220 я кривая его становится па
раллельной к координатной оси глубин.

С целЬю изучения пространственного распределения гальваничес
кого ЕЭП нами выполнены изменения скачка потенциала сульфидных 
рудных тел на Шамлугском медном и Зодском кварц-сульфидном мес
торождениях АрмССР. Измерения выполняли по восстающим, прой
денным по контакту крупных рудных тел при подготовке блоков раз
работки месторождений.

Рудные тела Шамлугского месторождения представлены штоками, 
линзами и жилами. Типичными минералами являются пирит, халько
пирит, из нерудных—кварц, хлорит, карбонаты Руды месторождения 
до глубины 15 м окислены, с 15 до 28 м представлены вторичными

ё 28 .и—первичными сульфидами, имеют сплошное слосельфндами, ниже
жение и по удельному электрическому сопротивлению отличаются от 
окружающих порфиритов, туфобрекчий порфиритов и кератофиров на 
2 порядка. Химический состав вод характеризуется влиянием продук
тов окисления пирита и халькопирита. В результате окисления этих 
минералов воды обогащены сульфатами закисного и окисного железа, 
меди, ионами серы различной валентности (высокой—б зоне окисле
ния и низкой—в зоне вторичных сульфидов).

Измерения скачка потенциала здесь՝выполняли на глубинах 54 
(14-8), 50 и 60 м, Измеряли потенциалы руды относительно к нсполя- 
ризующемуся медно-купоросному электроду, заземленному в окружаю 
Ших породах поблизости от границы рудного тела. Заземление в ру
де производилось с помощью стального сверла. На каждой глубине 
выполнялись 5 замеров Результаты наблюдений представлены на рис. 
I, а в виде кривой осредненных значений Ы. вдоль геологической ко
лонки. Из рисунка следует, что кривая скачка потенциала характери
зуется резким градиентом в пределе зоны вторичных сульфидов '(ин
тервал глубин 154-25 м) и плавным ходом в пределах зон окисленных 
и первичных сульфидных руд: на глубине 5 м градиент скачка потен
циала по вертикальной оси составляет 2,1 мВ/м, на глубине 20 .и 
21 мВ/м, на глубине 60 .и—0,2 мВ/м.



Рудные тела Зодского месторождения сложены, в основном, пири- 
том, халькопиритом, арсенопиритом, галенитом, сфалеритом, кварцем, 
карбонатами. По физико-химическим условиям, вещественному соста
ву и различной степени окисления в рудных телах месторождения вы
деляются три зоны: I) зона окисленных руд, сложенная бурыми же
лезняками с реликтами вышеперечисленных сульфидов; 2) зона час
тичного выщелачивания, представленная вторичными сульфидами; 3) 
зона первичных сульфидных руд. Первая зона распространяется до 
глубины 120 м, вторая—от 120 до 220 м.

Измерения скачка потенциала здесь выполняли на глубинах 20Х 
(2-М4) ֊и. Результаты измерений представлены на рис. 1, б. Кривая
АГ’ здесь также характеризуется резким градиентом в пределах зоны 
вторичных сульфидов (интервал глубин 120—210 л<) и плавным ходом 
в пределах окисленных и первичных сульфидных руд (интервалы глу
бин 40—120 и 210—280 м): в пределах окисленных руд изменение 
составляет 7 мВ в пределах вторичных сульфидов—55 мВ, перевичных 
сульфидных руд—5 мВ.

Рис. I. Схематические колонки и графики скачка потенциала рудных тел Шамлугско- 
гп медного и Зодского кварц-сульфидного месторождений: 1—зона окисленных руд;

2—зона вторичных сульфидов; 3—зона первичных сульфидных руд.

Исходя из представленных на рис. 1 результатов натурных наблю
дений, можно предполагать следующее: 1) значительное изменение 
скачка потенциала на контакте рудного тела наблюдается лишь в зо
не вторичных сульфидов, где происходят окислительно-восстановитель
ные электрохимические процессы; следовательно, в образовании галь
ванического ЕЭП основная роль принадлежит зоне вторичных суль
фидов; 2) изменение скачка потенциала по оси поляризации (7) под
чиняется гиперболическому закону. лм

С помощью статистической обработки данных натурных наблю
дений для вертикально падающих столбообразных и пластообразных 
рудных тел получены математические формулы распределения пара
метра △ по оси 7.

1 . Для Шамлугского месторождения

Д£7(г) = 20,8ХагзЬг при

Д£/(г)=10,ЗХаг5Ьз при

2 Для Зодского месторождения

△Г/(<г)=5,6бХагзЬг при

ДС/(г)=3,11Хаг$Ьг при
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Общие формулы изменения А (г) для столбообразных и пласто 
-образных рудных тел можно записать следующим образом.

~С'(г)=-£։Хаг։1и при

А(7(г)*фвха191и при г>4)
Распределение скачка потенциала на границе сферического руд 

него тела будет выражаться следующими формулами:

Д6'(г)=</,> аг$1ьг - соьН при 2<Т)

-Ш(г) = {/։хаг5||2ХсоьН при 2_>0

Материалы, представленные в статье, могут служить основой для 
совершенствования теории распределения ЕЭП сульфидных месторож
дении.
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

А. К. ЮХАНЯН

НЕКОТОРЫЕ ПЕТРОГЕОХИ МИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГЛУБИННЫХ ВКЛЮЧЕНИИ И ИХ ВМЕЩАЮЩИХ ЛАВ в 

НЕОВУЛКАНИЧЕСКОЙ ЗОНЕ АРМЕНИИ

Полевые исследования, проведенные автором в пределах неовул- 
каиической зоны Армении, выявили широкое распространение включе
ний глубинных пород в лавах и шлаках верхнеплноцен-четвертичного 
возраста. В вулканических областях*, особенно в восточной, проявля
ются глубинные включения примерно одного и того же состава, но в 
различных количественных соотношениях для каждой фации вмещаю
щих лав.

Помимо различных вулканогенно-осэ (очных и метаморфических 
пород фундамента (переплавленные пемзы, гранитоиды, сланцы и др ), 
отобранные включения по своим петрогснетическим особенностям

• Названия вулканических зон и подзон заимствованы из работы [2].
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