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М. А. АРУТЮНЯН

ОСОБЕННОСТИ СКАРНООБРЛЗОВАНИЯ УЧАСТКА АБГЯЗ 
(юго-восточный экзоконтакт Мегринского плутона)

В статье приведены результаты исследовании скарнов юго-восточного экзокон
такта Мегринского плутона. Рассмотрены вопросы строения скарнов, и» состава 
и генетической связи с магматизмом. На территории Армении впервые выявлены 
известковые скарны магматической стадии.

В теории скарнообразования один из основополагающих момен
тов, выдвигаемых Д. С. Коржинским [II], Н. Н. Шабыниным [17] и 
В. А. Жариковым [8] на базе термодинамических и эксперименталь
ных данных,— исключение возможности формирования известковых 
скарнов в магматическую стадию. Теоретические разработки в обла
сти парагенетического и фациального анализа, проведенные Е. И. Гра- 
меницким [4] и В. В. Ревердатго [13], позволили им взять пол 
сомнение незыблемость этого утверждения. В геологических публика
циях стали появляться хоть и в незначительном числе примеры обра
зования известковых скарнов в магматическую стадию, описанные 
Т. Ш. Хаджиевым [15], Р. М. Слободским [14], Л. А. Мирошниченко 
и А. П. Гуляевым [ 2].

Ниже приводятся данные геологических исследований автора, по
лученные по юго-восточному экзокоитактх Мегринского плутона, и < 
частности участка Лбгяз. где скарны представлены крупными выхода
ми западнее и восточнее одноименного села. По Ю. А. Арапову [I]. 
скарны образовались по останцам кровли известняков в сиенито-дио- 
ритах Мегринского плутона Более поздние исследования Г. С Ходжа- 
багяна и Р. А. Арутюняна [16] способствовали выявлению зоны скар
нов в контакте с ранними габброидами, а также на правом береге 
реки, средн ороговикованпых туфопесчанистых отложении богацсар- 
ской толщи.

Согласно нашим исследованиям геологическая ситуация образо
вания скарнов намного сложнее. Наиболее древние породы Абгяза, 
представленные слоистыми мраморизованнымн карбонатными отло
жениями. предположительно имеют верхнемеловой (сенон) возраст, 
по аналогии с соответствующими образованиями и структурным по
ложением западного крыла Гехи—Шишкертскон горст-антиклинали 
[1, 3]. Незначительными островками обнажаются выходы туфопесча- 
ннстых отложении богацсарской толщи, а также рвущие тела анде- 
зито-базальтов и базальтов среднего и верхнего эоцена [6]. Магма
тические породы представлены габброидами и сиенитами, входящими 
в состав габбро-монцонит-сиенитового интрузивного комплекса [!'•] 
Габброиды образуют вытянутые в меридиональном направлении вы
ходы с крутыми 70—75° углами падения в известняках. Прорывающие 
их сиениты ориентированы в северо-западном направления и харак 
теризуются лологопадающей 40—50 плоскостью контакта.

Скарновые тела значительной мощностью отмечаются но лев »м\ 
берегу р. Абгяз, в контакте с габброидами и сиенитами (рис. 1). 1ощ- 



ность пластообразной залежи скарнов в контакте с габбро составля
ет 8֊ 12 м; угол падения 65—70°; плоскость контактной стенки с из
вестняками ровная. Мощность скарновых пород, тянущихся вдоль 
контакта сиенитов с карбонатными породами, колеблется в пределах
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Рис 1. Скарны Аб Я31 Условные обозначены 1 Яерхни ։ ыел, нзвест 
ник, 2 Средни։ эц՝н. Анде ито-базтль', б.'З.Л'т, 3 Отелит, ֊1. Рабб; о

5. Пироксен-грзн; т-плагноклазовыи рэговик, 6 Гран новый скарн.

15—18 я; угол падения 45—50; контакт скарнов с известняками не
ровный, извилистый. В экзоконтакте сиенитов, в карбонатных отло
жениях мела, в пределах первых 200—300 м от линии контакта отме
чаются мелкие тела сиенитового и габброидного состава. Если пер
вые представляют апофизальные ответвления сиенитовой интрузии, то. 
изменчивый текстурно-структурный рисунок и химический состав пос
ледних не вызывает сомнений в метасоматической природе вторых. 
Хналогнчные метасоматиты развиты также в пределах контактовых 

ореолов Ковшу тского, Сурбкарского. Лерна женского и Ахлатя некого 
массивов, где О. П. I уюмджяном [5] устано влево их образование в 
магматическую стадию и впервые нами было отмечено но юго-вос
точному контакту Мегринского плутона—Хдебанцское проявление [16]. 
Исследования последних лет позволили отнести к ним и породы ос
новного состава, выявленные в экзоконтакте сиенитов. Метасомати
ческие изменения отмечаются по рвущим телам андезито-базальтов 
и базальтов в карбонатных отложениях мела и характеризуются 
Амф + Пл парагенезисом минералов. Мелкие тела скарнов установ
лены в ассоциации с ними. 1

На правом берегу р. Абгяз скарны представлены линзообразны
ми мелкими залежами длиной не более 10 лг, до контакту сиенитов 
с вмещающими известняками и ороговикованпыми туфопесчанистыми 
отложениями, а также жильными фациями в сиенитах. Мощность 
последних колеблется от 0,2 до 0,5 м; простирание 320°. Пересекаются 
сиенит-аплитами (рис 2). . *1

Геологический разрез от габброидов через скарны во вмещающие 
известняки характеризуется следующей сменой пород: .’’ЗД

Габоро. габбро-диорит—пироксен-плагиоклазовая околоскарновая 
порода (1,5 л/)—гранатовый скарн (10 м} с останцами пироксен-ска- 
политовых и пироксен-гранатовых пород (до 0,15 л» в диаметре); в 
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экзоскарновой зоне—реликты 
—известняки. пироксен-гранат-волластонитовых пород

Рис 2. Пересечение’ жильных скарнов эндоконтактовой зоны сиенитов аплитом и 
диабазом Условные обозначения: 1. Аллювиальные с ложения, 2 Диабаз, 3. Смени։- 
аплит, 4. Пироксен-плагиоклазовая околоскарновая порода. 5. Гранатовый гк-։рн, 

б. Сиенит.

От сиенитов во вмещающие известняки наблюдаются следующие 
разрезы (рис. 3):

Разрез 1-ый;
Сиенит- и кварисодержащнй сиенит— пироксен-плагиоклазовая

околоскарновая порода с реликтами пироксен-скаполитового скарна 
(2,0- 2.5 ж)—гранатовый скарн (15 17 ж); в экзоскарновых фациях 
ксенолит амфибол-плагиоклазовых метасоматитов (до 0.7 м в диамет
ре), с переходом в пироксен-гранатовую породу с черно-зеленым пи 
роксеном—везувиановый кальиифир (6 ֊7 ж)—изестняк.

Везувиановые кальцифиры, как и амфибол пл а -апоэффузивные
гиоклазовые метасоматиты. были выявлены О. П. Гуюмджяном на за
падном Баргушате в пределах контактового ореола Сурбкарского што
ка [5].

Разрез П-ой:
Сиенит- и кварисодержащнй сиенит—пироксен-плагиоклазовая 

околоскарновая порода (1,5 ж)—гранатовый скарн (10.5 .и) везу 
виа новый кальиифир (6—7 лт)—гранатовый скарн (0.7 ж)—амфибол- 
плагноклазовый метасоматит (5.5 6.0 ж)—гранатовый скарн (0.8 лт) 
—везувиановый кальиифир (8.5—9 ж)—известняк.

Таким образом, фиксируется образование скарновой оторочки во 
круг амфибол-плагиоклазовых пород по контакту их с швестнякэми 
Более сложные тела образуются при слиянии скарновых оторочек 
близкососедствующпх метасоматитов. Как для амфибол-плагноклазо
вых пород, так и скарнов, тяготеющих к ним. отмечаются пересече
ния их апофизами интрузива сиенитов (рис. 4).

Разрез 1П-ий:
Сиенит- и кварцсолержаший сиенит пироксен-плагиоклазовая 

околоскарновая порода (1.5 ж)—гранатовый скарн (10.5 110 
пипоксеп-плагиоклазовая околоскарновая порода (0./ ж1- амфибол 
плагиоклазовый метасоматит (16.5—17.0 ж)—везувиановый кальии 
фир (10,0 .и)—известняк.

Разрез ГУ-ый, характеризующий ту же ситуацию, но с переходом 
амфибол-плагиоклазовых пород в неизмененные андезито-базальты и
далее известняки, представлен:



Спенит-пироксен-плагоклазовая околоскариовая порода (1.5 
2 я)—гранатовый скарн (10 л)—пнроксен-плагнокла ювая околоскар-

3 о 3 6 9к

Рис. 3. Геологические разрезы через контакювые скарны от 
сиенитов к вмещающим известнякам Условные обозначении: 
1. Верхний мел, известняк, 2. Везувиановый кальки 1 нр, 
3. Средний эоцен, андезито-базал! т, базальт, 4 Аплэ |՝фузи- 
вный амфибол-плагиоклазовый метасоматит, 5. Ок»>лоскарно- 
В1Я ннроксеН'ПЛагиоклазовая порода но ам<рибол-плагио! ла- 
зовым метасомлтитам 6. Гранатовый скарн экзоконтактоеой 
зоны, 7. Пироксеновый скарн экзоконтактовой зоны, 8. Сие
нит, 9, Пироксен-плагиок лазовая околоскариовая порода по 

сиенитам, 10. Гранатовый скарн (контактовый).

новая порода (1 1.2 л») амфибол-плагиоклазовый метасоматит 
(12 л։)—андезнто-базальт (4,5—5 л) —известняк.

В общем виде породы скарновых зон характеризуются следую
щим минеральным составом: околоскирновые породы—андезин-лабра- 
юровый плагиоклаз 60—65%, пироксен—диопсид (№=1701 — 1 704 
Np= 1,672—1Ь74, cNg = 4O0) —10—35%, граиат-гроссулярового состава 
(андр. 20—25%)—0—5%, апатит и манн шт- 1,0—1,5%. Плагиоклаз 

околоскарновых пород, наложившихся на габбро, лабрадоровый— 
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№ 55—70; на сиениты андезиновый № 35—50. Скаполит вместе с 
пироксеном в виде микрозонок No- 1.545— 1.550. №=1,531 1.538. 
Гранатовые скарны образуют мономинеральную породу, в которой ре 
ликтовыми останцами встречаются пироксен-плагноктазовые и пирок*

Рис. 4 Пересечение гранатового скарна апофизой сиенита. Услов

4

ные обозначения: 1 Ан дезито-базальг и а.мфиболизи[ ванный ан-
дезито-базальт. 2. Везувиановыб кальцифир, 3. Гранатовый скарн.

4. Сиенит.

сен-гранат-волластоннтовые породы. Гранат переменного состава. Со
держание андрадитового минала, соответственно выведенной В V
Жариковым формуле [8], определяющей андрадитовый компонент по 

показателю преломления граната (-------*----------- ; 14= 1,735—1,938), в 

контактовых с габбро скарнах от эндо- к экзоскарновым фациям ме
няется от 25 до 70%. В контакте с сиенитами гранаты сугубо гроссу
ляровые с содержанием андрадитового компонента до 20—26%. что 
обусловлено высокими содержаниями А1.Од от 11,68 до 18,83 (табл. 
I). Волластонит обнаружен в экзоскарновых фациях габбро. = 
1.628, Кр = 1,615, с^р = 27°. В гранатовых скарнах, развитых лэ амфи- 
б л-плагиоклазовым метасомати гам, содержание андрадитового ми- 
нала в гранатах варьирует от 20% (№36. табл. 1) до 70% (14 1,840). 
Пироксен, ассоциирующий с гранатами салит-авгит, характеризует 
высокими содержаниями А^Од и превышением ЕегОд над ЕеО, что 
находит свое отражение в высоких значениях молекул Чермака 
СаА1г5Юв и СаЕе?+51О(||7] №=1,72 Х’р=1, 75, сГ\1"=13 . Химичес
кий состав приведен в табл. 2.
Кристаллохимическая формула пироксена:
(( .йо одеКо/и)»ов( .М _■ Ь’е’о (| ։ г' дЛЬз»։ 1о •՛■ о о )о $ 6л •՝* "՝( ՝ ■&՝
Соотношения коэффициентов распределения в ассоциирующих 
гранате и пироксене скарнов, сопряженных с амфибол-плагноклазо- 
выми мегасоматитамн, указывают на высокие значения давления, при



Таблица I
Химический состав гранатов

ММ 810, Т.О3 1 Ре.О, ГсО МпО СаО М«О Ха,0 к,о нао Р։О5 X андр грос лир ЭЛЬМ спес мел

23 38.19 0.62 12.30 13.18 0.56 0.29 34.02 0.97 0.15 0.13 0.23 100.69 41,73 53.50 3,05 1.04 0,64
22 34.75 0.75 18-83 7 .07 0.2 а 0.36 31.90 1 • 13 и »35 0.20 0,05 0.05 Н 0.67 20,10 73 »09 4,56 0.59 0.59 1,05
25 59 .82 0.66 11.68 7.62 О..г6 0.23 33.95 2.99 о.1б 0.21 0,03 0.02 99,25 26,22 59,45 11.89 1.19 0,06 1-18
28 39.50 1.24 14.56 6.76 046 0.77 33,33 з.оо 0.22 о.ю 0.05 0.07 99.88 21.37 64,10 10.68 1,07 0,64 2.13
29 40.25 <1.82 13-70 6.77 0.23 о.?з 32.73 ЗЛЯ) 0.12 0.05 0.07 100,65 21,31 63.93 11,93 0,64 0.05 2.13
30 38.25 । .з: 16.85 9.18 0.38 33.54 1.07 0.20 0.12 0.02 109,97 23,62 69,14 3,76 0,61 2,86
36 39»16 0.80 14.75 .<7 0. Г 6 о.н 36.10 2.29 0.16 0,08 0,01 0,13 100.55 19,36 68,71 8.52 1,13 2,27
X 41.89 0.34 17.33 8.81 0.66 28.23 1.66 •вив» мм 99,90 23,59 69.65 5,72 1,03 «■В*

23. (Хго.о.К и.(Мцг |С 12.0 1 е; (| рЬю ;цфл ( ХЬ.нРео.та)1.9՜-^ ».<х»Т1оо| ли • О12.00
22. (Као.ОбКоол) М; о.Ы |П0-) (А>и>՝Р<‘2 р.».։ 1(5 л9..Т1о,озА!о. 1)1.00 • 012,00

25. (Ха >.п.»Ко.о (М^оЖ •.’.1֊кГс5'{'։Л»по.о|)].». |_(А1|,о»Гео/|5>1.34(Я։з.15Т о,о»)։.19 • 0.2,оо

28. р\<.о : Кин(Д'£о зд( 1.Гер П|Мго.с2) л »։( \|| лзЕе'д 39) 1.7Д51з.оаТ1о04)3.01 • О12.00

29. (X оо.8о (Л'коз С.Т2,7|1 си0,М|ц; <.41 ;(А1|.2 .Не|1^о)|.։л(5»л,||Т.оо|)з.։8 • <>12.00

30. | Хао,П2К >.О|( Ч^л,о.<Са >. 5 Мпп.о։)|з,о|( А 1(Зсд^зТ»о о-)л.01 • О12.00

36. [Хао о.Кг.о ( \’ро,?<>< а2Л9Н։(/։ ՝4. о.о|)] <д՛. А1։,з|Ре2^)|...м(8(л.оз ' оо։'л я • 012.04

X. (Мко.юСа.՛ зоКе*’ щ)» -<<( А1|лаГ<.д +,)кС.>3)з,18 • О12.00

Примечание: № 23 гранат скарнов магматической стадии, ассоциирующих с 
апоэффулнвнымн а мфибол-||ла гноила зовы мн метасома ти та мп; №№ 23 30 разрез 
через скарновую зону в контакте с сиенитами; № 36 гранатовый прожилок в из
вестняках; № X—гранат скарнов в контакте с с иен ито- диорита ми (данные 1О А 
Арапова).

Аналитики Э. Г. Егаиян и С. Г. Чаталян; Хим. лаб ЦОАЛ ИГН АН Армении.



Таблица 2

8Ю, ТЮ, А 1,0. • РеО МпО С «։О Ма,0 К,О Н2О 12О5 у —

41.69 1.00 16.55 9.56 0,85 0,11 24,50 4,48 0.07 0,23 0.14 0,50 99,64

СаРе2+5!,О, Ь1;.РеЗ+51аО։ СаМпВ|,Ов СэА1,5|Ой СаРе|' 5։Ов

22 4 2 11 56 15

Примечание: аналитик Чаталян С. Г.; хим. лаб. ЦОАЛ ИГН АН Армении

Таблица 3

610, ТЮ, А13О Не։О, РеО МпО ( .е > М8О 1Ча,О К,О Н2О Р2О5 V

49.09 0,09 0.40 2.05 0,56 0,08 44.03 2.17 0,16 0.09 0.04 0,06 100.17

Примечание: аналитик Чаталян С Г; хим. лаб. ЦОАЛ ИГН АН Армении

которых происходил процесс, пли высокую фугитивность кислорода 
порядка 15—17 -108 Па [2]. Для сравнения, в скарнах постмагмати
ческой стадии эти значения не превышают 5-Ю8 Па. Волластонит, об
наруженный в парагенезисе с этими минералами: 1,633, \'р =
1.618, —2у = 35°, с^ = 32°. Химический состав приведен в табл 3 
Кристаллохимическая формула волластонита:
С3|.,9 Р։՝0^1Мг’о(»։о.99(Ре^0ЧА1о.т51о^)։ оз • Оз.оо

Результаты рентгеноструктурных исследований волластонита при
ведены в табл. 4.

Таблица 4
Рентгенограмма порошка волластонита

№ *
։ и и и й 

п п
У

(В 
п

№№
ЛИЧМЙ 

п п
У п

линий 
п п

У п

1 5 7.55 8 7 2,542 15 2 1,749
2 10 3, 0 9 2 2,161 16 1.712
3 4 *.48 10 3 2,332 17 6 1.530
4 8 3 . 97 11 5 2,296 18 4 1 -455
5 4 3.078 12 3 2.155 19 9 1 .358
6 3 2.951 •3 7 1,42 20 3 1.275
7 б 2.710 14 1 1 8ь4 21 3 1.212

Примечание: исполнитель Хуршудян Э X.; рентген, лаб. ЦОАЛ 11Г11 АН 1 >• 
меннн.

Резюмируя все вышесказанное, можно констатировать, что мы 
имеем дело с проявлениями процессов скарнообразования тре воз
растов. Наиболее ранние по времени скарны генетически свя ;аны < > 
становлением габброидов и, относительно магматизма продуцирую
щего их, представляют постмагматические образования. Температур
ная фация пироксен-։ ранат-волластоннтоьая. Механизм образе । ։ я 
диффузионно-би метасом этический. Режим щелочности—повышенный 
натровый [8].

С формированием сиенитовой интрузии отмечается образование 
скарнов магматической и постмагматической стадии. Основанием для 
выделения скарнов магматической стадии является наличие апофиз 
и прожилков магматических инъекций в скарнах, а также^ ассоциа
ция скарнов с метасоматическими породами магматической с 1 алии.
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Температурная фация пироксен-гранат-волластоннтовая. Механизм 
образования контактово-инфильтрационный фронтального типа. Кор
реляция железистости между сосуществующими пироксеном и грана
том свидетельствует о повышенной щелочности [8].

Скарны постмагматической стадии, сопряженные с сиенитами, 
отнесены к постмагматическим образованиям на основании наложе
ния их на эндоконтактовую зону сиенитов и пересечения как кон
тактовых, так и жильных разностей сненит-аплитами. Особенности 
минерального состава свидетельствуют о контактово-инфильтрацион
ном механизме образования. Температурная фация пироксен-грана
товая Режим щелочности—натровый.
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1Г II. ХЦРЙЬМПН.ШП,ԱՌԴՅԱԶ ՏԵՂԱՄԱՍԻ 11ԿԱ11ՆԱՌԱԶԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՄԵՂՐՈԻ ՊԼՈՒՏՈՆԻ ՀԱՐԱՎ-ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԷԿԶՈԿՈՆՏԱԿՏ)Ա մ՜ փ ո փ ո ւ ւք
//* եղր ն քւ

ն աս է րու ի/ լուննե րի բացահալտէ^եյ են սկսանալին աո ա о տ ց ու մն և ր ի
երե ք տարա >ասա1յ խմրեր։

(Լոաջին քսումթր ներկալաէրխձ է 12 Ա Տդորութլան մի շևրտոփ որր հա^ 
րում Լ ւլարրոներին: ին տ ր ու ч1Ч ապսէրների էնդ ոքլոնտտկտալին փոփոխու
իք լուններր» որոնք սկաոն աո աց ա д մ ան երե ու1թների արդյունք են է ինւսլես 
նաև ա սլ լ ի ււէ ա I ի Կ երակների հաաՍ ան ւիասէոերր, փրսլոլմ են ետմ ադմտսփկ 
աոարացման և դարրոների հետ նրանց ծտդու մնային կէսււլի մասին: 1‘ստ մի֊
ներս՛ լաւէն կա 4յՒ կցմ ան, են սյիրււ քսեն”

* քս* ր֊ у ո լ աս տոն էտ ա [ ին о եր ւք ա ււտէ ճ անա ֆ ա ղի ա ք Д V/ :
ևոնա քարային ղոէոու հղորոլիքյան հա րա րե բու իք լուն ր սկաոների րնդհա֊

՜> դո ր ո' իք ք տ ե ր կաղմ ոէ մ է И1 հոնաքարի մ ի ն ե ր ա հ էս / ին կաղմ ի աոանձ֊Vահա ւոկուէքր" ններր 
մեխաեիղմի մասին: 

Այն ոկտոներբ, 
տսւետոէմ, ունեն 1Տ

են դ Д !ի и լ դ ի ոն * ր ի մ ե տ աս ո ւէ ա տ իկ աոա

որոնք աս աջացել ե1։ կրաքարերի և սիենիտների կոն֊ I ^(լորո ւ Է(!րււ ն ւ *^ե րոհիշ լա լնե ր ին նման փաստերի հի֊
пл. ալդ ս^աոներր ևս > »մարւյում ետմադմատիկ աոէսջացոլ մնե ր:
•րտյին ցոտոլ հղորոլ թ րսն հա րա րև րոլթ լ'" րԿր սիոոնե րի րնդհանո' и

^րլորու Ա^անր 
գեսէք ւաււքւհեւս

էնէւի Ա իանմ ան տեղաբաշխման 
նորհիվ էմրսրւնե ր ր հհ ա ս ։[ и է մ են ձակ

Պտտ էրս հ ու մ / ս/իրո քսեն^նոն »ս քու ր ա / ին 
նաքսւրերոլ մ ասղ քււալ ի:ո տլի'հ ր ղ 9սղ ր ил - 

ս կաէ1տՏողի րարձր սլ տ ր ուն ակու թ լան
ա սւ ա լի Կ կո հ տ սւկսէ^ ին փ ի լ արաց իոն Աք ի սլ ին :

Ա իենիտտլին ինտրու ղիա/ի էկդոկոնտ ակտ տ լին դոտու սկաոնե 
սանում են սիենիտաէ/ոյաք/նոքյ մաւ/մտւի ած անց լա յն ե րր 9 1Լրք սկա 
ք1ո1էք1Ոէ իք["'ններր ամֆիրոլալին մետասոմատիտների հեսր, որո 
"րո;փոծ Լ9 ի^չսքես նաև սկտոների հսոոոէմներր սիենիտային 
1էՈ/♦ վկտլում են դր^ւնց մագմատիկ փուլին սրստկանելոէ մաս 
ռենի և նոնաքարի միջև մ արլն ե զիում ի տեղաբաշխման հար.սբ 
ւ11րսլոէմ Հ մտղմատիկ 'ի"'[ի սկաոն աո աջ ացն ո ղ ֆյուիդների րաւ

՚ն ց հտսակր 
Ш »էքՈ ՛է՛ Ւ 4 նե -

խ րււ 'հր

ին (15 • 10» Պա) հ ամևմատած ե տ մադմատիկ փոլ/ի հետ (Л • /О» Պա)ւ
//կաոների ալկալալին ռեժիմր երեք խմբերի համար էչ բարձր Հւ



M A. HAROL'TlUN!AN

THE ABGUYAZ AREA SKARN FORMATION PECULIARITIES 
(Thd Meghrl pluton souih-easurn exoconlact)

Abstract

The Meghrl pluton south-eastern exocontact skarns investigation 
results are brought in this paper. The problems ol skarns structure, 
their composition and relation to magmatism are considered. For the 

i rst time the magmatic stag calciferous skarns are revealed on the Ar
menia terrielury
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Г. М АВЧЯН

СЖИМАЕМОСТЬ ТРЕЩИННЫХ ПОРОД

На основе анализа уравнении скорости распространения упругих волн в по- 
рово-трещинной породе получено выражение для оценки сжимаемости среды с 
<п» системами трещиноватости в любом направлении пространства.

Рекомендуется новый параметр, который может характеризовать концентрацию 
накопленных напряжений или интегральную сжимаемость среды.

Деформация пород, как многокомпонентных пористых агрегатов, 
рассмотрена в работах М. Био, Ф. Гассмана, Дж. Гирстма, Ш. Нагу- 
мо, В.М. Добрынина, Г. И. Петкевича, А. И. Савича, Г. А. Соболева
и многих других авторов. дя

Такой интерес в геологии к теоретическому и экспериментально
му изучению деформации пород обусловлен с одной стороны тем, 
что деформация пород является причиной многих катастрофических

•• 0 _________ ________ ____ - ____ _________ —____________ —______землетрясении, а с другой—трещины, возникающие при деформации,
являются путями миграции нефти и газа, способствуют эксплуатации 
месторождений, а также предопределяют возникновения рудных за՝ 
лежек при перемещении гидротермальных растворов.

Между коэффициентом сжимаемости пористой среды и пористо
стью существует связь [1, 5].

/ск 11 /и» (I)
!де 1 соответственно сжимаемости скелета, твердой
и порового пространства, Ка— коэффициент пористости.

азыИ
Эго уравнение является фундаментальным, так как оно опреде

ляет не только связь между величинами, характеризующими свойст
ва породы деформироваться, но и роль пористости [5]. Если в поро
де имеется и трещинная пористость, то уравнение принимает вид:

,\к ---/1 Кл.гр^и.гр Ктр^тр» (2)
где индексы (гр) и (тр) относятся к гранулярным (межзерновым)
и трещинным порам.

Имеется множество работ. посвященных оценке величины ежк-
м емосги гран\. ’лр1ы< пор Эта величин । п - зависит от порис
тости, а определяется напряжением, колеблется в пределах (80— 
5'1 '1 I ) А1/> г в атмосферных условиях и снижается до (30—100)
I ’ ՛ МЛ/2 в глубинных условиях залегания пород [1].

Сжимаемость твердой фазы р колеблется в пределах (1,4—4,0)- 
10 М'/а՜', т. е. меньше на один-два порядка относительно сжимае
мости гранулярных пор.

Вопрос сжимаемости трещин до настоящего времени остается 
открытым. Имеются теоретические исследования В. М. Добрынина 
[5] по оценке величины для карбонатных пород в зависимости от 
раскрытости и напряжения. Сжимаемость трещин может превышать 
сжимаемость гранулярных пор более чем в 4—5 раз и особенно, ес-


