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ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

В. Л. ЕГОЯН

О ДВУХ ВЕРХНЕАНТСКИХ АММОНИТАХ ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ 
сел. ВЕРХНИЙ АГДАН (Армянская ССР)

Меловые отложения Иджеванского района Армянской ССР и, в 
частности, участка сел. Верхний Агдан исследовались многими геоло
гами—К. Н. Паффенгольцем [3], В. П. Ренгартеном [4], А. А. Атабе
кяном [1] и другими. По данным В. П. Ренгартена [4] наиболее древ
ние фаунистически охарактеризованные отложения мела в районе 
еел. В. Агдан относились к нижнему а..ьбу. А. А. Атабекян отрицает 
наличие в этом районе меловых отложений древнее среднего альба. 
К этой точке зрения в последнее время присоединился, невидимому, 
и В. П. Ренгартен. Кратковременные исследования М. С. Эристави и 
В. Л, Егояна [6] подтвердили присутствие в рассматриваемом районе 
верхнего альба и возможность наличия здесь среднеальбских отложе
ний. (Фауна из этого разреза определялась В. П. Ренгартеном, 
Т. А. Мордвилко, А. А. Атабекяном и М. С. Эристави).

Следует отметить, что К. Н. Паффенгольц писал [3], что им в 
районе сел. Верхний Агдан „...была встречена фауна, из которой 
В. П. Ренгартеном были определены: Exogyra caucasica Mordv., Pec
ten (Camptonectes) matheronianus d’Orb., Lima (Plagiostoma) subri- 
gida Roem. и Neithea morrisi Pict, et Renev., указывающие, по его 
мнению, на верхнеаптский возраст включающей толщи- [3, стр 61 ]- 
Однако, в 1953 г. В. П. Ренгартен пересмотрел свое предварительное 
заключение о возрасте этих отложений и о. нес их к альбу, основы
ваясь на своих сборах фауны и на данных А. А. Атабекяна [1]. Ка
саясь, в частности, вопроса о местонахождении фауны, список кото
рой приведен выше, В. П. Ренгартен указывает, что эту фауну „...мы 
теперь считаем нижнеальбской...- [4, стр. 8].

Таким образом, все имеющиеся в литературе определения фауны 
из нижнемеловых отложений этого района, опубликованные в упомя
нутых выше работах [1, 4. 6], исключали наличие в районе сел. 
В. Агдан фаунистически охарактеризованных отложений древнее аль
ба, а по данным А. А. Атабекяна—древнее среднего альба*.

* В работе А. Т. Асланяна .Стратиграфия юрских отложений Северной Арме
нии- (1949 г.) из окрестностей сел. Верхний Агдан указываются Trigonia cf. nodosa 
Sow., Cucallaea glabra Park, и Thetironia ex gr. minor Sow. характеризующие верхи 
апта—низы альба (Ред.).
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Работы, проведенные в этом районе 1О. А. Мартиросян (ИГН АП 
Арм. ССР) в 1956 г., показали, что разрез нижнего мела района сел. 
В. Агдан должен быть пересмотрен.

Ю. А. /Мартиросян в туфопесчаниках, в окрестностях сел. В. Аг
дан, была найдена довольно богатая в видовом отношении фауна бра- 
хиопод, пелеципод, гастропод и аммонитов. Среди этой фауны, пере
данной автору для определения, имеются два экземпляра аммонитов 
вполне удовлетворительной сохранности, описание которых и являет
ся задачей настоящей статьи. Оба эти вида, относящиеся к двум раз
личным родам, согласно указывают на верхнеаптский возраст вме
щающих их отложений.

Факт этот несколько изменяет существующие представления о 
стратиграфии нижнего мела северной зоны Малого Кавказа, так как 
наличие верхнеаптскнх отложений в этой зоне в .последнее время от
рицалось. Так, В. П. Ренгартен [4] после описания артаминской сви
ты, стратиграфическое положение которой определяется им в преде
лах валанжина—нижнего анта, переходит к характеристике альбских 
отложений. В связи с этим морская трансгрессия в рассматриваемых 
районах отмечается В. П. Ренгартеном лишь в альбе. Между темг вся 
собранная Ю. А. Мартиросян фауна, в том числе и аммониты, ука
зывают на то, что трансгрессия нижнемелового моря в северной зоне 
Малого Кавказа началась не позднее верхнего апта.

Эти аммониты очень интересны не только по их стратиграфи
ческому значению, но еще и потому, что представители этих родов 
до сего времени из меловых отложений Малого Кавказа не упомина
лись. В то же время они, особенно представители рода РагаИорШез 
Агйй.. довольно широко распространены на Северном Кавказе, на 
Мангышлаке и в Копет-даге. Факт обнаружения представителей этих 
родов в верхнем апте Иджеванского района Армянской ССР указы
вает на существование миграционных связей фауны верхнеаптских 
бассейнов северной зоны Малого Кавказа с северными и, вероятнее 
всего, восточными регионами.

Ниже приводятся описания двух видов верхнеатских аммонитов 
из окрестностей сел. Верхний Агдан.

Класс Cephalopoda
Отряд Ammonoidea

Семейство Parahoplitidae Spath 1924
Подсемейство Parahoplitinae Spath 1924

Род Parahoplites Anthula, 1899; emend. Sinzow, 1908

Определение рода. Раковины дискоидальные с довольно выпук
лыми оборотами, толщина которых у некоторых видов превышает вы
соту. Обороты перекрываются примерно на половину своей высоты. 
Боковые стороны оборотов несколько уплощенные, наружная сторона
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всегда закругленная. Ребра резкие, широко расставленные, на боко
вой стороне более или менее ясно серповидно изогнуты; на наружной 
стороне выгибаются вперед, не прерываясь и не уплощаясь. Проме
жуточные ребра по одному, редко по два между основными; иногда 
отсутствуют или проявляются только на более поздних оборотах. Реб
ра не ветвятся. Бугорков нет, лишь иногда у пупкового края наблю
даются бугорковидные утолщения ребер.

Первая боковая лопасть перегородочной линии широкая, конец 
ее несимметричный. Седла широкие. Вторая боковая и вспомогательная 
лопасти развиты слабо.

Генотип -Parahoplites melchioris Antli.
Геологический возраст - Верхний апт, некоторые виды изредка 

переходят и в низы нижнего альба.

Parahoplites melchioris Anth. var. lata var. nov.
Табл. 1, фиг. 1—3.

Описываемый вариетет представлен двумя экземплярами средних 
размеров. Сохранность голотипа хорошая, паратипа—значительно ху
же. так как примерно четвертая часть его утрачена, повидимому, 
при извлечении из вмещающей породы. Раковинный слой сохранился 
на обоих экземплярах.

Голотип хранится в Музее Института геологических наук АН 
Армянской ССР.

Описание. Раковина средней величины, округлых дискоидаль- 
ных очертаний. Обороты перекрываются несколько больше чем напо
ловину—коэффициент перекрытия оборотов—0,65 —0,70. Пупок уме
ренно широкий с крутой и довольно высокой ступенчатой стенкой. 
Сечение оборотов округлое, слегка суживающееся к периферии. Бо
ковые стороны несколько уплощены, наружная сторона широкая и 
закругленная.

Скульптура оборотов состоит из одинаково отчетливых главных 
и промежуточных ребер. И те и другие одиночные. На боковой по
верхности ребра примерно радиальные, почти прямолинейные или 
слабо изгибаются. На наружной стороне все ребра отчетливо выги
баются вперед. Промежуточные ребра располагаются по одному, из
редка по два, между главными; начинаются ниже средней части бо
ковой поверхности оборотов, недалеко от края пупка. Редкие вторые 
промежуточные ребра, располагающиеся перед первыми, начинаются 
выше средней части боковой поверхности. Некоторые из главных 
ребер у края пупка утолщены. На внутренней, пупковой стороне 
оборотов ребра не прослеживаются. Промежуточные и главные ребра 
четко различаются на поздних оборотах, на ранних оборотах разли
чия между ними сглаживаются. На половине последнего оборота 
главных ребер 9, всего ребер 18—19.

Перегородочная линия на экземпляре, являющемся голотипом, 
не видна.
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На паратипе ее не удалось вскрыть с достаточной полнотой, так
как внутренняя часть раковины заполнена кристаллическим кальцитом 
и перегородки почти полностью разрушены. Отмечается лишь значи
тельно большая ширина седел по сравнению с лопастями и их замет
ная асимметрия. а

Измерения

Голотип

Паратип

Диаметр, 
принятый 

за единицу 
измерения

44,2 (100)

33,3 (100)

Высота 
сечения 
оборота

19,7 (44,6)

13,7 (42,4)

Толщина 
оборота

23 (52)

15,9 (49,2)

Высота 
подъёма 

наружной 
стороны

11,7 (26,5)

21,7(45,8) 24,8(52,3) 12,5(26,4)

Сравнение. Описанный выше вариетет почти

Диаметр 
пупка

12,5 (28.3)

9 (27,8)

13,3 (28,0)

по всем

Число ребер 
на половине 

оборота

18-19

18-19

18-19

своим из
мерениям и по скульптуре, а также по рисунку сутурной линии очень 
сходен с Parahoplites melchioris Anth. ([7], стр. 112, таб. VIII (VII),

1н иг.1 4—5; [5]. стр. 458, табл. II, фиг. 1—3; [2|, стр. 25, табл. II,
фиг. 1—2). Единственным существенным отличием является значи
тельно большая, чем у типа вида, толщина оборота, которая заметно 
больше высоты оборота и примерно равна половине соответствующе
го диаметра раковины. От сходного Р. melchioris Anth. var. transi- 
tans Sinz ([5], стр. 459, табл. II, фиг. 6; [2], стр. 26, табл. II, фиг. 3—7) 
описываемый вариетет также отличается большей толщиной оборота. 
Следует, впрочем, отметить, что отличие это невелико, если сравни
вать толщину оборота в процентах к диаметру раковины, но оно ста
новится очень четким, если сравнивать отношение между толщиной 
и высотой оборота у обоих рассматриваемых вариететов. У описы
ваемого вариетета толщина оборота всегда больше высоты на 6 - 8 
сотых диаметра; у сравниваемого вариетета эта разница не больше 
3 сотых, а в большинстве случаев толщина оборота равна высоте пли 
же, у более крупных экземпляров, даже меньше высоты. Parahopli- 
tes multicostatus Sinz. ([5], стр. 459, табл. II, фиг. 5, 7—11), также 
сходный с описываемым вариететом, отличается меньшей толщиной 
оборота, которая у этого вида несколько больше, чем у Р. melchio- 
ris Anth., и меньше, чем у Р. melchioris Anth. var. transitans Sinz.

По общей форме раковины наиболее сходен с описываемым ва
риететом ParahoDlites schmiclti Jac. et Tobi. ([9]. стр. 12, табл. И, 
фиг. 7—8; [2], стр. 28, табл. V, фиг. I). Все основные измерения эк
земпляра этого вида из Копет-дага ([2], стр. 28) совпадают с измере
ниями раковины Р. melchioris Anth. var. lata var. nov.—высота обо
рота— 45% диаметра раковины, толщина оборота—51% и диаметр 
пупка 27%. Сравниваемый вид легко отличается своей значительно 
более редкой ребристостью 13—14 ребер по наружной стороне, тог
да как у Р. melchioris Anth. var. lata var. nov. этих ребер 18 —19.
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Местонахождение и стратиграфическое положение. Армянская 
ССР, Иджеванский р-н, окрестности сел. В. Агдан. Туфопесчаники 
верхнего апта. Слои с Parahoplites melchioris Anth. var. lata var. nov.
следует параллелизовать с подзоной „melchioris*  Кавказа, Мангышлака 
и Копет-дага.

Распространение вида. РагаЬорШез те1сН1ог1з Ап1Ь. описывался 
из верхнего апта Северного Кавказа, Дагестана, Мангышлака и Ко
пет-дага. Р. те1с1иог1з АгйИ. уаг. 1гапзИапз 51пг. описывался вместе 
с типом вида из верхнего апта Мангышлака и Копет-дага.

Подсемейство Acanthoplitinae Stoyanov 1949

Род Diadochoceras Hyatt 1900

Небольшие или средних размеров округло-дискоидальные рако
вины. Сечение оборотов угловатое—округло-квадратное или реже, ок
ругло-шестиугольное. Скульптура из довольно широко расставленных 
трехбугорчатых главных ребер и более тонких, лишенных бугорков, 
промежуточных ребер. На наружной стороне главные (бугорчатые) 
ребра утоняются или даже, у некоторых видов, расплываются, в от
личие от промежуточных ребер, которые переходя через наружную 
сторону, не претерпевают сколько-нибудь существенных изменений.

Род слабо изучен и характеристика его недостаточно ясна [8]. 
Редкие представители этого рода известны из верхнего апта Зап. Ев
ропы, Кавказа и Туркмении. Некоторые виды переходят и в нижний 
альб.

Генотип—Ammonites nodosocostatus d’Orb., нижний альб или 
верхний апт (нижний гольт) юго-восточный Франции.

Diadochoceras (?) armenicum sp. nov.
Табл. 1, фиг. 4—5.

Раковина описываемого вида, представленного одним экземпля
ром, небольшая. Наружный слой раковины отсутствует. Сохранность 
удовлетворительная.

Голотип хранится в Музее Инстутута геологических наук АН 
Армянской ССР.

Описание Общие, очертания раковины округло-дискоидальные. 
Обороты перекрывают друг друга несколько больше чем наполови
ну—коэффициент перекрытия оборотов —0,60. Пупок умеренно широ
кий с округлой невысокой стенкой, без сколько-нибудь четкого пере
гиба. Сечение оборотов округло-квадратное или, если быть точным, 
округло-прямоугольное, так как толщина оборотов несколько боль
ше высоты. Ранние обороты округлые. Наружная сторона округлен
ная, боковые стороны уплощенные, особенно на более поздних обо
ротах.

Скульптура ранних оборотов состоит из очень тонких слабо вы
деляющихся ребер, местами поверхность ранних оборотов кажется
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Фиг. 1 — 3. Parahoplites melchioris Anthula var. lata var. nov. (голотип).
Фиг. la и 16 — несколько увеличены; фиг. 2—то же, что и фиг. 
1а при ином освещении, несколько уменьшена; фиг. 3 —зарисовка.

Фиг. 4—5. Diadochoceras (?) armenicum sp. nov. (голотип).
Фиг. 4а и 5— снимки при различном освещении; фиг. 46 и 

4в—несколько увеличены.
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гладкой. На более поздних оборотах, начиная, примерно, с диаметра 
13 мм, скульптура становится более отчетливой. Появляются главные 
ребра и бугорчатые вздутия на боковой стороне, недалеко пт пупко
вого края. Еще позже, при диаметре 16 мм, появляются бугорки на 
наружной стороне. Главные ребра на наружной стороне расплывчатые.

На боковой стороне ребра слегка изгибаются назад, а на наруж
ной слабо выгибаются вперед. Некоторые главные ребра парные, при
чем более поздние из них выражены слабее. Расстояние между глав
ными ребрами и между бугорками наружной стороны изменчиво Чи
сло промежуточных ребер между главными от 2—3 до 5—6. Перего
родочная линия не видна.

Размеры раковины (в мм)

Голотип

Диаметр, 
принятый 

за единиц} 
измерения

Высота 
сечения 

оборота
Толщина 
оборота

Высота 
подъема 
наружной 
стороны

Диаметр 
пупка••

Число 
главных 
ребер на 
половине 
оборота

20 (100)

15 (100)

8,5 (42,5)

6.3 (42)

9 (45)

7 (46,7)

5,5 (27,5) 5,8 (29)

3,9 (26)

6—7 глав
ных

1 главное

Сравнение. Сопоставление нашего аммонита с другими предста
вителями рода Diadochoceras Hyatt несколько затруднительно из-за 
того, что он представлен одним молодым экземпляром. Этим неви
димому, и объясняются небольшие отклонения от родового диагноза. 
Из этих отличий нужно отметить несколько большее перекрытие 
оборотов, чем у остальных представителей этого рода, у которых 
обороты перекрывают друг друга несколько меньше, чем на полови
ну их высоты. Другим отличием является слабое развитие бугорков 
и всей скульптуры, что несомненно объясняется молодостью нашего 
экземпляра.

Тип рода—Diadochoceras nodosocostatum d’Orb. ([10], стр. 258 „ 
табл. 75, фиг. 1—4)—по своим измерениям мало отличается от спи
сываемого вида, несмотря на значительно большие размеры—диаметр 
экземпляра Орбиньи—35 мм. Так, высота оборота D. nodosocostatum 
d’Orb. равна 4П% соответствующего диаметра, толщина оборота—46%; 
диаметр пупка значительно больше, чем у нашего вида—34%, что 
объясняется меньшим перекрытием оборотов. Основным отличием яв
ляется разница в скульптуре—у D. nodosocostatum d'Orb. она выра
жена очень резко, особенно бугорки, которые придают оборотам ше
стиугольные очертания.

Значительно ближе к нашему виду Diadochoceras caucasicum 
Luppov (in litt.) из верхнего апта Северного Кавказа. Большее сход
ство этого вида в некоторой степени объясняется меньшими размера
ми—диаметр его 25 мм. Высота оборота кавказского вида—40° 0. 
толщина оборота 40%; диаметр пупка—34%—также значительно боль
ше, чем у малокавказского вида.
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Указанные выше особенности нашего экземпляра делают отнесе
ние его к роду Diadochoceras Hyatt несколько условным. Небольшой, 
относительно, пупок, характер бугорчатости и парные ребра сбли
жают его с некоторыми представителями рода Holcodiscus Uhlig, од
нако, сечение оборотов нашего экземпляра резко отличается от ок
руглого сечения оборотов, обычного у этого рода. Родовое опреде
ление удастся, повидимому, уточнить только после дополнительных 
сборов фауны.

Местонахождение и стратиграфическое положение. Армянская 
ССР. Иджеванский р-н. окрестности сел. В. Агдан. Дуфопесчаники 
верхнего анта. Слои с Parahoplites melchioris var. lata.

Институт геологических наук Поступила 23 V 1957
АН Армянской ССР

‘Լ. Լ. ԵՎՈ8ԱՆ

Ա մ' փ ո փ ո 1 if

ՎԵՐԻՆ ԱՎԴԱՆ ԳՅՈԻՎԻ ՇՐՋԿԱՅՔՈԻՄ (ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ) ԳՏՆՎԱԾ 
ՎԵՐԻՆ ԱՊՏԽ ԱՄՄՈՆԻՏՆԵՐԻ ԵՐԿՐԻ ՏԵՍԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

ղի ւ ք9 Հ սէա !մ* Ւ կուվճի նււտփսծ^ներր т.н տ ՛էհ ա и ի ր if Л ( են if ft չու ր ր ղեոլողնե֊ 
րի' 4. Ն. Պ աֆֆ ենհո լց ի [•?]/ Վ*  Պ. Ռենղա ր տեն ի [ ?է*  Աիէա բեկ լան ի
J J I և ուրիշների կողմից: ՛Լ. Պ» Ռենաւլար տենի յ/րվլա(ներД հաւքաձալն 'Լերին 
էէղդան ղլաղի շրջանում կավճի՝ ֆաունա (ով րնուիհողրվող ամենահին նրոա֊ 
г/ած քնե րր վերադրվել 4Ն ո տ ո ր ին ' աչր ին : էէ. էէ. Սվժաբևկլանր միւաամ է ա րլ 
շրջանում կավճի միջին ալրից ավեքի հին նւււուիււծքնե ր ի աոկ ա լութ լունր: *Լեր֊  
ջին տարիների րն թ ու ց քւուէ ա լղ աե ոուկետր պաշտպանում Լ նաե 'Լ. Պ. Ռեն֊ 
ւլարւոենր:

պարկավոր Լ նշեք, որ
հոդվածում |//| դրում Լ » որ

6. Պաֆֆենհոլցր /.95/ իժ. հրատարակած իր 
ւ ին էէղդան ղ լուղի չ ր ջակա լրաւք ին րր <տհավա֊ 

ֆ ա ոէնա , որից ’Հ. Պ. !I' են դ ա ր ու են ի կողմից որոշվեք են LXO gy Г О CCLUCCL-
sica Mordv., Pecten (Campctonectes) matheronianus d'Orb., Lima (Plagios֊ 
toma) subrigida Poem, և Neithea morrisi Pict, et Penev. ե որոնք, րստ 
հրա կա րծ ի րի, ո րո չա մ են պա րանակոց շերաաիոք րի ւ1երին ապւոի հա֊ 
ոակր (մ, էջ fi /): Սակալն /.95/ իքէիոկւոնին 1Լ. Պ. Ihl/hgա րտենր իր հավա֊ 
ր in ծ ֆ ա ու ն ալի ե /Z. 1էէ էէքմ ա րեկ րոն ի ք/| սււյրոլների հիման ipni էքևրա֊

ան ե ցրակացու ուտ նււաւ
տ ք րի ՛» աո ակ:

1էւսպիոույէ ա /I] չրջահի ստորին կավճի Ն ո in վ ա ծ րն ե ր ի ֆաունալի մա֊ 
ո ին ց րականա ք(է րոն մեջ ցո լա իէ (ան ունեցող, (i ո / ո ր տ վ լա/նե ր ր , որոնք հրա֊ 
ա ար ակ վե / են .(եքէո^իչ լա ք ա չքոա տ ա իժ րոննե ր ի մե^ | /, Հ, 6*1  , րտղսւոամ են 
'(երքՀհ էհղդան ղրողի ջր ջան ալք ա/ր ի ց տվեք ի հին հաոակին պատկանող ֆաու֊ 
նալով րնւո (d տ ղ ր վ ած ն н ա վ ա ծ րնե ր ի տոկա լա Jd լտնր , իոկ րոտ /Z. //.. Ա.թտ֊ 
րեկ (ահ ի տ վ լա ( հե ր ի ավեքի վՀհ րան մ ի q ին ալրր:
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Ալդ շրջանէս if //,. U hi ր tu ի ր ո и (ան // '/П7^А.7 ( Հալկական ՍՍՌ ԳԱ
աշիւսէսւ անքներքէ gtn լէք Л 5/ in ալի Ադդ ան

էլ լտ դի շրջանի ստորին կավճի կտրվածքը պետք է վե ր ան ա լե լ:
*Լ. Ադդ ան դլա դի շրջակա լքի աա ֆ աավադաքարերի մեջ Ցու. Ա. Մ ար

էրոսլանր հա բռնաբերեք ի ուս ոտ ան ին ե ր ի, և րկէիե դկ ա վո րնե ր ի , փոլ 
ամմ ոն իաների տ ե и ակա լին տեսակետից ր ա էք ակ ան հարուստ ֆ ա

ւոտ անինև րի

էքեջ դտնվոդ երկու. տարրեր սեոե րին պատկանող բավական Լ* սվ պահպան֊ 
ված ամմոնիտ—Parahoplites melchioris Anth. var. lata var. nov. ե Dia
dochoceras (?) armencum sp. nov. վկալում են նրանց պարունակող նրստ֊

ների վերին սւպսւի հասակի մասին։
Աաոբև բեբվսւծ Լ նրանց նկարացրութլունբ.

Գ ա и Cephalapoda
4 արդ Ammonoidea
Ընտանիք Parahoplitidae Spath, 1924
Ենթաընտանիք Parahoplitinae Spath, 1924
Աես Parahoplites Anthula, 1899; emend Sinzow, 1908

Parahoplites melchioris Anth. var. lata var. nov.
Ադլասսւկ 1, նկ.

Խեցին /у I ля ր ա у ///Ն ял ллл л! ялл лл ялл ллл է9 լաէ\
չափավոր չա(նա.թլան> ւ)'եծ jJե рилվժ(ան պատե րով: I 
պարէ] 7//у աաեքփ f/ял ялл :jn ր ե д/Дом/7/^ywy կո դե րիր, որոԳ я ли քա

ил ր ш ллл րին կորր!^ վրա ունեն nt tint tililjtii j(f րււն աոաշ:
անուր ձեսվ9 հիմնական չափերով և ն ил խ շւք ած քո if նկարաւր^

վող ձեր շատ նման Լ տեսակի in
ա ո տ tn թ լաւ) ր . որը դե ft ադան gm.d ի բարձրա 
րձրաթբււնր հաստէէւթլսւնից d եծ Լ):

Կ П ա

ՆսոսՀածքներր 9 որոնէք // Л 9 jyz/րՆէք ա մ են P. melchioris Anth. var lata 
var. nov. ե ստորև նկարագրվող DI'adochoceras (?) armenicum sp. nov. 
համ ապաա ntu իւանտ d ե^ւ „ ГП e Ich 1 OTtS ենթաղոնալին, որն անջսւսւվա d Լ 0 ո վ֊

fit П անդրչլակյւ Л 4ոպեա^դսէ7 А վերին
Ենթաընտանիք AcanthoplШизе Stoyanov, 1949
Ա ես Diadochoceras Hiatt, 1900.
Diadochoceras (?) armenicum sp. nov.

7/ Ш it tlllf 1, նկ. 4—5.

Illեցին d եծ տէ , ftuni երևույթին հա d՝ տ պ տ ա ա ո խան m d Է երիտասարդ սր
դանի դմին: Ընդհանուր դծ ադր nt թ լունը սկավաոակաձե է, պորսւր t ո ն ի չ ա էի ա ~
վոքէ [ալնա թ լան, կլորավա*!։

Եկդրն ական ft [ որտնե ft ի 
ոլորտների վր՛" անջատվաւ!

է, որի պատը համեմատաբար բարձր չի: 
նսէխշվածքը թսւլլ է արտահալտված ֆ հետացա 

են դէխավո ր ե ե րկրոդական կոդեր: ՒիւովսւԱ են
ա I րանց վբ։*>  թմբաձև ա ոսւցքներ: 

տես ակր Diadochoceras սեռի ւէե նե րկաриУ,и ՈՒ^ե-
րից տարրեբվէէէ tf Լ համեմատաբար նեդ պորտով:
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МИНЕРАЛОГ ИЯ

Э. А. ХАЧАТУРЯН

К МИНЕРАЛОГИИ СЕРНОКОЛЧЕДАННЫХ РУД ТАНЗУТСКОГО 
И ЧИБУХЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ АРМЯНСКОЙ ССР

Скопления серного колчедана на территории Армянской ССР 
встречаются либо в тесной связи с медноколчеданным и полиметал
лическим оруденением, либо в виде отдельных обособленных обра
зований. В первом случае типичными примерами могут служить кол
чеданные месторождения Шамлуг, Алаверди, Ахтала, Кафан и др., 
где в тесной ассоциации с медным колчеданом и полиметаллами почти 
постоянно встречаются серноколчеданные руды. Во втором случае 
примерами являются серноколчеданные месторождения Танзут и Чи- 
бухлы, в рудах которых минералы меди, цинка и свинца играют резко 
подчиненную роль.

Серноколчеданные месторождения Танзут и Чибухлы расположе
ны в Северной части Армении, известны давно, разведывались и ча
стично разрабатывались в разное время. Геология этих месторождений 
изучена и описана многими исследователями. Руды изучены недоста- 
точно полно, во всяком случае, в существующих фондовых материа
лах и опубликованной литературе они описаны весьма бегло. В этих 
описаниях упоминаются лишь главный рудообразующий минерал-пирит 
и подчиненные ему примеси —сфалерит и халькопирит.

В результате проведенных минералого-геохимических исследо
ваний на Танзутском и Чибухлинском месторождениях и обработки 
собранного материала были получены новые данные, которые изла
гаются в настоящей статье.

Танзутское и Чибухлинское, месторождения подобно другим кол
чеданным месторождениям северной Армении, приурочены к районам 
развития мощных эффузивных образований мезозойского возраста. Рудов
мещающие породы Танзутского и Чубухлинского месторождений ранее 
относились к эоценовому возрасту, однако детальные геологические 
исследования, проведенные в последние годы в рудных районах север
ной части Армении, привели многих исследователей (К. А. Мкртчян, 
А. А. Еганянц, II. Л. Епремян и др.) к выводу о более древнем 
юрском возрасте этих толщ.

Район Танзутского месторождения сложен альбитофирами, квар
цевыми альбитофирами и их брекчиями юрского возраста, которые 
п ере к ।) ы ва ю гея ту фо п о р ф 11 р 11 то во й тол 1 це 11 эо це н а. Рудо в м е । ца ю 1 ц и е 
альбитофиры и кварцевые альбитофиры подверглись интенсивному гид-
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ротермальному изменению; они окварцованы, серицитизированы, хло-
ритизированы, пиритизированы, местами превращены в рассланцован- 
ные кварцево-серицитовые породы. Линзообразные рудные тела при
урочены к антиклинальной складке, ядро которой сложено толщей 
альбитофировых пород.

В геологическом строении Чибухлинского месторождения при
нимают участие сильно дислоцированные и метаморфизованные из
вестняки и известковистые песчаники. К югу от района развития этой 
карбонатной толщи, на участке месторождения широко представлена 
вулканогенная толща, состоящая из основных порфиритов и подсти
лающих их кварцевых порфиров.

Рудовмещающими породами здесь являются гидротермально из
мененные, интенсивно окварцованные, каолинизированные, огипсован- 
ные и пиритизированные кварцевые порфиры. Последние местами на
цело переработаны во вторичные кварциты. Рудные тела Чибухлин
ского месторождения представлены крутопадающими линзообразными 
залежами, залегающими исключительно в метаморфизованных кварце
вых порфирах.

По минералогическому составу, структурным и текстурным осо
бенностям руды Танзутского и Чибухлинского месторождений про
являют большое сходство, поэтому минералы обоих месторождений 
описываются вместе.

Руды этих месторождений характеризуются обильным развитием 
пирита, к которому примешиваются очень небольшие количества 
сфалерита и халькопирита. Однако, список минералов этим не огра
ничивается. Изучение минералогического состава руд в отраженном 
свете позволило нам выявить в них несколько ранее неизвестных, 
никем не описанных минералов. Присутствие этих минералов подкре
пляется данными спектральных и химических анализов.

К вновь обнаруженным минералам относятся станнин, виттихе
нит, линнеит и крукесит. Ниже приводится описание всех- известных 
и вновь обнаруженных минералов.

Пирит является основным рудообразующим минералом, обра
зует поля и агрегаты, состоящие из мелких зерен размером от 
0,02—0,05 мм до 0,1 мм. С другой стороны, в нерудной массе, пре
имущественно в кварце, пирит образует мелкую равномерную вкрап
ленность округлых зерен (0,01—0,03 мм) или тоненькие секущие 
прожилки. Танзутский пирит местами кристаллический, размеры от
дельных кристаллов часто достигают 0,3—0,5 мм.

Наряду с кристаллическими и тонкозернистыми агрегатами на - 
блюдаются колломорфные образования пирита, которые характеризуют
ся либо мелкими шаровидными скоплениями, либо почковидными и 
зонально-полосчатыми выделениями.

Взаимоотношения различных агрегатов пирита между собой и с 
другими сульфидами—сфалеритом, халькопиритом говорят о наличии 
здесь пирита двух генераций. Первая— ранняя генерация —представлена 
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кристаллическими агрегатами в гидротермально измененных альбитофи
ровых породах, а вторая более поздняя —колломорфными образова
н иями.

Пирит выделяется раньше всех остальных сульфидов. Довольно 
часто сфалерит, станнин, халькопирит и другие минералы развивают
ся в полях зернистых агрегатов пирита. Местами наблюдается мель
чайшая каплевидная вкрапленность сфалерита в полях пирита.

Для пиритовых агрегатов весьма характерны структуры дробле
ния и замещения их более поздними сульфидами —халькопиритом, 
сфалеритом. В некоторых случаях в раздробленных агрегатах пирита 
по трещинкам развивается кварц поздней генерации.

С целью выяснения элементарного состава серноколчеданных 
руд Танзутского и Чибухлинского месторождений, пирит был ото
бран и подвергнут спектральному и химическому анализам. Спектраль
ные анализы выполнены в лаборатории Ленинградского гог. универ
ситета под руководством М. М. Клера, а химические анализы на Бе 
и Те —в лаборатории ИМГРЭ АН СССР под общим руководством 
В. С. Салтыковой.

В колломорфном и тонкозернистом пирите Танзута кроме основ
ных компонентов—Ре и Б спектрально определены также; Мп 0,001 — 
О,ООЗ°/о, Т1 0,1—0,3%, Сг 0,003%, Си 0,03—0,1%, РЬ 0,001—0,003%, 
А£ 0,003—0,01%, В1 0,001%, Аб 0,1—0,3% 7п ~ 0,001%, Бп 0,001% 
Бг 0,01—0,03%, Ва 0,03%; химическими анализами установлено при
сутствие Бе—0,034% и Те—0,0024%.

В кристаллическом пирите содержания элементов следующие: 
Мп 0,001%, М1 0,001%, Со 0,003—0,01%, Т1 0,3%, Си 0,1%. Бе и Те 
либо отсутствуют, либо же установлены только следы.

Приведенные данные анализов также подтверждают наличие 
различных генераций пирита в рудах Танзутского месторождения. В 
отличие от колломорфно-тонкозернистого, ранний кристаллический 
пирит характеризуется более низким содержанием элементов—приме
сей и почти полным отсутствием Бе и Те.

Пирит Чибухлинского месторождения по своему составу напомп-
нает колломорфно-тонкозернистые агре
гаты Танзута и содержит Мп, Со, Т1, 
Си, РЬ, А&, Бе, Те. Содержание Бе со
ставляет от 0,0125 до 0,0233%, а 1е— 
от 0,0033 до 0,0036%.

С фалер ит в подчиненном коли
честве встречается в рудах обоих место
рождений. Обычно тесно ассоциируется 
с пиритом, образуя в полях последнего 
мелкие ангедральные зерна размером 
0,03—0,05, реже до 0,1 мм. В полиро
ванных шлифах довольно часто наблю
дается структура замещения пирита сфа

Фиг. I. М-ние Тпнзут, 
шл. №4/55. Формы 

выделения сфалерита (51) 
в пирите (Ру/ X 353.
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леритом, причем это замещение иногда происходит от центра пирито
вого зерна к его периферии. Местами пиритовые поля пересечены 
тоненькими ирожилочками сфалерита. Следует отметить, что сфалерит, 
подобно иприту, встречается также в виде колломорфных образований.

Содержание цинка в рудах Танзутского и Чибухлинското место
рождений весьма незначительное, колеблется в пределах 0,01—О,27°/о 
и не имеет практического значения.

Халькопирит присутствует в рудах Чибухлинското место
рождения, преимущественно на участке балки „Рудокоп*.

В полированных шлифах халькопирит наблюдается в незначи
тельном количестве, образуя мелкие ангедральные выделения, прожи
лочки и цепочки, состоящие из мелких зерен в тесном срастании с 
пиритом. Иногда халькопирит в виде мелкой рассеянной вкраплен
ности присутствует в кварце.

В рудах Танзутского месторождения халькопирит присутствует 
в весьма незначительном количестве; химические анализы сернокол
чеданной руды показывают содержание меди от 0,09 до 0,18°/0.

Станнин в рудах Танзута встречен впервые в виде мелких 
зерен, размером 0,02—0.03 мм в небольшом количестве, почти по
стоянно присутствует в пиритовых полях. Мелкая вкрапленность стан
нина нередко наблюдается также в зернах и полях сфалерита.

В отраженном свете станнин светлее сфалерита, отличается сво
им оливковым опенком, заметно анизотропен, что ясно наблюдается 
с иммерсией.

В станнин—содержащем пирите спектрально установлено содер
жание меди —1,О7о и олова — 0,00170-

Виттихенит для медноколчеданных руд Армении является
1 в серноколчеданных рудах Танзутского место
рождения установлен впервые.

В полированных шлифах виттихенит присут
ствует в виде мелких округлых зерен (до 0,02 леи) 
в тесном срастании со сфалеритом и станнином.

Цвет виттихенита в отраженном свете серо
вато-белый с отчетливым коричневатым оттенком; 
анизотропность заметна только с иммерсией. Вит
тихенит от станнина отличается более высокой

редкой примесью,

Фиг. 2. М-ние Танзут. 
шл. № 5/55. Выделе
ния станнина (stn) и 
виттихенита в тесном 
срастании со сфалери
том (SI) н нолях пи

рита (Ру).X 706.

отражательной способностью и своим оттенком.
Присутствие висмута в рудах Танзута отме

чается спектральными анализами в количестве 
— О,О17о-

Линнеит установлен в рудах Чибухлин- 
ского месторождения, описывается впервые. Лин
неит в незначительном количестве встречен в тес-

ной связи с пиритом; обычно образует ангедральные выделения, ко
торые развиваются по краям пиритовых полей.



к минералогии ссрноколчедан. рудТанзут. и Чибухлин. м-ний АрмССР

Цвет линнеита розовато-белый, отражательная способность ни
же, чем у пирита, изотропный. Линнеит в рудах Армении является 
редким минералом, обычно присут
ствует в незначительных количе
ствах и не имеет какого-либо прак
тического значения.

По данным спектрального ана
лиза содержание кобальта в чисто 
отобранном пирите Чибухлинского 
месторождения составляет 0,01 — 
0,03%.

Кру к е с и т является очень 
редким минералом из группы се

Фиг. 3. М-ние Чибухлы, шл. № 37/55. 
Ангедральные выделения линнеита 

(Нп) по краям пиритовых полей (Ру), 
Х706.

ленидов меди. По литературным
данным этот минерал встречен на месторождении Скрикерум (Швеция) 
в ассоциации с другими селенидами. В литературе имеются также 
указания на возможность нахождения крукесита в контактно-мрамо- 
ризованных известняках и в гидротермальных месторождениях.

В рудах Армении селениды меди пока неизвестны, крукесит
впервые встречен в Чибухлинском месторождении. В пиритовом поле 
крукесит образует 2

Фиг. 4. М-ние Чибухлы, 
и։л. № 53/55. Коротко- 
призматические зерна
крукесита в пирите 

(Ру) X 706.

3 небольших короткопризматических зерна, 
размером 0,02—0,03 мм в длину. В отражен
ном свете эти зерна отличаются своим розо
вато-коричневым цветом, низкой твердостью, 
хрупкостью, заметной анизотропностью и бо
лее низкой отражательной способностью, чем • э • 
у пирита. Все оптические признаки, физиче
ские свойства, а также данные спектральных 
и химических анализов позволяют считать 
минерал крукеситом.

Спектральные анализы чисто отобранно
го пирита показали содержание: меди ~ 0,1%, 
серебра ~ 0,001%, таллия — 0,001%; химиче- 
ческими анализами установлено содержание
селена в количестве 0,0125 — 0,0233%. Про
изводство минералогического анализа не

представляется возможным из-за весьма незначительного количества 
минерального вещества. Однако, присутствие всех перечисленных 
элементов позволяет говорить о наличии в рудах серноколчеданно
го типа редкого минерала селенида меди состава (Си, А^, 11)23е.

Зона окисления для обоих месторождений имеет вообще слабое 
развитие, что следует объяснить малой проницаемостью вмещающих 
пород. Продукты окисления руд связаны преимущественно с верхни
ми, обнаженными частями рудных тел, причем пересеченность релье-

к снос\ продуктов окисления.
Среди ограниченного коли минералов встреч

Известия X, № 3—2 -

• -
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чаются гидроокисиы и сульфаты железа, изредка ковеллин и ярозит. 
Конечные продукты окисления пиритовых руд представлены рыхлой 
землистой массой яркокрасного и бурого цвета.

Среди нерудных минералов наиболее широко развит кварц, пред
ставленный двумя генерациями. Первая генерация составляет основ
ную массу рудовмещающих кварцитов. Вторая генерация, развитая в 
рудной массе, связана с рудоотложением и заполняет трещины в 
кварцитах.

В гипогенном минеральном комплексе рассматриваемых руд уста
новлено наличие следующих элементов:

Литофильные—№, М^, А1, Са, Ва.
Халькофильные —5, Ре, Си, 2п, Са, 1п, Аи, Аб, 8е, Те, В1, РЬ, 8п.
Сидерофильные- Со, №
По количественному распространению и форме нахождения ука

занные элементы могут быть подразделены на следующие группы:
1. Элементы, представленные в своих собственных минералах:

8, Ре, Си, 7п, РЬ, Ва, 81, А1, Са, No. Среди этих элементов в свою
очередь можно выделить:

а) ведущие, определяющие промышленную ценность оруденения 
(Ре и 8—в серном колчедане).

б) второстепенные элементы, концентрации которых не пред
ставляют пока практического интереса (Си—в халькопирите, Тх\ в 
сфалерите).

II. Элементы, присутствующие в виде изоморфных примесей в 
других минералах. Из них, несомненно, практическую ценность мо
гут представить 8е и, отчасти, Те. Их получение должно быть орга
низовано на базе отходов промышленной переработки колчеданов.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что несмотря на 
некоторые различия в характере минерализации Танзутского и Чи
бу хлинского месторождений, последние объединяются общими осо
бенностями, обусловленными однообразием геологической обстанов
ки рудоотложения и простым составом металлоносных растворов. Все 
эти факторы наложили четкий и определенный отпечаток на минера
логию и геохимию серноколчеданного типа оруденения.

Главной особенностью минералогии серноколчеданных месторож
дений является их мономинеральный состав, представленный един
ственным главным минералом —пиритом. Если к последнему добавить 
незначительную примесь сфалерита, халькопирита, станнина, виттихе
нита, линнеита, мы получим почти полный список гипогенных мине
ралов рудного комплекса.

Минералогический облик оруденения обоих месторождений в до
статочной мере определяется решающей ролью пирита и кварца. Од
нообразием характеризуется и минералогия измененных рудовмещаю- 
щих пород, выразившаяся в окварцевании, серицитизации, хлоритиза
ции, каолинизации, которые предшествовали процессам рудоотложения. 

Ииститут геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 5\ 1957
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է. Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍ1Ի ՏԱՆԱՈԻՏ ԵՎ ՉԻՐՈԵհԼՈհ ԾԾԱՐԱԿՈԼՉԵԴԱՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ՄԻՆԵՐԱԼՈԴԻԱՅԻ 1քԱՍ1Դ,Ա մ Փ и ւ|ւ и ւ մ՛
**ե դինակր հոդվածում

դ բո նքնե րր ։«Տ անձոէ ա
/цинги դվ ած քբ մ ան բա մ ասն

ջարադրա Ա հ «1 աս а տար и ^րբՍէ [ч/ш լր Տօ ճ դե ո քխէ ի ակ ան ուսա էենաս իբտ թ բէւննե րի
ա֊

Ш ծծրակո լչեդանա լին հան քավ ա ւբե րի դե ո լո դիական 
կերպով Սէ и ու լքն ա и իր ված և նկա բադ բված է մի

հե ա ա րլ ո սէ ո դնե րի կոդւ) իդ , սա թե րի լ) ինե բալո դիական 
ւեւյոդ ձեոտդիր և տպա֊

•էհ г ա շ խ ատ ութ լա ննեբա Ժ հիշատա
// ինե բա լներ, ս// Ь £ պիրիա, չ ալի ո у սֆա (ԼրՒ տ ու [ււա լկո պի րի
զու լն ու սոււքեաււիրա թ լուննե րր ցու լց են տալ 
նակում են նաև մ// ,ս1( միներալներ:

եոբ տվլալնեբի համաձալնֆ Տանձուտ,

բ հան քան / ՈԼթե րր պարու֊

բար և 12իբա խլսւ հան֊
բավսւ (բե բբ հարամ են բէԼբալի հասակի հիդրոթերմ աք խիստ փոփոխված էֆ^ 
ֆ ա ղՒ՚Լ ապարներին' ալբիս։ո ֆիրնե րին , կվարցալին ալբիտո ֆ իրնե րին ու 
պորֆիրներին, նրանց տուֆերին ու տուֆ ա բ րեկչիանե ր ին , որոնք հանքա֊ 
վալրեբի տեդամասե բում նե րկա լացված են բ րա խ իանտ իկլինա լա լին ծ ալքե րով 
ե որոնց սահմաններում տեղադրված են ծ ծմ բակո լ չեդանալին ոսպն րսկաձե 
հան քամ արմ իննե րր։

Հան քան լու թև րր կազմված են դլխավորապես պիբիտիդ։ մասամբ իալ֊
կոպիբիտիդ էէւ սֆալե բիտից: Բացի վերոհիշլալներից , հան քան լութերում
հարոնաբերվել են նաև մի շարք նոր միներալներ ստաննին, վիտտիխենիսէ 9 
լիննե իտ, կրուկեսիտ։ Վերջինների առկալութ րէւնր հաստատված է ոչ միախ 
օպտիկա լի տվլալներովյ ա լլև սպեկսէրա լ ու քիմիական անալիդնե րով։ Նուլն 
անալիդների շնորհիվ հանքան րս 1ժեՐ ում, բադի դլքսավոր կոմպոնենտներիդ 
(1*6 ե Տ) հալտնաբերւ[ել են նաև հադվադլուտ և ք]րված էլեմենտներ 81 ,ԸՕ, 1\11, Տ11, AS, Տր, Տը, ?€, որոնց մի մասր մտնում է վերոհիշյաչ մինե֊ 
րալների կազմի մեջ, իսկ մլու ս մասը իզոմորֆ խաոնուրդի ձևով կապված է 
դլիւավո ր միներալի' պիրիտի հետ:

Անհրածե շտ է նշել հանքանլու թե րում շասւ կարևոր հազվազրո տ էէե֊ 
մ են տներ ի' Տը ե աոկա լու թ լունր , որոնց պա բուն ակութ բոնն աոանձնահա֊
տուկ հեւոաքրքրութլուն է առաջացնում դեպի Տանձուսւ և Զիբուխլու հանքա֊ 
վալրերր և որոնք ավելի մանրամասն ու հատուկ ուս ոււէհ ա ս ի ր ու թ բււններ ից 
հետո կարոդ են ձեոք բերել արդյունաբերական ն շան ակու թ լուն։ Ծծմբական 
թթո: ստանալու համքի պահանջներին որոշ դեպքերում չբավարարոզ Տան՝ 
ձու տի ե իր ու իւ լու լի հանքան լու թե րր կարոդ են հումք ծաոալել Տէ. ե 3
ստանալու համ ար։

Փաստական տվլալներր հեդինակին բերում են ալն համոզման, որ «Տ ան 
ձուտ ե ք2իրաիւլու հանքավալրերն իրենց մի շարք տոանձնւսհա ւոկա թ րսննե
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МИНЕРАЛОГИЯ

С. Б. АБОВЯН

О НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ
ХРОМШПИНЕЛИДОВ АРМЕНИИ

Из физических свойств хромшпинелидов в настоящей статье рас
сматриваются окраска, просвечиваемость и отражательная способность 
в зависимости от химического состава минерала.

Хромшпинелиды относятся к минеральным соединениям черного
цвета с металлическим блеском; окраска их проявляется лишь в очень 
тонких слоях—0.03 мм и меньше. По данным Г. А. Соколова [4] пла
стинка хромшпинелида, окрашенная, например, при толщине 0,03 мм 
в зеленовато-оранжевый тон, при толщине 0,04 мм показывает уже 
буровато-оранжевую окраску, а при толщине 0,01 мм—желтовато
зеленую. Поэтому, для сравнительной оценки окраски хромшппнели-
дов необходимо иметь шлифы стандартной толщины, например, в 
0,03 мм. В работах А. Г. Бетехтина [1, 2] и С. А. Кашина [3] рас
смотрены явления метаморфизма зерен хромшпинелидов, при ко
тором в последних по периферии и трещинкам образуются каемки, 
непрозрачные в проходящем свете, и более светлые по сравнению со
свежим минералом в отраженном свете. Поэтому хромшпинелиды,

1предназначенные для изучения окраски, должны быть не метамор н.ш-
зова иными.

Многими исследователями было замечено, что различные ми
неральные виды хромшпинелидов в тонких шлифах (0,03 иеж) 
окрашены различно. С целью установления зависимости окраски 
хромшпинелидов от их химического состава нами был отобран целый 
ряд образцов из рудообразующих и акцессорных хромшпинелидов. 
Из каждого образца были изготовлены прозрачные и полированные 
шлифы для определения соответственно просвечиваемости и отража
тельной способное!и хромшпинелидов и были отобраны пробы для 
химического анализа. Для акцессорных хромшпинелидов химический 
состав был определен в пробах специально полученного тяжелого 
концентрата, очищенного от магнитной фракции. »

Для различных минеральных видов Г. А. Соколов [4] дает сле
дующую окраску в тонком шлифе (табл. 1), при этом им же впер
вые определенно устанавливается общая зависимость между окраской 
хромшпинелидов и их химическим составом, что дает возможность 
приблизительно определить вид хромшпинелида под микроскопом по 
его окраске.
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Таблица I

Вил хром шпинели да

Магнопикотит.................

Пикотит..............................
Алюмохромпикотнт . .
Хромпикотит
Алюмохромит.................
Хромит ..............................
Феррихромит |
Феррихромпикотит (

Окраска в тонком (0,03 мм) шлифе

Светлая, буронато-оранжевая или буровато-розовая, часто 
с оливковым оттенком.

Светлая, буровато-оранжевая, часто с оливковым оттенком.
Буровато-оранжевая с оливковым оттенком.
Буровато-красная.
Бурокрасная или буромалиновая.
Темная бурокрасная или темная буромалиновая.

Не просвечивают.

Среди отобранных нами образцов, судя по их химическому со
ставу имеются лишь две разности хромшпинелидов—магнохромиты 
(по классификации Г. А. Соколова этот вид именуется хромитом) и 
хромпикотиты.

Хромпикотит в прозрачных шлифах в большинстве случаев ха
рактеризуется темными, бурокрасными, реже темными, буромалино
выми оттенками цветов, а магнохромит—более светлыми оттенками 
буровато-красного цвета.

Прежде всего необходимо отметить, что рассматривая цвета 
акцессорных хромшпинелидов под микроскопом, нетрудно заметить, 
что хромшпинелиды, отобранные из дунитов вблизи от рудных тел, 
ничем не отличаются по своей окраске от хромшпинелидов, слагаю
щих рудное тело. Приводим химические анализы рудообразующего и 
акцессорного хромшпинелидов, отобранных из вмещающих дунитов 
в непосредственной близости от рудного тела (табл. 2. образцы 
№№ 257, 402). / I |

Анализы выполнены в химической лаборатории ИГН АН Армян
ской ССР аналитиками А. А. Петросян и А. К. Иваняном. Оба хром- 
шпинелида под микроскопом характеризуются одинаковыми буровато
красными цветами. Как видно из таблицы, они имеют примерно оди
наковые химические составы и представлены хромпикотитами.

Исходя из приведенных данных можно заключить, что большин
ство рудных тел месторождений Армении, залегает на месте своего 
образования, т. е. они являются авгомагматическими.

Другой ,интересующий нас вопрос—это просвечиваемость хром
шпинелидов для света различных длин волн. Измерение просве
чиваемости хромшпинелидов проводилось на щелевом микрофотомет
ре в соединении с петрографическим микроскопом. С целью получе
ния света определенной длины волны использовался монохроматор. 
Данные, полученные в результате измерения просвечиваемости хром
шпинелидов при прохождении света различных длин волн от 480 до 
/00 через интервалы в 10 л/а. нанесены на диаграмму, где по го
ризонтальной оси отложены длины волн, а по вертикальной соответ-



Таблица 2

Компоненты
Образец 
№ 254

Образец 
№ 260

Образец 
№ 418

Образец 
№ 261

Вес °/0
Образец 
№ 402

Образец 
№ 365

Образец 
№ 263

Образен 
№ 257

Образец 
№ 375

Образец 
№ 194

5Юг 
А1 г Оа 
Сг2О3 
Ре2О3 
РеО 
МрО 
СаО 
П. и. п.

3,80 
6,15 

45,63
я,45 
9,76

13,34 
0,56

не опр.

4,52
6,34

43,52
8,67

14,83
10,10 
0,92

не опр.

не обн.
8,90

50,14 
4,97

12 65 
12,22 
0,38 

не опр.

3,74 
6,27 

40,64
9,19

12,94
11,23 

1,86 
I не опр.

2,30 
22,70 
38,87
4,97

11,33
13,40
1.34 

не опр.

3,16 
14,16 
48,84
4,46 

16,53 
12,12

не опр.

4,18 
25,80 
29,48
8,60

10,80
16,20 
0,46

не опр.

23,27
36, 42 
6,96

10,87
13.34

не опр.

Сх мма 87,69 88.40 89,26 85.87 94,91 97,27 96,14 90,86

1,64 
12,27 
46,15
4,61 

15,01 
10,50
0,50 

не опр.

90,68

3,20 
12,16 
45,79
9,71
8,51

15,85
1,50 

не опр.

96,72

К2О:<: КО

I кключенные
пр։։ пересче- 

• те нерудные
минералы

Минеральны й 
вид

1,09:1

серпентин, 
кальцит

серпентин

1..04-.1 1,07:1 1,17:1 1,08:1 1,13:1 1,05:1 1,05:1 1,08:1

кальцит серпентин, 
кальцит

серпентин, 
кальцит

серпентин серпентин, 
хлорит

серпентин, 
кальцит

серпентин 
хлорит, 
кальцит

М а г и о х р о м и т ы X ром п и к о т и т ы Хром шпине л иды проме
жуточные между маг- 
нохромитамн и хро.м- 
пикотитами
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ствующие им проценты просвечиваемости. Полученные кривые харак
теризуют просвечиваемость хромшпинелидов при свете различных 
длин волн.

1. Для акцессорных хромшпинелидов среди полученных

Фиг. 1.

Ю кри
вых можно выделить три типа: 

а) кривые образцов 181 
261, 298. Они указывают на 
общую низкую просвечивае
мость (1—4°/п) соответсвую- 
щих хромшпинелидов для волн 
в интервале 480—590 ,ии. да
лее кривые поднимаются, до
стигая максимума (5—6,4°/0) 
для волн 640 .ии, после чего 
вновь опускаются (4,6 ֊5,2%) 
при волне 700 з/и. Эти разно-
видности хромшпинелидов хо
рошо просвечивают в красных 
тонах. В проходящем белом

свете они характеризуются темными бурокрасными оттенками цветов 
и должны быть отнесены к магнохромитам. Сказанное подтверждается 
химическим анализом (табл. 2, образец № 261), выполненным в хи
мической лаборатории ИГН АН Армянской ССР аналитиками 
А. А. Петросян и А. К. Иваняном;

б) кривые образцов 304, 170, 257 характеризуют общую низкую 
просвечиваемость данных хромшпинелидов (9—13,5°/0) на довольно 
широком интервале длин волн от 480 до 570—580 ир, после чего они 
сравнительно круто поднимаются и достигают максимума (16—19,5°/0} 
при волне 640згр. Цалее кривые постепенно опускаются (15—16°/0) 
при волне 700 мр.

В проходящем белом свете эти хромшпинелиды характеризуются 
довольно светлыми оттенками буровато-красного цвета. По своему 
составу все они, по-видимому, относятся к хромпикотитам, так как к 
этому минеральному виду относится один из этих образцов № 257, 
химический анализ которого приведен в табл. 2;

в) кривые образцов 265, 29, 566, 35 указывают на общую низ
кую просвечиваемость (4,5—7,5°/0) данных хромшпинелидов при вол
нах в интервале 480-590 Далее просвечиваемость увеличивается и 
достигает максимума (9,5 — 12,3%) при волне 640 .ир, а кривая образ
ца № 274 имеет максимум в интервале волн 640—700 згр. В преде
лах волн 640—700 з<р кривые указывают на сравнительную низкую 
(8,5—11,5°/0) просвечиваемость.

Химические анализы этих образцов отсутствуют, однако, судя по 
их окраске в проходящем белом свете, а также по положению, кото
рое они занимают в диаграмме, состав их должен быть промежуточ
ным между магнохромитом и хромпикотитом.
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2. Для рудообразующих хромшпинелидов имеется 8 кривых, сре
ди которых также можно выделить три типа:

а) кривые образцов 260, 
чиваемость (1—4%) при вол
нах в интервале 480—580 л/р, 
далее просвечиваемость по
степенно увеличивается и до
стигает максимума (5,6—7,9%) 
при волне 640 л/р, после чего 
она довольно плавно идет на 
убыль (4,6-6,9%) при 700 л/р. 
Максимум просвечиваемости 
отмечается при волнах, соот-

254, 418 характеризуют низкую просве-

фи г. 2.ветствующих оранжево-крас
ным оттенкам цветов. В про
ходящем белом свете эти хром шпине лиды окрашены в темные буро
красные цвета. На основании химических анализов, приведенных в 
таблице 2, они относятся к магнохромитам.

б) кривые образцов 402, 263, 365 характеризуют более высокую 
просвечиваемость (5—6,6%), в пределах длин волн 480—590 л/р. Далее
просвечиваемость довольно резко увеличивается и достигает максиму
ма (13,4—14,8%) при волне 640 л/р. затем в интервале волн ог 650 
до 670 м\\. она держится примерно на одном уровне и вновь показы
вает второй максимум (14,6—14,9%) при волне 680 л/р после чего 
идет на убыль (12,9—14,0%) при длине 700 л/р. Первый максимум
просвечиваемости для этих хромшпинелидов наступает на границе 
оранжевых и красных цветов, а второй максимум—при красном све
те. В проходящем белом свете они характеризуются светлыми тона
ми буровато-красного цвета. По своему составу, судя по химическим 
анализам, приведенным в табл. 2, образцы №№ 402, 263, 365 отно
сятся к хромпикотитам;

в) кривые образцов 194, 375. В интервале длин волн от 480 до 
570 л/р просвечиваемость этих образцов не отличается от просвечи
ваемости хромпикотитов (5—6,5%), затем она постепенно возрастает и 
достигает максимума (8,5 9,4%) при волне 640 л/р. Далее просвечи
ваемость уменьшается и достигает минимума (7,5%) для образца 194 
при волне 660 л/р и для образца 375 (8,2%) при волне 700 л/р. По 
окраске этих хромшпинелидов в проходящем белом свете, положе
нию на диаграмме и химическому составу (табл. 2, образцы 
№№ 194, 375) они занимают промежуточное положение между магно- 
хромитами и хромпикотитами.

Приведенные данные показывают, что как акцессорные, так и ру
дообразующие хромшпинелиды в зависимости о г их химического со
става обладают различной степенью просвечиваемости для лучей раз
личной длины волны. В частности, при толщине шлифа в 0,03 .и.и:
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а) магнохромиты характеризуются общей низкой просвечивае
мостью (от 1 до 4%) в интервале длин волн от 480 до 590 л/р, мак
симальной просвечиваемостью (от 5 до 7,9%) при волне 640 л/р и 
вновь низкой просвечиваемостью (от 4 до 7.3%) в интервале волн от 
650 до 700 л/р;

б) хромпикотнты по сравнению с магнохромитами в интервале 
тех же длин волн характеризуются сравнительно высокой просвечи
ваемостью. Так. в интервале длин волн 480—590 мр просвечиваемость 
их колеблется от 5 до 19.5%, первая максимальная просвечиваемость 
от 14 до 19,5% достигается также при длине волн в 640 л/р, вторая 
максимальная просвечиваемость от 14,9 до 16,9% при 680 мр и вновь 
низкая просвечиваемость от 13,4 до 16°/0—в интервале от 690 до 
700 л/р.

3. Отражательная способность хромшпинелидов измерялась так
же посредством щелевого микрофотометра, но в соединении с руд֊ 
ным микроскопом. Результаты измерений, произведенных в интервале 
волн от 480 до 660 л/р. нанесены на диаграмму, где по горизонталь
ной оси отложены длины волн, а по вертикальной—соответствующие 
им в процентах интенсивности отраженных лучей. Измерения произ
водились как для свежих образцов хромшпинедилов, так и для мета
морфизованных.

Среди полученных 8 кривых выделяются три типа:
а) коивые обоазцов 365.

263, 402 хромпикотнты;
б) кривые образцов 254, 

418, 260 магнохромиты;
в) кривые 254 и 402, от

носящиеся к метаморфизован
ным разностям хромшпииели- 
дов.

а) Кривые образцов 365, 
263, 402, относящиеся к хром- 
пикотитам (табл. 2) свидетель
ствуют о максимальной от-

ражательной способности от 14 до 14,2% при волне 480 л/р, далее 
отражательная способность этих хромшпинелидов постепенно падает и 
доходит до минимума от 11,6 до 12,2°/0 при волне 660 л/р.

б) Кривые образцов 254, 418, 260. Судя по их химическому со
ставу, приведенному в таблице 2; хромшпинелиды в этих образцах 
представлены магнохромитами. Кривые их указывают на максималь
ную отражательную способность от 15,3 до 16,3°/0 в интервале волн 
480—500 л/р. Далее с увеличением длин волн от 500 до 600 л/р отра
жательная способность постепенно падает до 13,7—14%, давая не
большие максимумы (14,2 -14,5%) при волне 640 ’л/р.

в) Как отмечалось, в отраженном белом свете, метаморфизован
ные участки хромшпинелидов отличаются от свежих участков более 
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светлым» оттенкам» серого цвета. В связи с этим метаморфизован
ные хромшпинелиды, по сравнению со свежими характеризуются более
высокой отражательной способностью, приближающейся к отражатель
ной способности магнетита. Кривые метаморфизованных разностей
хромшпинелидов указывают на максимальную отражательную способ
ность от 21 до 22,8°/0 при длине волны 660 л/р. Далее с увеличением 
длины волны отражательная способность падает от 18,2—18,8% пр» 
волне <540 л/р и до 16,9—17,6% при волне 660 л/р, давая небольшой 
максимум 17,5—18,2% при волне 640 лер. Примерно такой же отра
жательной способностью характеризуется и магнетит, кривая которо
го также приведена на фиг. 3.

Для всех разностей наибольшее отражение происходит на гра
нице волн синего и голубого, а наименьшее—при волнах красного 
цвета.

Из изложенного видно, что магнохромиты в интервале длин волн 
от 480 до 660 ма обладают более высокой отражательной способностью 
(от 10,7 до 16,3%), чем хромпикотиты (от 11,6 до 14,2%) в интерва
ле тех же длин волн.

Сравнивая же отражательную способность с просвечиваемостью, 
видим, как и следовало ожидать, что хромпикотиты, характеризую
щиеся более высокой просвечиваемостью по сравнению с магнохро- 
митами, обладают меныней отражательной способностью, чем магно
хромиты.

Практическое значение полученных данных заключается в том, 
что с целью определения минерального вида хромшпинелидов целе
сообразно использовать быстрые фотометрические методы, ограничи
вая до минимума довольно дорогие химические анализы. Измерив 
посредством микрофотометра и монохроматора просвечиваемость и 
отражательную способность данного хромшпинелида в шлифе нор
мальной толщины (0.03 мм} и построив соответствующую кривую, 
можно легко установить принадлежность определенного хромшпине
лида к тому или иному минеральному виду. Естественно, что для 
этой цели необходимо по данным большого количества измерений 
конкретно установить пределы колебаний просвечиваемости и отра
жательной способности различных минеральных видов хромшпинели
дов. Проделанные же нами измерения являются перво» попыткой в 
этом направлении.

Институт геологических наук *
АН Армянской ССР Поступила 14 V 1957
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ.

С. С. МКРТЧЯН

О ГЕОЛОГИИ И РУДОНОСНОСТИ АЛАВЕРДСКОГО 
РУДНОГО РАЙОНА*

* Доклад, прочитанный на межведомственном совещании по металлогении Кав
каза 10 мая 1957 г. в г. Тбилиси.

Геологические исследования, проведенные за последние годы в райо
не Ала вердской группы медных и полиметаллических месторождений (ме
сторождения Алаверды, Шамлуг, Ахтала) и выполненные за это же вре
мя геолого-разведочные работы, существенно изменили представления о 
рудоносное™ района и перспективах этих месторождений.

Существовавшие представления о стратифицированное™ оруденения^ 
приуроченности его к определенного типа породам (преимущественно кис- 
1ым эффузивам и их туфам), долгое время лежавшие в основе проводив-
шихся геолого-разведочных работ, оказались несостоятельными в свете 
новых данных.

Выяснилось, что оруденение имеет значительное вертикальное разви
тие и по существу охватывает всю толщу пород, слагающих район, прояв
ляясь в различных формах сообразно с литологическим составом пород и 
структурными особенностями отдельных участков.

Прежде, чем перейти к более детальному освещению этих вопросов^ 
кратко охарактеризуем основные черты геологического строения района.

По общепринятой схеме, несколько уточненной в результате новых 
исследований, горные породы, слагающие Алавердский рудный район.
расчленяются на следующие стратиграфические комплексы (снизу вверх).

1. Толща кварцевых порфиров (кварцевые альбитофиры по М. П. 
Бархатовой) Ахталы. Обнажается на сравнительно небольшой площади 
(около 0,5 кв. км) на участке Ахтальского месторождения. Кварцевые 
порфиры по внешнему виду отличаются от других вулканогенных пород
района наличием крупных фенокристаллов кварца среди плотной, либо 
мелкозернистой зеленовато-серой основной массы. Редко встречаются в 
свежем виде, обычно в той или иной степени изменены — осветлены, 
окварцованы, серицитизированы и несут рудную минерализацию. Особен
но интенсивное изменение кварцевых порфиров отмечается у контакта с 
перекрывающей их толщей порфиритов. Здесь они раздроблены, расслан-
цованы, превращены в типичные вторичные кварциты, с густой вкраплен
ностью пирита, линзами и» гнездами барита и полиметаллической руды.
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Основание толщи кварцевых порфиров нигде в районе не обнажает
ся. Оно вскрыто буровой скважиной, пройденной на Ахтальском место
рождении. по данным которой, а также по естественным обнажениям, об
щая мощность толщи достигает 600 метров.

Подстилающие толщу кварцевых порфиров породы, вскрытые сква
жиной, представлены плагиоклазовыми порфиритами, сходными по соста
ву с порфиритами, развитыми в перекрывающей толще.

В связи с этим, а также наличием среди кварцевых порфиров про
слоев их туфов и туфобрекчии. эффузивный характер толщи является со
вершенно бесспорным. Это обстоятельство мы -вынуждены подчеркнуть в 
связи՛ с тем, что в последние годы в геологической литературе появились 
утверждения об интрузивном характере кварцевых порфиров. Описывае
мая толща по условиям залегания и составу пород сходна с аналогичны
ми образованиями, развитыми в юрской вулканогенной толще других
районов Закавказья.

2. Порфиритовая толща («Нижние порфириты» по В. Г. Грушевому,
«Дебедамайская толща» по М. П. Бархатовой) имеет более широкое раз
витие. Обнажается она на значительной площади между Ал а вер док им,
Ахтальским и Шамлугским месторождениями, а также на правобережьи 
реки Дебед. Основание толщи» вскрывается на Ахтальском месторожде
нии. где отчетливо видно ее налегание на кварцевые порфиры. Состоит
толща из различных по составу плотных зеленовато-серых и темных по
род, представленных в основном дацитовыми и андезитовыми порфирита
ми, с подчиненными слоями их туфов и туфобрекчий.

Породы описываемой толщи обычно эпидотизированы, хлоритизиро- 
ваны. Вдоль отдельных трещин и зон дробления отмечается более интен
сивное изменение пород и рудная минерализация. Па таких участках по- 
роды обесцвечены, по трещинам заохрены. Судя но данным естественных 
обнажений и по наблюдениям в горных выработках порфиритовая толща 
налегает на подстилающую кварц-порфировую с угловым Несогласием. 
Общая мощность порфиритовой толщи 500—800 м.

3. Туфобрекчии порфиритов. Порфириты перекрываются и частично 
фациально замешаются по простиранию вулканогенной толщей, представ
ленной преимущественно туфобрекчиями порфиритов.

Это — зеленовато-серые породы, состоящие из различной величины 
обломков угловатых или слабо окатанных порфиритов, сцементированных 
туфовым материалом. Отмечается полное отсутствие сортировки материа
ла; наряду с мелкими обликами порфиритов находятся крупные их глы
бы. Все они, будучи более плотными, чем цементирующий материал, рез
ко выделяются на поверхности при выветривании породы.

Мощность толщи туфобрекчий изменчива и колеблется от нескольких 
метров до 150 м. Местами описываемые образования отсутствуют и пор
фириты перекрываются непосредственно вышележащими породами. Наи
более широко развиты туфобрекчии на хребте Кзыл-даш и в районе Шам- 
лугского месторождения.
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Над туфобрекчиями порфиритов залегает в районе Шамлугского ме
сторождения:

4. Толща кислых эффузивных пород (кварцевых кератофиров по
В. Г. Грушевому, «шамлугитов» по О. Т. Карапетяну) и их туфов.

Породы этой толщи имеют характерный фиолетовый цвет, позволяю
щий хорошо различать их уже в поле. Прослеживаются они от Шамлуг
ского месторождения по направлению к с. Верхняя Ахтала. В нижней ча
сти толщи развиты эффузивы, в верхней преимущественно их туфы. Об
щая мощность толщи 200—220 м.

Указываемый комплекс пород не имеет повсеместного распростране
ния. На большей части площади на туфобрекчии порфиритов залегает не
посредственно:

5. Туфоосадочная толща, состоящая из туфовых и известковистых 
мелко-и грубозернистых песчаников с подчиненными прослоями глинистых 
и местами» углистых сланцев.

Широко развита туфоосадочная толща на Алавердском и Шамлуг- 
ском месторождениях и к северу от Ахтальского месторождения. Мощ
ность ее колеблется от 300 до 500 м.

В туфопесчаниках различными исследователями была собрана много
численная фауна, определяющая батский возраст включающей ее толщи. 

Стратиграфически выше над туфоосадочной толщей залегает:
6. Комплекс вулканогенно-осадочных пород, представленных пере

межающейся толщей туфобрекчий, туфоконгломератов, туфов, туфо-
генных песчаников. Па отдельных горизонтах отмечаются пластообразные 
залежи порфиритов. Вся толща характеризуется чрезвычайной изменчи
востью фаций, как по вертикали, так и по простиранию, в связи с чем 
близко расположенные разрезы резко отличаются друг от друга по соста
ву пород и» по мощности последних.

Аналогом описываемой толщи является комплекс вулканогенно-оса
дочных образований, развитых в западной части Алавердского место
рождения (т. н. Шихтахтский комплекс). Последний состоит из аггломе- 
ратовых пирокластических пород: различного состава туфов, брекчий, сце
ментированных лавой, туфобрекчий, чередующихся с слоистыми плотны
ми туфами, туффитами и туфоконгломератами.

Описываемые породы по Алавердскому ручью граничат с туфопесча-
пнками, что дало основание некоторым исследователям считать, что они 
фациально переходят в последние.

Все перечисленные толщи пород (от кварцевых порфиров Ахталы до 
Шихтахтского комплекса Алавердского месторождения включительно) от
носятся по возрасту к верхам нижней юры, средней юре и келловею.

В крайней северной части района, у границы с Грузинской ССР, верх
ние горизонты отмеченных выше юрских образований перекрываются 
трансгрессивно и видимо с угловым несогласием отложениями՛ верхнего 
мела. Последние представлены двумя различными по составу комплекса
ми пород. Нижний комплекс, начинающийся базальными конгломерата
ми, сложен грубозернистыми песчаниками и известняками. В последних 
11звестия X, № 3—2
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обнаружены руководящие формы сеномана. Верхний комплекс состоит 
преимущественно из вулканогенных пород — порфиритов, туфов, т\фо-
брекчий и относится по возрасту к турону и, быть может, частью к сснону. 

Из наиболее молодых по возрасту образований следует отметить по-
токи базальтов четвертичного возраста, останцы ‘которых сохранились по 
обеим берегам реки Дебед и достигают местами мощности в несколько сот 
метров.

Широким развитием в районе пользуются гранитоидные интрузии и 
их жильные дериваты. Интрузии эти образуют ряд массивов, изолирован
ных на поверхности друг от друга. Среди них наиболее крупными явля
ются: Кохбский, Чочка некий, Банушский и Ахпатский.

В состав интрузий входят граниты, гранодиориты, кварцевые диори
ты, диориты и габбро-диориты. Последние развиты, главным образом, в
периферических частях интрузии. Ряд более мелких интрузивных тел того
же состава отмечен в различных частях района. Все они, как и отмечен
ные выше крупные массивы, прорывают породы юры и относятся по воз
расту одними исследователями к нижнему мелу, другими —к третичному 
времени.

Широко развиты в районе также гранит-порфиры, кварцевые и бес-
кварцевые альбитофиры, залегающие в виде лакколитообразных тел, секу
щих и пластовых даек (силлов). Последние наиболее широко развиты в 
рудном поле Шамлугского месторождения.

В тектоническом отношении, описываемый район представляет собой
присводовую часть и северо-восточное крыло крупной антиклинали, из
вестной в литературе под названием Алавердской. Ось этой складки про
тягивается в северо-западном направлении примерно у ст. Алаверды. К се
веро-востоку от нее отмечается общее моноклинальное падение пород на 
северо-восток под углами от 10° до 30°, сохраняющееся на большой пло
щади, вплоть до долины 1р. Куры.

На фоне общего моноклинального падения пород, на северо-восточ
ном крыле Алавердской антиклинали отмечается ряд второстепенных 
складок.

В пределах описываемого района к ним относятся Шамлуг-Ахталь- 
ская антиклинальная складка, ось которой протягивается в северо-запад
ном направлении по долине р. Уч-килиса от Ахтальского месторождения 
к Шамлугскому. А. Л. Додиным без достаточного на то обоснования здесь 
проводилось крупное нарушение надвигового характера с амплитудой сме
щения слоев в несколько сот метров. Детальная геологическая съемка 
этого участка не подтвердила наличия указываемого нарушения, а выхо
ды кварцевых порфиров оказались приуроченными к сводовой части от
меченной антиклинальной складки. К юго-западу последняя сменяется 
широкой синклиналью, ось которой протягивается в том же северо-запад
ном направлении у вершины г. Кызыл-даш. И

Вторая антиклиналь намечается по линии ст. Ахпат—Ленрудники. К 
сводовой части этой структуры приурочены выходы Ахпатской интрузии.
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Помимо отмеченных складок общая структура района осложнена ря
дом разрывных нарушений. Наиболее крупные из них имеют простирание 
близкое к меридиональному. Среди них отмечаются нарушения, как до- 
рудного, так и пострудного возраста. К числу первых относится крупное 
нарушение сбросового характера, контролирующее оруденение Алаверд- 
ского месторождения. Зона нарушения протягивается в меридиональном 
направлении! вдоль Алавердского ручья и падает на запад под углами 
45—70°, сопровождаясь рядом поперечных к нему сбросов и сдвигов. 
Сброшен западный участок месторождения, сложенный породами Ших- 
тахтского комплекса.

На сбросовый характер описываемого нарушения и его роль в рудо- 
образовании указывал в свое время еще В. Г. Грушевой, детально изу
чивший Алавердское месторождение. Последующие исследователи при
шли к ошибочным выводам о надвиговом или взбросовом характере нару
шения. Некоторые исследователи вообще отрицали наличие здесь какого- 
либо нарушения, считая, что туфоосадочная толща фациально замещается 
по простиранию породами Шихтахтского комплекса.

В настоящее время, когда установлено, что шихтахтский комплекс 
пород располагается стратиграфически выше туфоосадочной серии, сбро
совый характер нарушения уже сомнений не вызывает.

Об этом же свидетельствуют условия залегания пород Шихтахтской 
толщи. В соответствии с общей структурой района толща имеет пологое 
залегание и падает в основном в северные румбы под углами 10—15°. Не
посредственно у разлома слои этой толщи резко меняют элементы залега
ния. Здесь всюду они падают на запад, согласно с падением зоны нару
шения, иод углами 35—50°. В лежачем боку разлома на левом берегу 
Алавердского ручья залегают горизонтальные или слабо наклоненные 
слои туфопесчаников.

К нарушениям пострудного характера относится сброс на Ахтальском 
месторождении. По нему сброшена западная часть рудного поля место
рождения с амплитудой вертикального смещения в 70—80 м.

Многочисленные разрывные нарушения того же меридионального на
правления, а также сопряженные с ними нарушения иного направления 
отмечены при детальной геологической съемке рудоносных участков и при 
документации горных выработок.

Таковы в основных чертах особенности геологического строения 
района.,

Перейдем к освещению вопросов рудоносности района и выявивших
ся к настоящему времени закономерностей в пространственном распреде
лении оруденения. • ~

Взаимосвязь магматизма, тектоники, характера рудовмещающих по
род и оруденения в пределах Алавердского рудного района проявляется 
достаточно отчетливо.

Прежде всего обращает на себя внимание пространственная приуро
ченность оруденения к районам развития малых интрузий, представлен- 
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пых небольшими штоками, дайками, пластовыми интрузиями альбито 
фиров.

Все месторождения и рудопроявлен и я тяготеют к выходам этих ин
трузий и практически отсутствуют в удаленных от них районах.

Это обстоятельство дает в известной мере основание связывать гене
тически (общностью родоначалыюго очага) оруденение с указанными 
интрузиями.

Являются ли эти интрузии более поздними по времени жильными де
риватами развитых в районе гранитоидных интрузий или же самостоя
тельными независимыми от последних образованиями — вопрос, который 
подлежит еще выяснению.

В пределах Алавердского рудного района интрузии альбитофиров 
как и гранитоидные интрузии прорывают вулканогенную толщу юры, в 
районе же месторождения Маднеули они развиты в меловых отложениях.

Далее, совершенно определенно отмечается локальная приуроченность 
оруденения к тектоническим структурам складчатого и разрывного харак
тера, как регионального, так и местного значения. Так, Шамлугское и Ах- 
тальское месторождения располагаются в пределах отмеченной выше 
Шамлуг-Ахтальской антиклинали. Оруденение на Центральном участке 
Алавердского месторождения четко контролируется разрывным наруше
нием сбросового характера, целиком располагаясь в пределах этого на
рушения.

Большинство рудопроявлений, отмеченных в пределах района, при
урочено также к тектоническим структурам.

Наблюдаемое разнообразие в морфологическом типе оруденения
(штоки, линзы, гнезда, жилы, прожилки) обусловлено в значительной
степени составом и физическими свойствами рудовмещающих пород. 
Установлено, что крупные рудные тела (штоки, линзы) приурочены либо 
к относительно слабо уплотненным породам: агломератовым туфам, ке- 
ратофировым туфам, брекчиям и др. (Алаверды, Ша-млуг), либо к зонам 
дробления и раосланцевания пород (Алаверды, Ахтала). При наличии 
среди них, или над ними, более плотных пород рудные тела залегают 
обычно в лежачем боку последних. Такими породами являются, например, 
силлы альбитофиров и слои туфопесчаников на Шамлугском месторожде
нии, покровные порфириты на Ахтальском месторождении.

В порфиритах и туфобрекчиях, отличающихся чрезвычайно большой 
плотностью, рудоносные растворы могли циркулировать лишь по трещи
нам или по системе тонких трещинок, не удаляясь сколько-нибудь далеко 
от них. В связи с этим в указанных породах /развит преимущественно 
жильный, или же на отдельных участках прожилковый, типы оруденения.

/Килы выдерживаются по простиранию на десятки и сотни метров и 
прослеживаются на значительные глубины.

Остановимся кратко на характеристике трех основных месторожде
ний района и оценке их перспектив в свете новых данных, полученных в 
результате их изучения.

Наиболее низкие стратиграфические горизонты, несущие оруденение. 
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располагаются в пределах Ахтальского месторождения. Оруденение здесь
приурочено в основном к кварцевым порфирам. Рудные тела, представлен
ные линзами, гнездами полиметаллической руды и залежами барита, рас
полагающимися над ними, залегают в самых верхах толщи кварцевых 
порфиров, у контакта их с покровной толщей порфиритов. Последние, 
по общему признанию, играли роль экрана для поднимавшихся с глубин 
рудоносных растворов и способствовали концентрации руд у их основа
ния, главным образом у пологих или куполовидной формы контактов. Од
нако, отмеченные контакты не являются единственным местом локализа
ции руд. Детальными поисковыми и разведочными работами установле
но, что оруденение распространяется и в толщу покровных пород там, где 
они пересекаются дорудными трещинами. Вдоль последних отмечается 
гидротермальное изменение пород такого же характера, что и в кварце
вых порфирах и рудная минерализация аналогического состава. Однако, 
оруденение в покровных порфиритах не выходит обычно за пределы отме
ченных трещин, в силу, как было указано выше, физических свойств этих 
пород.

Разведочными выработками установлено распространение орудене
ния также в толще кварцевых порфиров на более глубоких горизонтах, 
удаленных от их контакта с покровной толщей порфиритов. Здесь уста
новлены рудные тела с серноколчеданиым и медным оруденением.

Таким образом вертикальное развитие оруденения на месторождении
значительно, оно измеряется сотнями метров.

Очень интересные данные были получены при выяснении границ пло
щади развития оруденения.

За весь период изучения и разработки месторождения, исчисляемый 
сотнями лет, геолого-разведочные и эксплуатационные выработки не вы
ходили за пределы сравнительно небольшого блока, ограниченного двумя, 
близ-меридионального простирания, разрывными нарушениями. Послед
ним приписывалась контролирующая роль в локализации оруденения в 
пределах указанного блока, чем и было вызвано сосредоточение в нем 
всех разведочных и эксплуатационных работ.

Детальное изучение характера одного из этих нарушений (западно
го), произведенное за последние годы, позволило установить пострудный 
его характер. Характер нарушения выявляется уже из рассмотрения де
тальной геологической карты месторождения: весь комплекс пород, распо
ложенный к западу от него, смещен к югу по отношению к тому же ком
плексу пород, расположенному восточнее разлома. В мощной глинке пе
ретертых пород, сопровождающих разлом, на различных горизонтах в гор
ных выработках были обнаружены обломки руды.

Установление пострудного характера разлома имело большое значе
ние для оценки перспектив месторождения, определения направления на 
нем дальнейших геолого-разведочных работ. Впервые за длительный пе
риод изучения и разработки месторождения разведочные выработки про- 
шли к западу от разлома и установили сброшенную часть рудного поля 
месторождения (с амплитудой вертикального смещения в 70—80 м) пол
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ностью подтвердн1в вывод о пострудном характере разлома и распростра
нении оруденения к западу от пего. Рудные тела, выявленные и оконту
ренные буровыми скважинами в этой сброшенной части месторождения, 
оказались более крупными чем все ранее известные на месторождении. 
Полученные результаты позволили резко расширить учтенные по место
рождению запасы руд и, что глав-ное, создали благоприятные перспекти
вы для поисков руд к западу от месторождения, по направлению к Шам- 
лугскому месторождению.

В связи с полученными результатами значительный интерес приобре
ли также южный и восточный фланги месторождения; здесь рудоносные 
кварцевые порфиры погружаются под покровную толщу порфиритов и 
геологическая обстановка совершенно аналогична северной части место
рождения, где до сего времени были сосредоточены все геолого-разведоч
ные и эксплуатационные работы.

Геолого-разведочные и эксплуатационные работы, проводившиеся на 
Шамлугском месторождении, долгое время основывались на представле
ниях о приуроченности оруденения к горизонту кератофиров и их туфов.

В указанных породах, часто в лежачем боку развитых в них силлов 
альбитофиров и на контакте с покровной толщей туфопесчаников, был об
наружен ряд штокообразных тел медной и частью полиметаллической 
руды. “‘Д

В связи с указанными представлениями, при большой густоте сети 
разведочных выработок, последние имели обычно незначительную глуби
ну и не выходили за пределы горизонта кератофиров и их туфов.

Первая же попытка выйти за пределы указанного горизонта, произ
веденная за последнее десятилетие, привела к открытию промышленного 
оруденения в подстилающей кератофиры толще туфобрекчий и порфи
ритов.

В отличие от кератофирового горизонта оруденение здесь представле
но иным морфологическим типом, премущественно жильным и прожилко- 
вым. Мощность жил доходит до 1,5 и более метров; по простиранию и па
дению они прослеживаются на десятки и сотни метров.

Разведочными выработками было выявлено в туфобрекчиях порфи
ритов большое количество жил и участков прожилкового оруденения, ко
торые в настоящее время и являются основными объектами разработки.

Результаты проведенных работ значительно расширили перспективы 
месторождения. Есть все основании считать, что оруденение распростра
няется и на более глубокие горизонты в толщу порфиритов и подстилаю
щие их кварцевые порфиры. В последних на контакте с порфиритами мы 
вправе также ожидать наличие оруденения.

Значительный интерес приобретают и прилегающие к месторождению 
участки, которые в прошлом, в связи с выклиниванием кератофирового 
горизонта, считались бесперспективными. Очевидно, что при оценке пер
спективности этих участков должны приниматься во внимание уже иные 
факторы. нн
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Наиболее высокое стратиграфическое положение занимает орудене
ние на Алавердском месторождении. Рудовмещающими здесь являются
породы Шихтахтского комплекса, которые в нормальном залегании пере
крывают туфоосадочную толщу Шамлуга.

Будучи смещенными по сбросу, породы этого комплекса приведены в
контакт с туфоосадочной толщей в северной части месторождения и с ту- 
фобрекчиями порфиритов в южной.

Рудовмещающие породы протягиваются вдоль сброса и падают со
гласно с его падением на запад, выявляя с достаточной отчетливостью 
контролирующую роль указанного нарушения в формировании место
рождения.

Изменению, до стадии образования вторичных кварцитов, и минера
лизации подверглись главным образом раздробленные породы Шихтахт
ского комплекса (агломератовые туфы и др.).

Полоса измененных рудовмещающих пород прослеживается по есте
ственным обнажениям и данным подземных горных выработок непре
рывно на протяжении более 2 км. По падению она вскрыта буровыми 
скважинами на 300—400 м ниже поверхностных выходов. Ширина поло
сы измененных пород изменчива как по простиранию, так и по падению и 
зависит от условии залегания и характера пород в зоне нарушения. Ко
леблется она от 40 до 300 м, достигая наибольших размеров в централь
ной части месторождения (южнее бывшей вентиляционной шахты).

Интересно отметить, что среди зоны измененных пород встречаются
блоки относительно свежих пород (тех же агломератовых туфов и э<ни» V֊

I 1
Г I

зивов Шихтахтской толщи), -которые в силу своей большой плотности не 
подверглись изменению и минерализации.

Такие блоки создают ложное впечатление о пережимах зоны или ее
выклинивании.

Основные перспективы месторождения мы связываем с глубокими 
его горизонтами, а также с дальнейшей разведкой рудоносной зоны по ее 
простиранию.

При оценке перспектив глубоких горизонтов месторождения и опре
деления направления и глубины заложения разведочных выработок, мы 
исходили из несколько отличных, чем у предыдущих исследователей, пред
ставлений.

Почти всеми исследователями отмечалось резкое выполаживание в 
западном направлении рудоносной зоны на сравнительно небольшой глу
бине и отсутствие в ней, в этой пологой части, промышленного оруденения.

Пам представляется, что разведочные выработки в западной части 
месторождения вскрывали не основную рудоносную зону, которая при 
сбросовом характере нарушения должна была бы иметь более крутые эле
менты залегания, а сопряженную с ней зону измененных пород.

Проводимые в настоящее время в западной части месторождения бу
ровые скважины подтверждают это предположение: ими установлено зна
чительно более глубокое распространение рудовмещающих пород, чем это
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допускалось до сего времени. Забои скважин на глубине 300 м не вышли 
из измененных минерализованных пород.

Вопрос о поведении и характере рудоносной зоны на глубине имеет 
существенное значение для оценки перспектив месторождения и определе
ния направления дальнейших геолого-разведочных работ. Разрешение 
этого вопроса в значительной мере зависит от результатов, проводимой в 
настоящее время на месторождении! капитальной штольни. Ею должны 
быть вскрыты также южный и северный участки месторождения, по про
стиранию рудоносной зоны, в прошлом изучавшиеся лишь редкой сетью 
буровых скважин. Значительный интерес представляет дальнейшее про
слеживание по простиранию зоны нарушения за пределами месторожде
ния к северу и к югу от пего. Не исключена возможность того, что к севе
ру от месторождения в бассейне р. Бануш, а также к югу на правобережье 
р. Дебед на продолжении зоны нарушения могут быть обнаружены рудо
носные породы, аналогичные породам Алавердского месторождения.

При этом необходимо учесть, что выработками (штольня Сен-Жан)г 
и •• в крайней северной части месторождения рудоносная зона прослежена 

значительно севернее ее границ, установленных по поверхностным вы
ходам.

Приведенные выше фактические материалы и соображению о характе
ре распределения оруденения .на Ахтальском, Шамлугском и Алавердском 
месторождениях свидетельствуют о перспективности этих месторождений 
и о возможности значительного увеличения по ним промышленных запа
сов руд.

Эти данные положены в основу проводящихся в настоящее время 
геолого»-разведочных работ, направленных на изучение как глубоких го
ризонтов месторождений, так и прилегающих к месторождениям участков.

Эти работы потребуют значительных средств, но и окупятся они сто
рицей. Опыт изучения Ахтальского и Шамлугского месторождений явля
ются этому наглядным примером.

В комплексе проводимых работ особое внимание должно быть уделе- 
- — _ _____ м •• ино составлению детальной геолого-структурной карты района с охватом 
всех месторождений и прилежащих к ним участков рудопроявлений.

Запланированные и осуществляемые в настоящее время геолого-раз
ведочные работы безусловно приведут к выявлению новых перспективных 
участков в пределах Алавердского рудного района.

II. II. ՍՊՐՏՉՅՍԼՆ

ԱԼԱՎԵՐԴՈԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԴԵՈԼՈԳԻԱՅԻ ԻՎ 
ՀԱՆՔԱԲԵՐՈԻԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա էք փ ո փ п ն մ՛

*Լե ր ջքէն ա ա ր քւնե ր քւ րն քժա ւյ յ*էո  ծ Ալաւ1երդա շրջան // պրյնձի ե բապԱ 
աաւյալքէն հանքավա (բե րա մ (1Լչավերդի, (»ամլուդէ Ախթալա) կատարած
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չողիակտն // տ շ խատանրնե րի ա

են շրգանի հանքարերու թ րսն ե ա լդ շրջանում ղտնվող հան քա էիս լրե րի հեոէԱ 
նկարների մասին ղոչոէթչոէն ունե ցած պաւոկե րացոէ 1էսերր:

վրսչնե րի համաձտ չն կո րց րե լ են իրենց իմ ասսւր նաե հանքա

ման սսւրւստիֆ իկացմ ան ե կի ապա րնե րին (աոա ու էֆֆ էէէ *

ղիէխերին և նրանց տուֆերին ) հարելու մասին 
րացաէքներր, որոնք երկար ժամանակ հիմք են

ղո չու թչոէ ն ու նե ցող պտտկե֊

ու նի ցղ աչի ու ղ ղ ա 
շրջանոէ մ ա արած

րողգ շսրաարւոէ 
է! ուպաաաս խանւ 
կ ա ղմ ի ց ե ա էւ ա

պա րոէ նէսկո ղ ա պա րնե ր ի չի թ ո չ ո ղի ակ ան 
ն աո ան ձնահ ա ակութ չուն֊

ներՒ^:

ված են Ախ թա չաչի ^անքավաԱէի շրջանում: Մինչև վերջին ժամանակներս 
համարում ի ին ք ո չէ Տ ան ր ա չն ա ց էրււ/ն աչս տեղ հարում Լ միայն կվարցային

պորֆիրների ե նրանց ծածկող պո րֆ ի րի տնե րի մե րձկոնտ ակ տա չին դոն ա չին:

Աքն ինչ , կվ ա րցա չին պո չէ ֆ ի րնե րի 
էամ, հնտտես նաե ծած֊

կա/ին պորֆիրիտների հէԱսսէէիսծքի աոանձին տեղամասերում:

Ախթաչ ա հանքավաչրի հե ո անկարներր ղն ահատեչիս առաջ ելնում էին

ա չն պ ա սւկե րա ղու 1էհե րի ղ , րա մ Լ մ իջօ րե ական ին մ ոտ

ա արած ա մ ա նեցող երկա իւաիւտումՈէք ո տհմ ան աւիակված կւ]արց ա չին պոր֊ 
ֆ ի րնե չէ ի ր լոկին: Խ ա քսՈէՈէ ւէներր Տ ան ր ա չն ա ղ մ էսն տե ղ ա չն ա ղմ ան ղո րծ ում հա֊ 
մարվում էին հսկող:

քԼե րջին տա րինե չէի րն թ ա ցքէէւմ էս էէ ուէքե ա ոիրա թ չաննե րն

նտա էեէերիղ մեկի հետհանքա չին րնու չթր ե հտնքաչնաց֊

ոէ ղղու թչամր ,

չի րաչրձչր տեղադրված կվ ա ր ղ ա չին պորֆիրներ 
ւէէէէէ ֆէսրրեկչիաների9 կերաՈէո ֆիրների և նրանց

Ոէ :ո ֆե[,ի շե րոէա քոոէ մ րր Տան քտ րե չէ է հանդ ի 
էԼչս հոէնքաէիսլրէէւ // երկարէսմչէւ: դե ոչողւս֊ 
ա շիւատան քնե րր վէէեէվ ա Էին ա /ն պաու կե 
ցւէէէ/ր հարում է կե ր ա տ ո ֆ ի րնե ր ի և նրանց 
վ^բ^ի^ Ոէէսսնա:! րսկում տ յդ հորիղոնի ւէէս

րսղ էրորՀւր ցոլա տղեղ </յ 
կե րէս տո ֆ իրնե րի տակ էոե ղ 
Տաէէսէէ!ոէծ սա // I Աժո !ժ ա է ոէ հ է

Ոէ Ոէ

տաիէէէէ ղէսկէսն և շտհաղործման 
էէքէուքհերի վր:ս 9 որ հանքէսլնա֊ 
ւէէէէէ ֆ ե չէ ի Տ ո չէ ի ղ ո ն ին : Ս ակ ա չն է 
ւսններից դուրս ղալա աոաջին 
>ան րա չնտցմ ան ասկա րէէ թչունր

//I֊

//յ*

էհս ան էո
ղորղա պր^ 
հ իիէասէ ի է տ / ե չէ ա ա ա չին տոէ ֆեք
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շիաներ ք լափսներ ե արիշներ), սր 
աե դադրված դիրքո '/ ածկա մ են ա ա

ու. հանվես фи լրում հւսնքա/նtufftu մր պարզոլ

ա րե if ա ա ա րածվու մ
Է տու ֆ ան и ա #/ա’ 
if ի ջև դո լա թ լան

րալրս շո րաարա րր и ւյրրւաաքսար 1^11 սրևշսքւ ապարսսր 
անհ դո դ Սրաք ե րդա (սա խամ ան ա դդա թ (ամ ր: Հան ր պարա

անկ մ ան նե րդ ա շն ակ րնկնոէ մ են ւ/ և պի արև մա ա
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Г. О. ПИДЖЯН

РТУТНОЕ ОРУДЕНЕНИЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ 03. СЕВАН

До последних лет северо-восточное побережье оз. Севан счита֊ 
лось неперспективным в отношении рудоносности. Геологические ра- • * •
боты 1948 — 1951 гг. установили золотоносность района и наличие 
значительного количества киновари в шлихах в районе сс. Кесаман— 
Джанахмед—Зод, что послужило основанием для организации поисков 
коренных месторождений киновари.

В мае 1953 г. поисковым отрядом (И. Г. Магакьян, Г. О. Пид* 
жян и А. В. Потеряхина) в одном из шурфов в ущелье Агехуши, в 
2,5 км к северо-востоку от с. Джанахмед, был найден обломок оквар- 
цованного раздробленного известняка с гнездышками и прожилками 
киновари. Эта находка установила рудовмещающую породу, что спо
собствовало дальнейшим поискам. В июне 1953 г. при специальных 
поисках И. Г. Магакьяном и С. С. Мкртчяном было обнаружено пер
вое в Армении коренное проявление киновари в кварц-карбонатных 
породах Кесаманского ущелья в 4,5—5.0 км к северо-востоку от 
с. Кесаман Басаргечарского района Арм. ССР.

После обнаружения коренного участка киновари Институтом 
геологических наук была организована экспедиция, которая под ру
ководством автора проводила детальные поисково-съемочные работы 
с широким применением шлихового метода. В результате указанных 
работ удалось выявить новые многочисленные проявления коренного 
оруденения ртути в районах сс. Кесаман и Джанахмед, среди которых 
наиболее перспективными являются Кесаманское и Буратапинское 
проявления киновари, заслуживающие внимания, как новый для Ар
мянской ССР тип оруденения*.

I. Описание проявлений ртути
1) Кесаманское проявление ртути

Оруденелый участок расположен к северо-востоку от с. Кеса
ман, в среднем течении левой составляющей р. Буратапа, в левом 
борту речки, на абсолютной высоте 2640 м.

На территории Армении киноварь встречена также в шлихах и в аллюви
альных отложениях рек Ариглы (Сиснанскпй район), Бабаджан (Алавердский район) 
и Веди (Вединский район). В 1954 году в бассейне р. Марн, а в 1956 году в бассей
не р. Веди обнаружены коренные проявления киновари.
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В геологическом строении участка принимаю] участие породы 
осадочно-вулканогенной толщи сантона, представленные порфирита
ми, их туфами, туфобрекчиями, туфоконгломератами, которым подчи
нены линзы рассланцованных ’глинистых известняков, рифовых кри
сталлических известняков и известняковых конгломератов. Осадочно
вулканогенная толща прорвана интрузивными породами габброидного 
состава; последние сильно изменены, раздроблены, серпентинизирова- 
ны, карбонатизированы, местами пиритизированы и пронизаны многичис- 
ленными прожилками кварца и полевого шпата. Вдоль контакта извест
няков. известняковых конгломератов и интрузивных пород за счет из
менения, главным образом, известняков образовались заохренные, 
раздробленные, сильно окварцованные кварц-карбонатные породы, 
очень похожие на листвениты, - к которым и приурочено ртутное ору
денение.

Оруденелая зона имеет крутое (75—80՜) падение на СЗ — 310\ 
среднюю мощность 4—5 и и прослеживается по простиранию более 
чем на 200 и, скрываясь местами под осыпями и наносами.

Ртутным минералом является киноварь, которая образует при
мазки, мелкую вкрапленность, гнездышки и прожилки в тесной смеси 
с желтой охрой. Спектральный анализ охры показал: проба 251 — 
Ре—десятки %: 51, А1, А1£, Са — целые %; № ֊ сотые доли % и Си- 
тысячные доли %.

Химический анализ штуфных проб из руд Кесаманского прояв
ления ртути приводится ниже:

пробы 6 и 57 1^—0,18—0,20% (средняя руда);
пробы 22 и 1 — Н£ — 1,62—2,5% (богатая руда).

Рудовмещающие кварц-карбонатные породы часто содержат при
мазки и включения зеленого минерала, в поле трудно определимого. 
Спектральный анализ указанного зеленого минерала показал: проба 
253 — 81 и А^ — десятки %; А1, Са. Ре, 141, Сг - целые %; Н£ — де
сятые доли %; Мп —сотые доли %; Т1, Си — тысячные доли %. На 
основании спектрального анализа можно сделать вывод, что зеленый 
минерал предс1авляет гидросиликат никеля гарниерит-галлуазитового 
ряда, характеризующийся непостоянством химического состава и цве
та. Совместно с ним на некоторых участках встречаются примазки 
медной зелени и киновари. „ ■ , Ж

Гарниерит почти всегда содержит М^О в виде изоморфной при
меси к 1ЧЮ в количестве до 15%, кроме того, часто минералы гар
ниерит-галлуазитового ряда в значительном количестве содержат 
Сг2Оэ, РеО, МлО, СаО. Эти данные хороню сагласуются с вышеприве
денным спектральным анализом. ;

На участке Кесаманского проявления ртути, в левом борту 
р. Буратапа, среди сильно заохренных, раздробленных, трещиноватых 
кварц-карбонатных пород обнажается прожилок киновари мощностью 
в 2,5 см с видимой длиной до 35 см, с простиранием па 103—230' и 
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падением на ЮВ—140' под углом 50°; прожилок очень быстро вы
клинивается по падению и по простиранию.

В районе Кесаманского проявления ртути в результате деталь
ных поисковых работ с производством мелких горных работ (расчист
ки, канавы), а также путем протолочки коренных пород и получе
ния искусственного шлиха были установлены многочисленные новые 
точки и небольшие участки коренного оруденения ртути, среди кото
рых представляет интерес участок, расположенный в левом борту 
р. Буратапа, в 120 м к СВ от прожилка киновари. На участке обна
жаются сильно измененные, частично заохренные, окварцованные, пи- 
ритизированные порфириты, которые содержат мелкие вкрапленники 
киновари. Участок небольшой и оруденение ртути убогое. Однако, ин
тересно, что ртутное оруденение распространено частично и в пор
фиритах.

2) Буратапинекое проявление ртути

Данные шлиховой съемки поискового отряда Зодской геолого
разведочной партии за 1952 г. и результаты шлиховом съемки Севан
ской эскпедиции Института геологических наук показали, что кино
варь встречается, и в значительном количестве, в верховьях левой 
составляющей р. Буратапа, вплоть до водораздела Севанского хреб
та. Эти данные послужили основанием для организации детальных 
поисков, в результате которых в 2-х км к северу от Кесаманского 
участка, в истоках р. Буратапа, на абсолютной высоте 3000 .и, у во
дораздела, образованного склонами г. Буратапа (3267,3 м) было от՝ 
крыто Буратапинское проявление ртути.

Участок сложен породами осадочно-вулканогенной толщи санто- 
на, представленной порфиритами, известняками, туфоконгломератами 
известняков и порфиритов, а также породами кампан-маастрнхтского 
возраста, представленными глинистыми известняками и мергелями; по
следние слагают весь водораздел перевала Бурагапа, согласно зале
гают на породах осадочно-вулканогенной толщи сантона и не подверг
лись гидротермальным изменениям. На участке порфириты прорваны 
небольшим выходом интрузивных пород габброидного состава и под
верглись контактовым изменениям.

Известняки, подчиненные сантонской осадочно-вулканогенной 
толще, сильно изменены, раздроблены, окварцованы, сильно заохре- 
ны и превращены в типичные кварц-карбонатные породы (листвени- 
ты), к которым и приурочено ртутное оруденение.

Оруденелые участки обнажаются в виде трех зон заохренных» 
окварцованных пород, вытянутых в широтном направлении. Размеры 
выходов рудных участков: 100 X 30; 25 X Ю; 20 х 15м. Они располо
жены почти на одной линии, покрыты осыпями и наносами; расстоя
ние между ними достигает 100 120 м, По всей вероятности, участки 
связаны друг с другом.
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В отношении ртутного оруденения, судя по данным поверхности, 
интересны те участки, где породы интенсивно окварцованы. Орудене
ние представлено тонкими прожилками, примазками, палетами и ред
ко вкрапленниками киновари. В двух небольших участках породы 
как-бы пропитаны киноварью, видимой макроскопически.

Химический анализ штуфных проб показал следующие результаты:

пробы 64, 65 и 118 —Н^ —0,19—0,24% (средняя руда), 
М -0,10-0,14%.

Рудовмещающие кварц-карбонатные породы содержат примазки и 
включения гидросиликатов никеля, а также оруденение хромита в ви
де мелких идиоморфных зерен.

3) Джанахмедское проявление ртути

В 1,5-2 к'.и к северу от с. Джанахмед обнажается мощная зона 
сильно измененных, заохренных, окварцованных, раздробленных 
кварц-карбонатных пород, которая имеет площадь 0,5 X 0,5 км и прор
вана интрузиями основных и ультраосновных пород. В этой зоне ус
тановлены два участка с оруднением ртути в виде примазков и мел
ких вкрапленников киновари. Оруденение ртути убогое, а участки 
небольшие. Химический анализ штуфной пробы показал — Н^ — 0,1%.

В 2,5 км к северо-востоку от с. Джанахмед, в ущелье р. Аге
хуши в 1952 г. поисковым отрядом под руководством А. В. Потеря- 
хиной проводились детальные шлиховые работы, которые установили 
наличие значительного количества киновари в шлихах. В низовьях 
эюй речки из заданных шурфов промывались аллювиальные отложе
ния и были получены многочисленные хорошо окатанные крупные 
гальки киновари, иногда достигающие 1 см в поперечнике. Несмотря 
на такой хороший результат шлиховых изысканий в 1952 г. не уда
лось обнаружить коренные выходы киновари.

В 1953 г. нами также были промыты шлихи и проведены поиско
вые работы в ущелье р. Агехуши. В результате шлиховых работ 
было установлено: шлихи, взятые из современного плотика речки, со
держат только мелкие зерна киновари и их количество небольшое, а 
древний плотик и террассовые отложения речки, главным образом, в 
низовьях речки дают шлихи, очень богатые киноварью; здесь и встре
чаются крупные зерна и гальки киновари. Па основании этих данных 
можно предполагать, что богатые киноварью участки были размыты 
речкой и в настоящее время разрушаются и переносятся те породы, 
которые содержат убогое мелковкрапленное оруденение киновари.

При поисках удалось обнаружить в левом борту р. Агехуши 
среди измененных заохренных кварц-карбонатных пород мелковкрап
ленное оруденение киновари (это единственный выход кварц-карбонат
ных пород в этом ущелье). Оруденелый участок небольшой и кино- 
варь развита неравномерно.
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В 1953 г. в районе с. Джанахмед поисково-съемочные работы 
проводила съемочная партия Армянского геологического управления 
под руководством П. Л. Епремяна. В результате поисков ей удалось 
обнаружить небольшие участки коренного оруденения ртути к северу 
и северо-востоку от с. Джанахмед и в районе перевала Джанахмед. 
В заданных шурфах и канавах обнажаются заохренные, раздроблен
ные кварц-карбонатные породы, содержащие убогое оруденение рту
ти в виде примазок и мелких вкрапленников.

Проявление ртути было установлено нами также в верховьях 
р. Оджахан-дараси к северо-востоку от с. Кесаман.

II. Вещественный состав руд (минералогия 
и химическая характеристика)

Минералогический состав ртутных руд северо-восточного побе
режья оз. Севан весьма простой и выдержанный, однако проявления 
каждого минерала многообразны, что объясняется сложной историей 
формирования месторождения и различными условиями образования 
минералов.

Из рудных минералов в составе руд главное место занимает
киноварь, поэтому по минеральным ассоциациям ртутные руды иссле
дованного района относятся к киноварной ормации. Последняя
имеет важное промышленное значение для ртути. К этому типу от
носятся, как известно, крупные месторождения Испании, Италии, 
США, Мексики и часть месторождений СССР.

Преобладающее значение в составе руд имеют гидротермальные
минералы, которые образовались как метасоматическим путем, так и 
путем отложения в свободных полостях.

Кварц и карбонат являются преобладающими жильными минера
лами, имеют наиболее разнообразные формы проявления и состав
ляют главные компоненты рудовмещающих кварц-карбонатных пород: 
последние в зависимости от степени изменения имеют различный со
став и непостоянное соотношение кварца и карбоната.

В количественном отношении в этих породах главное место за
нимает карбонат, обычно пропитывающий всю породу и образующий, 
большей частью, ксеноморфные кристаллы, пространство между кото
рыми выполнено остальными минералами. Карбонат имеет сложный 
состав и представляет изоморфную смесь карбонатов М£, Не и Са. 
Под микроскопом карбонат определяется как доломит, брейнерит и 
кальцит. Доломит характеризуется ромбическими сечениями кристал
лов, имеет многочисленные трещины, заполненные бурой массой.

Кальцит сравнительно редкий минерал в кварц-карбонатных по
родах и легко определяется в шлифах по характерным полисинтети
ческим двойникам.

Брейнерит встречается, и в большом количестве, в железистых 
разностях кварц-карбонатных пород. Под микроскопом очень похож;
на доломит.
Нввестия X, № 3 I
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Кварц встречается в виде прожилков, отдельных зерен и местами 
образует сплошные участки. Часто прожилки кварца пронизывают 
всю породу в различных направлениях. Местами кремнезем представ - 
лен халцедоном. Кварц обычно мелкокристаллический, редко обра
зует крупные выделения.

Киноварь макроскопически представляет собою хрупкий минерал 
специфически красного цвета, меняющийся до буро-красного цвета,, 
встречается, большей частью, в виде ромбических таблитчатых кри
сталлов гексагональной сингонии с характерными двойниками прора
стания. Имеет совершенную спайность по призме и раковистый излом.

На Кесаманском участке киноварь встречается в виде прожил
ков, гнездообразных включений и вкрапленников; размер кристаллов 
варьирует от 1 — 2 мм до 5—6 мм. иногда достигая 1 см в попереч
нике. В Буратапннском и Джанахмедском рудопроявлениях киноварь 
представлена примазками, тонкими прожилками и вкрапленниками, 
большей частью мелкими.

Главная масса киновари отлагалась в свободных полостях, яв
ления замещения имели подчиненное значение.

Под микроскопом киноварь характеризуется серовато-белым цве
том с средней отражательной способностью (R = 27°/0), низкой твер
достью и характерными вишнево-красными внутренними рефлексами. 
Киноварь очень тесно ассоциирует с кварцем и карбонатом, часто за
полняя трещины и промежутки между этими минералами; в этом 
случае киноварь имеет ангедральную форму выделения, а кварц и 
карбонат сохраняют кристаллографические очертания своих граней, 
которым и подчинена киноварь. В полированных шлифах киноварь 
часто представлена ясными кристаллическими формами в виде 
ромбоэдров.

Из рудных минералов киноварь тесно ассоциирует, главным об
разом, с халькопиритом, сфалеритом, а также частично с пиритом и 
гематитом; из вторичных минералов совместно с киноварью встре
чаются лимонит, ковеллин, халькозин, борнит и малахит.

В некоторых шлифах (Буратапинское и Джанахмедское рудопро- 
явления), наряду с прожилками и зернами киновари, развиты изомет
рические кристаллы хромита и магнетита.

Спектральный анализ мономинеральных фракций киновари из 
Кесаманского участка обнаружил следующие элементы:

пробы 252 и 254 —А], Са, Бе, Мп, №, Т1, Си, РЬ и А$.

Однако очевидно, что только некоторые из указанных элементов при
сутствуют в киновари в виде изоморфных примесей. А. А. Сауков [3], 
специально занимавшийся геохимией ртути, указывает, что экспери- 
мешально изоморфизм ртути в киновари не изучался. Говоря же о 
возможном проявлении изоморфизма, на основании данных спектраль
ных анализов, необходимо учитывать кристаллохимические особен
ности киновари и в первую очередь атомный характер ее решетки.
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Последнее обстоятельство обусловливает возможность изоморфного
замещения ртути теми элементами, которые имеют близкие к ней ра
диусы атомов, а не радиусы ионов. К атомному радиусу ртути, ко- 

•2 . 1 °торый равен 1,55 А, близки радиусы атомов Сб, 2п, РЬ, 1п, Бп, БЬ. 
Аб, Ад и Аи, несколько дальше отстоят атомы Ее, Со, М1, Мп и В1.

На основании указанных предпосылок можно заключить, что 
литофильные элементы—Б1, А1, Мд, Са попали в пробу киновари, как 
механические примеси; Ее встречается в киновари всегда в виде 
включений пирита и лимонита, следовательно, также образует меха
ническую примесь к киновари.

Мп и по всей вероятности, связаны с решеткой киновари, 
так как радиусы их атомов все же близко стоят к радиусу атомов 
киновари.

Т1— встречается там, где есть Ее и тесно связан с решеткой 
Ее, а не с решеткой киновари.

Си—постоянно присутствует в киновари. По данным А. А. Сяу- 
кова [3], медь обнаружена в киновари вс?ми без исключения иссле
дователями во всех изученных образцах. Можно предполагать, что 
изоморфизм этого элемента с ргутыо широко распространен и для 
киновари Кесаманского проявления очень характерен.

РЬ и Ад присутствуют в незначительном количестве и изомор
физм этих элементов с ртутью можно допустить, так как они имеют 
близкие атомные радиусы с ртутью. По всей вероятности, они нахо
дились в составе растворов в момент отложения ртутных руд, но в 
очень незначительных количествах.

В ртутных рудах северо-восточного побережья оз. Севан отсут
ствуют такие близкие с киноварью минералы, как антимонит, реаль
гар и аурипигмент, которые в других ртутных месторождениях (Ки
тай, СССР) присутствуют в значительном количестве и составляют по 
минеральным ассоциациям определенные формации руд: антимонит- 
киноварную и ртутно-мышьяковую.

Пирит, представлен мелкими идиоморфными разрозненными кри
сталлами. Тесно ассоциирует с халькопиритом и лимонитом,последние 
замещают пирит, вследствие чего образуются реликтовые и скелет
ные структуры. Несмотря на то, что рядом с кристаллами пирита 
встречаются зерна киновари, тесных взаимоотношений между этими 
минералами не наблюдается.

Халькопирит встречается неправильными выделениями и от
дельными мелкими зернами. Очень тесно ассоциирует с пиритом и 
киноварью. Часто халькопирит в виде вкраплений и неправильных 
выделений развит в полях киновари и в нерудном жильном минерале.

Сфалерит встречается редко в виде неправильных мелких вы
делений в полях карбоната и киновари. Тесно ассоциирует с халькопи
ритом и киноварью.

Гематит представлен характерными игольчатыми удлиненными 
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кристаллами. Он тесно ассоциирует с кварцем, а вокруг них развит 
карбонат. Гематит образует также тесные срастания с вторич
ными медными минералами: борнитом, халькозином и ковеллином.
Нередко в полированных шлифах совместно с кристаллами гематита
встречаются отдельные зерна киновари. В некоторых шлифах гематит 
образуется по магнетиту вследствие процесса мартитизации; в этом 
случае наблюдаются очень интересные взаимоотношения между ука
занными минералами (обволакивание кристаллов магнетита гематитом и 
прожилки гематита в магнетите).

Магнетит встречается в виде хорошо образованных идиоморф
ных кристаллов и часто мартитизован. Местами в кристаллах магнетита 
развиты вкрапленники халькопирита.

Хромит развит отдельными изометрическими кристаллами от 
0.01 до 0,3 мм. Часто трещиноватый.

Лимонит является, главным образом, продуктом разложения 
пирита и местами сохраняет кристаллографическую форму пирита;
изредка развивается по краям зерен халькопирита; в этом случае он 
образуется за счет халькопирита.

Вторичные медные минералы встречаются в виде неправильных 
выделений, тесно ассоциируют друг с другом, а также с халькопири
том и гематитом.

III. Соображения о генезисе ртутного оруденения

Гидротермальная теория образования ртутных месторождений в
настоящее время признана всеми исследователями; ее основополож
ником является Кристи, далее она развита Беккером, Ноксом, 
Дрейером; однако более полно и обоснованно разработана А. А. Сау- 
ковым [3]. Гидротермальная теория основана на высокой раство
римости сернистой ртути и растворах сернистого натрия, с обра
зованием комплексной соли состава т\а28-пН^8. Изучение ряда го-
рячих природных источников подтвердило присутствие в них ртути,
растворенной в указанной рорме и резко щелочной характер их вод.я»
Ртуть выносится из глубин к месту отложения в горячих щелочных 
растворах.

Проведенные Н. П. Ермаковым специальные термооптические 
исследования жильных минералов, сопутствующих киновари в ртутных 
месторождениях СССР, установили температурные пределы образова
ния этих месторождений в 90—150°.

Ртутное оруденение северо-восточного побережья оз. Севан про
странственно приурочивается к поясу развития гипербазитов, к зонам 
глубоких региональных разломов; однако эта связь гипербазигов и 
ртутного оруденения является только структурной, так как в поясе 
развития гипербазитов в последние годы Л. В. Потеряхииой, автором 
и С. Б. Лбовяном установлены многочисленные небольшие выходы 
более молодых кислых интрузий кварцевых диоритов и гранодиори
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тов (район Зодского золоторудного месторождения, верховья рр. Джан- 
ахмед, Буратапа, Кесаман и др.), с глубокими очагами которых и 
следует генетически связывать ртутное оруденение. Косвенным дока
зательством может служить сильное окварцевание рудовмещающих 
пород, наличие киновари в рудах Зодского золоторудного месторож՜ 
дения; последнее представляет средне-низкотемпературное гидротер
мальное месторождение, генетически связанное с третичными гранп- 
тоидами.

Для образования ртутных месторождений структурные условия 
являются решающими. Крупные разломы земной коры обусловли
вают проникновение ртуть-содержащих растворов от глубоко зале
гающих магматических очагов. Положение большинства ртутных ме
сторождений в пространстве отчетливо контролируется крупными, 
протяженными тектоническими разломами и разрывами, поэтому они 
расположены сериями в виде поясов, протягивающихся часто на мно
гие сотни километров; примерами могут служить цепочки месторож
дений, опоясывающие Кордильеры вдоль их восточного и западного 
склонов, месторождения Китая, Средней Азии и т. д. Большая глуби
на тектонических разломов ярко подчеркивается частым проявле
нием вдоль них интрузий ультраосновных пород. Такая картина на
блюдается в Севанском ультрабазитовом поясе, где проходит круп
ный линейный разлом, который тянется с восточного побережья 
оз. Севан в Амасийский район. В этом поясе в настоящее время из
вестны очень интересные и своеобразные низкотемпературные гидро
термальные месторождения золота, сурьмы, ртути и мышьяка.

Структурный облик участков ртутного оруденения северо-восточ
ного побережья оз. Севан характеризуется сложным сочетанием 
комплекса разрывных нарушений. Рудовмещающие кварц-карбонат- 
ные породы подверглись интенсивному раздроблению и трещинова
тости, что и создавало благоприятные условия для локализации ору
денения. В процессе рудообразования определенную роль играл так
же литологический (карбонатный) состав рудовмещающих пород. 
Концентрации ртутного оруденения в кварц-карбонатных породах спо
собствовало также и то обстоятельство, что они перекрыты мощной 
толщей глинистых рассланцованных известняков, являющихся срав
нительно малопроницаемыми породами, более пластичными и подверг
шимися деформациям без разрыва и дробления, почему и служивши
ми экраном для ртутного оруденения.

IV. Главнейшие выводы и направление дальнейших 
поисково-разведочных работ

1. Ртутное оруденение северо-восточного побережья оз. Севан 
пространственно приурочивается к поясу развития гипербазитов, к 
зонам глубоких региональных разломов; эта связь, однако, является 
только структурной. В пределах пояса гипербазитов установлены не
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большие выходы более молодых умеренно-кислых интрузий, с гидро
термальной деятельностью которых и следует генетически связывать 
ртутное оруденение.

2. Ртутное оруденение исследованного района характеризуется 
простым минералогическим составом и относится к киноварной фор
мации, где единственным промышленным минералом является кино
варь, которая встречается в форме прожилков, гнездообразных вклю
чений, вкрапленников и примазков.

Из рудных минералов киноварь тесно ассоциирует с халькопири
том, сфалеритом и частично с пиритом и гематитом. Из вторичных 
минералов совместно с киноварью встречаются лимонит, ковеллин, 
халькозин и борнит.

В ртутных рудах северо-восточного побережья оз. Севан отсут- 
ствуют^такие часто сопутствующие киновари минералы, как антимонит, 
реальгар и аурипигмент.

3. Проведенные исследования показали, что наиболее эффектив
ным при поисках на киноварь является шлиховой метод, поэтому при 
дальнейших поисковых работах необходимо широко применять этот 
метод, особенно получение искусственных шлихов путем протолочки 
коренных пород.

4. Главными рудовмещающими породами для ртутного орудене
ния являются кварц-карбонатные породы (листвениты), поэтому при 
поисках необходимо особое внимание уделять всем выходам этих по
род и подвергать их тщательному изучению и опробованию. Пред
ставляют некоторый интерес также сильно измененные раздроблен
ные пиритизированные порфириты, которые следует опробовать.

5. Исследованиями установлено, что ртутное оруденение имеет 
наиболее широкое распространение на территории, расположенной 
между сс. Кесаман и Джанахмед. Западнее с. Кесаман до района 
с. Шишкая и восточнее с. Джанахмед до района Зодского перевала 
коренные участки ртутного оруденения пока не известны. На этих 
участках только в шлихах встречаются иногда единичные знаки ки
новари. На основании вышеуказанных данных следует поисковые ра
боты сосредоточить на территории, расположенной между сс. Ке- 
самаи и Джанахмед, особенно в пригребневой части Севанско
го хребта, на абсолютных отметках от 2350 м и выше, так как 
глубоко прошедшая на Севанском хребте эрозия уничтожила многие 
коренные ртутные месторождения и сохранились, вероятно, только 
те, которые расположены в приводораздельной части.

6. Все известные участки коренного оруденения ртути исследо
ванного района расположены среди гидротермально измененных, силь
но окварцованных, пиритизированных, заохренных пород и ртутное 
оруденение большей частью тесно связано, как правило, с наиболее 
интенсивно окварцованными породами. Поэтому при поисках следует 
особое внимание уделять участкам, где развиты сильно окварцован- 
ные, гидротермально измененные породы. Кроме того, оруденение 



Ртутное оруденение северо-восточного побережья Севан

ртути приурочено к зонам разломов и раздробленным участкам, под 
непроницаемыми породами (экранами), поэтому эти структурные эле
менты должны рассматриваться также как поисковый признак.

7. Из всех выявленных участков коренного оруденения ртути 
наиболее интересными и перспективными являются Кесаманское и 
Буратапинское, заслуживающие постановки поисково-разведочных ра
бот. В 1954 г. поисково-разведочной партией Армянского геологиче
ского Управления под руководством Г. Пироева попутно с разведкой 
медного оруденения были произведены небольшие работы на ртуть, 
в результате которых в ущелье р. Буратапа между участками Кеса- 
ман и Буратапа были установлены еще два новых выхода коренного 
оруденения ртути; однако на основании небольшого объема поисково- 
разведочных работ разведчики не смогли дать окончательную оценку 
и решить вопрос о перспективности и промышленной ценности ртут
ного оруденения ущелья р. Буратапа.
Институт геологических наук

АН Армянской ССР Поступила 20 IV 1957
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կինովարր. վերօինբ ներկարսդված է ե րակիկնե րով, րնաձե անջա աա 11եե բո վ, 
ներփակա էէհերով և քսվածոներով։ Հանքա/ին մ ինե բալնե րիդ կինովարի հետ

յ//ր ր տ ա // ս ո դ 
մատիտը: Օ ւ 
խա լկո դինն ւ 
ա ա ո ա IIենեIII
III Աէէէէ

ափն մ ինե բւս/նե րիդ հտնդիս/ու •! են հ իմոն ի տ ր , կո վե /ք ինլէ , 
նիւոր: Սնդիկի հան քան/ա իք ա ծ կինովարի հե ա սովորաբար 
է/ կապված միներալներն' ինչպես անտիծ ոնիար , ոեալդարն 
ո րաէքակաաւմ են: Հիշրսլ ծ ին ե ր ա /նե ր ը սնդիկի ծ ի շարք

ա// հանքավա/րերա մ դանվամ են մեծ քանակաթլամբ ե ըստ ծ իներալոդիա 
կան աո ս ո դիա դիանե րի կա դմա մ են անախ) ոն ի ա֊կինո վարա լին և սնդիկ֊ւ) կնդե 
ոտքին հանրան (ութե րի որոշակի ֆործ ացիանե ր:

3. Կատարված հետազոտությունները ցա (ց տալիս, որ կինովար

որոնումների ընթա ցրում րով արդ լունք է տաքիս ս1րիսծրա (ին ւ11ւ1(էուրւք ալ

ա (դ սսլսող 
նիէոնե րից )

հետագա ա շքսաէոանրնե րա ծ անհրաժեշտ է րս(ն կերպով կիրառեք 
է հատկապե ս ա րմ ատական ապարներից ( գլքսավո րապես ք իս ավե ֊ 
ա րհե ս տակտն սկված րնե ր ստանա լու դո րծ ում :

4. Լի էէ ավենիտնե րը հանդիս ան սւ մ են ս նդիկի հան րան լու
ա (դ իսկ սլա աճաո ո վ հետագա ո րոնմ ան աշիէ էս Սէ էէէնրնե րի Ժէսմա֊

տնհ ր էս ժ ե շտ էէդրաթրէէն դարձնել

եքրերին ե ևնթարկել ման րէսդենին 
դիկի հան րսէ (ն ա ցու էէ սլարու ն ակե քէ

ա էէէէէ էքհա ս ի րուքժ (ան ե նէ/ սւշա րկէք ան : Սրն
ւոե էէ ակե տից կի հե տարր^րւււ թ լուն

են ներկա լա ւլնէէէ ւէ նաև աՅեդ ւիո էիո իէ էիս ծ 9 րեկորսէաված ե սլ ի ր ի տ էէէ դ էէէ ծ 
ֆիրիտներր:

Հե աա դո ւէէէէէ իք լաննե րր դու լդ են տալի սնդիկի հանրէս

էքեծ էէէտոէէէծէէէ էք սէ լաս ած ան և Ջանախմեդ դլսւդերի միջև
րնկտծ էէէե րիաորիա (ու մ: 'ՐI էէէ ս ա ւ! ան ի դ դե սլ ի արևւքւււար էէ ին չև Շ իշկա լա դ լսէ դր 
ե Ջանաիէմեդից արևե լր մինչև ՀՀոդի (եոնէսնւլրն րնկած ա ա րէսծ էէէվժ լաննե * 
րում միաքն ս(ր!ածրնե րա տ. են դտնվե( քլինուիսրի եդակի նշաններ։ *Լե րոհի֊ 
շրսլ տվլալսերի հիման վրտ որոնման ա շ (սա տ ան րնե րր մեծ էէ ասամ ր հարկա֊ 
վոր 4 կենտրոնացնեք լա ս ամ ան ե Ջանսէիէմեդ դլւոդերի շ ր^ ակա լրա էէ 9 հէստ֊

Սև ա նՒ ւե ոնաշդիէա (ի րարձրադիր վալրե րսէ մ 2330 վե/ի րա֊

հե տև անրո էյ սնդիկի

նարար, տ րլ շրջանէս էք էոոդիոն 
շատ հսէն րա վա լրե ր անհե տա֊

դե( են:

է> • ^ե ա ադո տվսէծ շրջանում սնդիկի հ անր էսլնէս դ ու մր դ տն վու ւք է հիդրո- 
(ժերէքէէէք փոփոխված, էէւժեղ կւ(սէ րցէս ցած, պիրիաացված ապարներում, ա լդ 
պատՇասո վ որոնոէ էեէերի րն իք ա ց րու մ հարկավոր / հատուկ էս շարլրա իք լան 
դարձնել էէէ էք ե էք կէիս րցա ցէսծ էէէ պ էէէ րնե ր (է էէէե դամ ա սե ր (է վրա: հացի դրանիդ 
էէնդիկի սէէնրալնա դէէէ ծ ր հարում Լ նաև իէէր(էսծրալին դոնանե րին և բեկորաոէ֊ 
վսէ1^ ապարների աե դ ա ծ ա սե ր ին , ո րոն ր նէէէլնպեէէ պետր Լ դխովեն որպես
ո րոնւէ ան ր ա րեն սլ ա էէ էէէ ն շ անն ե ր:

7. Սնդիկո ,՝այնրալնա դած
հե տ ա րր րի ր ( դև էէ ( ո դի ական կաոէս ւ էէէ էէնդիկի հանրան րո իք ի սլա լաւ
նէսկէէէ թ լա էք ր ) ե հեռանկա րա լին հան էլ ի էէ անս է էք են
էիա /ի սնդիկի հալտածուներր 9 
դական աշիէսէէէէէսնրներ կազմ

էս ր<! ան ի են էէէ շաէլրոէ (ժ լւէէն % 
ւ իմէէէ էէ էէէՈ վէ

^ու րա (ժտ֊ 
հե էէէէէէեէէԱ •
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ

Г. И. ТЕР-СТЕПАНЯН

О СТАДИЙНОЙ БОРЬБЕ С ОПОЛЗНЯМИ*

Широкое распространение оползневых явлений и значительный 
ущерб, причиняемой ими народному хозяйству привлекают особое* вни
мание к тому противоречию, которое существует в ряде случаев 
между высокой стоимостью борьбы с оползнями и непропорциональ
но низкой эффективностью осуществляемых мер. Особое значение 
приобретает этот вопрос в связи со строительством крупных водохра
нилищ в нашей стране, одним из последствий которого явится активи
зация оползней в областях, издавна пользовавшихся печальной славой 
в этом отношении. Применение противооползневых мер к громадным про
тяжениям берегов, где проявляются или могут в будущем проявиться 
оползни, при невысокой эффективности этих мер, превращают вопрос з 
борьбе с такими явлениями в серьезную государственную проблему. Поэ
тому могут представить интерес предложения, имеющие назначением 
улучшить противооползневую деятельность; к этой категории относится 
стадийная борьба с оползнями.

Низкая эффективность борьбы с оползнями

Известно, насколько длительна и упорна бывает борьба с ополз
нями.

Одной из причин этого является недостаточная изученность меха
низма оползания. Обширный опыт исследований оползневых явлений и 
борьбы с оползнями остается еще не вполне проанализированным и обоб
щенным. Является в известной степени не разрешенным даже такой во
прос, как классификация оползней, что затрудняет использование накоп- 
ленного опыта и усложняет корреляции.

Нуждается в дальнейшей разработке теория оползневого процесса. 
В ряде случаев недостаточное знание природы и механизма оползания 
склонов затрудняет выявление основных оползнеобразующих факторов и 
побуждает придавать преувеличенное значение внешней характеристике 
явлений. Нередко неумение отделить существенные факторы от второсте-

* По техническим причинам не могли быть помещены многочисленные при
меры из практики противооползневой деятельности в различных странах мира, и биб
лиографический указатель к ним, приведенные автором для иллюстрации высказан
ных в статье положений. (Ред).
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пенных, н недостаточно ясное представ. 1енне о роли каждого из них сво
дит изучение оползней к обнаружению возможных оползнеобразующих 
факторов, а борьбу — к устранению влияния всех этих факторов. В этих 
случаях предусматривают не одну, а несколько противооползневых мер — 
штольни, канавы, дренажи, уположение откоса и др. Каждая из этих 
мер оправдывается наличием соответствующей причины оползания. В ре
зультате проекты борьбы с оползнями получаются сложными, а сами ра
боты дорогостоющими и трудоемкими. Поэтому только для ответствен
ных сооружений (порты, железные дороги, гидростанции, мосты, нефтя
ные промыслы, крупные заводы, санатории и т. д.) допустимо осуществ
лять дорогостоюшие противооползневые сооружения, дающие коренное 
решение вопроса; в остальных случаях приходится ограничиваться более 
простыми паллиативными мероприятиями, или переносить сооружение на 
устойчивые участки.

Успешная борьба с оползнем, при осуществлении коренных мероприя
тий и затраты нескольких миллионов рублей обычно рассматривается 
как техническая удача.

Однако, возможен и такой случай, когда в результате осуществле
ния общеоздоровительных мероприятий и устранения основного оползне
образующего фактора, допустим просачивания поверхностных вод в 
оползневой массив, последний может быть стабилизирован, хотя осталь
ные, второстепенные оползнеобразующие факторы продолжают воздей
ствовать на склон в прежней степени. Стоимость затрат в этом случае 
может оказаться значительно ниже. Учитывая большую протяженность 
берегов, подверженных оползням, подобное облегчение противооползне
вой борьбы означает расширение территории, которое можно и выгодно 
защищать.

Установление причинной связи между оползнеобразующими факто
рами и оползневыми явлениями, необходимое для успешной борьбы с 
оползнями в одних случаях производится сравнительно легко, хотя и 
здесь не всегда четко проводится различие между фактором оползания 
и его непосредственным поводом; в других случаях, в особенности при 
исследовании крупных старых оползней, оно часто ведет <к столкновению 
противоречивых взглядов. В ряде случаев действительные оползнеобра- 
зующие факторы могут быть весьма разнообразными и иногда такими нео
жиданными как, например промерзание грунта, сифонная фильтрация, 
сильная засуха или таяние ископаемого льда; поэтому установление при
чинных связей и успешная борьба с оползнями в ряде случаев являются 
нелегкими. • * ЛЗ

Вследствие этого, является необходимым применение объективных 
методов, позволяющих в количественной форме определять степень устой
чивости оползневого склона и оценивать эффективность противооползне
вых мероприятий.

Из технико-экономических соображений важно, чтобы уменьшение 
интенсивности действия того или иного оползнеобразующего фактора бы
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ло осуществлено лишь в той мере, которая необходима для достижения 
стабилизации земляных масс, с обеспечением запаса устойчивости.

Стадийная борьба с оползнями

Целесообразным представляется осуществление не одновременной, 
но стадийной борьбы с оползнем. Этот подход заключается в разделении 
всех намеченных мероприятий на очереди, начиная с более эффективных, 
включая сюда общеоздоровительные меры регулирующего и запретитель
ного характера, и последовательное осуществление дальнейших мер в оп
ределенной очередности; сроки введения последов а тельных стадий опре
деляются результатами применения мер предыдущих стадий на основе 
изучения хода затухания оползневого процесса.

Рассмотрим процедуру, иногда применяемую в борьбе с оползнями. 
Проекты этой борьбы так же, как и любые строительные проекты, состав
ляются в три стадии: инженерно-геологическая разведка и составление 
проектного задания; подробные инженерно-геологические исследования 
и составление технического проекта; детальные исследования под от
дельные сооружения и составление рабочих чертежей. Только после про
ведения всех этих стадий и их утверждения приступают к возведению 
всего комплекса противооползневых сооружений; как правило, ход и по
следовательность строительства не предрешаются проектом, но определя
ются в зависимости от поступления материалов, механизмов и рабочей си
лы. Сам процесс изыскания, проектирования и подготовительных работ 
по возведению противооползневых сооружений, включая сюда и получе
ние ассигнований, иногда длится годами, в течение которых оползень ус
певает существенно развиться.

Нередки случаи, когда в течение всего времени изысканий и проек
тирования, а иногда даже и начального периода строительства условия 
«эксплуатации» оползня ничем не отличаются от тех, которые применяют
ся на здоровых участках: па них спускают хозяйственные воды, поливают 
огороды, устраивают водоемы и т. д. Это приводит к дальнейшему разви
тию оползневых явлений.

Производство противооползневых работ поручается строительным 
организациям, которые часто осуществляют проект без участия лиц, изу
чавших оползень и дававших рекомендации, без ведения наблюдений за 
ходом стабилизации оползня. В свою очередь, по окончании противо
оползневых работ, строительная организация также устраняется от даль
нейшего участия и оползень со всеми сооружениями передается хозяйст
венной организации для эксплуатации участка.

Последняя не всегда правильно осуществляется, и тогда противо
оползневое сооружение, разрушаясь вследствие отсутствия надзора и те
кущего ремонта, перестает отвечать своему назначению, и может даже 
превратиться в возбудитель оползневой деятельности.

Лечение оползней в ряде случаев является длительным и дорогостою- 
щим и иногда малодоступным мероприятием. Между тем длительность,
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эвысокая стоимость и низкая 1 1
։ I активность этих работ вовсе не являются:• н« с

обязательными при противооползневой борьбе.
Часто бывает так, что сравнительно дешевое мероприятие, как, на

пример, ремонт водопровода или вывод застоявшихся вод, своевре
менно осуществленное, может оказать оздоравливающее влияние, зна
чительно превосходящее эффективность более дорогостоящих мер, произ
веденных после имевших место крупных подвижек.

Общепринятое деление работ на этапы: изыскание и проектирова
ние в трех стадиях и только после этого строительство является в отно
шении оползней во многих случаях нерациональным и представляет со
бой механическое перенесение приема из других областей.

Действительно, ни один из этих этапов по своему духу -не отвечает 
тем же этапам в любом другом виде инженерно-строительной деятель
ности, будь то сооружение гидростанции։, железной дороги, промышлен
ного здания, моста и* т. д. Объем изыскательных работ на оползне, по 
отношению к изучаемой площади значительно больше, чем в любом 
другом случае; по ходу работ здесь гораздо чаще приходится наряду с 
обычными изыскательскими работами ставить исследовательские задачи, 
с разработкой соответствующих методик.

Проектные работы имеют иной характер. Центр тяжести работы из 
расчета переносится в конструирование, причем наибольшее значение 
имеет выбор типа сооружения. В общей сложности, проекты • противо
оползневых сооружений значительно примитивнее других инженерно
строительных проектов. Несмотря на это, общая стоимость проектно-изы
скательских работ на оползне никогда не укладывается в норму—1,5% 
от стоимости сооружения, а приблизительно в 10—20 раз выше, и именно 
за счет значительного увеличения изыскательских работ. Естественно, что 
такие высокие затраты на изыскания оправданы и необходимы, так как 
можно утверждать, что чем обстоятельнее и глубже изучены инженерно
геологические условия возникновения и развития оползня, тем больше 
шансов на успешную борьбу с ним.

На основании изложенного, имело бы смысл в опытном порядке осу- - 
ществить на отдельных объектах комплексный подход к исследованию и 
борьбе с оползнями. Такую экспериментальную работу целесообразно ор
ганизовать в первую очередь на небольших оползнях, борьба с которыми 
могла бы быть завершена в более короткие сроки. Это позволило бы ис
пользовать в дальнейшем приобретенный опыт в борьбе с крупными 
оползнями.

Комплексная борьба с оползнями должна заключаться в разделении 
всех работ на два этапа:

I этап — предварительное изучение оползневого участка, проводи
мое с целью установления возможности борьбы с оползнем, технико-эко
номическое сравнение вариантов, предусматривающих борьбу с оползнем 
с вариантами, имеющими в виду обход или оставление оползневого участ
ка, приблизительное выяснение объема, стоимости и длительности работ 
по борьбе с оползнем. Если в результате изучения принято решение ве
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сти борьбу с оползнем, то первый этап должен включать также картиро
вание оползневых деформаций и организацию гидрогеологической и гео-

О одезическои сетей на оползне для ведения систематических наблюдений за 
режимом грунтовых вод, дебитом родников, поровым давлением в воде и 
движением оползня. В этом же случае должны осуществляться обще
оздоровительные мероприятия, главным образом запретительного харак
тера, как, например: недопущение пахоты, экскавации, нагружения, рубки 
леса, выкорчевывания корней, взрывных работ, поливов, устройства водо
емов, скопления вод и заболачивания от хозяйственных стоков и поли
вов, от источников и т. д.

По своему характеру этот этап приближается к стадии проектного за
дания, хотя и шире него, так как предусматривает организацию и веде
ние систематических наблюдений в течение всего времени до перехода к 
следующему этапу, и осуществление запретительных мероприятий.

2 этап — комплексные проектно-изыскательские и строительные ра
боты на оползне, выполняемые специализированными организациями, 
предусматривающие детальное изучение оползня, проектирование про
тивооползневых сооружений и одновременный переход к стадийной борь
бе с оползнями, начиная с более эффективных мер. Параллельно долж
ны вестись стационарные гидрогеологические и геодезические наблюде
ния на оползне, имеющие своей целью определение эффективности осу
ществленных стадий борьбы с оползнями и необходимость ввода новых. 
В первую очередь должны осуществляться общеоздоровительные меро
приятия, главным образом регулирующего характера, как, например, ор
ганизация сбора и отвода хозяйственных и атмосферных вод, выпуск за
стоявшихся вод из подземных мешков, защита берега от размыва и т. д.

Этот этап объединяет стадию технического проекта, рабочего проек
тирования и строительства противооползневых сооружений. Его введение 
представит наиболее существенную ломку установившихся взглядов но 
только подобное комплексное решение задачи способно сделать противо
оползневую деятельность рациональной в смысле экономии средств, вре
мени и труда.

Принципом проектирования противооползневых сооружений должно 
являться не полное устранение всех причин, вызывающих оползни, а 
смещение оползневого баланса в сторону стабилизации с обеспечением 
необходимого запаса устойчивости, и комплексное осуществлние иссле
довательских, изыскательских, проектных и строительных работ, сопро
вождающееся постоянным наблюдением за состоянием склона для рацио
нального направления и контроля эффективности противооползневой дея
тельности. Этот принцип настолько интересен в теоретическом и практиче
ском отношениях, а его экономический эффект настолько очевиден, что 
следует немедленно заняться изучением тех методов, которые позволят в 
опытном порядке применить этот принцип. На основании теоретического 
и экспериментального изучения и производства расчетов должна быть 
установлена относительная эффективность различных мер борьбы с 
оползнем, и, в первую очередь, осуществлены наиболее эффективные, в
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том числе оздоровительные мероприятия. Если окажется, что эти меры 
оказались (Недостаточными։, то тогда следует переходить ко второй ста
дии борьбы, и т. д.

Заметим, что в тех случаях, когда оползни непосредственно грозят от
ветственным сооружениям и должны быть приняты срочные меры к их 
спасению, стадийная борьба неуместна, так как риск может оказаться 
слишком великим. Специфической областью применения стадийной борь
бы являются такие оползни, когда обычные противооползневые меры себя 
экономически недостаточно оправдывают и территория используется не
полноценно.

Установление эффективности осуществленных стадий борьбы 
с оползнями

Каким же критерием следует пользоваться для того, чтобы считать 
своевременным переход к следующей стадии борьбы с оползнем или, нао
борот, убедиться в том, что осуществленная стадия обеспечила необхо
димую стабилизацию оползня. Таким критерием могут и должны явиться 
результаты систематических гидрогеологических и геодезических наблю
дений на оползневом склоне.

Среди этих наблюдений наиболее -важными являются.
а) наблюдения за оползнеобразующими факторами,— режимом грун

товых и поверхностных вод, величиной порового давления в воде, ходом 
подмыва берегов, режимом влажности грунта, нагрузки на склоне и т. д., и

б) наблюдения за динамикой оползневого процесса путем инструмен
тальных измерений смещений оползневых реперов, дающие представление 
о периодах угасания и активизации оползня, позволяющие составлять 
краткосрочные прогнозы .выяснять степень эффективности принятых мер, 
устанавливать необходимость перехода к следующим стадиям борьбы 
и т. д., а также наблюдения за оползневыми трещинами в грунте и՛ ополз
невыми деформациями зданий и инженерных сооружений.

Изложенное выше представляет собой лишь общий обзор тех мер, 
которые должны быть в порядке опыта осуществлены на типичных ополз
нях для рациональной борьбы с этими явлениями. Однако формальное 
выполнение подобных рекомендаций привело бы к упрощенчеству в про
тивооползневой деятельности, способному погубить любое начинание в 
этой области. Предлагаемая экспериментальная комплексная стадийная 
борьба с оползнями, сочетающая изыскания, исследования, проектирова
ние /1 строительство, осуществляемое отдельными очередями, сопровож
даемое наблюдениями за эффективностью мероприятий, может выпол
няться оползневыми։ станциями или противооползневыми управлениями. 
Необходимыми предпосылками к осуществлению этих предложений явля
ется ясное представление как о геолого-гидрогеологических условиях 
■оползней, так и о их динамике.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР Поступила 5 VI 1957
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Դ. Ь. ՏԵՐ-ՍՏԵՓՂՆ8Ս.Ն
ՍՈՂԱՆՔՆԵՐ!’ ԴեՄ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ' փ ո փ 11 Ն մ’

{թնե1’Ւ լա լն տարածումը և ժողովրդական տնտե
թքան պատճաււած նրանց ւխասնե րը ուշագրավ են ա լն աե սակե տից, որ հա֊ 
կա սո դան քա լին սլա լքարի համար կատարած մեծ ծախսերի և ստացված ար֊
դլունքների միջև գռլուիժլուն ունի մեծ անհամա չտփութ լուն: 
լին արդլունավետ միջոցառումներից մեկը հանդիսանում է 
սլա (քարը նրանց դեմ։

^ակասողանքա^ 
ա ս տիճանակ ան

նդունված է) նախ պարզել սողանք առաջացնող բոլոր 
մ իանգամ ից վերացնել լանջի կա քունուիմ լունը խախտող

ա/դ գործոնների ա դդեցու ալնինչ հակա и ո ղան քա լին աստիճանական
պայքարը նախատեսնում է միջոցառումները կիրառել հե րթ ականութ լամ բ , ն ա լւ

աոաջին հերթին նրանցից ամենաէֆեկտիվը։ Մ իաժամանակ ան- 
հրաժե շտ է դիտումներ կատարն լ սողանքալին պրոցեսի մարման ընթացքի 
վերաբեր լալ, որոշել պա լքարի հաջորդ ստադիաների կի ր առմ ան անհրաժեշ֊ 
տութլունը և կամ ընդունել լանջի կալունութլան փաստը։

Աքսսլիսով հակա ս ո դան քա լին պա լքարի դեպքում անհրաժեշտ է հետա֊
հետ ա նախագծալին և շինարարական սա֊

տանքները կատարել կոմպլեքս ձևով։
Հակա սո ղան քա լին պսւ լքարի էֆեկտ ի վուիժ լունը պարզե լու նպատակով 

կարևոր է կատարել հիդրո դե ո լո դի ական ս իստեմ ատ իկ դիտումնե ր , ինչպես 
նաև լանջին ամրացված ռեպերների տեղաշարժի չափումների միջոցով դիտել
սողան քնե րի դա րգա ցմ ան դինամիկան։
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ГЕОМОРФОЛОГИЯ

Г. К. ГАБРИЕЛЯН

О КОРКОВЫХ ФУЛЬГУРИТАХ В АРМЕНИИ

Пустынный загар в виде блестящей лакированной корочки на по
верхности горных пород описывался неоднократно. Однако, в вопросе о 
генезисе этого интересного явления .мнения исследователей расходятся. 
Б. В. Поясковский [7], находит, что вещество корки .каменных глыб на 
Днепре принесено водой реки. У. X. Твенгофен [8], М. Э. Мурзаев [5] и 
др. полагают, что загар образуется под влиянием капиллярных сил, бла
годаря которым железо и марганец, содержащиеся в породе, выносятся 
на поверхность в условиях периодического смачивания. Другие ищут 
объяснение образования пустынного загара в деятельности организмов.

Этот так называемый «пустынный загар» или «корковый загар» рас
пространен и в Армении, особенно в высокогорной вулканической зоне,
причем чем выше в горы, тем он чаще встречается.• I 4 I 1 й • • 1 1

Изучая вершинную зону Арагаца, где корковый загар имеет класси
ческое развитие, Б. Л. Лич-ков [4|, Э. М. Мурзаев (5], Н. В. Думитрашко 
|1] и Б. А. Клопатовский (2] нашли, что материал корок местного шроис- 
хождения. Б. Л. Личков объясняет генезис корок периодическим смачи
ванием горных пород в руслах рек, а Н. В Думитрашко считает, что эти
корки являются современным образованием в водной среде (ниже снеж
ников) и в их образовании принимают участие ферробактерии. Б. А. Кло-11

нотовский в образовании загара придает большое значение лишайникам. 
Факт существования коркового загара в вершинной, в особенности

• Т - . ’ * •

в нивальной зоне не может быть объяснен существующими теориями.
Для образования коркового загара периодическое смачивание поро

ды, как предполагают некоторые исследователи, не обязательно. На во
доразделах Арагаца, Гегамских гор. Карабахского вулканического на- • РЧ V1 *՝՝* * Я • • • •
горья и др., где глыбы камней образуют нагромождения, загар отмечается 
и на таких глыбах, которые почти оторваны от земли, опираются углам! 
па 'пижерасположенные и между ними свободно циркулирует воздух. Сле
довательно, не может быть речи об их периодическом увлажнении про
точными водами. х

Факт существования загара на совершенно свежих изломах оспари
вает мнение Б. Л. Личкова об ископаемом происхождении загара выше 
ложбин и на водоразделах глыб, где нет прямого солнечного сияния. От
сюда можно заключить, что в образовании коркового загара прямые со.!- 
печные лучи могут не иметь определяющего значения.
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Часто корковый загар в значительно больших масштабах покрывае( 
те пароды, которые редко смачиваются и содержат меньше Ре и Мп по 
сравнению с породами, содержащими больше Ре и Мп и чаше смачиваю 
щимися. Например, по данным П. И. Лебедева [3] на западной вершине՛ 
Урагана в дацитах содержится: Бе2О3—1,55%, РеО—2,20%, МпО ֊ 
0,07%. В андезито-дацитах долины Аркашена (на массиве Арагац) 
Ре2О3—3,89%, Р^О—5,26%, МпО—0,15%. Из этих данных можно за
ключить, что в долине Аркашена, в условиях периодического смачивании 
и большого содержания Ре и Мп загар должен был получить большое 
распространение. Однако, наблюдается противоположное явление.

В ряде случаев не объясняет возникновения корок и органогенная 
теория. Таким образом, генезис коркового загара нельзя считать решен
ным. т ‘

На западной вершине Арагаца, где большим развитием пользуются 
фульгуриты, отмечается и широкое распространение коркового загара. 
Это наводить на мысль о том, что между корковым загаром и фульгурита- 
ми есть некоторая связь. Последующие наши наблюдения подтвердили 
это предположение.

В летине месяцы в континентальных частях Армении вследствие воз
никновения восходящих токов воздуха наблюдаются грозы с линейными 
молниями. По числу гроз Армения занимает одно из первых мест в СССР. 
В этом отношении выделяется массив Арагаца, где разряды в ионизиро
ванном воздухе происходят очень близко от поверхности земли, и часто 
молния ударяет в землю; наблюдается много случаев поражения мол-

•Л Vниеи людей и скота.
Воздействие молнии» на поверхность земли в Армении до сих пор нс 

изучено. По нашему мнению, в высокогорной вулканической зоне оно вы
ражено довольно отчетливо: настоящими фульгуритами, остеклением 
горных пород, изменением цвета поверхности камней, уничтожением ор
ганической жизни на глыбах породы.

Настоящие трубообразные фульгуриты не так часты. Мы наблюдали
такие фульгуриты на массиве Арагац выше 3200—3400 м. Встречаются и 
фульгуриты в виде отверстий и мелких ямочек на скалах, причем обычно 
борта их расплавлены, блестят как стекло и окружены налетом лакиро
ванного загара. Более широким распространением пользуются фульгури
ты в виде коркового загара. Мы будем их называть корковым ч 
фульгуритами.

Ряд вопросов, связанных с образованием коркового загара, которые 
до сих пор не могли быть объяснены, очень легко объясняются с учетом 
условий образования корковых фульгуритов.

С высотой корковый загар в горах встречается все чаще. Это хорош ) 
увязывается с тем, что чем выше в горы, разряды молнии происходят ча
ще прямо на поверхности земли; загар на совершенно свежих изломах 

невой стороны глыб может быть объяснен только действием молнии.
В чингилях, покрытых сплошными корковыми лишайниками, корко

вый загар распространяется древовидно, зигзагообразно, причем переход 
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загара с одной глыбы на другую происходит непрерывно, лентообразно. 
В трещинах затар уходит вглубь и постепенно затухает.

В местах распространения коркового загара в центре загар интенсив
нее, степень остекления и лакировки больше; по окраинам загар сходит 
на нет и постепенно появляются лишайники. Этим подтверждается мне
ние, что во время электрических разрядов сила их уменьшается от цен
тра к периферии, разряды даже не поражают лишайников. На местах 
интенсивного развития загара нам нигде не удалось обнаружить лишай
ников.

Иногда корковые фульгуриты встречаются изолированно среди об 
ширного каменного моря, где везде имеются совершенно одинаковые ус
ловия солнечного сияния, увлажнения, химического состава пород и др. 
В таких местах только отдельные глыбы или группы глыб покрыты за
гаром, причем обычно в центре ареала загара интенсивность лакировки 
и остекления больше.

Загар встречается не только в местах, где породы периодически
смачиваются, но и в местах, где смачивание отсутствует, атмосферные

Vосадки сейчас же просачиваются и исключается возможность привноси
коркового материала извне. Во всех этих случаях единственным а кто-
ром образования загара, на наш взгляд, особенно на теневой стороне,
остается молния.

В дополнение к приведенным нами соображениям в пользу роли 
молнии в образовании коркового загара следует отметить, что в конце 
августа 1954 года на Ишхансаре (Карабахское вулканическое нагорье) 
на высоте примерно 3500 м нами констатирован сильный загар на по
верхности камней, где отмечались свеже-выжженные корковые лишай- 
ники.

Таким образом, не отрицая рели тех способов образования корково
го загара, которые указаны рядом исследователей, мы считаем, что в 
высокогорных районах Армении в образовании коркового загара наряду 
с другими факторами участвует и молния.
Армянское Географическое общество Поступила 30 V 1957
(филиал ВГО) при АН Армянской ССР

Հ. Կ. ԳՍյՓԻԵԼՑԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ հԵՂԵՎԱՅԻՆ ՖՈԻԼԴՈԻՐԻՏՆԻՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ա ւք փ ո փ ո ւ մ
Հա լա սա անի րա րծրադիր չեոնալին շրջաններում ապարների վրա հաճաիւ

հանդիպում են կեդևալին ալրվածքներէ Մինչև
մաձալն ա լդ այրված րներր աոաջանու 
իքլան տակ պե րիոդիկ իքրջվո-? ապա 
մասերից երկաիքն т մանդսնր դուրս

ա րէ մ եդած տե սակե տնե րի հա֊ 
րև ի ճաոադա լիքնե րի ա դդե տու

րնե րի վրա, րոնց շնորհիվ խորքալին
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հնա րաւ
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/у ո (ллл խ (ллл ն ա
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դ ա լխնե րի ա դդ ե դ ա
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խ (ունր թու и է , ли խ ил ե րյ 9 /// » որաեէյ արևի ճաոա^ 
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արևմտյան դադախի շրջակայքում, որտեղ հաճախ են հանդի 
կան ֆուլդա րխոներ: Աքդ հանդամ տնքր հիմք է տաքիս որոշ 
ֆոպդրորիանե ր ի ե կե դե ա (ին ա լրվածքնե րի միջև : Հա լաստանի

սպ աեսն1»ւ 
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մի ջ ա կ ա ն ճա 
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շատ նման ևն '{և րոհիշ(ա( կե դե ллл (ին ли

ներին, որոնց մենք անվանում ենք կեղև ли (ին ֆ ուլդուր իտնե րէ 
արաքո и երո վ ծածկված չինդիքների ւ1 եջ հաճաիոսկի պաատհոււ

դաւրսձե կւաք ծաո.ւսնմա ллл ллл
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11Ьт11лли(^1л ֆուլդուր իտնե ր , որոնց *![*ա նկատվել են Iլ ллв {лУ ллл Iլ խ лГ իգւ

ллл (նպիս ի 
յ Ո վ ллл (ր ֊

Կեղև ли (ին ֆա (դա ր ի ան ե ր ի ւխսւ պ՚սքր
ил (դ ллл դդ ե дллл խ րոնր Ղյ կ лл^ ллл К ք խ /
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կեդե ա (ին
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/п սւելով կե դե 41 I քւ'հ

դոթլան ոէնսցող քժեորիանևրր, ւրււնամ ևնդւ, որ
աոաշացման մինչև արքմ
•ч ա լ ա ո ա անի ր արձր ա դիր

քեոնաւին շրշաննևրամ 
նաև կա քծակր ։

ա ւրւիսծ դւնե ր ի աոաջացման մեհ մ ասնակդու թ րււն ա նի

ա
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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

Э. А. КЮРЕГЯН

ПОЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВОДАХ И В ВОДНЫХ ВЫТЯЖКАХ

Предлагаемая нами лаборатория дает возможность в нолевых 
условиях готовить водные вытяжки, и определять с достаточной точ
ностью в водах и в водных вытяжках содержание различных элементов.

Лаборатория представляет собой небольшой ящик, объемом 
42 X 23 X 17 см (фиг. 1).

Фиг. 1.

Оборудование лаборатории не сложное: пипеток 3 шт., проби
рок—5 шт., одна фарфоровая чашка (d = 6 с.и), два цилиндра с при
тертыми пробками емкостью в 200 мл, аналитическая воронка, 4 хи
мических стакана на 50 и 100 мл, маленькое сито (3 .w.wl, спиртовка, 
фарфоровая кюветка, две стеклянные палочки и лопаточка, одна плос
кодонная колба (из стекла Пирекс) емкостью в 500 мл с резиновой 
пробкой, одна мензурка на 50 мл и склянки для реактивов (12 шт.).

На крышке ящика в кармане помещается инструкция и фильт
ровальная, лакмусовая и свинцовая бумаги. Рядом с карманом при
креплены цветные шкалы на молибден, медь, общее железо, величину 
pH и таблица для определения сульфатов.
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Набор реактивов состоит из 12 склянок со следующими растворами I
1. Кислота соляная НС1 (уд. в. 1,12)
2. Кислота серная Н28О4 (1:1)
3. Кислота уксусная СН3СООН 

(лед.)
4. Аммиак 1ЧН4ОН (25°/0)
5. Калий роданистый КСИБ (ЗО°/о)
6. Аммоний надсернокислый 

(МН4)2Б2О8 (30°/°)
7. Олово хлористое БпС12 (15%)

8. Четырех хлористый углерод 
СС14

9. Желтая кровяная соль 
К4Ре(СМ)6 (10%)

10. Эфир этиловый
11. Универсальный индикатор
12. Диэтилдитиокарбамат нат

рия—(карбамат натрия) 
(0,1%).

Кроме этого в пробирках помещены соли:

13. Барий хлористый ВаС12
14. Калий иодистый К1
15. Железо хлорное РеС13

(1 -10՜3 ?р в 1 мл р-ра)
16. Свинец металлический (в па

лочках или гранулях).

17. Кислота винная

18. Метилвиолет (0,06%) •

19. Дитизон

20. Кислота азотная НМО3 (кони.)

С помощью предлагаемой лаборатории можно произвести сле
дующие количественные и качественные определения:

количественные — pH, МоО4", Си”, Ре”', Ре”, БО/’;
качественные 2п”, РЬ”, Н25.

Так как в основном все определения элементов в полевых ус
ловиях производятся колориметрическими методами, очень удобно 
пользоваться предложенными нами цветными шкалами, для каждого 
элемента в отдельности.

Так, для молибдена цветная шкала составлена по содержанию 
МоО4” в количествах от 0,000(11 до 0,0008 гр!л, со следующими ин
тервалами:

МоО/'
в гр/л О к р а с к а

0,00001 
0,00007 

0,00015

0,0003
0,0008

Очень светло-желтая

Светло-желтая

С ветл о - о ра н ж е во - желта я 

О ран же во-желтая

Оранжевая, густая
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Для меди цветная шкала составлена по содержанию Си՜՜ от 
0,00003 до 0,002 гр/л с интервалами:

Си” 
в гр/л

Окраска

0,00003
0,00009 
0,0003

Очень светло-золотистая
Светло-золотистая
Светло-желтая

0,0008
0,002

Желтая
Желтая густая

Для железа цветная шкала составлена по содержанию Ее* ” от 
<0,00001 до более 0,002 гр/л с интервалами:

* Цифры в скопках соответствуют порядковым номерам списка реактивов на 
£тр. 72.

Ее”’
в гр/л

Окраска

0,00001 
0,00008 
0,0005 
0,002 
0,002

Очень слабо-розовая 
Слабо-розовая 
Розовая 
Розово-красная 
Красная

При колориметрировании предлагается окрашенные растворы 
наблюдать на фоне смоченного в воде кружка фильтровальной бума, 
ги, тогда, даже при очень незначительных содержаниях элементов- 
окраска прекрасно наблюдается.

Реактивов в полевой лаборатории взято из расчета 45 опреде- 
лений МоО4", 80—Си", 25—50/, по 70—Ре", 2п", величины pH; 
30-РЬ". \

Ниже дается краткое описание химических методов определения 
этих элементов с помощью предлагаемой полевой лаборатории, а так
же принятый способ приготовления водной вытяжки.

I. Приготовление водной вятяжки
Через 3 мм сито просеивается воздушно-сухая почва. Мензуркой 

отмеривается 50 см3 почвы. Навеска почвы переносится в плоскодон
ную колбу (Пирекс) с резиновой пробкой, приливается к ней 250 мл 
воды. Пробка плотно закрывается и колба встряхивается 3 мин. Если 
вытяжка получается окрашенной, нужно нагреть её до кипения, доба
вив 5 мл 30°/о раствора (МИ4)282О8 (6)*,  после быстро наступающего 
обесцвечивания, вытяжка фильтруется (в горячем виде фильтрация 
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идет очень быстро) и из первой же порции отбирается по 50 мл на 
различные определения.

При определении ионов 2п, 8О4, величины pH и Ее՛’ в водных 
вытяжках, раствор (МН4)252О8 (6) прибавлять не следует.

II. Определение иона МоО4

1. Роданидный метод.
50 мл прозрачной испытуемой пробы (если вода загрязненная, 

она предварительно фильтруется), наливается в цилиндр с притёртой 
пробкой, прибавляется 8 .ил НС1 (1), перемешивается. Если проба во
ды, или водная выдержка содержит много железа, то сейчас же. 
после прибавления НС1, приливается 2 мл 1<СЫ5 (5). Если же проба 
воды содержит железа очень мало, тогда необходимо после прибав- 
ления НС1, прибавить 2—3 мл раствора ЕеС13 (1.10՜ гр Ее в 1 мл 
раствора) (15). Полученная смесь перемешивается, добавляется 2 мл 
5пС12 (7), перемешивание повторяется. Ярко-красная окраска сменяет
ся светло-оранжевой, цветом молибден-роданидного комплекса. Через 
5 минут добавляется 10 мл эфира (10), цилиндр энергично встряхи
вается несколько раз (пробка придерживается руками), после чего 
окраска эфирного слоя сравнивается с цветной шкалой на молибден. 
Стойкость окраски 2 часа.

2. Капельная реакция на молибден.
На кружок фильтровальной бумаги наносится капля НС1 (1), и 

на образовавшееся пятно наносится несколько капель испытуемой 
пробы. После того как жидкость впитывается, вводится капля КСК’Б 
(5), и 2—3 капли 5пС12 (7). При наличии Мо появляется красное 
пятно или кольцо.

III. Определение иона Си

1. Карбаматный метод (для малых количеств).
К 10—25 мл испытуемой пробы в пробирке, приливается 1 мл 

сегнетовой соли (19), 2 мл МН4ОН (4), перемешивается, прибавляет
ся 0,5 мл карбамата натрия (12), снова перемешивается, и получен
ная окраска сравнивается с цветной шкалой на Си. Стойкость окраски 
1 час.

2. Аммиачный метод (для больших содержаний).
10—25 мл испытуемой пробы нейтрализуется 1ЧП4ОН (4) (по лак

мусу), дается 2—3 мл избытка его. При наличии меди появляется 
сине-голубое окрашивание.

IV. Определение иона 2п (качественное)

1. Реакция с железисто-синеродистым калием.
В пробирку с Ю—20 мл испытуемой пробы прибавляется 2—3- 

капли Н28О4 (2) и 1 мл К4Ре (С1Ч)0 (9).
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При наличии 2п" появляется белый осадок (при значительном 
содержании) или опалесценция (при небольшом содержании).

2. Реакция с метилвиолетом.
В пробирку с 10—20 мл испытуемой пробы прибавляется 1 2 

капли НС1 (1) и 2 капли КСК8 (5). При окрашивании раствора (от 
присутствия железа), в пробирку опускается полоска или грануля 
металлического свинца (16). Пробирка нагревается (3 5 минут) до 
полного обесцвечивания раствора (Ее՛’*,  Не"). Затем раствор охлаждается, 
металлический свинец устраняется, прибавляется еще по 2 — 3 капли 
НС1 (1) и винной кислоты (17). Тщательно перемешивается, прибав
ляется 0,5 мл метилвиолета (18), и капля КСПБ (5). В присутствии 
иона 2п раствор окрашивается в фиолетово-сцний цвет.

V. Определение иона РЬ (качественное)

1. Реакция с подпетым калием.
К 5—10 мл испытуемой пробы в фарфоровой чашечке прибав

ляется по две капли Н28О4 (2) и СН3СООН(3), перемешивается, 
прибавляется два кристаллика К1 (14). Снова перемешивается. При на
личии иона РЬ появляется окраска правильного желтого цвета, ха
рактерная для подпетого свинца (РЫ2).

2. Реакция с соляной кислотой (для больших количеств).
К Ю — 20 .и.и испытуемой пробы в стаканчике приливается 3 мл 

НС1 (1), перемешивается. При наличии свинца выпадает осадок бело
го цвета—хлористый свинец.

VI. Определение железа

1, Определение общего содержания железа.
К 5—50 мл испытуемой пробы (в зависимости от содержания 

железа если его много, берется меныпий объем), прибавить 2—5 
капли НС1 (1) и 10 капель Н\О3 (211 (для окисления закисного же
леза). Нагревается на спиртовке несколько минут. Охлаждается, при
бавляется 1-3 мл КСЖ (5), перемешивается. Полученная розовая 
или красная окраска сравнивается с цветной шкалой. Содержание 
железа определяется при рассматривании раствора в пробирке сверху.

2. Определение окисного железа производится также, как и 
общего количества железа, только без окисления Н1ЧО3 и без на
гревания.

3. Определение закисного железа производится по разности, вы
читанием содержания окисного железа из содержания общего же
леза.

При определении закисного железа в растворах водных вытя
жек, обесцвечивание последних (МН4)252О8 не производится.
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VII. Определение концентрации водородных ионов 
по М1сИае118’у

В фарфоровую кюветку с 5 мл испытуемой воды или не обра
ботанной раствором (ПН4)282О8 водной вытяжки, прибавляется 2 кап
ли универсального индикатора (11). Окраска сравнивается с цветной 
шкалой.

VIII. Определение сульфатов

К Ю 50 мл испытуемой пробы в пробирке прибавляется 2—3 
капли НО и ВаС12 (13|. Выпадающий белый осадок указывает на на
личие в исследуемой пробе солей серной кислоты . Но объему осадка 
находят по таблице примерное содержание иона 8О4.

IX. Определение Н28 (качественное)

Полоска свинцовой бумажки держится некоторое время над ис
пытуемым раствором. При содержании Н28 бумажка чернеет (обра
зуется сернистый свинец РЬ8).

Как показал опыт полевых работ, лаборатория дает возмож
ность за 8-ми часовый рабочий день производить по сорок определе
ний Мо и Си, и по двадцать определений остальных элементов.

С помощью предлагаемой лаборатории можно производить в 
поле также анализ некоторых элементов методом растирания сухого 
остатка проб воды и водных вытяжек с соответствующим реакти
ве м. ■ • • . . ■

Институт геологических наук
•/ «в

АН Армянской ССР
Поступила 14 V 1957
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աչ ան ի սւ ил լին մե թողով, рН*7»  մեծաթրոնր М1С113С11Տ֊ի մե թողով,

ллллл ( }ի տ տնե ր(է (9!ллրիէէէ // * րյ /гրիաո/

лГ իջո ւյո վ ։

!1ն չպեлл էյա (էյ Լ ^աքեք դաշտ

ն ЛП ЛЛЛ ЛлА/ր Ш (ին օր // տ րնթли ղբա էէ հն ա րա վ ո ր է կաասէ

ներկա յա թ րոնր կապա րՒ քժրւէժՒ

փն ա շքո ա ли ил лрр ւիորձր, <> & ли սլա աչ֊

րել Мо-/>. Си-Ի ‘>'Ւնէ 40
և лПллиулшЪ է (եմ ենտների 20֊ ական ոյ 

1Լ քս պ իէէ ո վ դա շ ա ա էք կատարած տն ա ( ի դնե րր հնարտւվորութլա ն են տ ա ֊

րնական ջրերն 1цшиիֆ>իկաք]իա (ի ենթилրկե ք ր սա

թ րսն 1л հ^ա ли մ ենահե տли րրբիր ԱԼ 
у Ո էէէ էէէ էքնե ր ի ^лллл! ил ր:

ե ւյ աշш ил ք ին պարմաններում 
էքեմենսէնե րի պա րսւնակա * 
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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

Э. Б. АДЖИМАМУДОВ, 0.1. С. ОГАНИСЯН

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСКОРЕНИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ В ЕРЕВАНЕ

Первое определение ускорения силы тяжести в Ереване было 
произведено Д. Д. Гедеоновым в 1900 году. Наблюдения велись с 
латунными маятниками типа Штернека на стенном штативе. Исходным 
пунктом служил Тбилиси. Ио наблюдениям Д. Д. Геоденова вели
чина ускорения силы тяжести в Ереване получилась равной 
8 = 979880 мгл + 4.0 мгл,

В 1937 г. в Ереване было вторично произведено определение 
ускорения силы тяжести. Измерения были произведены Г. А. Тем- 
мурлы четырехмаятниковым прибором № 11409, изготовленным заво
дом „Аэрогеоприбор*, с бронзовыми хромированными маятниками ти
па Штюкрата. Местным исходным пунктом для полевых наблюдений 
служил Тбилиси.

Для пункта, расположенного в помещении Ереванского Горсо
вета, ускорение силы тяжести, по наблюдениям Г. К. Теймурлы, рав
но: 8 = 979880 мгл ± 2.0 мгл.

В связи с проведением в последнее время на территории Арме
нии систематических гравитационных исследований, возникла необхо
димость в создании опорного гравитационного пункта с достаточно 
точно определенным значением ускорения силы тяжести.

В качестве исходного пункта для всех относительных гравита
ционных определений был выбран пункт, расположенный во дворе 
Института геологических наук Академии наук Армянской ССР в г. 
Ереване (ул. Пут кина, 12—пункт Ереван — ИГН).

Рассмотрим данные по определению ускорения силы тяжести в 
этом пункте. Величина ускорения силы тяжести для пункта Ереван — 
ИГН была получена как путем связи с маятниковым пунктом, распо- 
ложенным в помещении Ереванского Горсовета, так и путем непо
средственное! связи с основным гравиметрическим пунктом в Гбилиси.

Связь пункта Ереван — ИГН с маятниковым пунктом Ереван— 
Горсовет производилась неоднократно в различные годы. Данные но 
этим связям приводятся в таблице на стр. 80.

Ввиду близости пунктов Ереван ИГН и Ереван —1 орсовет, про
должительность рейсов при их связи была настолько мала (менее по
лучаса), что смещения нульпунктов и температурные изменения были 
практически незаметными и не сказывались на точности измерений.
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Поэтому определения, произведенные различными гравиметрами, мож
но считать равноточными. Веса, приданные связям отдельных лет, 
взяты по числу рейсов.

№№ 
п/п Год Прибор Веса

1946
1947
1950
1951

ПГ-0
ГКМ 4 № 3
Норгард № 1356

8.0
5.4
6.7
7.0

1
2
1
5

Среднее весовое из помещенных в таблице величин дает для
разности значений ускорения силы тяжести между пунктами в 
зданиях Горсовета и Института геологических наук величину: 

— 6.7 мгл ± 0.5 мгл.
Вычитая эту величину из значения в пункте Ереван—Горсо

вет, получим значение для пункта Ереван —ИГН. При этом сле
дует учесть, что при обработке наблюдений Г. К. Теймурлы значе
ние ускорения силы тяжести для Тбилиси принималось равным 
£= 980177 мгл, тогда как в 1949 г. Н. Н. Парийским выведено бо
лее точное значение:

Я = 980.1777 гл ± 0.9 мгл. Следовательно, величину для пунк
та Ереван—Горсовет нужно увеличить на 0.7 мгл.

Паким образом, значение g ускорения силы тяжести для пункта 
Ереван—ИГН по связи с Горсоветом равно:

К = 979 874.0 мгл ± у (0.9)2+ (2.0)=+ (0.5)2мгл =

= 979 874.0 мгл 4- 2.3 мгл.

Связь пункта Ереван—ИГН с Тбилиси была проведена в 1950— 
1952 гг. гравиметром Норгарда № 1356. Всего было сделано пять 
рейсов Ереван—Тбилиси—Ереван. В Тбилиси наблюдения велись на 
основном гравиметрическом пункте в подвале Центральной сейсмиче
ской станции Института геофизики Академии наук Грузинской ССР.

Приводим таблицу результатов связи Ереван—Тбилиси.
№№ 
п/п Даты рейсов

Ноябрь 1950 г.
Март 1951 г.
И юл ь 1951 г.
Декабрь 1951 г.
Октябрь 1952 г.

301.5
301.7
302.3
301.7
301.9

В результате пяти рейсов Ере
ван—Тбилиси—Ереван разность в 
значениях ускорения силы тяжести 
между Тбилиси и Ереваном полу
чена равной

= 301.8 мгл ± 0,1 мгл.
Для пункта Ереван —ИГН по 

по связи с Тбилиси получаем:

2
3
4

*8

£ = 979 875.9 мгл 4 0.9 мгл.
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В качестве предварительного значения g для пункта Ереван 
ИГН нами взято среднее арифметическое из значений, полученных по 
связи с гравиметрическими пунктами в Тбилиси и в помещении Гор
совета, т. е. величина

g = 979 875.0 мгл + 1.2 мгл.
Определения 1900 г. не учтены, так как авторам не был изве

стен пункт наблюдений Гедеонова. Следует также отметить невысо
кую точность этих наблюдений.

Значение ускорения силы тяжести, полученное по непосредствен
ной связи с Тбилиси, произведенной гравиметром Норгарда, является 
формально более точным, чем значение, полученное путем связи 
пункта Ереван —ИГН с пунктом, расположенным в здании Горсовета, 
и поэтому первое значение следовало бы брать с большим весом. 
Однако, недостатком связи Ереван—Тбилиси является то, что она 
произведена только одним гравиметром. Ввиду этого указанная связь 
может быть отягощена индивидуальной ошибкой, присущей данному 
экземпляру гравиметра, несмотря на хорошую сходимость показаний 
самого прибора. Поэтому пока целесообразнее пользоваться средним 
арифметическим из двух значений, полученных различными путями. 
Для получения более точного значения ускорения силы тяжести в 
пункте Ереван—-ИГН необходимо дополнительно связать его с Тби
лиси с помощью других экземпляров высокоточных гравиметров.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 14 III 1957

է. Р. ԱՋԻՄԱ1րՕԻԴՈՎ, Շ. II. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՑԱՆ

ԵՐեՎԱՆՈԻՄ ԾԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺԻ ԱՐԱԴԱ8ՄԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ 
ՄԱՍԻՆ

Աւքփոփում

'Լերջին ժամանակներս Հա լաստանում սիստեմատիկ ղրավիտաղիոն հետա֊
խու ղու իժ լտննե ր կատարե լու կասլակղտ իժ լամբ ծաղելէ ղրավիտա ղ իոն հենակետ
ստե ղծե լու անհր աժ ե 
աետ ո / ոոո^Ժած ք/ւ

չտուիժ (ունը , որի ծան բութ լան ու

ների կողմ ի էք րնտրվե լ Լ \ա լկա կան IHJ Ռ Ղ*ի

բիտ! Որպես ալդպիսին հեղինակ֊ 
տտ իժ լտննե րի ակաղեմիա (ի էքրկ֊

բա բան ակ ան ինստիտտ տ ղտնվող կեսւր' էք րե ան—tf րկրաբան ական

ինստիւոտ տ>
էԼլդ կեաի համար ծանր ու իք/ան ուժ ft արագացման մեծութլունր ստաց֊ 

մեք է մի կողմից Երևանի Քաղսովետի (Մարքսի փողոց Л? 16) տե
նվող հիմնական ղրավէ-ղավորված ճոճան ակ ա քին > մ լու и կողմից Թրիլիսիում գտ 

մետրական կետերի հետ ան մ իջա կան կա սլի միջոցովք Ե
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ինաոիտու տ կետի համար որպես ծանրւււ^ան ուժի արսպացման նախնական 
արժե ր վերցված է Երևանի ք ’/• ա ւյ и ո վե տ ) և Թր ի լիս ի ի ւլրավիժ ե տրական կե ~ 
տերի հետ կապելու միջոցով ստացված արժեքների ժ իշին թ վարանականր'

Ծ = 97 8 875,0 մ իքէպալ 4՜ 1,2 մ իք [պա լ

երե ան   Ե րկրարանական ինաոի տա ա կետա д/ ծ ան րու [ժ գան ուժ ի արա֊
ցաւյԱան ավե[ի ճի 
կերպով ա (դ կեսւր

ա արժեքը ստանալու համար անհրաժեշտ է քրաւյոււյիչ 
կապել 7 րավիմե տ րական կե ւո ի հետ մի րսւնի

՜Շշտուիէլան ւլրավիւ1 ե Ա9րների միջոցով:
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ման որոշման մասին

13

21

31
45

59

67

71

79

СОДЕРЖАНИЕ
I

Палеонтология

В. Л. Егоян. О двух верхнеаптских аммонитах из окрестностей сел. Верхний 
Агдан (Армянская ССР).......................................................................... 3

Минералогия

Э. А. Хачатрян. К минералогии серноколчеданных руд Танзутского и Чибух-
лннского месторождений Армянской ССР.................................................... 13

С. Б. Абовян. О некоторых физических свойствах՜ хромшпинелидов Армении . 21

Полезные ископаемые
С. С. Мкртчян. О геологии и рудоносности Алавердского рудного района . . 31
Г. О. Пиджян. Ртутное оруденение северо-восточного побережья оз. Севан . 45

Инженерная геология

Г. И. Тер-Степанян. О стадийной борьбе с оползнями......................................... 5$

Геоморфология

Г. К. Габриелян. О корковых фульгуритах в Армении 67

Научные заметки
Э. А. Кюрегян. Полевая лаборатория для определения некоторых элементов в • 

водах и водных вытяжках.......................................................................
Э. Б. Аджп.чамудов, Ш. С. Оганисян. К определению ускорения силы тяжести 

в Ереване.........................................................................•......................


	Untitled Extract Pages
	xmb
	3
	13
	21
	31
	45
	59
	67
	71
	79
	83

