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ԵՐԿՐԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ!? ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՍՄԿՊ XXII ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԼՈՒՅՍԻ ՏԱԿ
И ո վ ե տ ա կ ւս ն Հա յաս տ ան ի երկրաբանները սովետական ողջ ժողովրդի հետ

միասին մեծ գոհունակությամբ րն գուն եցին ՍՄԿՊ XXII Համագումարի պատմա
կան որոջումներր։ Պ արտիայի Ծրագրում առաջին անգամ մ ա րգ կ ո ւթ (տն պաս։
մութ յան մեջ մշակված է կ ո մուն իստ ա կ ու ն հասարակության կ ա ռո ւ ց մ ան դիտտ֊
կանորեն հիմնավորված պլան, բացւԼած են հոգևոր և նյութական հարստու
թյունների զարգացման համար անսահման Հեռանկարներ, մարդու քարօրու 
թյ ա ն համար։

Կոմունիզմի ն յութ ական բազայի ստ եգծմ ան գործում նշանակալիդ է հան
քային հումքի դերը։ Դրա համար, առաջին հերթին պետք է ուսումնասիրվեն և 
յուրացւէեն այն հանքավայրերը, որոնց շահս։ գործումը տնտեսապես ավելի 
ձեռնտու է։ Կրկրար անն երի խնդիրն է, ոշ միայն բաւէարարել հանքա /ին հումքի 
ժողովրդական տն տ ե и ո ւթյան պահանջները, այլև անել ամեն ինչ հումքի պա~ 
շարների ստեղծման համար, որն ապահովի կոմունիստական հասարակարգի 
ժո ղուէրգական տն տ ե ս ո ւ թյան աճող տեմպերը։

Մեկ տասնամլակ աոաջ ճիշտ պլանավորում կատարելու Համար Հայկական 
ՍՍՌ֊ի երկրարաններր պետք է լավ ւգ ատ կ ե ր ա ցն են ռե ս պ ո ւր լի կա յի ա ռանձին 
հանքային շրջանների հեռանկարային հնարավորությունները, և ամենից առաջ 
մշակեն խորը գիտական կանխատեսումներ, դրանց հիման վրա ճիշտ կոդմնո- 
րոշեն որ ոն ո գ ա ֊ հ ե տ ա դո տ ական աշխատանքները։

Առաջվա նման, որպես գիտ ական կարևոր խնդիրներից մեկը ։1նուն Հ ռես- 
պուբլիկայի օ գտ ակար հանածոներ ի հանքավայրերի տեղաբաշխման օրինաչա
փությունների մշակումը, սերտ կա պված երկրաբանական կառուցվածքի առանձ- 
նահատկությունների հետ։ Այժմ արդեն բավարար չէ . անքային գոտիների 
առանձնա դումն իրենց յուրահատուկ ՜» ան քւե յն ա ց մ ամ բ պ դին ձ֊կ ո լչե դան ա յին
Ալավերդի—Կ^ափան գոտոլ սահմաններում, պ գինձ-մ ո; ի բ դեն ա յին Փամբակ 
Սյունիքի գոտում և քրոմիտ ա յին ու ոսկու Սևանի գոտու Համար։ Անհրաժեշտ / 
յուր ա քան չյուր գոտոլ ւէ անցամասն ուսոււենասիրությունր և նրանց սաՏ մ աննե
րում արգ լուն աբ երակ ան տեսակետից առավել Հեռանկարային տեղամասերի 
առանձնացումը։ Մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել այն 5 ատկանիշները 
կոմ սլ լեքս ին, որոնցով հնարաւԼոր է պարգել Հենց «իրեն» հանքայնացման դո֊ 
յությունր և նրա հետամտումը գեպի խորը \որիգոններր։

Հանքավայրերի հեռանկարների գնահատման ժանանակ, չպ ե տ ք Ւ անու- 
շ ադրության մատնել այն հանգամանքը, որ Հետախուզական աշխատանքները 
նրանցում հագիվ թե հասնում են 300 — 500 մ խորության, իսկ ավելի խորը հո֊ 
րիզոնները, որոնք մի շարք դեպքերում ավելի հարուստ են վերիններից, դեռևս 
ուսումնասիրված չեն։ Պղնձի կոլչե գ անային, երկաթահանքային և ոսկու Հան
քավայրերում խորը հորիզոնների հետախուզությունն արդեն տվել ( դրական 
մեծ էֆեկտ։

Լայն կիրառում պետք է ստանան որոնման դեոքիմիական ժեթոդ / ըր.



Երկրաբանական դիտության է{արէքարումր Հայաստանում

որոնք թոպէ կտան առանձնացնել ինտրուդիվ կոմպլեքսներ 
քաբերությամբ, և որոնման Հի դր ո ֊ քի մի ական մեթոդները'

յուրահատուկ հան
սահման ա գծեն հե-

ոաՆկա բային տեղամասեր:
Վերջապես, հ տնքային հումքի կազմի մանրամասն ուսումնասիրությունը 

հնարավորություն կտա ավելի խորը թափանցել նրա կառուցվածքի մանրամաս- 
նութ(ունների մեջ և ավելի լրիվ ու կոմպլեքս ձևով օգտագործել նրա բոլոր ար
ժեքավոր բաղկացուցիչ մասերը։

Հայաստանի մետաղային և ոչ մետաղային հանքավայրերի ճնշող մեծա-
մասնությունր գենետիկորեն և տարածականորեն կա սլված է տարբեր հասակի 
մագմատիկ ֆորմացիաների հետ։ Դրա համար, ռեսպուբլիկայի ինտրուդիվ
զանգվածների և հրաբխածին առաջացումների մանրամասն և խորն ուսումնա
սիրությունը, ժամանակակից նորագույն պ ե տ ր ո գրաֆ ա ֊ մին ե րո լո գի ական, գեո
քիմիա կ ան և ռ ա ղ ի ո լ ո գի ա կ ան մեթոդների կիրառմամբ, հանդիսանում է Հայաս
տանի երկրաբանության կ աըևո րա գույն խն դի րն ե րի ց մեկը և ունի գիտա-տեսա֊
կան և դոըծնական մեծ նշանակություն։

Ռեսպուբլիկայի ընդերքում օգտակար հան ածոների տեղաբաշխման օրի-
ն ա չւս փ ությո ւնն ե րր պարզաբանելու գործում առաջն ակա րգ նշանակություն ու
նեն նոր մեթոդներով ռե գի ոն ա լ երկրաբանական հետազոտությունները։ Ավելի 
մեծ ծավալ պետք է ստանան ս տ ր ա տ ի գր ա ֆ ի ա կ ան, տեկտ ոնական, պ ա լե ո ե րկ- 
րաբանական և լիթոլոգիական ուս ումնա սիրություններր, որոնց տվյալները 
հիմք են հանդիսանալու մ ետ ալո դեն ի ա կ ան և հեռանկարային քա րտ ե զն ե ր կազ
մելու համար։ Հատուկ ուշա դրության արժանի են խորքա յին բեկվածքների ավե
լի մանրազնին ուսումնասիրությունները, որոնց հետ գենետիկորեն կապված են 
ին տրուդիվ մարմինները և մետաղային օգտակար հանածոները։ Առանձնահա
տուկ ուշադրություն պետք է դարձնել ապարների ֆորմացիաների ուսումնա
սէրության ւէրա, որոնք առաջան ում են որոշակի դե ոտեկտ ոնական պայմաննե-
րում և պարունակում են որոշա կի տիսլի օդս: ակար հանածոներ։

Առանձին ստրուկտ ուրո ֊ֆացի ալ զոնաներում, տարրեր ՝ տիպ երի մա դմա - 
տիկ ապարների ւփշտ հասակային որոշումը, հնարավորություն կտա բազմա
կողմանիորեն լուսաբանել մա դմա տ ի դմի արմատական հարցերը առանձին 
ինտրուդիվ կոմպլեքսների առաջացման պայմանները կապված այդ մարզի 
ստրուկտուրայի զարգացման հետ, մագմ՛այի էվոլյուցիան ժամանակի ընթաց
քում ե նրա փոխադարձ կապը տեկտոնիկայի հետ, հանքայնացման տիպերի
կապը մ ագմա տ իկ ական ֆորմացիաների հետ, դեն և տ ի կ մա ս -
ն տգիտացման բնույթր և այլն։

Հայաստանում մի շարք բ ի ո ս տ րա տ ի գրաֆ իա կ ան լավ բնութագրված մաղ֊ 
մատիկական առաջացումների առկայությունը հնարավորություն է տալիս ընդ- 
չտյնել ուսումնասիրությունները նոր հենակետերի (րեպեր) մշակման նպատա
կով, ե րկ ր ա ժ ամ ան ա կ ա դր ական «աղյուսակը» սիստեմատիկորեն ճշտեւու և նոր 
տվյալներով հարստացնելու համար։

Հայաստանի երկրաբանական զարգացման պատմության մեջ էական նշա
նակություն են ունեցել հրաբխային պրոցեսները, որոնք երևան են եկել տար- 
[ ր երկրաբանական էպոխաներում, սկսած պալեոգոյից մինչև չորրորդական

Միայն պլիո-պլեյստո 
են ռեսպուբլիկայի տերիտւ

ց են յան հրաբխային առաջացումներն այժմ ծածկում



Հր ա բ խ ա յին երևակումների տիսլե 
կենտրոնների մորֆոլոգիայի և նրանց

բազմազանությունը, արտավիժման
առաջացումների լավ պահպանված™. -

թյունր, հնարավորություն են տալիս Հա յտստանր դասել աշխարհի կլասիկ 
հրաբխային շրջանների շարքը, որտեղ կարելի է կատարել բազմակողմանի 
հրաբխագիտական ուսումնասիրություններ։ Այդ տեսակետից, ՍՍՌՄ֊ի սահ֊ 
մաններում, Հայաստանը կարող է ղիճել միայն Կամչատկային, որտեղ գիտում
ներր կատարվում են գործող հրաբուխների վրա։

Վերջին տ արին եըս ս ո վե տ ակ ան երկրաբանական գիտության կողմիղ մ՜>ակ 
վող պրորլեմների թվում առանձնապես մեծ նշանակություն է ստանում երկրի 
կեղևի խորը շերտ երի և երկրի մանտիայի ուսումնասիրությունը։ Այս կապակ֊ 
ցութ յամ բ հրաբխային առաջացումների ուսումնասիրությունը, որպես խորրւ> 
յին նյութի ցուցիչներ, ձեռք է բերում ավելի կարևոր նշանակություն։

առաջացումների շատ տեսակների տարբեր ձևի և (

Հայաստանի հրաբխային առաջացումների ուսումնասիրության անհրաժեշ 
տությունը բխում է և ուղղակի պրակտիկ խնդիրներից։ Չնայած հրաբխաքի 

ուրա Հատ ո։
ֆերի և տ ուֆո լա վան ե ր ի, հրաբխային խարամների, ավազների և մոխրի օղ֊ 
տագործմանը շինարարության մեջ, վերջին տարիներս լայն հնարավորութ/ուն

կ բնույթի տու֊

ներեն ստեղծվում այղ նյութերը կիրաոել որպես ոչ մե 
կան հումք։ Ներկայումս ժողովրդական տնտեսության

տ աղա յին տեխնոլոգիա֊ 
ամենատարբեր բնադա ֊

վառն երում մեծ նշանակություն է ձեռք բերում ջրապարունակ հրաբխաքին ապա֊ 
կին — սլե լի տ ր, որոնց պաշարներր Հայաստանում պրակտիկորեն անսպառ ես: 

Հայկական ՍՍՌ ժողովրդական տնտեսության հատկապես դյուղատնտեսու֊
թյան հետագա վերելքի համար կարևոր նշան ակություն ունի ռեսպուբլիկայի 
բնության կոմպլեքսային ուսումնասիրությունը։ Այգ հնարավորություն կտա 
լուծելու ոչ միայն ժողուէրդատնտեսական կարևոր գործնական խնդիրներ, ւււյլԼւ 
մշակելու լեռնային երկրների բնական լանդշաֆտների զարգացման օրինաչա֊ 
փություններին վերաբերվող տեսական հարցեր։

Հա յկական ՍՍՌ֊ի տ ե ր ի տ ո րի ա յո ւմ ս ողանքային պրոցեսների լա յն զար֊ 
դացումր և ժողովրդական տնտեսությանը նրա >ասցրած մեծ վնասը, հիմք են 
տալիս լայնորեն ուսումնասիրել այդ երևույթները։

Երկրաբանական ինստիտուտի ինժեներային երկրաբանության և գրունտ- 
ների մեխանիկայի սեկտորում ուսումնասիրվում են սողանքային պրոցեսները, 
որպես լանջերի կայունության ըն դհան ուր պրոբլեմի մի մասը։

Սողանքային երևույթների և լանջի կայունության բազմամյա ուսումնասի֊ 
րոլթյուններր թույլ են տվել պրոֆեսոր Գ. Տ ե ր ֊Ս տ ե փ ան յան ին մշակել սողան֊ 
քային երևույթների թեորիան և առանձնացվել է այդ պրոցեսի նախապատրաս

տական ստադիան' լանջի խորքային սողունությունը։
Հոդա յին զանգվածների դանդաղ տեղաշարժումը, որը կոչվում Լ լանջի սո- 

ղայնություն, իրենից ներկայացնում է լանջերում ծ ան րության ուժի հետևանքս / 
շարժման յուրահատուկ ձև։

Տւէյալ թեմատիկայով մո տ ակա տարիներում նախատեսնվում / կատարել

հետևյալ աշխատանքները»
1. Հայկական ՍՍՌ֊ի աո ղանքա լին շրջանն երի հ ա յտն ա բ ե ր ում ր , նրանց 

քարս։ե ղ։սգրումր և մանրամասն ուսումնասիրությունը։
հ» Սող անքային տեղամասերում սս։ացի ոնար դի տարկումների կազմակեր-

պումը, ժ ամանակ ին սողանքային երևույթների կ ան խ ատեսման և նրանց ակտի’



րկրս՛բանական գիտության գա բ գաբ ումր Հայաստանում

վացման մասշտաբների, Հակասո//անքային միջոցառումների ընտրման ու կի- 
րառման նպատակով։

3. Հա լաստանի սողանքների և սողանքային կաոուցվածքների դասակար-

Հայկական ՍԱՌ Գիտությունների ակադեմիայի գրուտների մեխանիկայի 
լաբորատորիայում, կատարվում է գրունտների ֆի ղի կ ո ֊ մ ե խ անի կա կ ան հատ
կությունների բազմակողմանի ուսումնասիրություն, նորագույն մեթոդներով։ 
Կավափն գրունտների վա րն ե տ ի դիմադրողականության որոշման համար նա

խագծված է օղակաձև սարք:
Ա/դ սարքը հնարավորություն է տալիս կատարել գրունտների փորձարկում 

ռեֆորմացիայի և ճնշման ստուգման պայմաններում, ուսումնասիրել ջերմաս

տիճանի ազդեցությունը և այլն։
Հա (աստ անի տերիտորիայի 80 տոկոսից ավելին ծածկված լինելով բա-

ղալաներով և հրաբխային ծագման ապարներով, դժվար գնիտ ային

հե տ ախուզությ թյան մեթոդների կիրառումը։ Այդ կա-

պակցոլթ (ամ բ Նախա տեսվում է մշակել ս ե յս մ ո-հ ե տ տ խ ո ւզո ւթ յան մեթոդիկա, 
հատուկ հորատանցքերի միջոցով բազալտային և լավային կեդևի տակ պայ
թեցումներ կատարելու հիման վրա։

Դրա հետ մեկտեղ կշարունակվեն և կըն դլա յն վեն պա լե ռմ աղն ի ս ակ ան ուսում-

» նասիրոլթ (ուններր, որի համար հայաստանն ունի բացառիկ բարենպաստ պա(֊
մաններ: Մեծ ուշադրություն է դարձվում երկրի կեղևի ն ո ր ա գո ւյն տեկտոնական
շարժումներին: .

Ա 1դ նպատակների Համար կատարվում են հատուկ սիստեմատիկ հ արթա֊ 
չավ։ աքին և եռանկյունաչափական աշխատանքներ, որոշակի պլանով։ Սեյսմո

նոր մեթոդների և մ իջոցն երի մշակմ

լոգիայի բնագավա ո ում բավականաչափ րնդլա(նում են և կատարելագործվում 
Բոլյլ Ա ուժեղ երկրա շարժերի սեյսմոգրամների ե ա կ ս ե լո գր ա մն ե ր ի սպեկ
տրալ անալիզների մեթոդները, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն ինչպես 
եըկրի կեղևի խորը մասերի ուսումնասիրման մեթոդիկայի, այնպես էլ ինժենե- 
րո-սեյսմոլոդիական Հետազոտությունների համար։

Լուրջ ուշաղրություն է դարձվում գեոֆիզիկական ուսումնասիրությունների 
անը։

Այդ նպատակով մշակվում են չափող գործիքների նոր տեսակներ։ Գեոֆի

զիկական ո լա ումն ա ս ի ր ո ւթյունն ե րի Համար Լենինական քաղաքից 5 կմ հեռու 
Նախատեսվում Լ կառուցել ոչ մեծ, բայց յավ ապահովված ստացիոնար գեո
ֆիզիկական դիտարան, երկրի կեղևի բոլոր ֆի զիկ ական դաշտ ե րի կոմպ/եքս ա- 
յին ուսումնասիրության համար։ Այն կազմված կլինի առանձին տաղավարնե
րից մագնիսական, գր ավի տ ա ց ի ոն, սեյսմիկ դաշտ երի , ինչպես նաև թե լուրա - 
լին հոսանքների ուսումնասիրման համար։

Տաղավարներից մեկում տեղավորված կլինի լեռնային ապարների ֆիզի

կական , ա տ կ ութ յունն ե րի ուսումնասիրման լաբորատորիան։
ք ացի դրանից կկազմ ակերպվի շարժական գե ո ֆի զիկ ա կ ան կայան, զանա

զան տեղերում կարճատև գեոֆիզիկական ուսումն ասիրությունների համար։
Կասկած չկա, որ Հայաստանի երկրաբանները չեն խնայի իրենց ուժերը 

պարտիայի և կառավարության առաջադրված խնղիրներր հաջող կատարելու 
Համար և իրենց արժանի լուման կներդնեն կոմունիզմի կա ռուցման գործում։
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региональная геология

Л. Р. АРУТЮНЯН

К ВОПРОСУ СТРУКТУРЫ И ОРУДЕНЕНИЯ 
МАЙМЕХСКО-ТАНДЗУТСКОЙ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ ПОДЗОНЫ

В настоящей статье приводятся данные по структуре и оруденению 
весьма интересного в геологическом отношении региона, получившего на
звание Маймехско-Тандзутской тектонической подзоны (фиг. 1).

Упомянутая тектоническая • подзона простирается с юго-востока на 
северо-запад в близширотном направлении от северных склонов г. Боль
шой Маймех (Дилижанский район) до Хндзорут (Кироваканский район), 
на расстоянии около 40 км при ширине полосы в среднем 3 км.

Фиг. 1. Схематическая карта Маймехско-Тандзутской тектонической подзоны. 
1. Антропоген. Аллювиальные, делювиальные и пр. отложения. 2. Олигоцен. 
Глинистые сланцы и песчаники с прослоями горючих сланцев. 3. Верх, эоцен. 
Порфириты, туфобрекчии, туфопесчаннки и баз. конгломераты. 4. Ср. 
эоцен. Вулканогенно-осадочная толща. 5. Ср. эоцен. Порфириты, туфобрек
чии, туфопесчаннки с субвулканическими интрузивными телами кварцевых 
порфиритов. 6. Верх. мел. Известняки. 7. Щелочные сиениты (верх, эоцен —
ср. олигоцен). 8. Порфировидные граносиеннты и граниты (ср. эоцен — верх, 
эоцен). 9. Гранодиориты, диориты, монцониты (ср. эоцен — верх, эоцен).
10. Габбро, габбро-пироксениты (ср.—верх, эоцен.). 11. Тектонические на

рушения.

В структурном отношении она представляет систему тектонических 
нарушений взбросо-сдвигового характера, составляющих в совокупности 
тектоническую подзону, простирающуюся с юго-востока на северо-запад с 
падением на юг—юго-запад.
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В геологическом строении описываемого района принимают участие 
известняки верхнего сенона, вулканогенно-осадочные образования средне
го и частично верхнего эоцена и олигоценовые отложения дилижанскои 
угленосно-сланцевой свиты. Меловые и среднеэоценовые образования про
рваны крупными телами гранитоидов Геджалинского, Хндзорутского, Го
ловинского, Гилутского и Фиолетовского массивов, а также габбро-пирок- 
сенитами и кварцевыми порфиритами Лермонтовского .и Тандзутского вы
ходов. Все они являются результатом различных фаз внедрения после- 
среднеэоценового-доверхнеэоценового цикла интрузивной деятельности. 
Наиболее поздними интрузивными образованиями рассматриваемой пло
щади являются щелочные сиениты Бундукской интрузии, прорывающие 
верхнеэоценовые образования и перекрывающиеся олигоценовыми отложе
ниями дилижанскои свиты [1,3]. Вм отектоническом отношении рассматриваемый район входит в состав 
Севанской тектонической зоны, занимая отдельные части Агстевской и 
Манмехской антиклиналей и Дилижанскои синклинали [1].

Весьма важное и, можно сказать, определяющее в отношнии рудо-
носности значение имеют широко развитые в рассматриваемом районе 
разрывные нарушения в основном взбросо-сдвигового характера.

Среди них наиболее крупным является Маймехско-Тандзутское нару
шение взбросового характера, простирающееся по всей длине района с 
юго-востока на северо-запад в близширотном направлении. Это наруше
ние прослежено нами от северо-восточных склонов г. Б. Маймех через 
район с. Головино, Казачий Бугор и Фролову балку вплоть до района 
с. Фиолетово. Далее оно проходит (под наносами) по северной оконеч
ности Гилутского граносиенитового массива и затем по южному л а н гу
Тандзутского месторождения, прослеживаясь на запад до района с. Хнд- 
зорут, где перекрывается мощными миоплиоценовыми андезито-базаль
товыми лавами. Простирание разлома близширотное с падением на юго- 
запад под углами 50—70°.

Нарушение это вскрыто в некоторых пунктах буровыми скважинами. 
Интересными для дальнейшего изложения являются данные бурения двух 
скважин, приводящиеся ниже.

Скважиной № 1 в районе Маймехского рудопроявления на глубине 
111,6л вскрыт висячий контакт этого нарушения, представленный до глу
бины 116 м весьма уплотненной глинкой трения и далее до глубины 
152,1 м раздробленными породами с глинкой трения зоны нарушения. 
Лежачий контакт нарушения также представлен глинкой трения, но менее 
мощной и не плотной. Далее скважина пройдена до глубины 251 м по 
гидротермально измененным, минерализованным (халькопирит, пирит) 
порфиритовым брекчиям лежачего бока. Породы висячего бока, пред
ставленные порфиритами и туфобрекчиями, вскрытые скважиной до глу
бины 111,6 м, совершенно безрудны (фиг. 2).

Скважина К? 9, заложенная на южном фланге Тандзутского место
рождения в туфобрекчиях, прошла по ним до глубины 28 м, после чего 
вошла в висячий контакт Маймехско-Тандзутского нарушения, представ-
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ленный до глубины 28,3 м, милонитами и далее до глубины 36 0 и очан, .. _ и. ______ ••
плотной черной гл.иикои трения с прекрасно выраженными 
скольжения. Остальной метраж скважины (до глубины 43 м) 
сильно гидротермально измененным перетертым рудоносным 
порфиритам месторождения.

зеркалами 
пройден по 
кварцевым

Фиг. 2. Разрез по Маймехскому рудопроявлению. 1. Альбитовые порфи
риты. 2. 1уфобрекчии, туфопесчаники. 3. Гидротермально измененные по-

роды.

Туфобрекчии висячего бока, в которых
и на Маймехе, совершенно безрудны (фиг. 3).

Обеими этими скважинами установлено

заложена скважина, как

юго-западное (180—220°)
падение нарушения под углами 55—60°.

Фиг. 3. Разрез по Тандзутскому месторождению. 1. Туфобрекчии, туфо
песчаники. 2. Туфопорфиритовые породы. 3. Туфопесчаники. 1. Порфири

ты. 5. Гидротермально измененные породы.

На отдельных интервалах (район Русской балки, Казачьего бугра и 
Фроловой балки) констатированы на поверхности и в горных выработках 
такие же элементы залегания нарушения с некоторой разницей в вели
чинах углов падения. Так например, в районе Казачьего бугра угол па
дения нарушения увеличивается до 80°. Мощность нарушения также не 
постоянная и колеблется от 20 до 50 м. Наиболее мощные участки взброса 
приурочены к Маймеху и Казачьему бугру. Контакты нарушения выраже
ны с различной степенью ясности. С висячего бока контакт обычно очень 
четкий. С лежачего же бока несколько расплывчатый, что объясняется 
повсеместным гидротермальным изменением (местами с сульфидным ору
денением) пород лежачего бока. Амплитуда смещения нарушения в райо
не Маймехского рудопроявленпя, судя по разрезам к югу и к северу си 
него, должна быть порядка 1000 м. От основного Маймехско-Тандзутского 
разлома отходят многочисленные его производные, образующие вместе с Ж -
ним в целом мощную одноименную тектоническую подзону. К этой под 
зоне тяготеет ряд месторождений и рудопроявлений (Маймсхское, а 
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зачьего бугра. Русской балки, Фроловой балки, Тандзутскос и др.). Наи
более крупными производными Маймехско-Тандзутского нарушения яв
ляются:

1. Дилижанский разлом, прослеживающийся от района г. Маймех до 
с. Гамзачиман и вмещающий (вместе с другим более северным наруше
нием) Бундукскую дайкообразную интрузию щелочных сиенитов.

2. Фиолетовское нарушение прослеживается от места стыка с Май- 
мехско-Тандзутским (в районе с. Фиолетово) на восток по северному 
склону Казачьего бугра и сочленяется далее, по-видимому, с Дилижан- 
ским нарушением.

3. Нарушения, проходящие по северному флангу Тандзутского место
рождения и рчк. Гарни. Первое из них смыкается с Маймехско-Тандзут- 
ским в районе участка Андраники-джур, а второе, по-видимому, смыкает
ся с ним на дальнейшем его продолжении, скрытом под андезито-базаль
товыми лавами района с. Хндзорут.

Все упомянутые нарушения связаны друг с другом системой более 
мелких разломов, что отчетливо наблюдается как в районе Тандзутского 
и Маймехского месторождений и Казачьего бугра, так и на всех осталь
ных интервалах тектонической зоны.

Пространственная ориентировка вышеотмеченных крупных производ
ных нарушений почти всегда совпадает с таковой Маймехско-Тандзутско
го нарушения. Простирание их всегда близширотное, а падения некото
рых из них достоверно установлены как юго-западные под углами 50—70° 
(нарушения Тандзутского рудного поля .и Фиолетовского). Как показали 
полевые работы, почти все рассматриваемые «второстепенные» нарушения 
являются рудоподводящими, однако фактическим материалом для неко
торых из них доказываются и пострудные подвижки (рудные гальки в 
плоскостях разломов). С другой стороны выяснилось, что Маймехско- 
Тандзутское нарушение на всем своем протяжении является рудным экра
ном и четко разграничивает рудоносные породы его лежачего бока от 
совершенно безрудных образований висячего бока. Это обстоятельство 
весьма отчетливо фиксируется, как показано выше, в районах Маймех
ского и Тандзутского месторождений, а также Казачьего бугра и Фроло
вой балки, как на поверхности, так и на глубине по данным бурения и 
горных работ (фиг. 2, 3).

В настоящее время можно с уверенностью констатировать, что боль
шие скопления медных, полиметаллических, серноколчеданных и других 
руд рассматриваемой зоны приурочены во всех случаях к так называемым 
тектоническим узлам, образованным на местах стыков Маймехско-Танд- 
зутского нарушения с другими более локальными его производными. Для 
наглядности отметим некоторые из них.

Первый тектонический узел ясно вырисовывается в районе Маймех
ского полиметаллического рудопроявления. Здесь от главного нарушения 
отходят две довольно мощные ветви, одна из которых резко загибает на 
север и через ущелье Дилижанских кочевок соединяется с Дилижанским 
разломом, а вторая затухает на расстоянии 1,5 км от места стыка. К это
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му (несколько северо-западнее его) стыку и приурочено Маймехское по
лиметаллическое рудопроявление, которое на поверхности и в горных вы
работках представлено очень богатыми обломками .и валунами полиме 
таллических руд, ограниченных зоной одного из вышеотмеченных текто 
ническнх нарушений, амплитуда смещения которого установлена бурени 
ем и равна 80 м (фиг. 4). Другой тектонический узел расположен в райо

чин, туфопесчаники.

Фиг. 4. Разрез по Маймехскому рудопроявлению. 1. Кварцевые ке
ратофиры. 2. Альбитовые порфириты. 3. Порфириты. 4. Туфобрек-

не с. Фиолетово, где также четко отмечается стык Маймехско-Тандзут- 
ского и Фиолетовского нарушения. Однако структура этого участка еще 
более сложная, что доказывается наличием также и других разрывов.

По структуре, образованной двумя из этих нарушений, внедрилась 
лакколитовая граносиеннтовая Фиолетовская интрузия. Здесь, также как 
и на Маймехе, благоприятными тектоническими предпосылками зоны сты
ка обусловлено скопление больших концентраций меди.

Третий тектонический узел расположен в районе Тандзутского руд
ного поля.

Здесь точно также отмечается стык Маймехско-Тандзутского раз
лома с отходящими от него более северными тектоническими нарушения
ми. Само месторождение, как показали наши работы, образовалось меж
ду Маймехско-Тандзутским и первым к северу от него нарушением не
сколько восточнее их стыка.

Изучая всю сложную Маймехско-Тандзутскую тектоническую систему 
в тесной се связи с процессами рудообразования мы пришли также к дру
гому выводу, заключающемуся в том, что наибольшие концентрации сер
ноколчеданных, медных и полиметаллических руд помимо их приурочен
ности к тектоническим узлам, образовывались всегда (для данного райо
на без исключений) в острых углах, заключенных между надежно экра
нирующим (всегда с юга) Маймехско-Тандзутским взбросом и, проходя
щими севернее, его производными. При этом, между ними часто (Тачдзуг. 
Фиолетово, Маймех) отмечается целая серия более мелких трещин также 
бллзширотной ориентировки в пределах самих месторождении.

За последние годы в рассматриваемом районе весьма важное значе
ние приобрела перспективность оруденения золота. Золото оонархжено 
во многих пунктах описываемой тектонической подзоны на всем ее поотя- 
жении (Тандзут, Казачий бугор, Гилут, Фиолетово, Маймех), в совершен
но различных концентрациях—от весьма незначительных до подающих на
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дежды. В настоящее время работами большого коллектива геологов кон
статировано три типа золотого оруденения — самородное золото, золото 
в структурной решетке сульфидов и наконец наиболее молодой тип — зо
лото-шеелитовая ассоциация.

Первые два типа золотого оруденения генетически тесно связаны, на 
наш взгляд, с постмагматическими рудообразовательнымп процессами, 
происходившими непосредственно после внедрения гранодиоритовых ин
трузий Геджал.инского, Хндзорутского, Головинского и более мелких мас
сивов. При этом, золото осаждалось в высокотемпературную стадию и пу
тями его проникновения несомненно являлась система разрывных нару
шений Маймехско-Тандзутской подзоны уже существовавшая к этому вре
мени. При этом необходимо отметить, что золото в большинстве случаев 
проникало в вулканогенно-осадочные породы эоцена и почти не остава
лось в подводящих трещинах. Доказательством этому служит то, что ору
денение золота зафиксировано везде в зонах гидротермально .измененных 
пород, сопровождающих тектонические нарушения больше, чем в самих 
нарушениях.

Необходимо отметить также, что описываемое золотое оруденение: 
первых двух типов, как показали полевые исследования, распространено 
лишь на северном склоне Памбакского хребта и при этом строго в преде
лах Маймехско-Тандзутской тектонической подзоны и что его сравнитель
но богатые участки также совпадают с местами тектонических узлов 
(Тандзут, Фиолетово). За пределами этой подзоны, к северу и к югу от 
него на расстояниях, измеряемых буквально метрами и далее, породы со
вершенно незолотоносны.

Несколько обособленное положение занимает третий тип золотого 
оруденения—золото-шеелитовый. Объясняется это, вероятно тем, что са
ма Гилутская интрузия порфировидных граносиенитов, с которой, как мы 
полагаем, генетически связано это оруденение и в которой располагаются 
кварц-золото-шеелитовые зоны, также занимает (вместе с Фиолетовской о \
интрузиеи) в какой-то мере отдельное положение, в силу своего наиболее 
позднего, на самой границе с верхним эоценом, внедрения. Внедрение упо
мянутых интрузий приурочено, по всей вероятности, к предверхнеэоце- 
новым тектоническим движениям, приведшим также к резко выраженно
му несогласию между образованиями среднего и верхнего эоцена. Меха
низм образования этого третьего типа оруденения в тесной связи его с 
тектоникой представляется нам в следующем виде.

К моменту внедрения порфировидных граносиенитов Гилутского мас-
сива в районе уже существовали вышеотмеченные гранодиоритовые мас
сивы, существовала также система Маймехско-Тандзутской тектонической 
подзоны (возможно в начальной стадии становления). Процессы рудооб- 
разования, связанные с внедрением гранодиоритовых интрузий, также уже 
имели место. I илутская интрузия, внедрившись при такой геологической 
обстановке, конечно заполнила -все имеющиеся к этому времени разры
вы. При этом процессе образовались новые трещины, или были омо- 
ложены некоторые старые, которые и послужили наиболее благо
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приятными местами, (расслабленные зоны среди массива интрузии) для 
проникновения рудоносных растворов, содержащих кварц, золото, шее
лит и др. полезные компоненты. Здесь же необходимо отметить, что меха
низм внедрения самой Гилутской интрузии трактуется в настоящее вре
мя исходя из имеющегося скудного фактического материала, вследствие 
чего морфология интрузии и некоторые другие ее особенности в настоя
щее время не ясны. В этом отношении (исходя из того, что система раз
рывов ААаймехско-Тандзутской тектонической подзоны к моменту внедре
ния интрузии уже существовала) можно предположить, что интрузия имеет 
форму лакколитовую с дайкообразным каналом, расположенным, по всей 
вероятности, в северной части массива. Такую форму .имеет, как выясни
лось геолого-поисковыми работами, Фиолетовская граносиенит-порфиро- 
вая интрузия, аналогичная по составу .и синхронная по возрасту с Гилут
ской. Фиолетовская интрузия внедрилась при тех же геолого-структурных 
обстоятельствах, что и Гилутская, но она в настоящее время несравненно 
лучше обнажена и более детально .изучена. Выше уже было сказано, что 
Фиолетовская интрузия заключена между двумя тектоническими наруше
ниями. Однако, это обстоятельство не указывает на то, что она является 
дайкообразным телом, как думали раньше. По мере ведения буровых и 
горных работ все отчетливее вырисовывается его асимметричная лакколи
товая форма с узким, по-видимому, дайкообразным каналом внедрения 
(фиг. 5).

Фиг. 5. Разрез по Фиолетовской интрузии 
порфнровидных граносиенитов. 1. Туфопор
фиритовая толща (ср. эоцен). 2. Известня
ки (верх. мел). 3. Порфировидные грано- 

сиениты (ср. эоцен — верх, эоцен).

Таким образом, тектоническая система, уже существовавшая к мо
менту внедрения рассматриваемых двух интрузивных тел, сыграла весь
ма важную роль в процессе формирования последних, резко отличающих
ся, именно по этой причине, своей морфологией от внедрившихся несколь
ко ранее гранодиоритовых массивов. Более того, установлено, что она 
сыграла подобную же роль в процессе формирования дайкообразной Бун- 
дукской щелочной интрузии.

Необходимо отметить, что рассматриваемая тектоническая система 
расположена в пограничной полосе выделяемых А. А. Габриеляном Сом- 
хетско Кафанского и Армянского комплексов и находится в зоне Анка-
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ван-Сюникского глубинного разлома. А все тектонические структуры, при
уроченные к этой зоне, как справедливо отмечает А. А. Габриелян [2], 
«...являются лишь поверхностным отражением указанного тектонического 
шва глубинного заложения». Как известно, глубинные разломы в числе 
прочих особенностей контролируют магматизм и эндогенное оруденение 
области их сферы. Это положение, весьма детально разработанное А. В. 
Пейве [4, 5] на примере складчатых сооружений Урала, Казахстана и дру
гих областей, как нельзя лучше подтверждается и для рассматриваемого 
района, где при внимательном подходе становится очевидным простран
ственная и по-видимому генетическая связь всех вышеперечисленных ин
трузивных массивов, а также Меградзорского, Такалинского, Анкаванско- 
го и других гранитоидных интрузий с зоной Анкаван-Сюникского глубин
ного разлома. Высказанное недавно А. В. Пейве [6] положение о том, 
«...что именно места или зоны «приложения» тектонических сил... контро
лируют образование и в значительной мере размещение магматических 
горных пород» убедительно объясняет, на наш взгляд, геологическую об
становку рассматриваемого района в отношении магматизма и орудене
ния. Что касается последнего и в частности золоторудного оруденения, то 
необходимо отметить следующее.

В Севанской тектонической зоне известен ряд других крупных зон 
тектонических нарушений (Шагали-Элиарское, Пушкинское, Чибухлин- 
ское), в которых констатировано золотое оруденение, связанное большей 
частью с сульфидами. Самородное же золото, редко встречающееся в шли
хах (в коренном залегании не известно), в основной своей массе связано 
с вторичными процессами окисления сульфидных месторождений. В этом 
отношении особняком стоят Анкаванская полоса разломов и Маймехско- 
Тандзутская подзона. В обоих константированы рудные формации собствен
но золотого оруденения (в Анкаванской зоне кварц-золоторудные жилы, в 
Тандзутской зоне кварц-шеелит-золоторудные зоны в обеих случаях раз
работанные в древности). Это обстоятельство, а также структурные осо
бенности Анкаван-Сюникской зоны и Маймехско-Тандзутской подзоны (в 
первом случае радиальная зона глубинного разлома, уходящая вглубь 
земной коры и во втором случае — обыкновенный региональный разлом, 
характерный для поверхностной части земной коры, с юго-западным па
дением в сторону Анкаван-Сюникского глубинного разлома) наводит на 
предположение об общности рудогенерирующих очагов обеих зон. Связь 
золотого оруденения с зонами глубинных разломов на территории Армян
ской ССР подтверждается также примером приуроченности золоторудных 
зон СВ побережья оз. Севан к одноименному глубинному разлому.

В этой связи Необходимо отметить, что весьма сложные вопросы 
структурных, генетических и других связей оруденения с глубинными раз
ломами в условиях Армении практически остаются не освещенными. 
Впервые они подняты А. А. Габриеляном [2] и еще ожидают своего ре
шения.
Управление геологии и охраны недр

при СМ АрмянскойССР Поступила 15.У. 1961.
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Ա. 1Ь. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Մ ԱՅ ՄԵԽ-ՏԱՆՁՈՒՏՆ ՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ ԵՆԹԱԱՈՆԱՅԵ ՍՏՐՈԵԿՏՈԻՐԱՑԵ 
ԵՎ ՀԱՆՔԱՅՆԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑՆ ԱՈՔԽԼ

Սույն փողվածում նոր տվյալներ են բերվում Մա յմեխ ֊Տանձուտի տեկտո
նական են թա զոնայի ստրուկտուրայի ա ո անձն ահ ա տ կ ո ւթ յունն ե ր ի և հանքայ

նացման վերաբերյալ. մասնավորապես ապացուցվում կ հանրայնացման ղենե- 
տիկական կապը ին տ րուզի ան ե րի և րեկորատման զոնաների հետ // այղ տես
անկյունով կլ հիմնավորվում է հետացա որոնողական և հետախուզական աշ

խատանքների ուղղությունը։ Հեղինակը նշում կ տվյալ շրջանում մաղմատիզմի, 
հանքայնացման պրոցեսների և տեկտոնական ստրուկտուրաների փոխաղարձ 

կապի ուսումնասիրման խիստ կարևոր անհրաժեշտութ ւ ունր։
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ЧЕТВЕРТИЧНАЯ ГЕОЛОГИЯ

Н. к. ПАФФЕНГОЛЬЦ

ОСОБЕННОСТИ ФОРМАЦИИ ОСАДОЧНОЙ (НАДРУДНОЙ) 
ТОЛЩИ ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ (КМА)

В статье дается подробное описание формаций, выделенных автором 
для различных районов КМА, впервые приводится их детальная петрогра
фо-минералогическая характеристика с расчленением формаций на геолого
генетические комплексы, петрографические типы и виды пород.

На основе приведенного фактического материала показывается значе
ние учения о формациях для инженерной геологии, дается принципиальная 
схема естественной инженерно-геологической классификации пород оса
дочной (надрудной) толщи КМА.

Свойства горных пород определяются их генезисом и условиями д хо
дом развития их дальнейшей геологической жизни. Одной из наиболее 
важных проблем современной геологии является проблема связи харак
тера пород с закономерностями их распределения в земной коре. Связь 
эта обусловливается ходом истории развития земной коры и Земли в це
лом. Наиболее успешно и разносторонне эта проблема разрабатывается в 
одной ее части — в учении о формациях, т. е. проблеме связи осадкооб
разования с геотектонической жизнью земной коры.

Под осадочными формациями подразумеваются реально существую-
щие естественно-исторические сочетания горных пород, связанных совме-
стным происхождением и часто совместным залеганием, соответствующие 
определенной стадии геотектонического цикла и определенной геотектони-

V

ческой зоне. Это позволяет считать разделение земной коры на формации 
основой региональной инженерно-геолЪгической оценки геологического 
строения крупных территорий, т. е. получить характеристику размещения 
пород с определенными инженерно-геологическими свойствами в земной
коре и на ее поверхности.

Основной особенностью формаций является то, что разнообразие и
характерные особенности аций, в которых происходит формирование ее
пород в какой-то мере ограничено и для данной формации является .харак
терным. Это определяет в известных пределах особенности петрографиче
ского состава формаций, минералогического состава слагающих их пород, 
их текстуру и основной характер структуры. В свою очередь петрографи
ческий характер пород одной формации определяет их инженерно-!еоло- 
гические свойства (механические свойства, стойкость и т. д.).

Установив при инженерно-геологических исследованиях развитые ь 
изучаемой местности формации, мы сужаем наши представления.
Известия, XIV, № 6 -2
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а) о возможных в данной местности генетических комплексах пород
и их зональных типах;

б) о характере осадков, послуживших для образования пород, сла
гающих данную местность;

в) о характерных формах залегания и распространения и о соотно
шениях в залегании пород.

Формация — первая крупная таксономическая единица в естествен-
ной инженерно-геологической класси 1

1 икании пород, что и было сделано
проф. И. В. Поповым в опубликованной в 1947 г. принципиальной схеме 
для региональных инженерно-геологических классификаций пород.

СХЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ •
КУРСКОЙ МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ

Фиг. /

Орел

Навля

Ливны

Поныримихайловское
Колпны

Цитры

КастолноеКурск
?Льгоз

ЧЛЬСК

Овоянь

Разведанные участки

ГОСТИЩЕВСКОЕЯКОВЛЕВСКОЕ
Новый Оскол

Белгород
Железные дороги

Щебенимо

Участки освещенные 
поисковой разведкой

Выходы железистых 
кварцитов

Месторождения 
железистых руд

Участки разведываемые

К0Р06К0ВСК0Е
ЛЕБЕДИНСКОЕ 

Губкин 
СТОЙЛЕНСКОЕ

Район Курской Магнитной Аномалии относится к центральной части 
феской платформы (фиг. 1), поэтому здесь нет формаций типично геосин-
кливального типа (например, флишевой и флишоидиой ормации). По
данным В. В. Белоусова (1948), на платформах благодаря меньшей интсн-

1
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сивности поднятий и размыва нет также грубообломочных отложений 
(грубых конгломератов, валунных накоплений). За этими исключениями, 
формации платформ имеют сходство с геосинклинальными и образуются 
в течение геотектонического цикла в той же последовательности.

История Русской платформы распадается на три геотектонических 
цикла. Первый — каледонский цикл —на территории КМА не проявился. 
Второй — герцинский цикл — в этом районе начинается с терригенных 
отложений среднего девона, которые представляют собой нижнюю терри- 
генную формацию (формация 1). Осадки девона сменяются известняками 
нижнего карбона, составляющими известковую формацию (формация II) 
Третий — альпийский цикл —также начинается с терригенных отложений 
юры и нижнего мела, представляющих собой терригенную формацию 
(формация III), которые сменяются меловыми породами и мергелями 
верхнего мела, составляя мергельно-известковую формацию (формация 
IV), после чего в третичном периоде вновь преобладают терригенные от
ложения, составляя терригенную формацию (формация V).

В четвертичном периоде различные генетические типы новейших кон-
тинентальных отложений также образуют парагенетнческие сообщества— 
комплексы осадков, объединенные общностью условий образования, пред
ставляя собой различные формации. Н. И. Николаев (1947) среди конти
нентальных отложений выделяет следующие формации: 1) ледниковые, 
2) внеледниковые равнинные, 3) пустынных областей, 4) горных обла
стей и 5) предгорных равнин и межгорных котловин.

На территории КМА имеют распространение лишь внеледниковая 
равнинная формация (формация VI; по Н. М. Страхову формация гумид- 
ных равнин), и отчасти ледниковая.

Асимметрия колебательных движений, вызывающих смену фаций в 
вертикальном разрезе, и скачкообразность их изменений на известной 
ступени развития этих движений, являются общим законом образования 
ритмично-слоистых толщ. Каждый бассейн осадконакопления или круп
ная его часть на протяжении порой значительных отрезков времени обна
руживает вариации фаций лишь в строго определенных пределах, что сви
детельствует о соответствующей устойчивости фациальной обстановки. 
Чем меньше будет выбранный нами для анализа отрезок времени и от
вечающая ему стратиграфическая единица, тем ограниченнее будет ха
рактеризующий эту единицу набор фаций.

Выделение таких отрезков времени, в продолжение которых колеба
ния фациальной обстановки совершаются в строго определенных преде
лах, не может быть, конечно, произвольным. Эти промежутки времени 
должны соответствовать естественным подразделениям стратиграфическо
го разреза, отвечающим периодам («циклам») осадконакопления того пли 
иного порядка от элементарных ритмов до целых формаций.

Следующей после формации таксономической единицей естественно,! 
инженерно-геологической классификации пород КМА являются геолог՝ 
генетические комплексы, которые объединяют породы, образовавшиеся в 
одинаковых фациальных условиях (понимая последние как фи.>ико гео 
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графическую обстановку в узких пределах). Каждый геолого-генетиче
ский комплекс может содержать породы лишь некоторых определенных 
петрографических типов в оределенном сочетании (И. В. Попов, 1951). 
Иными словами, кроме элементарных фаций, отвечающих отдельным сло
ям, мы должны различать естественные сочетания (комплексы) фаций 
различных порядков.

Выделение петрографических типов пород, а также их инженерно
геологических видов, как низшей генетической классификационной едини
цы осадочных образований, завершает естественную последовательность: 
осадочные породы—фациальные комплексы— формации, изучение ко
торых и должно составлять задачу региональной инженерной геологии. 
Петрографические типы объединяют породы одного геолого-генетического 
комплекса, имеющие сходные минералогический состав, структуру и тек
стуру (И. В. Попов, 1951). Петрографические признаки могут быть ис
пользованы и для разделения пород одного типа на инженерно-геологи
ческие виды. «Основное наименование видов рыхлых пород дается по гра
нулометрическому признаку применительно к одной из наиболее распро
страненных классификаций: Н. Н. Иванова, В. В. Охотина или В. И. Фло
ренского (для пород глинисто-песчаного ряда), М. В. Муратова или Г. И. 
Теодоровича (для ряда глина-известняк), С. Г. Вишнякова (для пород 
группы известняк-глина-доломит). Дополнительными характеристи
ками уточняются состав, структура и текстура данного инженерно-геоло
гического вида» (И. В. Попов, 1951). Для установления признаков, на ос
новании которых можно было бы разделять типы пород на виды, еще не 
имеется ни экспериментальных, ни теоретических оснований, поэтому по
нятия типы и виды пород часто сливаются.

Нижняя терригенная формация — формация 1 (Ог+з)

Осадки девона (представленные верхней частью живетского яруса — 
старооскольским подъярусом и нижней частью франского яруса — щи-
гровским подъярусом), составляющие нижнюю терригенную формацию

ормацию можно расчленить на кварцево-песчано-глинистый комп
лекс, имеющий преобладающее значение и известняковый комплекс, 
имеющий подчиненное значение. Здёсь мощная терригенная формация на
рушена наличием известняковой толщи (известняковая субформация), что
связано с циклами меньших порядков. Отложения девона распространены 
в основном в северо-западных районах КМА (Михайловское месторож
дение).

Ввиду того, что накопление осадков девона на территории КМА шло 
в период нескольких трансгрессий и регрессий моря, то отложения этого 
времени представляют собой чередование морских разной глубины, при
брежных и континентальных осадков.

По содержанию глинистых минералов песчано-глинистый комплекс 
делится нами на два типа — гидрослюдистый и каолинит-гидрослюдистый 
(фиг. 2 и 3).
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Данный комплекс также распадается на две минеральные зоны с ха
рактерными минеральными ассоциациями тяжелой фракции: 1) турма- 
лин-ставролит-циркон-магнетит-лейкоксен-ильменитовую с пиритом и 
2) ставролит-турмалин-гранат-лейкоксен-ильменитовую с пиритом, сиде
ритом и фосфатами (фиг. 4).

По гранулометрическому составу среди песчано-глинистых отложений 
преобладают тяжелые глины, глины и глины песчаные и алевритовые. 
Подчиненное значение имеют глинистые пески, алевритовые песчаники 
(алевролиты глинистые).

Песчаные породы разделяются на пески, алевритовые песчаники (це
мент контактный, поровый, контактово-поровый, по составу серицитовый, 
глинисто-хлоритовый, глинисто-серицитовый, смешанный, изредка в вер
хах толщи слюдистый и железистый), неравномернозернистых песчани
ков (цемент смешанный—порово-базальный, глинисто-хлорито-серицито- 
вый с наличием гидроокислов железа), грубозернистых кварцевых песчаг 
ников неравномернозернистых (цемент базальный, глинисто-хлоритовый, 
лимонитизированный; нередко цемент полностью железистый, изредка тон- 
коизмельченный кварцево-полевошпатовый). Величина зерен кварца в 
песчаниках кверху толщи постепенно увеличивается и алевритовые разно
сти постепенно переходят в тонкозернистые, а последние в мелкозерни
стые, в том же направлении уменьшается степень лимонитизированности 
(ожелезненности) пород. Венчается разрез среднезернистыми и крупно
зернистыми кварцевыми песчаниками с контактным серицитовым цемен
том и базальным кварцево-полевошпатовым.

Известняковый комплекс (известняковая субформация) девона нами 
расчленяется на следующие петрографические типы (и виды): известняки 
чистые, известняки глинистые, известняки доломитовые, доломитовые гли
нистые известняки, доломитово- и доломитисто-глинистые известняки, из
вестковисто-глинистые доломиты, известковые доломиты, известковисто
доломитовые мергели, доломитовые глинистые мергели, доломитовые мер
гели (фиг. 2 и 3).

В зависимости от типа диагенетических изменений известняки в раз
личной степени перекристаллизованы и доломитизированы, в связи с чем 
обладают различной структурой. В одних разностях структура типичная 
гранобластовая, мраморовидная различной крупности зерна (микро, мел
ко и среднезернистая), в других — иловая, криптокристаллическая, релик
тово-органогенная, участками оолитовая.

Известняковая формация — формация II (С\Л»

Осадки карбона (представленные яснополянским и окским подъя- 
ярусами визейского яруса), составляющие известняковою формацию 
(формацию II) можно расчленить на известковый комплекс, имеющий 
преобладающее значение, который осложнен песчаио глишк гым к >\ 
сом, связанным с циклами второго порядка. Отложения карбона рас и, о 
странены только в южных районах КМА (Яковлевское месторождение
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Для условий образования песчано-глинистых осадков карбона харак
терна влажность климата и сильная заболоченность местности, т. е. пе
счано-глинистая свита карбона носит характер приморско-болотных усло
вий образования. Мелкое море имеет часто меняющийся режим.

Все карбонатные осадки нижнекаменноугольного моря мелководны и 
характерны для довольно близких по глубине условий. Поэтому при опи
сании фаций можно говорить лишь об относительном, незначительном из
менении глубины бассейна, но о различном характере гидродинамического 
режима. Изредка большое развитие приобретают фузулинидовые изве-
стковые осадки, являющиеся рацией открытого, относительно глубокого
моря.

В основном на протяжении всей нижнекаменноугольной эпохи на ис
следованной территории существовало мелкое море с небольшими коле
баниями глубин.

। Среди известнякового комплекса карбона выделяются чистые извест
няки, доломитистые известняки, известковистые доломиты, доломитистые 
глинистые мергели (фиг. 5). Известняки местами окремнены и кавер
нозны.

Карбонатные породы разделяются на детритусовые, глинистые, пе
счаные, криптокристаллические (скрытокристаллические), крепкие слив
ные известняки, мелкозернистые, разной степени перекристаллизации, ре
ликтовой органогенной структуры, алевропелитовые, окремненные.

Из глинистых минералов отмечены — монтмориллонит с примесью 
каолинита и гидрослюды (фиг. 5).

Данный комплекс также представляет одну минеральную зону: шпи- 
нель-сфен-гранат-р\ тил-турмалин-циркон-магнетитовую с пиритом.

По гранулометрическому составу среди песчано-глинистых отложе
ний выделяются сланцеватые глины, мелкозернистые песчаники, алевро- 
глины, глинистые сланцы с углистыми прослоями, рассланцованные.

Терригенная формация — формация III ( J2-3 —Cri-2)

Осадки юры и нижнего мела* представляющие собой терригенную
формацию (формация III) можно разделить на существенно глинистый
комплекс (J2-3— Сгх apt-nc). залегающий в основании, и существенно
кварцево-песчаный комплекс (Crj_2 cm-alb), с подчиненной ему глау
конитово-фосфоритовой макрофацией, венчающий эту формацию. Кроме
того, в южных районах КМА среди терригенной формации можно выде
лить известняковый комплекс, связанный с циклом меньшего размера.

Отложения осадков байос-бата в нижней части разреза представля
ют береговую фацию трансгредирующего моря, остальная — глубоководна.

Отложение осадков бат-келловея происходило в условиях мелко
водья — в прибрежной зоне морского бассейна, куда с суши сносилось зна
чительное количество растительных остатков, в условиях близких к озер
ным с застойным режимом, переходя в озерио-болотные осадки еще более
мелководного характера.
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ЯКОВЛЕВСКОЕ МЕСТОРОЖПЕНИЕ КМА 

Участок Смсропино
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Особенности формаций Курской Магнитной Аномалии (КМЛ)

Отложения келловея в северо-западных районах КМЛ имеют наибо
лее глубоководный характер. В южных частях КМЛ они представлены 
песками, песчаниками и песчанистыми глинами, представляя береговые 
отложения небольшой мощности.

Отложения Оксфорда представляют нормальные морские осадки; для 
всего района КМА характерна смена снизу вверх оолитово-песчаных бере
говых (прибрежных) отложений глинистыми, относительно более глубо
ководными.

Отложения кимериджа аналогичны отложениям Оксфорда. На юге 
КМА находилась глубоководная часть моря, к северу оно имело мелко
водный характер ввиду близости береговой линии.

Отложения нижневолжского яруса на юге КМА представляют осадки 
открытого моря, на севере КМА—мелководные, прибрежные осадки, а на 
востоке и северо-востоке КМА преобладают прибрежно-лагунные и лагун
но-континентальные осадки.

Отложения неоком-апта ормировались в озерно-прибрежных или
озерно-дельтовых условиях, а также континентально-болотных и озерных 
условиях.

Отложение песков сеноман-альба на всей территории КМА происхо
дило в условиях мелководного моря.

Рассмотрим расчленение этих комплексов раздельно для основных 
районов КМА.

Южные районы КМА ^Яковлевское и другие месторождения)

По содержанию глинистых минералов существенно глинистый комп
лекс делится нами на четыре типа: 1) каолинит-монтмориллонитовый, 
2) гидрослюдистый с монтомориллонитом и каолинитом, 3) монтморил
лонитовый с гидрослюдой, 4) монтмориллонитовый или бейделлитовый
(фиг. 6 и 7).

Данный комплекс распадается на три минеральные зоны: 1) апатит
ста вролит-гранат-рутил-турмалин- 
тнт-лейкоксен-ильменитовую, 2)

амфибол - эп идот-дистен-циркон-магне-
шпинель-амфибол-гранат-рутил-турма-

лин-апатит-эпидот-циркон-лейкоксен-ильменит-магнетитов} ю с । кони 
том и фосфатами, 3) шпинель-сфен-гранат-рутил-апатит-турмалип-пир 
кон-эпидот-лейкоксен-ильменит-магнетитовую с пиритом, фосфатом, глау
конитом и местами с сидеритом.

По гранулометрическому составу этот комплекс в основном содержит 
тяжелые глины и глины; подчиненное значение имеют тонкозернистые гли
нистые пески, глины алевритовые и песчаные.

Существенно кварцево-песчаный комплекс по содержанию минера 
лов глинистых фракций составляет один тип - монтмориллонитовый с 
каолинитом и гидрослюдой (фиг. 7).

Данный комплекс расчленяется на три минеральные зоны: 1) гранат- 
турмалин-дистен-ставролит-циркон-магнети г-леикоксен -ильменитов} к 
фосфатами и глауконитом, 2) дистен-гранат-эпндог-| \ гил ци[ 
тит-ильменитовую с фосфатами и глауконитом, 3) апатит-ставролит-гра- 



24 Н. К. Паффенгольц

нат-рутил-турмалин-амфибол-эпидот-дистен-циркон - магнетит-лейкоксен- 
ильменитовую.

По гранулометрическому составу среди этого комплекса выделяются 
чистые пески и глинистые пески.

Песчаные породы разделяются на пески, тонкозернистые и алеврито
вые песчаники (цемент контактный и частью поровый, глинисто-хлорито- 
вый), среднезернистые и крупнозернистые равномернозернистые кварце
во-полевошпатовые песчаники (с базальным цементом у известковистых 
разностей и контактно-поровым цементом у глинисто-серицитовых разно
стей), разнозернистые песчаники (цемент контактно-поровый и базальный, 
карбонатный, криптокристаллический),

Среди известнякового комплекса юры выделяются следующие петро
графические типы: доломитово-известковые мергели, доломитово-извест
ковые алевролиты, доломитисто-песчанистые известняки, алевролиты из
вестковые и доломитисто-известковистые, доломитово-известковые глини
стые мергели и песчаники, глины известковые.

Известковые породы разделяются также на среднезернистые и мелко
зернистые доломитово-известковые алевролиты, доломитисто-известковые 
алевролиты, доломитово-известковые мергели криптокристаллической 
структуры, а также песчанистые (алевритистые) в основании свиты, крип
токристаллические известняки, тонко, мелко и среднезернистые песчани
стые известняки, обладающие псаммокристаллической, участками мелко֊ 
зернистой структурой.

Северо-западные районы КМА (Михайловское и другие месторождения)

По содержанию глинистых минералов существенно глинистый комп
лекс делится нами на шесть типов: 1) гидрослюдистый и 2) каолинит- 
гидрослюдистый в нижней части разреза; 3) монтмориллонит-гидрослю- 
дистый, 4) бейделлитовый и 5) монтмориллонит-бейделлитовый с гидро
слюдой и 6) гидрослюдистый с каолинитом и монтмориллонитом (фиг. 
2 и 3). "

Данный комплекс состоит из шести минеральных зон: 1) апатит-
ставролит-гранат-рутил-турмалин-амфибол-^пидот - дистен-циркон-магне- 
тит-лейкоксен-ильменитовой, 2) шпинель-амфибол-гранат-рутил-турма-
лин-апатит-эпидот - циркон - лейкоксен-ильменит - магнетитовой, 3) сфен- 
амфибол -эпидот-рутил-дистен -турмалин-ставролит - циркон - лейкоксен-
магнетит-ильменитовой с пиритом и фосфатами, 4) силлиманит-амфибол-31

эпидот-рутил-дистен-турмалин-ставролит-циркон-магнетитовой с пиритом,
гидроокислами железа и изредка фосфатами, 5) рутил-дистен-ставролит- 
турмалин-циркон-лейкоксен-магнетитовой с пиритом и гидроокислами же
леза, 6) рутил-турмалин-дистен-ставролит-циркон-ильменитовый с пи
ритом.

По гранулометрическому составу этот комплекс в основном содержит 
тяжелые глины, глины, глины песчаные и алевритовые. Подчиненное зна
чение имеют пески мелкозернистые и тонкозернистые, как чистые, так и 
глинистые, а также пески разнозернистые, глинистые и чистые.
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ЛЕБЕДИНСКОЕ  МЕСТОРОЖДЕНИЕ КМА 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ СКВМ7-С



Особенности формаций Курской Магнитной Аномалии (КМА)

Существенно кварцево-песчаный комплекс по содержанию минералов 
тинистых фракций составляет один петрографический тип — гидрослюди- 
тый с каолинитом и монтмориллонитом (фиг. 3).

Данный комплекс расчленяется на три минеральные зоны: 11 гранат- 
урмалии-дистен-ставролит-циркон-магнетит-лейкоксен-ильменитовую с 
росфатами н глауконитом, 2) ставролит-дистен-гранат-циркон-рутил- 
шидот-амфибол-ильменнт-магнетитовую с фосфатами и глауконитом. 
$) дистен-гранат-эпндот-рутил-циркон-магнетит-ильменитовую с фосфа
тами и глауконитом.

По гранулометрическому составу среди этого комплекса выделяются 
тески разнозернистые, пылеватые и глинистые, гравелистые; пески мелко
зернистые и тонкозернистые, глинистые; пески мелкозернистые, глинистые. 
Подчиненное значение имеют пески развозернистые, гравелистые

Песчаные породы разделяются на пески, песчаники мелкозернистые 
и среднезернистые, изредка грубо- и неравномернозернистые (цемент 
большей частью контактный и поровый, глинисто-хлоритовый, иногда же
лезистый и редко тонкоизмельченный кварцево-полевошпатовый), разно
зернистые песчаники (цемент базальный, глинисто-серицитовый; кон
тактный, слюдисто-железистый и частью смешанный—контактово-поро
вый), мелкозернистые и алеврито-глинистые кварцевые песчаники (це
мент песчаников базальный, контактовый и поровый, глинисто-серицито
вый, глинисто-хлоритовый, слюдисто-железистый, иногда тонкоизмельчен
ный кварцево-полевошпатовый), различаемые по структуре, характеру» 
количеству и распределению цемента.

Северо-восточные районы КМА (Лебединское, Коробковское и другие месторождения)

По содержанию глинистых минералов существенно глинистым комп
лекс делится нами на три петрографических типа: 1) бейделлитовый, 
2) монтмориллонит-бейделлитовый, 3) монтмориллонит-беиделлит-гидро-
слюдистый (фиг. 8 и 9).

Данный комплекс составляет одну минеральную зону: амфибол-эпи-
дот-рутил-турмалин-ставролит-дистен-циркон-лейкоксен-ильменнтовую, с 
гидроокисламп железа, пиритом, глауконитом и фосфатами.

По гранулометрическому составу данный комплекс в основном сод< р 
жит глинистые пески и песчаные глины. Подчиненное значение имеют гли
ны, алевритовые глины (пылеватые глины).

Существенно кварцево-песчаный комплекс по содержанию минералог, 
глинистых фракций делится на два типа: 1) гидрослюдистый, 2) гидро 
слюдистый с монтмориллонитом и каолинитом (фиг. 8 и 9).

Данный комплекс расчленяется на четыре минеральные зоны: I) гра- 
нат-турмалин-дистен-ставролит - циркон-магнетит - лейкоксен-ильмени । < 
вую с фосфатами и глауконитом, 2) дистен-гранат-эпидот-рутнл-циркон- 
магнетит-ильменитовую с фосфатами и глауконитом, 3) силлиманит ам 
фибол-эпидот-турм ал и н-рутил-ставролит-дистен -циркон- л ей ком ен- ильме
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китовую с фосфатами и глауконитом, 4) дистен-силлнмангп-рутил-турма- 
л нн-ставролит-циркон-нльменитовую. ’

По гранулометрическому составу среди этого комплекса выделяются 
пески чистые и глинистые (как плотные, так н рыхлые разности).

Песчаные породы разделяются на пески, железистые неравномерно
зернистые песчаники (цемент поровый и базальный железисто-карбонат- 
ный). кварцевые мелко и тонкозернистые песчаники (цемент базальный, 
кремнисто-слюдистый, а местами глинисто-карбонатный). кварцевые сред
не-, крупно- и грубозернистые песчаники, неравномернозернистые (цемент 
поровый, частью соприкосновения — контактный, глинисто-кремнистый), 
тонкозернистые песчаники (цемент поровый и контактный, глннисто-хло- 
рито-серицитовый), грубозернистые песчаники (цемент базальный, глини
сто-хлорито-серицитовый), пески, сцементированные фосфоритом.

Мергельно-известняковая формация — формация IV (Сг2)

Осадочные отложения верхнего мела, составляющие известковую фор
мацию (формация IV), можно расчленить на меловой и мергельный ком
плексы. Они являются фацией открытого, относительно глубокого моря.

Рассмотрим расчленение этих комплексов раздельно для основных
районов КМА.

Южные районы КМА (Яковлевское и другие месторождения)

Меловой комплекс (отложения турона и Маастрихта) нами расчле
няется на петрографические типы: 1) мел чистый и 2) мел глинистый 
(фиг. 6 и 7). , ' , ?

Меловые породы разделяются на чистый мел, слабо песчанистый, в 
верхах толщи — слабо мергелистый, глинистый. Структура мела обычно 
шламмовая, реликтовая, органогенная, реже криптокристаллическая. Ми
крофауна кверху уменьшается и вверху полностью отсутствует.

Мергельный комплекс (отложения сантона) расчленяется на петро
графические типы: 1) мергель типичный, 2) глинистый мергель (фиг. 
6 и 7).

Мергельные породы разделяются А. А. Дубянским на светло-серые, 
темно-серые, мелоподобные и песчаные мергели. Структура обычно крип
токристаллическая, часто пелитовая и алевропелитовая, состоящая из 
карбонатного и глинистого вещества. По разрезу глинистый мел перехо
дит в мергели, а последние в алевропелиты.

Северо-западные районы КМА (Михайловское и другие месторождения)

Меловой комплекс состоит из следующих петрографических типов: 
1) чистого мела, 2) глинистого мела. Структура шламмовая, реликто-ор
ганогенная, местами криптокристаллическая,
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Мергельный комплекс состоит в основном из глинистого мергеля и 
реже типичного мергеля (фиг. 3).

Северо-восточные районы КМ А (Лебединское, Коробковское и другие месторождения)

Меловой комплекс состоит в основном из чистого мела и редко глини
стого мела.

Мергельный комплекс состоит в основном из глинистого мергеля и 
доломитистого мергеля (фиг. 8 и 9).

По состоянию меловой комплекс можно разделить на четыре инже
нерно-геологических вида: 1) выветрелый мел, 2) невыветрелый писчий 
мел—плотный мел, 3) невыветрелый писчий мел — «раздавленный» мел 
(со скрытой микротрещиноватостью), 4) «разжиженный» или тестооб
разный мел.

Терригенная формация — формация (Тг)

Осадки третичного периода, составляющие верхнюю терригенную 
формацию геологического разреза осадочной (надрудной) толщи терри
тории КМА составляют смешанный песчано-глинистый комплекс, распро
страненный спорадически.

Отложения третичного периода разделяются на морские — нижнетре
тичные (палеоген-бучакский, киевский, харьковский и полтавский ярусы) 
н континентальные—верхнетретичные (неоген-м иоцен), представляющие 
собой осадки континентальных пресноводных водоемов.

В южных районах КМА (где третичные отложения наиболее распро
странены) этот комплекс по содержанию глинистых минералов делится 
нами на два петрографических типа: 1) бейделлитовый и 2) каолинит- 
гидрослюдистый с монтмориллонитом (фиг. 7).

Данный комплекс также распадается на две минеральные зоны: 
1) ставролит-дистен-рутил-циркон-нльменитовую и 2) ставролит-дистен- 
сфен-турмалин-рутил-циркон-лейкоксен-магнетитовую.

По гранулометрическому составу среди песчано-глинистого комплек
са встречаются глины, песчаники, алевролиты, пески глинистые и чистые, 
а также прослои мергелей. Песчаники обычно слабые (с глинистым цемен
том), но местами встречаются и крепкие их разности (с кремнистым це
ментом ).

Песчаные породы разделяются на пески, среднезернистые и мелко
зернистые песчаники. Цемент песчаников базальный, глинисто-серицито
вый. Кверху толщи количество цемента уменьшается, местами он чисто 
глинистый (серицит отсутствует) или тонко измельченный кварцево-по
левошпатовый.

В северо-восточных районах КМА песчаные породы разделяются на
пески, разнозернистые песчаники иг. 8). Структура песчаников, нерав
номернозернистая, цемент базальный, контактно-поровый, глинисто-кар-
бонатный.
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Глинистые породы в основном представлены алевритовыми глинами

Внеледниковая равнинная формация — формация VI(О)

Отложения четвертичного периода в районе КМА составляют внелед-
ннковую равнинную формацию (формацию гумндных равнин), которая
нами расчленяется на следующие геолого-генетические комплексы: 1) ал
лювий (древний разного возраста и современный), 2) делювии нерасчле- 
ненный, 3) делювий склона, 4) делювиальный шлейф, 5) озерно-болот
ные отложения.

Рассмотрим расчленение этих комплексов раздельно для основных 
районов КМА.

Северозападные районы КМА (Михайловское н другие месторождения)

Делювиальный комплекс по содержанию глинистых минералов со
ставляет один тип — гидрослюд истый с небольшим содержанием каоли
нита и монтмориллонита (фиг. 2 и 3).

По гранулометрическому составу среди этого комплекса наиболее ча
сто распространены глины пылеватые и суглинки тяжелые, пылеватые. 
Значительно реже встречаются суглинки средние, пылеватые и суглинки
средние. ш

Песчаные породы разделяются на пески, алевритовые песчаники (це
мент контактный, глинисто-хлоритовый, частью серицитовый), разнозер
нистые кварцевые песчаники (цемент контактный и поровый, глинисто֊ 
хлорнтовый с присутствием неправильно рассеянного глауконита).

Аллювиальный комплекс по гранулометрическому составу представ
лен тремя типами: I) песок мелкозернистый, глинистый, 2) супесь тяже
лая, грубопесчаная 3) песок разнозернистый средней крупности.

Северо-восточные районы КМА (Лебединское, Коробковское и другие месторождения)

Делювиальный комплекс по содержанию глинистых минералов со
ставляет один тип — гидрослюднстый с каолинитом и небольшим содер
жанием монтмориллонита.

По гранулометрическому составу среди этого комплекса распростра
нены глины пылеватые и суглинки пылеватые (тяжелые, средние и лег
кие).

Песчаные породы разделяются на пески, среднезернистые кварцево
полевошпатовые песчаники (цемент базальный, контактный соприкосно
вения, кварцево-полевошпатовый, глинисто-хлоритовый, глинисто-карбо- 
натный). " '

Особняком стоит переотложенный мел, по-видимому, являющийся де- 
лювнальным образованием. ।

Аллювиальный комплекс по гранулометрическому составу в районе
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Лебединского месторождения в основном представлен супесью тяжелой, 
мелкопесчаной.

Южные районы К МЛ (Яковлевское и другие месторождения).

Делювиальный комплекс по содержанию глинистых минералов со
ставляет один петрографический тип — каолнннт-гндрослюдистый с монт
мориллонитом (фиг. 6).

По гранулометрическому составу среди этого комплекса преоблада
ют пылеватые суглинки (средние и тяжелые).

Песчаные породы разделяются на пески, мелкозернистые и алеврито
вые песчаники с контактным и частью поровым цементом, то глинисто- 
хлоритовым, то серицитовым, причем песчаники изредка сильно ожелез- 
нены.

Аллювиальный комплекс представлен то грубозернистыми гравийны
ми песками (р. Сев. Донец) с содержанием фракций размером 3—0,5 мм 
до 30—45%, то глиноподобными иловатыми образованиями (содержание 
глинистых фракций в них 15—30%, а песчаных размером 0,5—0,005 мм 
до 36—40%).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Указанное упорядочение инженерно-геологического изучения форма
ций осадочной (надрудной) толщи КМА несомненно имеет практическое 
значение в том смысле, что:

1) Определение инженерно-геологических свойств горных пород про
изводится не по случайно выбранным пробам, а по характерным образ
цам, имеющим надлежащее минералого-петрографическое и структурно
геологическое обоснование.

2) Пользуясь таким подразделением формаций создается возмож
ность широких, вполне научно обоснованных экстраполяций инженерно
геологических свойств единичных образцов горных пород по геолого-пет
рографическим признакам. Иными словами достигается возможность на 
полученных геологических профилях без проведения дополнительных ис
следований выделять инженерно-геологические виды пород с ориентиро
вочными показателями водно-физических и физико-механических свойств.
т. е. получать уже инженерно-геологические профили.

3) При соблюдении изложенного порядка исследований создается 
возможность упорядочения общей системы отбора образцов горных пород 
для исследования их инженерно-геологических свойств в лабораторных 
условиях, целеустремленно назначая необходимые исследования и сокра
щая за счет этого общее количество исследований.

4) Пользуясь таким подразделением осадочных формаций и геолого- 
генетических комплексов на петрографические типы, достигается наиболее 
рациональное и всестороннее изучение свойств пород, распространенных 
в интересующем нас массиве, и, следовательно, создается возможность
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наметить однородные инженерно-геологические разности пород, т. е. уста
новить общую схему расчета. , Щ

5) Пользуясь этим методом достигается возможность анализа и обоб.
щен и я инженерно геологических характеристик горных пород на основе 
минералого-петрографических данных, чем устанавливаются зависимости 
между инженерно-геологическими свойствами горных пород с одной сто
роны и минералого-петрографическими свойствами с другой стороны.

В условиях КМА такое упорядочение изучения осадочных формаций 
несомненно имеет большое практическое значение. Значение всесторон
него изучения состава осадочных формаций особенно возрастает в том 
случае, когда требуется давать инженерно-геологические характеристика 
и выводы для различных районов КМА по обще геолог и чески м данным, до 
выполнения специальных исследований. Такого рода задачи приходится 
решать, например, при характеристике новых, еще не изученных место
рождений на основании использования данных и опыта эксплуатации хо
роша изученных месторождений, что является невозможным без регио
нально-геологических предпосылок и обоснований.
Лабораторно гидрогеологических проблем 

им. акад. Ф. Ո. Сзваренского АН СССР Поступила 2А’1. 1961

Ն. ц.ԿՈԻՐՍԿԻ ՄԱԳՆԻՍԱՅԻՆ ԱՆՈՄԱԼԻԱՅԻ (ԿՄԱ) ՆՍՏՎԱԾՔԱՅԻՆ ՇԵՐՏԱԽՄԲԻ ՖՈՐՄԱՑԻԱՆԵՐԻ ԱՌԱՆՋՆՍԱԱՏԿՈԻ^ՅՈԻՆՆԵՐԸԱմփոփում
երկրաբանական ֆորմ ացիաների մասին ուսմունքր ունի կարևոր նշանակոլ- 

թյուն մի որևէ, շրքանր ինժեներաերկրաբանական գնահատմ ան, ապաոներր 
ոեղիոնաշ ինժեներաերկրաբանական ղասակարղման և ինժեներաերկրաբա
նական ուսումնասիրությունների քպոր էտապներում ապաոների ուսումնասիր
ման միացյալ պրինցիպիս^ մեթողոյողիական սխեման մշակելու հարցում։

ՌպաոՆերի քսական ինժեներաերկրաբանական ղասա կարղմ ան հիմք 
սքԼար է րնղունել ևրկրի կեղեի տվյալ տեղամ ասր կաղմող ապա ոների երկրա
բանական - ղեն ե տ ի կ ա կ ան կոմպեքսներր, կախված նրանց տիպերից և տեսակ
ներից, այսինքն նրանց պետրողրաֆիկ հատկանիշներից.

Ռուսական պ/ատֆորմայի պատմոլթյոլնր րնղղրկում է երեր ղեոտեկտո- 
նական ցիկր Աոաջին' կա^ղոնյան ցիկ,ր, ԿՄԱ տերիտորիայում շի հայտնա
բերվեր Երկրորղ հերցինյան ցիկԱԼ, նկարաղրվող շրջանում սկսվում է 
միքին ղևոնի տերիղեն նստվածքներով, որոնք իրենցից ներկայացնում են 
ստորին տերիղեն ֆորմացիան (ե ֆորմացիա խ Վերջինս ստորաբաժանվում է 
կվարցա-ավաղա-կավային կոմսրեքսի, որն ունի տիրապետող նշանակություն 
և կրաքարային կոմպլեքս, Այստեղ, կրաքարային շերտախմբի ներկայու
թյամբ, ,ղՈր տերիղեն ֆորմացիան խանգարված է, որր հետևպնք է և կապ
ված է փոքր կարղի ցիկյերի հետ։



Դե*նքէ նստվածքներր փոխարինվում ձԼ ստորին կարբոնի նստվածքնե
րով. կազմելով կրաքարային ֆորմացիա (II ֆորմացիա), որր կարելի ( ստո
րաբաժանել կրաքարային կոմպլեքսի, վերշինս ունի տիրապետող Նշանակոլ- 
ք1յոէն ե կապված երկրորդ կարդի ցիկլերի հետ բարդեցված Լ ավադա կավա 
յին կոմպլեքսով.

Երրորդ' ալպիական ցիկ/ր, սկսվում ( յուրայի և ստորին կավճի տերիդեն 
նստվածքներով, իրենից կրկին ներկայացնելով տերիդեն ֆորմացիա (III ֆոր
մացիա)։ Սա ստորաբ աժ անվում ( քուն կավային կոմպլեքսի (տեդադրվա ծ 
հիմքում) ե կվարցա-ավադային կոմպլեքսի, որի մեք Լ մտնում դ աուկոնիտ- 
ֆոսֆորիտային մակրոֆացիան» Բացի այղ, ԿՄԱ հարավային շրշաններում 
տերիդեն ՛ֆորմացիայում, ավելի փոքր ցիկլի հետ կապված կարելի ( անքատել 
կրաքարս» յին կոմպլեքսրլ Այս նստվածքներր փոխարինվում են վերին կավեր 
կավճային ապառներով և մերդելներով. կադմե/ով մ ե րդե յա - կ րա քա ր ա յ ին 
ֆորմացիա (1\ ֆորմ ա ցիա), որր ստորաբաժանվում ( կավճային ե մերղե/ային 
կ ոմ պլեքսներիւ

երրորդական դա րա շրդանում կրկին տիրապետում են տերիդեն նստվածք- 
ներր, կազմելով նոր տերիդեն ֆորմացիա (I ֆորմացիա), որր ներկա յա ցնում 
Լ խաոր ավաղա-կավս» յին կոմպլեքս։ երրորդական դա րա շրշանի նստվածքներր 
ստորաբաժանվում են' ծովային (ստորին երրորդական) ե կոնտինենտաք (վե 
րին երրորդական) նստվածքների»

Չորրորդական նստվածքներր ԵՄԱ շր յանում կաղմում են սառցա դաշտ այիև 
հարթավայրերից դուրս ֆորմացիան (\է ֆորմացիա), այլ կերպ ասած հումի- 
րլային հարթավայրերի ֆորմացիա։ Վե րյինս ստորաբաժանվում ( 5 երկրաբա
նա կան-դենետիկա կան կոմպլեքսների' ալյուվիալ (տարբեր Հին հասակի ե 
ժամանակակից), դելոլվիալ (չստորաբաժանված), լանյերի դելուվիալ, շլեյֆի 
դելու վիա/ ե /ճաճահճային նստվածքների»

Սոլոր ֆորմացիաների ե ր կ րա բ անա կան - դեն ե տ ի կ ա կ ան ստ որաբաժանոլմ ր 
րստ սլետրոդրաֆիակ ան տիպերի ե տեսակների, կատարված Լ ապառների
J անրամասր քիմիկո- միներալոդիա կան և պետրոդրաֆիա կան ուսումնասիրու
թյունների հիման վրա։

ԿՄԱ պա յմ աններում 
Նշան ակ ու թյուն։

նշված ստորաբաժանում ր ունի մեծ կիրառական
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СТРАТИГРАФИЯ

Г. М. АКОПЯН. Ц А ОГАНЕСЯН

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ВОЗРАСТЕ ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫХ 
ТОЛЩ СЕВЕРНОЙ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТЕЙ 

АРМЯНСКОЙ ССР

При полевых геолого-съемочных работах с 1954 по 1959 гг. нами был 
собран достаточный фактический материал, позволяющий детально рас
членить вулканогенно-осадочные отложения Кироваканского, Дилижан- 
ского, Красносельского, Севанского, Разданского и Иджеванского райо
нов Армянской ССР, конкретизировать их возрастные и пространственные 
взаимоотношения.

Исследованный регион характеризуется типичным высокогорным 
рельефом, характерным для центральной части Армянского нагорья.

В геологическом отношении это один из наиболее интересных районов 
Армении, где распространены породы почти всех формаций, охватываю
щие в возрастном отношении огромный интервал времени — от эопалео- 
зоя до антропогена включительно.

Многочисленные исследователи, проводившие здесь те или иные гео
логические работы, не сходились во взглядах о возрастных взаимоотноше
ниях описываемых нами вулканогенно-осадочных толщ. Объяснялось это 
в основном тем, что не были обнаружены фаунистически охарактеризован
ные маркирующие горизонты, а находки одиночных форм фауны не да
вали желаемых результатов из-за плохой сохранности.

Вулканогенно-осадочные отложения Севанского хребта К. Н. Паф-
енгольц параллелизнрует с юрскими отложениями бассейна р. Шамхор и

считает их идентичными в возрастном отношении.
Выходы известняков и мергелеподобных известняков ущелья р. Мар- 

марик, района гор. Раздан, на юго-восточном склоне г. Тегенис, в районе 
г. Сары-кая и верховьев р. Даллар В. Н. Котляр, В. Л. Егоян, В. П. Рен- 
гартен на основании аналогии с соседними районами относят к мелу (сан- 
тон). К. Н. Паффснгольц [61 эти отложения параллелизнрует с фаунисти
чески охарактеризованными сенонскими известняками, обнажающимися 
на северо-восточном побережьи оз. Севан и в других районах Армянской
ССР.

П. Л. Епремяи известняки в районе с. Фиолетово Кироваканского 
района Армянской ССР, которые Б. С. Вартапетян и Г. А. Пилоян на ос
новании микрофаунистических определении относят к сенону» делит на 
две подсвиты: сенонскую и среднеэоценовую.
Известия, XIV, № 63
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С. С. Кузнецов, оспаривая отнесение «надвнговой* толщи Севанского 
хребта к юрскому возрасту, считает ее продолжением эоценовой вулка 
ногенной толщи Арегунийского хребта. • •*՝*

Из вышеописанного видно, что большинство исследователей вулкано-
генно осадочную толщу этого региона относило к юрскому и меловом) 
времени в основном путем аналогии.

Ниже приводится описание низов вышеупомянутой вулканогенно-оса
дочной серии, где нами выделены две фаунистическн охарактеризованные 
толщи.

Толща туфоконгломератов, туфопесчаников, туфобрекчий с горн
зонтом известняков и мергелистых известняков в основании — нижнеэо
ценового возраста.

2. Толща туффитов, фельзитовых туфов, порфиритов, туфопесчаников
с фацнально переходящими в них известняками, песчанистыми известня
ками и т. д. — нижне-среднеэоценового возраста (так называемая «зеле
новатая» толща). £

Нижний эоцен

Нижнеэоценовые отложения в описываемом регионе прослеживаются 
в основном в ядрах имеющихся здесь антиклинальных поднятий. Наибо
лее полные разрезы нижнего эоцена наблюдаются на северо-восточном 
побережье оз. Севан и в Разданском районе. На северо-восточном побе
режье оз. Севан эта толща представлена вулканогенно-осадочной и оса
дочной фациями, слагающими крыло крупной антиклинальной складки. 
Общее падение толщи в северо-восточные румбы. В основании толщи от
четливо отбивается горизонт известняков, мергелистых известняков, зале
гающих без заметного углового несогласия на фаунистическн охарактери
зованных отложениях кампан-маастрихта, а местами на отложениях конь- 
як-сантона, выступающих в ядре небольшой брахиантиклинали.

Низы нижнеэоценовых отложений, как мы уже отметили, представле
ны толщей различных известняков, известковистых песчаников, мергели
стых известняков, мощностью до 300 м, фациально переходящих в туффи- 
ты, туфоконгломераты. туфобрекчни, мощностью до 1000 м.

Нами в районе с. Джил и г. Ада-тапа из низов вышеописанной толщи 
собрана обильная нуммулитовая фауна, среди которой А. А. Габриеляном 
|3] определены следующие виды: - . Я

Nummulites atacicus Leym., (A), Num. irregularis Desk., Num. 
globulus Leym., Num. of. planulatus Lam., Num. murchisoni Brun. 
Discocyclina sp. Л

Из перечисленных форм Num, cf. planulatus Lam. явно указывает 
на палеоцен-нижнеэоценовый возраст вмещающих их отложений. Из этой 
же толщи, несколько позднее С. Б. Абовяном также была собрана нум
мулитовая фауна.

Из известковистых песчаников между сс. Шоржа и Арданиш нами со
брана нуммулитовая фауна, среди которой И. >. Качарава также опреде-
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лил Nummulites cf. planulatus Lam,, характерный для нижнего эоцена.
Вышеописанная толща нижнего эоцена севернее и северо-восточнее 

Красносельска, на территории АзССР, в верховьях р. Ахинджа-чай, около 
< Килисалы налегает на кварцевые порфириты среднеюрского возраста.
Нижнеэоценовые отложения в осадочно-карбонатной фации отчетливо от 
биваются в верховьях р. Даллар, в районе г. Сары-кая, на левом берегу 
I • Мармарцк, в районе с. Уляшик, на юЬкном и юго-восточном склонах 
хребта Зннджерлы, в районе г. Иманлу (‘1588,3 м), в районе гор. Раздан.

Это в основном различные тонко- и сраднезерннстые, местами мра-
моризованные известняки серого, серовато-розового цвета, известковистые 
песчаники и т. д.

В верховьях р. Даллар нижнеэоценовые известняки трансгрессивно 
налегают на мелкозернистые зеленовато-серые плитчатые туфопесчаники 
и микроконгломераты, фаунистически охарактеризованные как верхнеме
ловые (коньяк-сантон).

Из вышеотмеченных известняков, относимых предыдущими исследо
вателями к сенонскому возрасту собрана фауна, среди которой А. Е. Пту
хяном определены следующие виды: Discocyclina sp. Globigerina, Л' 
Holina, Anmalina, Num. sp. Miliolina, Glopigerinella, из нижних ча
стей известняков Ratalia, globigerinella. Num. irregularis Desh.

Из известняков, обнажающихся в ядре крупной антиклинальной 
«кладки на южных, юго-восточных склонах Зинджерлинского хребта, где
они трансгрессивно и с угловым несогласием налегают на метаморфиче
скую толщу эопалеозоя, нами собрана обильная нуммулитовая ауна.
среди которой А. Е. Птухяном определены следующие виды: Nummulites 
irregularis Desh., N. murchisoni Brunn., Num. lucasi, d Arch., Num.
partschi de la Harpe,

И В. Качарава, кроме вышеописанных форм, определил также 
Nummulites cj. globulus Leym.

В районе горы Сары-кая, на левом берегу реки Мармарик, нижний
эоцен также представлен различными известняками, известковистыми пе
счаниками, трансгрессивное небольшим угловым несогласием налегающи
ми на зеленоватые, фаунистически охарактеризованные отложения конья- 
ка-сантона. В низах карбонатной толщи нижнего эоцена прослеживается 
горизонт буроватых песчанистых известняков, из которых нами была со
брана нуммулитовая фауна, средн которой А. Е. Птухяном определены: 
УиттиШез зр., О1зсосусНпа зр.

В районе гор. Раздан нижнеэоценовые породы представлены также 
в карбонатной фации и трансгрессивно с угловым несогласием залегают 
на эолалеозойских метаморфических сланцах. Эту толщ}7 на основании 
аналогии с соседними районами А. А. Габриелян также относит к нижне
му эоцену.



36 Г. М. Акопян. Д. Л. Оганесян

Нижний-средний эоцен

Вулканогенно-осадочная толща нижнего-среднего эоцена занимает в 
геологическом разрезе изученного региона пространственное положение 
между фаунистически охарактеризованными нижними и средними гори
зонтами эоцена. Толща эта, названная нами условно «зеленоватая», пред
ставлена различными туффитами, фельзитовыми туфами, туфопесчаника- 
ми, туфогенами и фацнально переходящими в них известняками, известко-
вистыми песчаниками и т. д. „

Ниже приводится описание карбонатной и вулканогенной фации этой 
толщи.

а) Известняки, известковистые песчаники и мергели

Известняки, известковистые песчаники и мергели отчетливо просле
живаются южнее с. Красносельск, в гребневой части Севанского хреб
та. в районе сс. В. Чамбарак, Тту-джур, на правом склоне ущелья р. Ге- 
тик, северо-западнее с. Кара-кая, в ущелье р. Полад, в районе с. Гош 
на юге и юго-востоке от с. Мутудара (АзССР), в ущелье р.'Дзкнагет, 
между сс. Семеновка и Фиолетово, на южном склоне Иджеванского хреб
та и в районе сс. Гелкенд и Алачих. j

Макроскопически это, в основном серые, темно-серые, желтовато-се
рые, плотные, иногда мраморизованные известняки и мергели. Они высту
пают в основном в осевых частях антиклинальных складок и фациально 
переходят в вулканогенные породы. I

Предыдущие исследователи относили рассматриваемые известняки к 
меловому и юрскому времени. Почти со всех выходов известняков нами 
собрана фауна, характерная для нижнего-среднего эоцена. Так, например, 
из толсто- и среднеслоистых серых и темно-серых мраморизованных изве
стняков и известковистых песчаников, развитых в районе сс. Гелкенд и 
Кара-кая в течение 1954—59 гг. собрана обильная нуммулитовая фауна, 
среди которой А. А. Габриеляном, И. В. Качарава и А. Е. Птухяном опре
делены Nummulites cf. irregularis Desh., NFm. marchisoni Brunn. 
(определения А. А. Габриеляна); Nummulites globulus Leym. (опре
деления И. В. КачараваД Num. irregularis Desh. (A), Num. globulus 
Leym., Nurn. burdigalensis de la Наг. (А) (определения А. В. Птух* 
я на). .֊у I

Известняки ущелья р. Полад, сс. Ахкилиса и Гош как в стратиграфи
ческом, так и в возрастном отношении являются аналогами вышеописан
ных. В известняках района с. Гош также собраны нуммулиты, среди кото
рых И. В. Качарава определил следующие виды: Nummulites murchi- 
soni Brunn. Nummulites cf. globulus Leym., Cardita sp. ind.

В районе с. Алачих, на левом берегу р. Гетик нами в 1956 г. в низах 
«зеленоватой» толщи прослежен горизонт буровато-серых, крупно- и сред- о незернистых, среднеслоистых известковистых песчаников с нуммулитовои 
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фауной, мощностью 10—15 м. По простиранию на восточном фланге эти 
известняки фациально переходят в «зеленоватую» вулканогенную толщу. 
Из этого горизонта нами собрана нуммулитовая фауна, среди которой 
И. В. Качарава определил'.'Nummulites irregularis Desh.. А. Е. Птухя- 
ном определены: Nummulites Lucasi Douv (A), Nummulites partschi 
de la Harp, (B).

По мнению И. В. Качарава этот горизонт можно отнести к нижне
среднему эоцену. Известняки, обнажающиеся в районе сс. Тту-джур и 
В. Чамбарак, большинство исследователей относило к сенонскому воз
расту.

В 1954 г. Г. М. Акопяном и А. А. Атабекяном из этих известняков со
браны нуммулиты, которые по определению А. А. Габриеляна, датируют 
возраст этих известняков как нижнеэоценовый.

В 1958 г. нами из различных горизонтов этих же известняков была 
собрана нуммулитовая фауна, которая была подвергнута детальному изу
чению И. В. Качарава, который на основании присутствия Nummulites cf. 
globulus Leym. относит эти известняки к нижнему-среднему эоцену.

Аналогичные известняки обнажаются на дороге в Старый Башкенд, 
севернее Башкендского перевала и южнее с. Мутудара. К западу мощ
ность этих известняков постепенно убывает и они языкообразно переходят 
в зеленоватые туффиты. В восточном направлении мощность известняков 
увеличивается, они прослеживаются между сс. Ново-Ивановка и Ново- 
Саратовка. К. Н. Паффенгольц и другие исследователи относят эти изве
стняки, по аналогии с соседними районами, к верхнеюрскому времени. Во 
время полевых работ 1959 г. в известняках, обнажающихся на дороге, 
ведущей в с. Старый Башкенд и южнее с. Новая Саратовка, нами 
собрана обильная нуммулитовая фауна.

Этот горизонт известняков прослеживается также в долине реки 
Дзкнагет и между сс. Семеновна и Фиолетово.

Еще в 1956 г. нами было высказано мнение, основанное на параллели- 
зации описанных известняков с известняками соседних районов, о их ниж- 
яеэоценовом возрасте.

Во время полевых исследований 1950 г. в известняках ущелья Дзкна
гет нами была собрана нуммулитовая фауна, среди которой А. Е. Птухя- 
ном определены Nummulites irregularis Desh., Nummulites globulus 
Leym (A), N. burdigalensis de la Harp. (A) Discocyclina sp-, на осно
вании которых эти известняки вполне дастоверно можно отнести к 
нижнему-среднему эоцену.

Непосредственным продолжением известняков ущелья реки Дзкнагет 
являются известняки, обнажающиеся в ядре антиклинальной складки 
между сс. Семеновна и Фиолетово. Последние О. А. Саркисян от
носит к верхнему горизонту дзкнагетских известняков. Нами в районе 
с. Фиолетово по обоим берегам р. Агстев собрана обильная нуммулитовая 
фауна, которая по определениям А. Е. Птухяна датирует возраст этих из
вестняков как нижне-среднеэоценовый. Характерными из них являются. 
Nummulites cf. irregularis Desh. (A), Nummulites globulus l eym (A),
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Nummulites cf. atacicus Leym. (A), Num. cf. burdigalensis de la 
Harp. (А) (нижний лютет).

Впервые среднеэоценовый возраст известняков гребневой части Се
ванского хребта был охарактеризован фаунистически Г. AV Акопяном и 
С. В. Мартиросяном в 1954 г.

При производстве геолого-съемочных полевых работ 1958 г. нами из 
этих известняков были произведены дополнительные сборы нуммулитовой 
фауны, которые по определениям И. В. Качарава также датируют нижне
среднеэоценовый возраст вметающих их отложений. Среди них опреде
лены следующие формы: Nummulites cf. globulus Leym., Nummulites 
sp. ind., Discocyclina sp. ind.} Velates cf. schmiedelianus chemn.,
Pecten sp. ind., Spondylus sp.

Горизонт порфиритов, туфобрекчнн, фельзитовых туфов, туффитов 
и туфопесчаников (собственно «зеленоватая» толща)

Вулканогенные отложения нижне-среднеэоценовой толщи имеют наи
большее площадное распространение в исследованном нами районе. Они 
выступают в ядрах крупных региональных, антиклинальных поднятий и
прослеживаются на Севанском, Арегунмйском, Пам ба кеком и Мургузском 
хребтах, а также в бассейнах рр. Гетик, Агстев, Хач-булаг, Мармарнк и 
Дзкнагет. Макроскопически они сложены различными темно-серыми, зе
леновато- и зеленовато-серыми мелко- и среднезернистыми песчаниками
и TV опесчаниками, переслаивающимися с серыми, зеленовато-серыми

и» сг итами, фельзитовыми туфами и порфиритами. Среди этой толщи пре-
обладающими являются фельзитовые туфы. ЛАощность «зеленоватой» тол- W Ж
щи увеличивается в восточной части исследованного района и уменьшает
ся в ее западной части.

Описанная толща между сс. Хндзорут и Лермонтове, а также на се
верных склонах Севанского хребта и в других частях исследованного 
района перекрывается кварцевыми порфиритами среднего эоцена.

В районе сс. Меградзор и Ахавнадзор вулканогенные породы прорва
ны крупными гранитоидными интрузиями, вследствие чего они метамор
физованы и скарнированы.

В достоверности нижне-среднеэоценового возраста вышеописанных 
известняков не может быть сомнения, так как нами собрана обильная фау
на из разных ее горизонтов.

Тяготея в основном к низам описываемой вулканогенной толщи, эти 
известняки повсеместно фациально переходят в нее, что указывает на тож
дественность в возрастном отношении известняков и вулканогенных пород. 
Кроме того, описываемая «зеленоватая» толща перекрывается фаунисти- 
чески охарактеризованными среднеэоценовыми породами.

Таким образом, можно считать вполне установленным нижне-средне- 
эоценовый возраст этой толщи.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании приведенных нами фактических данных и определений
большого количества ауны, собранной из разных горизонтов выделенных
нами толщ, можно считать установленным нижнеэоценовый возраст изве
стняков, туфопесчаников, туфоконгломератов и нижне-среднеэоценовый 
возраст для «зеленоватой» вулканогенно-осадочной толщи.

В сотоветствии с уточнением возрастов этих толщ уточнен возраст <> о интрузивов, установленный на основе взаимоотношения интрузии с выше
упомянутыми толщами. Так, например, гранитоидные интрузии района 
Такярлу-Уляшик, относимые большинством исследователей к мелу, фак
тически прорывают «зеленоватую» вулканогенно-осадочную толщу ниж- 
него-среднего эоцена, что указывает на более молодой их возраст.

Наличие фауны нижнего и нижнего-среднего эоцена в выделенных на
ми толщах поможет уточнить возраст отдельных горизонтов эоцена и в 
соседних, с исследованным нами регионом, районах.
Управление геологии и охраны недр 

при СМ Армянской ССР Поступила 15.1 X 1960.

Դ. Մ. ՀԱԿՈՈՅԱՆ, Ջ- Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԵՎ ՀՅՈԻՍԻՍ-ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՄԱՍԵՐԻ ՀՐԱՐԽԱ-ՆՍՏՎԱԾՐԱՅԻՆ ՇԵՐՏԱԽՄԲԵՐԻ ՀԱՍԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼԱ մ փ ո փ ո լ մ
թյամբ փաստացի նյութերը հնա րավո բութ յուն են տալիս иц ա

րությ

1954—1959 թթ. Հայաստանի հյուսիսային և հ յո ւս ի ս ֊ ա ր ևև լյան մասերում 
Կիրովականում, Դ ի չի ջան ում, Կարմիրի, Սևանի, Հրազդանի և Ւջևանի շրր՝ 

9 անն եր ում) կատարված երկրաբանական հանույթի շնորհիվ կուտակված մեծ 
բանակ ու 
բա կրկիտ կերպով ստորաբաժանել նշւէած շրջաննե րի Տ րա բ խ ա ֊ն ս տ վա ծ քա յին
դոյացումներր և ավելի կոնկրետ կերպով ւէերարտադրել նրանց փոխ^արաբե- 

ուններր րստ հասակի և տարածման։
Ո ւս ումնաս ի րվա ծ ռեդիոնր բնութւս դրվում Լ Հայկական բարձրավանդակի 

կենտրոնական մասին բնորոշ բարձր լեռնային ռելեֆով և երկրաբանական 
տեսակետից իրենից ներկայացնում է Հայաստանի ամենահետաքրքիր շրր֊ 
ջաններիդ մեկը, որտեղ տարածված են համարյա բոլոր դասակների ապար 
ներ—էոպալեոդոյից մինչև անտրոպոդենր ներառյալ։

Մինչև այժմ նշված շրջանն ուսումնասիրողների մեծ մասն այդ ՝րաբխա֊ 
նրստվածքային շերտախումբր դասում էր յուրայի և կավճի դասակին, հիմնա

կանում ելնելով երկրաբանական >աԱադրուժից։
1954—59 թթ. կատարած երկրաբանական հանույթի և հավաքած ֆաու

նայի տվյալները։ հնարավորություն են տալիս վերոհիշյալ հրաբխա-նստված- 
բային շերտախմբի ստորին մասերում առանձնացնել բնորոշ բրածո մնացորդ
ներ պարունակող հետևյալ երկու շերւոախմրերր (ներքևից ւքերև).
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1, Ստորին էոցենի տուֆային կոնգլոմերատների, տուֆային ավազաքա-
րերի, տուֆային խճաքարերի շերտա[ 
և մեբգելային կրաքարերի հորիզոնր։

՝ւմբ, որի հիմքում րնկած է կրաքարերի 
Այս շերտախմբի համեմատաբար չրիւէ

կտրվածքներ հայտնաբերված են Սևանի հ յոլս ի ս-ա ր ևե լյան ափերում՛ Գալչար 
դետի վերին հոսանքում, Ս արի-Կայա չեռան շրջակայքում, Մարմարիկ պետի 
ձախ ափում գտնվող Սւչյաշիկ գյուղի շրջանում, ՁիՆջերլի լեոան շրջանում, նրս, 
հյուս իս -արևելման լանջերում, Իմանլու լեոան շրջանում և Հրա ղդան քաղաքի 
՝րգակա ւքում: Նախկին ուսումնա սիրողների կողմից այգ շերտախմբի հասակք 
րնդունված է եղել որպես կավիճ (սանտոն, սենոն)։

2. Ստորին և միջին էոցենի տուֆիտների, ֆելգիտային տուֆերի, պորֆի֊
բիտների, պորֆիրային ավազաքարերի և ֆացիալ կերպուէ հերթափոխւէող 
կրաքարերի, կրաքարա լիս ավազաքարերի և այ/ գոյացումների շերտախումբ 
— ալսպես կոչւԼած (ւկանաչա գույնճ շերտախում բ։ Վերջինս մերկանում է Օրաս - 
նոսելսկ գյուղից հարավ րնկած տեղամասում՛ Սևանի լեռնաշղթայի ջրբաժանի 
մ աս ում, Վեբին ճամբարակ և Թթուջուր գյուղերի շրջաններում, Գետիկ գետի 
աջ ափում, Նարա-Նալա գյուղից հ յո ւս ի ս ֊ ա ր ևե լք րնկած տա րա ծ ութ յուն ում > 
Փոլադ գետի կի րճում, Գոշ գյուղի շրջա կա յքում, Մ ուտ ոլդա րա գյուղից հարավ, 
հարավ-արևելք (Ադրբ. ՍՍՌ), Ձկնագետ ի կիրճում, Սեմյոսովկա և Ֆիոլե֊ 
տովո գյուղերի միջև, Ւջևանի լեոնաշղթայի հարավային լանջում և վերջապես 
Գյոլքենդ և Ալաչիխ գյուղերի շրջաններում ։ Նշված վայրերում մերկացող կրա
քարային ապարներր նախորդ հ ե տ ա զո տ ո ղն ե ր ի կողմից վե րա գրվե լ են կաւէճի 
և քուրա (ի հ ասակին։

Այսսլիսով, այդ շերտախմբերի հասակների ճշտմամբ, ճշտվում է նաև 
ինտրուզիաների հասակր։ Օրինակ' ե^ա քյառլոլ-Ո լլյաշիկի շրջանում մերկա
ցող գր ան ո դի ո ր ի տ ա յին ինտ րոլզիան, որր մինչև այժմ վերադրվել է կավճի 
հասակին, րստ վևրր բերված փաստացի տվյալների, կհամարվի ստորին-մի- 
ջին էոցենից ավելի երիտասարդ։

Այսպիսով, ստորին և ստորին-միջին էոցենի ֆաունա (ի հայտնաբերումր 
վերոհիշյալ շերտախմբերում հնարավորություն է տալիս ճշտելու էոցենի 
ա ռանձիս հորիզոնների հասակր նաև ուս ո ւմն ա ս ի ր վա ծ ոեգիոնի հ ա ր ևան շրր~ 
ջաննե րում ։
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ПЕТРОГРАФИЯ

А. А. АДАМЯН
НЕОГЕНОВЫЕ И ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ЭФФУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ 

ПРИЕРЕВАНСКОГО РАЙОНА

Целью настоящей работы является петрографическая характеристика
1 1молодых э узивных пород Присреванского района. Материалом дляГ г

проведения данной работы послужили образцы керна 24 буровых сква
жин, пробуренных в 1951—54 гг. в Приереванском районе трестом «Кав- 
казуглегеология» (17 скважин) и Армянским Гидроэнергопроектом в 
1959 г. (7 скв.). Кроме того, дополнительно был собран материал из есте
ственных обнажений.

С целью определения возрастных взаимоотношений лав и определе
ния их геологического возраста были собраны образцы (90 шт.) из под
стилающих, переслаивающих и перекрывающих лавовые покровы оса
дочных пород, которые были подвергнуты детальному микрофаунистиче- 
скому исследованию.

Э 1 1
յ ФI1 г узивные породы, встреченные в ряде скважин, ранее определяв

шиеся лишь макроскопически, сводились к двум разновидностям базаль
тов: мандельштейновым и долеритовым.

В результате проведенного автором петрохимического анализа пока
зано, что эффузивные породы, встреченные в скважинах, представлены 
тремя типами пород: базальтами, андезито-базальтами, андезитами, рас
падающимися на восемь разновидностей.

Базальты. Структурные и минералогические особенности базальтов 
позволяют выделить среди них 3 разновидности:

Плагиоклазовые базальты, которые характеризуются темносерой, поч
ти черной окраской, мандельштейновой текстурой, порфировой структурой 
и гиалопилитовой структурой основной массы.

Из порфировых выделений преобладает основной плагиоклаз-лаб
радор 65—68 номер, который составляет в среднем 35% породы, более 
подчиненную роль играет клинопироксен—составляет 15—16% и еще 
меньше оливин, встречающийся в виде мелких бесформенных зерен. Пла- 
гиоклазовые базальты встречены в районе с. Арамус в скв. 23 на интерва
ле глубин 350—480 м. ’

Авгитовые базальты или мелабазальты, которые характеризуются се
рой, темносерой окраской. Текстура мандельштейновая, структура пор
фировая с долеритовой структурой основной массы. Порфировые выделе
ния представлены мелкими зернами темнозеленого, почти черного авгита 
и меньшим количеством оливина.
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Характерным для данной разновидности пород является преоблада

ние темноцветных минералов над бесцветными.
Из темноцветных минералов около 50% составляет клинопироксен и 

12—13% оливин, что приближает породу к анкамариту.
Потоки, состоящие из авгитовых базальтов, выступают в районе 

с. Джрвеж и вытянуты до Вохчаберда, Юго-восточнее Джрвежского уще
лья они выступают в виде двух карнизов — нижнего и верхнего—мощно
стью по 10—15 м, разобщенных пластом микроконгломерата. Нижний по
ток несогласно лежит на пестроцветной толще, а верхний поток перекры
вается глинисто-песчанистыми отложениями с гипсом и обломками ооли
товых известняков.

Породы нижнего карниза выделены как нижние авгитовые базальты,
а верхнего карниза — как верхние авгитовые базальты.

В петрографическом отношении породы обоих потоков полностью ана
логичны.

Отличие нижних авгитовых базальтов от верхних заключается в раз
личном составе оливина и характере вторичных минералов.

Оливин нижних и верхних авгитовых базальтов отличается также по 
содержанию фаялитовой молекулы. Оливин верхних авгитовых базальтов 
оптически отрицательный 2у — —84—86°, т. е. содержание фаялита в нем 
колеблется в пределах 20—28%. Оливин нижних авгитовых базальтов 
характеризуется положительным углом оптических осей 2\’= 4-88+90. 
что отвечает содержанию 10% Ре25Ю4, т. е. он имеет более магнезиальный
характер. ■

Нижний авгитовый базальт характеризуется карбонатизацией, в них 
оливин почти полностью замешен карбонатом. Для верхних авгитовых ба
зальтов характерна хлоритизация темноцветных минералов и наличие кае
мок из окислов железа вокруг оливина, вследствие чего порода местами 
приобретает розоватый оттенок. > ж 4

Третья разновидность базальтов — это долериты. Долериты вообще 
широко развиты в Северной Армении, в Приереванском районе; ими сло
жено Дорийское плато. Теджрабакско-Канакерское плато, часть Егвард- 
ского плато.

В геологической литературе долеритам посвящено много работ и они
признавались как принадлежащие единому покрову, мощностью до 200 м.

Однако за последние десятилетия накоплен новый фактический мате
риал, показывающий наличие двух потоков долеритов, разобщенных не
мощным 3—4 м слоем озерно-речных отложений.

Впервые породы нижнего потока долеритов (как мы их называем) 
были вскрыты еще в 1951—52 гг. Аванской опорной скважиной № 1 в 
интервале глубин 568—768 м в залежи казенной соли. Они вошли в лите
ратуру под названием эссексит-диабазов (трахидолерит) по А. Н. Зава- 
рицкому, габбро по К. Н. Паффенгольцу [6, 7], долеритовых базальтов по 
А. И. Месропяну, и по автору долеритов (нижних).

Нижние долериты нами встречены и в ряде других скважин: в скв.
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I ямрез), в скв. 13 (с. Маяковский), в скв. 14 севернее кур. Арзни и 
в 7 скважинах в районе Ер. ГЭСа.

Кроме того такие же, как нижние долериты, горные породы нами 
были встречены также на поверхности:

I. В районе Ер. ГЭСа — против деревянного моста детской ж. д. в 
• идс небольшого выхода под галечниками. Последние перекрываются 

верхними долеритами.
2. В Арзни против нового санатория.
3. Глыбы нижних долеритов встречены по берегу р. Раздан на отрез

ке от детгородка до Канакер ГЭСа.
Вышеуказанные факты позволяют расширить границы распростране

ния нижних долеритов и по имеющимся сейчас данным занимают площадь 
порядка 80 км2.

Макроскопически нижние долериты характеризуются темносеро-зеле- 
ной окраской, полнокристаллической структурой, плотной текстурой и яв
но выраженной шаровидной отдельностью. Под микроскопом структура 
долеритовая: среди идиоморфных и субидиоморфных лейст плагиоклаза 
зажаты относительно крупные зерна ксеноморфного клинопироксена и
оливина. '

В нижних долеритах отсутствует пойкилито-офитовая структура, что 
отличает их от покровных верхних долеритов.

Верхние долериты. Под этим названием нами виделены горные поро- 
ды, которые в геологической литературе были известны под названием 
долеритовых базальтов [4, 7].

По мелкозернистому строению и пойкилито-офитовой структуре они 
отвечают долеритам и выделены как разновидность.

Среди долеритов встречаются и тонкозернистые разновидности, кото
рые могут быть отнесены к анамезитам.

Верхние долериты по внешнему виду характеризуются серым до тем- 
посерого цветом и полнокристаллической мелкозернистой структурой. 
Текстура их плотная, пористая —от микропористой до ноздреватой.

Микроструктура их пойкило-офитовая: среди длиннопризматических 
таблитчатых хаотически расположенных кристаллов плагиоклаза наблю
даются аллотриоморфные зерна клинопироксена часто с пойкилитовыми 
вростками плагиоклаза.

В нижней части потока верхних долеритов структура породы делает
ся более тонкозернистой микропорфировой, основная масса породы ха
рактеризуется долеритовой структурой. Микропорфировые вкрапленники 
представлены оливином. По химическому составу нижняя часть потока 
верхних долеритов отвечает андезито-базальту, благодаря чему она нами 
выделяется под названном нижние оливиновые андезито-базальты.

Вторым распространенным типом пород являются андезито-базальты.
Структурные и минералогические особенности их позволяют выде- 

шть среди них 2 разновидности: оливиновые андезито-базалы ы, соб
ственно андезито-базальты.

Оливиновые андезито-базальты характеризуются серым ди темио-се- 
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рого цветом, плотной и пористой текстурой, микропорфировой структурой 
с преобладанием оливиновых микровкрапленников над плагиоклазовыми 
и клинопироксеновыми, от микролитовой до интерсертальной структурой 
основной массы.

Андезито֊база.1ьты. Макроскопически порода, очень плотная крипто
кристаллическая, от светло- до темносерого цвета. Под микроскопом 
структуру можно назвать афировой; весьма редко встречаются микропор
фировые выделения плагиоклаза. По сравнению с оливиновыми андезито- 
базальтами в них больше магнетита, который равномерно распределен во 
всей массе в виде мелкой вкрапленности.

Третий тип пород— это андезиты. В Приереванском районе представ
лены роговообманковой разновидностью. По внешнему виду порода плот- 
на я от светло- до темносерого цвета.

Структура афанитовая. Характеризуется присутствуем почти нацело 
опацитизированной базальтической роговой обманки в виде маленьких 
удлиненных призмочек.

В исследованном районе роговообманковые андезиты встречаются в 
скв. 7 к С.-З. от с. Элар в интервале глубин 49—144 м.

Локализированность роговообманковых андезитов в районе распро
странения потока моногенного вулкана Гутансар и петрографическое 
сходство этих горных пород с горными породами вулкана дают основание 
полагать, что роговообманковые андезиты являются продуктами извер
жения вулкана Гутансар. - Д

Особенности химического состава лав

Для выявления химических особенностей неогеновых и четвертичных 
лав Приереванского района были произведены химические анализы 17 об
разцов базальтов, андезито-базальтов и андезитов (табл. 1). Данные хи
мических анализов были пересчитаны по методу А. Н. Заварицкого. По
строенная по числовым характеристикам петрохимическая диаграмма 
(фиг. 1) сопоставлялась с векторами химических составов базальтов и ан
дезитов согласно данным Р. Дэли и с андезито-базальтами по данным 
В. И. Влодавца [2].

При рассмотрении диаграммы наблюдаются следующие химические 
особенности лав: положение большинства начальных точек векторов хими
ческих составов исследованных горных пород близко к начальным точкам 
базальтов, по длине и направлению векторов на плоскости SAB в иссле
дованных горных породах по сравнению с базальтами содержание желе
зомагнезиальных компонентов несколько ниже, а содержание извести вы
ше. Это, вероятно, можно объяснить замещением оливина карбонатом. По 
соотношению этих компонентов ближе всех к базальтам нижние долериты, 
в которых железомагнезиальные минералы более или менее свежие, и в 
которых количество анортитовой извести примерно соответствует сред
ним содержаниям ее в базальтах по Р. Дэли. Часть векторов лав, как это 
видно на диаграмме, занимает промежуточное положение между векто-
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Диаграмма химических составов неогеновых и четвертичных эффузивных пород Приереванского района■ Плагноклазовый базальт, о Нижние авгитовые баз <льты, С Верхние авгитовые базальты. $ Нижние долериты, ф Нижние олнвиновые>™Д«и- то-базалы ы, 0 Верхние долериты, △ Базальты все но Р. Дели, ф ли » вые андезито-базальгы, 0 Андези то-базальты, Д Андезито-базалы но В. И. Влодавцу, ▲ Андезиты все по Р. Дели.фиг. 1.
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рам» базальтов и андезитов по данным Р. Дэли. Но содержанию кремне- 
кислоты они ближе к андезитам, но в них наблюдается повышенное по 
сравнению с андезитами содержание окислов и Са. Фигуративные 
точки их ложатся вблизи фигуративной точки зндезито-базальтов по дан
ным В. И. Влодавца.

Количество извести в свежих образцах горных пород обнаруживает 
закономерное повышение по мере возрастания основности лав. Началь
ные точки векторов на плоскости БАВ за исключением анализов 788. 
153/19 2/е, 773, 810 располагаются чуть левее начальных точек векторов 
андезитов и базальтов по данным Р. Дэли, что указывает на незначи
тельно пониженную щелочность исследуемых пород по сравнению с ни
ми при постоянном преобладании в них натрия над калием.

В отношении содержания редких и рассеянных элементов надо отме
тить, что по данным анализов 19 проб замечено, что № и Со обнаружены 
во всех разновидностях лав базальтового и андезито-базальтового соста
ва и не обнаружены в андезитах, причем замечено возрастание содержа
ния № по мере возрастания основности лав.

В отношении содержания других элементов как 2г, Си, РЬ, Са, И, Бг. 
Ва, 1л, Ве, надо отметить, что они не проявляют какой-либо закономер
ности, связанной с изменением кислотности пород. Надо отметить также, 
что встречен и то только в андезитах, что вполне закономерно.

Возрастание взаимоотношения комплекса эффузивных 
пород исследованного района

Возрастные взаимоотношения лав нами разрешаются на основании 
’Стратиграфического положения (фиг. 2) потоков лав с учетом существую- 
щен стратиграфической схемы третичных отложений Армении.

В определении геологического возраста эфузивных пород мы при
держиваемся в общем стратиграфической схемы А. А. Габриеляна, так 
как результаты микрофаунистических исследований пород, произведенные
на нашем материале, также подтверждают более молодой возраст оса
дочных пород, подстилающих и перекрывающих отдельные потоки выше
перечисленных разновидностей базальтовых лав.

Согласно стратиграфическому положению молодых эффузивов При
ереванского района самым древним является поток плагиоклазовых ба
зальтов.

Плагиоклазовые базальты залегают на породах пестроцветной толщи 
верхнеолигоцен-нижнемиоценового возраста и перекрываются туфо- 
брекчиями Вохчабердской толщи нижне-среднеплиоценового возраста. 
Из сказанного следует, что плагиоклазовые базальты могли образоваться 
за какой-то отрезок времени в пределах от нижнего миоцена до среднего 
плиоцена. По сходному химическому составу и по близости петрографи
ческого состава с нижне-среднеплиоценовыми лавами, а также непосред
ственное налегание на них п фобрекчий нижне-среднего плиоцена даег 
некоторое основание их возра ՛ принять как плиоценовый.
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Согласно приведенной схеме за плагиоклазовыми базальтами следу
ют туфобрекчии вохчабердской толщи, возраст которых принят как ниж
не-среднеплиоценовый.

Нижне-среднеплиоценовый возраст вохчабердской толщи подтверж
дается также на нашем фактическом материале: в глинисто-пссчанистых 
отложениях, синхронных по времени образования с Вохчабердской тол
щей, обнаружена обильная фауна остракод плиоценового возраста,

л
именно: Candona rostrata Brady et Norm, Cypris pubere Myller. Ilyocyp- 
ris, Candona крупные формы (определения С. А. Бубикян».

Туфобрекчии вохчабердской толщи прослаиваются двумя маломощ-
ными потоками авгитовых базальтов: нижними и верхними авгитовыми 
базальтами, возраст которых безусловно обуславливается возрастом вох- 
чабердской толщи, в которой они залегают, и не могут быть древнее ниж
не-среднеплиоценового.

Выше авгитовых базальтов (из эффузивных пород) залегают нижние 
долериты, затем валуно-галечные отложения, которые уже перекрываются 
верхними долеритами.

Возраст верхних долеритов в литературе принят как верхнеплиоце
новый. Что же касается геологического возраста нижних долеритов, то 
исходя из их стратиграфического положения,— они залегают между туфо-
брекчиями нижнего и среднего плиоцена и верхними долеритами верхне
плиоценового возраста; возраст их — на границе среднего и верхнего 
плиоцена.

Верхние долериты перекрываются роговообманковыми андезитами, 
которые являются продуктами вулкана Гутансар и получаются также 
верхнеплиоценовыми.

За роговообманковыми андезитами следуют оливиновые андезито-ба- 
зальты.

Возраст оливиновых андезито-базальтов, которые соответствуют типу 
«Д» по К. Н. Паффенгольцу, общепризнан как среднечетвертичный. Наши 
данные не противоречат этому.

Оливиновые андезито-базальты подстилаются туфами еревано-лени- 
наканского типа, возраст которых также считается четвертичным.

За оливиновыми андезито-базальтами стратиграфически выше еле-
дуют андезито-базальты, которые соответствуют типу «Е» по классифика
ции К. Н. Паффенгольца. Поток андезито-базальтов в исследованном 
Приереванском районе является самым молодым — верхнечетвертичного 
возраста.

Вывод: возраст всего изученного комплекса лавовых потоков Приере- 
ванского района плиоцен-четвертичный.

Несколько слов относительно синхронности вулканогенной толщи и 
песчано-глинистых отложений районов с. Мангюс скв. 15, Дзорагюх с кв. 
17, Джрвеж раз. 7, Арамус скв. 23 и др. (фиг. 2).

Подводя итог изученному материалу, следует отметить, что как туфо
брекчии, так и песчано-глинистые отложения подстилаются потоком ниж
них авгитовых базальтов, что указывает на фациальный переход вулкано
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генной толщи в песчано-глинистые отложения, плиоценовый возраст ко
торых устанавливается их стратиграфическим положением и по наличию 
обильной фауны остракод плиоценового возраста.

Наличие обломков оолитовых известняков с фосилизированной микро
фауной сармата и лагунный характер песчано-глинистых слоев говорит о 
переотложенном характере отложений.

В заключении следует отметить, что приведенная стратиграфическая 
колонка молодых эффузивных пород Приереванского района, которая яв
ляется результатом детального совместного изучения эффузивных и их 
подстилающих и перемежющихся с ними осадочных пород, даст воз
можность коррелировать породы исследованного и соседнего районов.Институт геологических наукАН Армянской ССР . Поступила 31.1. 1961.

Ա. Ա. ԱԴԱՄՅԱՆԱԵՐՋԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՆԵՈԳԵՆԻ ԵՎ ՉՈՐՐՈՐԴԱԿԱՆԻԷՖՈԻՋԻՎ ԱՊԱՐՆԵՐՍԱմփոփում
Մերձեր և ան (ան շրջանի երիտասարդ էֆուզիվ ապա րներր բաժանվում

են 3 տիպի։
1, Բազալտային տիպի ապարներ,
2, Ան դե զի տ ո֊ բ ա դա լտա յին տիպի ապարներ,
3. Ան դ ե զի տ ա յին տիպի ապա բներ։
Ըստ մ ին ե րա լո զի ա կան և ստրուկտուրային կազմի, բազալտների մեջ հե 

պինակր անջատ ում է երեր տարբերակներ'' 
ա) Պ լա զի ոկ լա զա յին բազալտներ 
բ) Ավզիտային բազալտներ 
զյ Դոլերիտներ

այա
ա) Օլիվինային ան դե զի տ ո - բ ա զա լտն ե ր Անդեզիտո֊բաղալտներր ներկ ցված են երկ տարբ երա կներով'

բ յ Ան դե զի տո - րա զ ալ տներ
Ան դե զ իտն ե րր ներկա յա ցված են հ ո ռն բ լեն դ ա / ին անդեզիտներով։
// լա ումն ա и ի րվա ծ հորատման անցքերի տ վյա լնե րի հիման վ րա մշակված

I մերձերեանյան շրջանի երիտասարդ ա պ ա րն ե ր ի ստրատիդրա ֆիա կ ան սխե
մա. րստ այդ սխեմայի ամենահին լավա յին հոսքր ներկայացված է պլադիո- 
կլազային բազալտներով, որոնց հասակր պայմանականորեն հեղինակի կող֊ 
մից րնդունվ ած է ս տ ո ր ին ֊ մ ի ջ ին պլիոցեն։

Պ լազիոկլաղային բազալտներին հետ ևում է ոխչաբերդի շերտախումբդ 
որի հասակր րստ զոյուԸյուն ունեցող և հեղինակի կողմից ստացված փսատա֊ 
կան տվյալների հիման վրա րնդունվում է ստորին և միջին պլիոցեն։

// խլաբերդի շերտախումբը հատվում է երկու տարբեր ս տ ր ա տ ի զ ր աֆի ա - 
կան դիրք զրավող ստորին և վերին ավզիտային բազալտների հոսքերով,
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որոնց հասակր պայմանավորված 
սակով։

Ո խչաբերդի շերտախմբի վրա
Դոլերիտներր ներկայացված 

ծածկոցներով — վերին և ստորին զ

ներարկող Ոխչաբերդի շերտախմբի հա~

տեղադրված / դոքերիտ ների հզոր ծածկոդր։ 
են երկու տարրեր ժ ա մ ան ա կ ա ոաքւս ղ ած 

ղերիաներով: Ստորին ե վերին դոլերիտների
ււսսակր հեղինակի Լ դոյություն ունեցող տվ յա/ների հիման վր Ь»/ ոէմ
Լ որպես վերին պլիոցեն։

Վերին դոլերիտներին հետևում են հ ո սն րլեն ղ ա յին անդեղիտներր, որոնք 
ունեն նույն վե ր ին պչիոցենի հասակ։

Հոոնրւենղաչին սւնդեզիտներին հաջորդում են միջին չորրորդական հա
սակի օլիվանային ան դե ղ ի ա ո - ր ա զա լտնե րր. վերջինների վրա տեղադրված են 
վերին չորրորդականի անղե զիտո ֊բադայտներր։

Հորատման անցքերի տվլաչների և էֆուզիվ ե նստվածքային ապարներր 
կոմպլեքս ու ս ու մն ա ս ի ր ո։ թ յո լն ր ապացուցում է, որ Ս խչա բերդի շերտախմբի 
և որոշ շրջանների կավա - ավազային նստվածքների միջե դո (ո։ թ քուն ունի 
ֆացիալ ան դում ։
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МИНЕРАЛОГИЯ

А. И КАРАПЕТЯН
ТЕЛЛУРИДЫ В РУДАХ АНКАВАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Оруденение Анкаванского медно-молибденового месторождения при
урочено к висячему боку Анкаванского разлома субширотного простира
ния и локально тесно связано с верхнеэоценовыми кварцевыми диоритами 
и гранит-порфирами.

Весь процесс минерализации в пределах Анкаванского рудного поля 
делится на два этапа: ранний или скарновый этап, во время которого фор
мировались гранат-эпидот-магнетитовые скарны с медным оруденени
ем, и поздний или гидротермальный этап, который частично наложен на 
скарновый и подразделяется на:

1) кварц полевошпатовую (безрудную)
2) кварц-пирит-магнетитовую
3) кварц-молибденитовую
4) кварц-молибденит-халькопиритовую
5) пиритовую
6) медно-мышьяковую (с теллуридами)
7) полиметаллическую (с теллуридами и золотом)՛
8) карбонатную (кальцитовую и анкернтовую) стадии минерали

зации.
Возрастные взаимоотношения гидротермального этапа минерализа

ции с дайками аплитов, пегматитов и гранит-порфиров устанавливаются 
довольно отчетливо—гидротермальное медно-молибденовоеоруденение мо
ложе этих даек. Не совсем ясны возрастные взаимоотношения гидротер
мального оруденения с гранодиорит-порфирами, граносиенит-порфирами 
и лампрофирами, которые в отличие от гранит-порфиров не несут призна
ков гидротермального оруденения. По-видимому они были жильными от
щеплениями более глубоких очагов Мэрмарикской интрузии, образование 
которых во времени резко обособлено от предыдущих гранит-порфировых
Даек.

Основное оруденение молибдена связано с кварц-молибденитовои и 
кварц-молибденит-халькопиритовой стадиями минерализации, которые ло
кализованы, главным образом, в кварцевых диоритах.

Основные рудные минералы этих стали։՛! представлены молибденитом 
и халькопиритом; незначительное развитие имеют борнит, гематит, пирит 
и марказит. Местами в кварц-молибденитовых прожилках в значитель
ном количестве присутствует кальцит, который отложен здесь в резхльта
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тс частичного наложения карбонатной стадии на кварц-молибденитовую.
Медно-мышьяковая и полиметаллическая стадии имеют локально-

развитие и образуют маломощные жилы, прожилки, гнездообразные, лин
зообразные и неправильные по форме выделения в прнконтактовой поло
се кварцевых диоритов и метаморфических сланцев. Вмещающие породы 
этих руд представлены сильно измененными, окварцованными, частично 
скарнированными породами. На участке Дальняя Дамир Магара медно- 
мышьяковые руды локализованы в мраморизованных известняках.

Главные рудные минералы в медно-мышьяковой стадии представлены
энаргитом, теннантитом, халькопиритом, борнитом, висмутином, а в поли-

1металлической стадии—пиритом, галенитом, сфалеритом. тетраэдритом.
теннантитом. Детальное микроскопическое изучение руд этих стадий по- • •
зволило обнаружить ряд теллуридов золота, серебра, висмута и свинца 
(сильванит, калаверит, петцит, гессит, теллуровисмутит, алтаит, нагиа
гит), а также аргентит, зигенит, герсдорфит, линнеит, виттихенит, эмплек
тит и люцонит. | л

Минералы определены в основном методами минераграфии с приме
нением микрохимии, микроспектральных, полуколичественных спектраль- • * I ■
ных, а в единичных случаях химических и рентгенометрических анали
зов*. И

Имея в виду то обстоятельство, что теллуриды представляют наиболь-

Фиг. 1. Теллуровисмутит (Tv) и тетрадимит 
руют с гесситом (Hes) и аргентитом (Arg), 

шлиф, х 5^4 (иммерсия).

(fd) ассоции- 
Полированный

Микроспектральные анализы проводились в г. Ленинграде в лаборатории 
люминисцентиого анализа ВСЕГЕИ (аналитики Л. Г. Федорова. Р. А. Тарасенко).' 
спектральные анализы проводились в ИГН АН АрмССР (аналитики Г. М. Мкртчян. 
М. Я. Мартиросян). Химические анализы мономинеральных проб и руд проводились 
в химической лаборатории ИГН АН АрмССР под руководством член-корр. АН 
АрмССР В. М. Тараян (аналитики Т. Т. Авакян. С. А. Дехтрикян). Рент!биометриче
ские анализы проводились в ИГН АН АрмССР (аналитик Э. X. Хуршудян| и и 
ИГЕМ АН СССР (аналитик А. С. Анисимова). Ж 
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шин интерес, ниже приводится их описание в последовательности, отве
чающей порядку их выделения из гидротермальных растворов.

Т еллуров и смутит (В։2Те3) образует удлиненные пластинчатые 
агрегаты в полях халькопирита, энаргита, теннантита. Размеры отдельных 
пластинок составляют от 0,05 до 0,3 мм. В кварцевых жилах участка На- 
зыр-юрт теллуровисмутит образует ангедральные выделения в полях тет
радимита. В медно-мышьяковых рудах теллуровисмутит почти всегда 
окаймляется узкой каемкой гиссита или петцита, а иногда и тем и другим. 
Теллуровисмутит тесно ассоциируете сильванитом и самородным золотом.

В отраженном свете цвет теллуровисмутита в полях теннантита и эна
ргита кремово-белый с розоватым оттенком. От тетрадимита отличается 
отсутствием зеленовато-серого оттенка. Отражательная способность тел
луровисмутита для желтых лучей составляет около 56%. Результаты из
мерений*  отражательной способности теллуровисмутита следующие:

* Измерения дисперсии отражательной способности описываемых минералов 
пронзве;е1Ы в лаборатории минераграфии ИМГРЭ АН СССР при помощи пр н р в 
ОКФ-1 (фотометрический окуляр с оптическим клином И. С. Волынского I, и ммк 
рофотометра (ПМТКО) в минераграфических лабораториях ИМГРЭ АН CCCI и

ВИМС-а.

/ в ммк 403 443 465 480 493 540

R в °/о7о 48,9 49,7 ։ 51,3 52,0 55,0

557 590 602 617 642 650

58,2

П. Рамдор, описывая теллуровисмутит совместно с тетрадимитом, 
подчеркивает их близкое сходство. Наши наблюдения, в частности, изуче
ние дисперсии отражательной способности теллуровисмутита и тетради
мита в воздухе и в иммерсии, указывают на отчетливо выраженные отли
чия этих минералов.

Так, в фиолетово-синей части спектра (443—465 ммк) разница отра
жательной способности этих минералов составляет около 4—5%. В интер
вале от 499 до 557 дьмкИ этих минералов постепенно сближается, так-что в 
зеленой части спектра (557 ммк) R теллуровисмутита и тетрадимита поч
ти не отличаются. Далее в желто-красной части спектра-разница между 
ними постепенно увеличивается за счет снижения отражательной способ- 
ности тетрадимита и повышения — теллуровисмутита.

Двуотражение теллуровисмутита в воздухе слабое. В скрещенных ни
келях отчетливо анизотропен с цветным эффектом в серовато-голубом и 
желтовато-зеленом тонах. =

Микротвердость теллуровисмутита по нескольким измерениям состав
ляет 58 кг!мм2 или 2,7 по шкале Мооса. Минерал полируется хороши, 
лучше чем тетрадимит. Хорошо выражены следы спайности.

При диагностическом травлении теллуровисмутит от НМОз (1.1) тем
неет (коричневато-черный), от ПС! слабо тускнеет, КОН, КСЫ и Н^СЬ не 
действуют.
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Микрохимия на теллур дала положительный результат. Микроспек- 
тральный анализ кроме теллура показал много висмута. Результаты по- 
луколичественного спектрального анализа чисто отобранной мономнне- 
ральной пробы следующие: Те и В| более десяти процентов (основа) 51, 
Ре, РЬ, Да ֊0,1 ֊0,3%, 5Ь, 2п, XV; Си-0;01-0:003%.

Тетрадим и т — (ВьТегБ) или (2В։2Те3. В1253). В медно-мышьяковых 
рудах небольшие выделения тетрадимита в тесной ассоциации с теллуро 
висмутитом, гесситом, петцитом и сильванитом образуют структуры заме
щения в полях энаргита, халькопирита и теннантита. Тетрадимит особенно 
широко развит в кварцевых жилах участка Назыр-юрт где он образует 
гнездообразные выделения с теллуровисмутитом. В полях тетрадимита

Фиг Тел лу ровис.мутмт (lv) <>к<,։։мляе»ся гесси -пещито- 
вым < Hes, Pet । агрегатом. Общее поле — энаргит (Еп). Поли

пованный шлиф. X 504 (иммерсия).

н юедка встречаются удлиненные пластинки нагиагита. Макроскопически 
тетрадимит отличается оловянно-белым цветом с хорошо выраженным 
металлическим блеском. Черта серая Спайность совершенная по (0001), 
на плоскостях спайности наблюдается побежалость индигово-синего и 
желтого цвета. Твердость очень низкая, пластинки гибкие, но не эластич
ные.

В отраженном свете цвет минерала рядом с теллуровисмутитом белый 
со слабым зеленовато-серым оттенком, отсутствующим у теллуровисму
тита. R для желтых лучей составляет 52%. Результаты измерений отра
жательной способности тетрадимита следующие:

X в ммк 403 443 465 493 525 540 557 590 602 617 642 650

44,0 44,1 46,2 48,8 52,7 54,9 53,1 52,0 52,9/ 53,0О
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Двуотражение в воздухе слабое, в скрещенных николях минерал от 
четливо анизотропный с цветным эффектом в фиолетово-сером и корич- 
невато-фиолетовом тонах.

Микротвердость тетрадимита составляет 40 кг/лл« или 2,4 по шкале 
Мооса.

При диагностическом травлении от НМО3 (1:1) медленно темнеет 
до почти черного, от РеС13 быстро буреет, иризирует, КС1Ч, Ь^С12 и КОП 
не действуют.

Химический анализ тщательно отобранного мономинерального тетра
димита показал следующие результаты: Те—35,1%, В1—59,81%, 5_
4,2%, Бе — 0,44%, нерастворимый остаток — 0,45%.

Фиг. 3. Срастания теллуровмемутига (Tv), гессита (Неь) и ар
гентита (Arg) в полях борнита. Полированный шлиф. X 504 

(иммерсия).

Результаты спектрального анализа следующие: кроме основных В! и 
Те присутствуют А^, РЬ, Ре—0,1 — 1%, Зп, Аз, Си—0,01—0,03%.

Исследуемый минерал был подвергнут рентгенометрическому иссле
дованию методом порошка.

Сопоставление межплоскостных расстояний исследуемого образца с 
тетрадимитом (эталон) показало их полную идентичность.

Алтаит — РЬ Те встречается в виде изометрических выделений раз
мерами в сотые и тысячные доли миллиметра в тесном срастании с гесси
том и петцитом, в полях халькопирита. В отраженном свете минерал бе
лый с нежно-зеленоватым оттенком. R в желтом свете 61 %. Измерения 
отражательной способности алтаита показали следующие результаты.

/ В AfAfK 403 443 465 493 525 540

к в °/о%
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Минерал изотропный. Полируется очень хорошо, лучше чем вклю
чающий его гессит. .Минерал низкой твердости, релье I

1 почти равен релье
фу гессита. Микротвердость алтаита составляет 37 кг/леи 2 или 2,3 по шка
ле Мооса.

Микроспектральный анализ, произведенный на группе зерен алтаита 
включенных в гессит, кроме серебра и теллура показал также и свинец. 
Тесная ассоциация данного минерала с другими теллуридами, положи
тельные результаты произведенных анализов вместе с описанными выше 
оптическими свойствами позволяют отнести его к алтаиту.

Фиг. 4. Сильванит (Sy) в срастании с петцитом (Pet) в по-
лях халькопирита (Ср.) Полированный шлиф. Х504 (иммерсия).

Сильванит — АиА£Те4 встречается в тесной парагенетической ас
социации с теллуровисмутитом, гесситом, петцитом и самородным золотом, 
которые образуют структуры замещения в полях халькопирита, энаргита 
и теннантита. Размеры отдельных выделений составляют 0,05 до 0,2 мм в 
поперечнике. Рельеф выше петцита и гессита, почти равен рельефу теллу
ровисмутита. Полируется хорошо. Очень характерны для сильванита по
лисинтетические двойники, которые можно видеть даже на небольших вы
делениях. Минерал обладает сильным двуотражением: в воздухе Рк кре
мово-белый Жр— кремово-коричневый. Отражательная способность в 
светлом положении близка к отражательной способности теллуровисму
тита, в темном положении приближается к отражательной способности 
халькопирита (R 46—52%)- Минерал сильно анизотропный с цветным эф
фектом в фиолетово-серых и коричневато-серых тонах.

При диагностическом травлении сильванит от НКО3 (1:1) становится 
коричневатым, от РеС13 — желтовато-коричневым. Остальные стандартные 
реактивы не действуют. Микрохимия на теллур дала положительный ре
зультат. И . • Д

Микроспектральный анализ на зернах сильванита, срастающихся с 
теллуровисмутитом, кроме таллура показал серебро, висмут и золото.
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К а л а вс р и т—АиТе2 (?) встречается в виде удлиненных выделений 
размерами в сотые и тысячные доли мм; вместе с петцитом и гесситом об
разует структуры замещения в полях пирита, тетраэдрита и теннантита, 
а также в полях энаргита и халькопирита.

В отраженном свете в полях гессита и петцита минерал белый с очень 
слабым желтоватым оттенком. Отражательная способность очень высокая.
выше чем у алтаита и сильванита. Минерал заметно анизотропен с цвет
ным эффектом в зеленовато-серых и серовато-коричневых тонах.

Фиг. 5. Алгиит (а 1) в полях гессит-петцитового (Hes, Pet) 
агрегата. Полированный шлиф. X 504 (иммерсия).

Очень мелкие выделения описываемого минерала не позволили про
извести какие-либо микрохимические испытания. Отмеченные выше опти
ческие свойства, наблюдаемые под микроскопом, тесная ассоциация с гес
ситом, петцитом и самородным золотом и ^наличие в халькопирите срав
нительновысокого содержания золота (до 0,01%), позволили описывае
мый минерал отнести к келавериту.

Петцит — А{73АиТе2 или (по Г. Б. Бокий) — (А^Аи)гТе.
V •

В рудах медно-мышьяковой стадии петцит встречается довольно часто 
в тесной парагенетической ассоциации с другими теллуридами и самород
ным золотом. Он образует изометрические выделения размерами от 0,05 
до 0,5 мм в полях халькопирита, энаргита, люцонита и теннантита. Петцит 
часто вместе с гесситом образует каемки вокруг теллуровисмутита. В от
раженном свете, в полях халькопирита, петцит светло-серый с нежно-фио
летовым оттенком, хорошо заметным в иммерсии. По отражательной спо
собности и цвету минерал с трудом отличается от гессита. Разница меж
ду ними хорошо заметна в иммерсии. Петцит несколько темнее гессита (R 
для желтых лучей 40%), и лишен коричневого оттенка гессита. Двуотра
жение не устанавливается даже в иммерсии. В скрещенных николях иног 
да можно наблюдать слабо анизотропные зерна петцита. Гвердость ми-
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меряла ниже теллуровисмутита, рельеф почти равен рельефу гессита. 
Н = 45 кг/мм2, Но = 2,5. Полируется хорошо, лучше чем гессит. Изредка 
можно заметить следы спайности. ' I

При диагностическом травлении петцит от НМО3 быстро становится 
темно-коричневым, от НС1 и РеС13 игизирует. КОН и КСЫ не действуют. 
Микрохимия на теллур дала положительный результат. Микроспсктраль 
ный анализ на зернах петцита, срастающихся с гесситом, показал серебро 
и золото. г

Г ессит — Аст2Те образует удлиненные, иногда изометрические выде
ления в полях энаргита, теннантита и халькопирита. Часто гессит образует 
тесные срастания с петцитом, теллуровисмутитом и сильванитом. Изред
ка в полях гессита встречаются небольшие выделения калаверита, алтаи
та и самородного золота. Размеры отдельных выделений составляют от 
0.05 до 0,2 и более мм в поперечнике.

Фиг. 6. Ч'О;ы>.1 ;кння ВИ1ТИА1 нити в полях борнша. 
Полированной шлиф X 353.

В отраженном свете в полях теннантита гессит светло-серый с отчет
ливо выраженным коричневым оттенком. В полях халькопирита коричне
ватый оттенок гессита почти незаметен. Отражательная способность за
метно ниже, чем у халькопирита, однако значительно выше теннантита (R 
для желтых лучей 38%). Двуотражение заметно только в иммерсии. Для 
минерала характерна пятнистая анизотропия с цветным эффектом в ко
ричнево-сиреневом и зеленовато-синем тонах. Рельеф ниже теллуровисму
тита и сильванита, почти равен рельефу петцита. Полируется хорошо, но 
в отличие от петцита почти всегда остается тонкоисшрихованным. Микро- 
твердость гессита по нескольким измерениям составляет 37 кг/мм2, или 
2,3 по шкале Мооса.

При диагностическом травлении от НМО3 минерал иризирует, чернеет, 
от НС1 и KCN медленно чернеет, от Н£С!2 становится коричневым. Ми- 
’ роспектральный анализ на зерне гессита показал много серебра.
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Спектральный анализ медно-мышьяковой руды, обогащенной мине
ралами-носителями гессита-энаргитом, теннантитом, халькопиритом илю- 
цонитом помимо других элементов показал А^—0,1 —0.3%, Те 0 01_
0,03%, Аи—0,001—6,003%, В!—0,3—17о-

Химический анализ этой пробы показал 0,072% теллура.
Н аги а г ит—Ап (РЬ, БЬ, Ре)8 (5, Те» (?). Для руд описываемого 

месторождения является чрезвычайно редким минералом. Пока встречен 
только в одном шлифе, где он образует удлиненные пластинчатые выде
ления в полях тетрадимита и теллуровисмутита. Длина отдельных пла
стинчатых выделений доходит до 0,1 лои. В отраженном свете в полях те
традимита и теллуровисмутита минерал светлосерый. Он обладает низкой 
твердостью, полируется хорошо, лучше чем тетрадимит. Относительный 
рельеф равен или незначительно ниже, чем у теллуровисмутита. Отража
тельная способность около 40%. Двуотражение заметно в воздухе. В 
скрещенных николях минерал отчетливо анизотропный с цветным эффек
том в светло-сером и темно-сером тонах. Из стандартных реактивов дей
ствует только НМО3.

Полуколичественный спектральный анализ тетрадимита, содержаще
го нагиагит, кроме В1 и Те показал РЬ, БЬ, Ее, Ан.

Кроме описанных выше минералов представляют определенный инте
рес выделения аргентита в полях галенита (полиметаллическая стадия) 
и энаргита (медно-мышьяковая стадия), находящиеся в тесной паратене- 
тической ассоциации с вышеописанными теллуридами.

В число наиболее ранних образований медно-мышьяковой стадии
входят минералы никеля и кобальта (зигенит, герсдорфит и линнеит),
имеющие значительное развитие в медно-мышьяковых рудах и совершен
но отсутствующие в рудах полиметаллической стадии. В полях халько
пирита и энаргита довольно широко развиты игольчатые, ветвистые, ча
сто изометрические выделения виттихенита и эмплектита.

Установление вышеописанных теллуридов в тесной парагенетической 
ассоциации с аргентитом, висмутином, галенитом и другими сульфидами 
может представить значительный интерес для понимания геохимических 
особенностей теллура в процессах гипогенного минералообразоваиия. В 
одной из своих работ, посвященной геохимии теллура [4] в 1937 г. В. В. 
Щербина предложил следующий ряд элементов Си—РЬ—№—В1—Н£— 
А о՝—Аи, в котором «относительное сроДство» отдельных элементов этого 
ряда к теллуру увеличивается слева направо. Это вполне подтверждается 
на Анка ване ком месторождении, где из восьми установленных теллуридов 
пять являются теллуридами золота и серебра. То, что среди вышеописан
ных теллуридов отсутствуют теллуриды меди, хотя концентрация меди в 
растворах была значительно выше, чем концентрация висмута и свинца, 
также подтверждает правильность предложенного ряда. Однако, следует 
отметить, что В. В. Щербина в той же работе пишет: «...теллуридк золота 
могут встречаться в присутствии сульфидов всех указанных в данном спи
ске металлов; теллуристый никель — мелонит может встречаться с суль
фидами всех стоящих в этом ряду вправо от него металлов. Наконец, тел
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луриды меди могут находиться в присутствии теллуридов всех других ме
таллов этого ряда, но не в присутствии их сульфидов». Это значит, что
присутствие гессита (теллурид серебра) или тетрадимита (теллурид вис
мута) должно исключать возможность образования из того же гидротер
мального раствора аргентита (сульфид серебра), или наличие алтаита 
(теллурид свинца) должно исключать возможность образования висму
тина (сульфид висмута), что в действительности не наблюдается; наоборот, 
на Анкаванском месторождении теллурид свинца (алтаит) тесно ассоции
руется не только с теллуридами вправо от*  него стоящих элементов В1, Аа, 
Ац (теллуровисмутитом, тетрадимитом, гесситом, петцитом, сильванитом, 
калаверитом), но и их сульфидами — висмутином, аргентитом, виттихени
том, эмплектитом и др. я

Таким образом, отмеченная парагенетическая ассоциация сульфидов
с теллуридами свидетельствует о том, что выпадение того или иного сое
динения из гидротермального раствора в виде минерала находится в функ
циональной зависимости не только от относительного сродства того или 
иного элемента к теллуру, но « от физико-химических условий образовав 
ния этих минералов, и в первую очередь от изменения режима серы, отно
сительной концентрации теллура и других элементов в тех рудообразую
щих растворах, из которых отлагаются минералы.

Долгое время из-за несовершенства техники изготовления шлифов и
методов минераграфии очень мелкие выделения теллуридов во время ми
кроскопических исследований пропускались. Это и приводило к тому, что 
установленный химическими анализами теллур считался изоморфной при
месью в сульфидах. Обнаружение мелких выделений теллуридов в полях
сульфидов при очень низком содержании теллура свидетельствует о пра
вильности той точки зрения, согласно которой изоморфное вхождение тел
лура- в кристаллические решетки сульфидов, в отличие от селена, значи
тельно затруднено, что обусловлено существующей большой разницей (бо
лее 20%) между ковалентными радиусами двухвалентного аниона теллу- 
ра (1,32А) и двухвалетного аниона серы (1,04 А) [3]. Однако сказаное 
вовсе не значит, что исключена возможность изоморфного вхождения тел
лура в кристаллические решетки сульфидов. Как показали опыты 
Н. Д. Синдеевой [3], при высоких температурах и значительных кон
центрациях теллура имеет место некоторый, весьма ограниченный, анион
ный изоморфизм между серой и теллуром. С уменьшением концентрации 
теллура и понижением температуры, возможность его изоморфного вхож
дения в кристаллические решетки сульфидов резко сокращается.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР Поступила 11.։. 1961.
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II.. I». ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՕԵԼՈԻՐԽԴՆԵՐԸ 2ԱՆՔԱՎԱՆԻ :ԱՆ441ՆЗПЬԲԵՐՈՒՄ

Ա մ’ փ п փ п I մ
Հանքավանի սլղինձ-մոլիբդենային հանքավայրը գտնվում է վերին կոդենի 

.ասակի կվարցային դիորիտներում և հարում կ Միսխանայի խզման կախված

երկու է տապ ի' 11աՂ սկառնային կտապ,
'ոՂէ պրոցեսը բամանվում կ 
որի մամ ան ակ ձևավորվել են

դբանատ ֊ կպի դոտ - մ ա դնեսւի տա (ին սկաոներր և ուշ հի դրոթերմ ալ
կտապ։ Մոլիբդենի արդյունա բերական հանքայնացումը հիմնականում կապվ 
/ կվարց-մ ոլիբդեսա յին և կվա ր ց - մ ո լի բ դեն ի տ ֊ խա լկո պ ի ր ի տ ա յին ստադի 
ների հետ, որոնք լայնորեն տարածված են կվարցային դիորիտներում։

ա -

կնարգիտ ֊ տենա՚ստ իտա յին և դ ա լ են ի տ ֊ սֆա լե րիտ ա յին ստա դիաները ունեն 
համեմատաբար փոքր տարածում և ներկայացված են ոչ մեծ հզորության 
երակներով, երակիկներով, ինչպես նաև բնաձև, ոսպնյակաձև մարմիններով, 
որոնցում պղին ձ֊ մ կն դե զա յին միներալները առաջացնում են քիչ թե շատ հա
վա սարա չափ ցան։

թանադան հարածիս ա սոցիացիաների ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս
պ դին ձ֊ մ կն դե ղա յ ին և բազմա մե տադա լին ստադիաները համարել որպես ավելի

Սատարված ուսումնաս իրությունների հետ ևանքով պդինձ-մ կնդեդա լին և
մասամբ բազմամետադային ստադիաներում առաջին անդամ հայտնաբերվել 
են մի շարք միներալներ, որոնցից ուշադրության են ա րժանի' ոսկու> արծաթի, 
բիսմուտի և կապարի թելուրիդներր (պետցիտ, սիլվանիտ, հեսիտ, կալավերիտ, 
տևլուրովիսմոլտիտ, տետրադիմիտ, նա դիադիտ, ալթայիտ), ինչպես նաև ար֊ 
դեստիտր, դիդենիտր, հերսդորֆիտը, էմպլեկտիտր, վիտիխենիտր և լյուցոնի֊ 
տր։ Հոդված ում բ ե րվում կ թելուրիդների ն կա րա դր ո ւթյուն ր:

Նշված թելուրիդների հայտնաբերումը ա րդենտ իտ ի, վիսմ ոլտ ինի, դա լենի֊ 
տի և մյուս սուլֆիդնեըի հետ որոշ տեսական հետաքրքրություն կ ներկայաց
նում թելուրի դեոքիմ իական ա ո անձն ահ ա տ կ ութ յունն ե ր ր ուսումնասիրելու տե
սակետից։

Այդ առթիվ անհա րժեշտ կ Ն շ ե յ, որ հիդրոթերմ ալ լուծույթներից որեկ 
տարրի թելուրիդի առաջացումը կախման մեջ է գտնվում ոչ միայն տվյալ տար
րի կողմիդ թելուրի նկա տմ ամ բ հանդես բերած խնամակցությունից, այլև այ՚} 
միներալսերի ա ռա ջա ցմ ան ֆ ի զի կ ո - ք ի մ ի ա կան պայմաններից և առաջին հեր
թին հիդրոթերմա լ [ուծույթներո։ մ թելուրի ու ծծմբի ռեժիմի փոփոխությունից։

Միևնույն ժամանակ, թելուրի շատ ցածր պարունակության դեպքում սուլ֊ 
ֆիդսերե դաշտերում հայտնաբերւէել են թելուրիդների մանրադույն Ներփա
կումներ, ւ*րոնր  վկայում են թելուրի և ծծմբի սահմանաւիակ իզոմորֆիզմ (ւ 
մասի ն:
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Л А НД ШАФТОВЕД Е Н ИЕ

А. Б. БАГДАСАРЯН

О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЯ В 
КУРОРТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Богатые природно-курортные ресурсы нашей страны используются в 
широких масштабах.

Непрерывно растущее благосостояние советского народа делает не
отложной необходимостью организацию отдыха и лечения трудящихся. 
В годы Советской власти громадный размах получило курортные 
строительство. Наряду со старыми курортами исследованы и освоены 
новые курорты и лечебные местности.

XXII съезд КПСС в своих исторических решениях поставил задачу 
изучения и использования новых курортных богатств, особенно близких к 
районам быстрого промышленного развития. Для претворения в жизнь • »
решении съезда развертываются широкие научно-исследовательские и 
изыскательные работы по изучению обширных пространств СССР, для 
выясления новых курортных богатств.

Одновременно разрабатывается теория действия курортных факторов 
на человеческий организм.

Выполнение вышеуказанных задач, естественно, требует объединения 
усилий естествоиспытателей, физиологов и клиницистов-курортологов, 
так-как эти исследования по своему характеру комплексны и должны ох
ватить не только отдельные компоненты (минеральные воды, пеллоиды. 
климат и т. д.), но и природную среду в целом. К сожалению до сих пор 
при изучении и освоении курортных ресурсов основной упор делается на 
тот или иной компонент природной среды, то есть изучение курортов в ос
новном ведется исходя из важности только того или иного фактора. Мало 
учитывается природный ландшафт как мощный фактор, могущий положи
тельно или отрицательно влиять на человеческий организм. Этим объяс
няется то обстоятельство, что в изучении курортных ресурсов участвую! 
климатологи, гидрогеологи, химики, но совершенно не привлекаются гео- 
графы-ландшафтоведы и ландшафтные методы исследования.

Советское здравоохранение, основанное на признании решающей роли 
окружающей природной обстановки для здоровья человека, исходит из 
основ павловского учения о единстве организма и внешней среды. Исполь
зование естественных факторов среды для организации отдыха и лечения 
и есть задача курортологии, поэтому вполне естественно, что ландшафте- 
ведческие исследования должны широко применяться для курортных це
лей.
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В современной географии ландшафт рассматривается как однородная 
территория. R пределах которой отдельные природные компоненты (гор
ные породы, рельеф, климат, воды, почва, растительность и животный 
мир) образуют взаимосвязанное взаимообусловленное единство [1,2, 3]. 
Вполне понятно, что курорты также являются однородными, в природном 
отношении, территориями и на наш взгляд в лечебных целях ландшаф: 
можно считать территориально-курортной единицей.

Принимая ландшафт как территориально-курортную единицу можно 
радикально разрешить вопрос курортного районирования и облегчить 
проблему изыскания новых курортных районов.

Обширная территория Советского Союза, охватывающая природно
ландшафтные зоны от субтропиков до тундры, располагает богатейшими 
природно-курортными ресурсами, зачастую уникальными и только приме
нением богатого материала ландшафтоведения можно дать их полноцен
ную характеристику.

Для курортологических целен очень важно знание сравнительных ха
рактеристик как для выявления курортных аналогов, так и для разработ
ки режима отдыха или методики лечения. Такие данные можно получить 
только путем применения сравнительного метода и метода аналогов ланд
шафтных исследований.

Разработка режима лечения на новых курортах и лечебных местно
стях очень сложная проблема, но с помощью метода аналогов можно на 
новом курорте организовать отдых и лечение по разработанной схеме, схо
жей со схемой освоенного курорта с аналогичными природными условия 
ми. Этот метод применяется обычно для оценки отдельных элементов схо
жих минеральных вод (лечебных грязей и др.), а между тем однородные 
минеральные воды или грязи в различных природно-ландшафтных усло
виях могут иметь различное лечебное значение.

Очень сложным является также выбор контингента для отправки на 
к\рорт. Применение ландшафтных методов и в этом деле может иметь ре
шающее значение. Так например, при наличии однотипных бальнеологи
ческих курортов, отдыхающего можно послать на курорт более благопри
ятный для него с точки зрения других ландшафтных факторов. Одновре
менно, зная общую характеристику природы данного курорта можно раз
работать соответствующие защитные мероприятия для больных.

В современной курортологии одной из немаловажных проблем явля-
ляется рациональная планировка и застройка курортов, при этом учет
ландша тных особенностей местности является неотложной необходимо
стью, а с этим связана проблема борьбы против неблагоприятных природ
ных условий курорта в целом и его отдельных участков.

Изменение того или иного фактора возможно путем воздействия на 
природные процессы, происходящие внутри ландшафта с помощью ком 
плекса мероприятий. Так например: для изменения микроклимата необ 
ходимо изменить растительный покров, создать водоемы или путем дру 
гих мелиоративных мероприятий воздействовать на тепловой или водный 
баланс данного участка.
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Ландшафтно-палеогеографические исследования облегчают поиски не
ВЫХ лечебных грязей, минеральных вод, изучение закономерностей их фор
мирования. Эти закономерности в свою очередь можно использовать для 
получения искусственных лечебных грязей, прогноза и выявления новых 
минеральных вод и т. д. Таким образом, ландшафтные исследования по
могают поисковым работам по выявлению новых курортных ресурсов.

В курортологии до сих пор большие споры вызывает проблема типи
зации курортов. Обычно это делается исходя из одного фактора. Приме
ром такой односторонней типизации может послужить курорт Джермук 
на юге Армянской ССР, имеющий уникальные гипертермальные минераль
ные воды, который и поныне развивается как бальнео-питьевой, в то вре
мя как умеренный, богатый солнцем высокогорный климат и изумительно 
красивый ландшафт создают исключительно благоприятные условия ор
ганизации отдыха и также климато-ландшафтного лечения больных.

Особое место в курортологии занимает вопрос классификации горных
курортов по высоте. До последнего времени в этом вопросе существовал 
полный разброд. Так например, высокогорными курортами называются ме
стности с высотой от 800 м над ур. моря и выше. Вполне понятно, что та
кой подход затрудняет правильный отбор больных.

Проф. Л. А. Чубуков [4] с целью унификации этих понятий для кли
матических курортов предложил следующую схему:

от 400 до 1000 м— низкогорные курорты;
от 1000 до 2000 м— среднегорные курорты; 
выше 2000 м — высокогорные курорты.

Против этой схемы выступили проф. В. Г. Гогибедашвили и другие 
грузинские курортологи [5]. Основные мотивы возражения сводятся к то
му, что большинство курортов Советского Союза находятся на высотах 
не выше 2000 м, над уровнем моря. Во вторых, что такая классификация 
чисто географическая и не может быть применена для курортологических 
целей. Аргументы против вышеуказанной классификации не очень убеди
тельны, но на наш взгляд этот спор служит доказательством необходимо
сти широкого применения ландшафтоведческих исследований в курорто
логии. При этом, конечно, очень трудно для классификации горных курор
тов применять какие-то определенные высоты, так как природные условия 
от севера к югу и от запада к востоку сильно меняются и для такой клас
сификации необходимо подсчитать высотные пределы только исходя из 
общегеографических особенностей каждого района. А это возможно толь
ко с помощью ландшафтных исследований.

Роль ландшафтоведения и ландшафтных исследований не ограничи
вается только комплексным изучением курортных ресурсов, они помогут 
также изучению роли ландшафта как лечебного фактора.

Влияние внешней среды выражается как непосредственно физиче
ским воздействием, так и через органы чувств на высшую нервную дея
тельность и психику человека.

Известия, XIV, № 6—5
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Обычно рассматривая многие проблемы ландшафтоведения забыва
ют об одном практически очень важном вопросе: о значении ландшафта
как мощного актора среды. влияющего на организм человека, его органы
чувств. Собственно говоря, и понятие ландшафта возникло как результат 
зрительного восприятия отдельных, сравнительно однородных участков 
природы в целом, т. е. именно эстетического восприятия.

Теперь, среди разных теоретических и прикладных аспектов ланд
шафтоведения, исключительно важна оценка и типизация ландшафта как 
внешнего фактора, положительно или отрицательно влияющего на челове
ческий организм. Этот вопрос был поднят нами на Рижской Всесоюзной 
конференции по ландшафтоведению в 1959 г.

Марксистское учение о единстве организма и внешней среды предоп
ределяет значение влияния ландшафта, как целостного явления природы 
на человеческий организм, в отличие от значения влияния отдельных ком
понентов среды: рельефа, климата, растительности, почвы и т. д. Такой

О мподход важен и потому, что именно в процессе взаимодействия природной 
среды и организма образовались человеческие чувства, о чем Маркс и Эн
гельс писали «...образование пяти чувств—это продукт всей всемирной 
истории... Только благодаря (предметно) объективно развернутому богат
ству человеческой чувственноти, получается музыкальное ухо, глаз, умею
щий понимать красоту формы,— словом отчасти впервые порождаются, 
отчасти развиваются человеческие, способные наслаждаться, чувства, чув
ства которые утверждаются как человеческие сущностные силы». (Маркс- 
Энгельс, собрание сочинений, том III). . *

Вполне естественно, что эти человеческие сущностные силы, отражая 
картину ландшафта, как целостного явления природы через рефлекторную 
деятельность мозга, мощно действуют на организм. Вот как описал этот 
процесс И. П. Павлов: «Животный организм представляет крайне слож
ную систему, состоящую из почти бесконечного ряда частей, связанных
как друг с другом, так и в виде единого комплекса с окружающей приро
дой» (полное собрание трудов, том II, стр. 452). Раскрытие взаимодей
ствия организма с внешним миром И. П. Павлов и считал основной целью 
физиологии. ‘

В последние годы у нас, исходя из основных положений павловского
учения, ведутся большие работы по разработке теории действия курорт
ных факторов. И если по курортологической оценке отдельных элементов 
(минеральных вод, пригодных грязей, климата и т. д.) ведутся работы,
часто без участия географов, врачами, а следовательно, без глу
бокого и всестороннего знания закономерностей природы, то значение 
ландшафта, как лечебного фактора совершенно не учитывается и не изу
чается.

Проблема изучения ландшафта как лечебного фактора ставится дав
но. Так например, в 1931 г. в Париже на международном конгрессе исто
риков науки был поднят вопрос о признании «эстетоклиматотерапии> 
(ланлшафтолечения) важным фактором, влияющим при посредстве нерв
ной системы на тонус всего организма. Я
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Советские курортологи, начиная с проф. П. Г. Мезерницкого, в своих
выступлениях отмечали значение ландшафта. Так, например проф. В. А. 
Александров и Ф. А. Андреев [6] ввели в курортологию специальный тер
мин «ландшафтно-хорологический» фактор, считая его климатическим 
фактором. Вот что писал по этому поводу крупный курортолог В. А. Алек
сандров: «С медицинской точки зрения в науку о климате к факторам, 
зависящим, главным образом, от динамического состояния атмосферы и 
географического положения данного места следует еше присоединить один 
элемент, который геофизиками, метеорологами не признается за фактор 
климатический.

Бесспорно, что на человека мощно влияет еще так называемый фак
тор ландшафтный (по другим авторам-хорологический терестриальный, 
теллурический и пр.)».

У проф. В. А. Александрова, как и у других врачей курортологов,
сквозит неправильное представление о ландшафте как об элементе кли
мата. Видимо в этом решающую роль сыграло то обстоятельство, что для 
зрительного восприятия ландшафта погодные изменения (т. е. климат как 
элемент ландшафта), имеют первостепенное значение. Соглашаясь мне
нием проф. Александрова о важности ландшафта как лечебного фактора, 
мы неоднократно указывали, что он неправильно относит ландшафт к ка
тегории элементов климата, тем более, что им дано правильное определе
ние ландшафта. Он писал: «под ландшафтным физиологическим фактором

V V ис современной позиции надо понимать все те воздействия окружающей нас 
природы, которые воспринимаются нами через органы чувства (зритель
ные, слуховые, обонятельные и проч.), и которые через кору головного 
мозга вызывают положительные или отрицательные эмоции. Работы Бех
терева, Даниловского, Орбели, Быкова и др. установили большие измене- иния, совершающиеся под влиянием эмоции не только в вегетативной и эн
докринной системах, но и в биохимических процессах».

Научная сессия, посвященная павловскому учению [7] отметила не- 
удовлетворительность изучения теории действия курортных факторов. 
Если механизм действия минеральных вод, или грязей в отдельности, до
статочно выяснен, то климатическому фактору уделялось мало внимания, 
а ландшафт как курортный фактор и поныне не изучается. По этому по
воду В. А. Александров отмечает: «Нельзя не согласиться, что курортными 
врачами до сих пор не учитывается в должной мере психотерапевтическое 
значение эстетики пейзажа, а между тем этот фактор можт действовать 
не только изо дня в день, но даже остро: картина Южного берега Крыма, 
внезапно открывающаяся с Байдарских ворот или с Ай-Петри заставляет 
зрителей «ахнуть от восторга», т. е. причиняет настоящий климатический 
шок— (вернее ландшафтный шок. А. Б.), с другой стороны, ураганные 
или грозовые погоды (действительно климатические явления. А. Б.) мо 
гут угнетающе действовать на человека и т. д. Изучение подобных явле
ний быть может в .будущем даст новые перспективы в деле объяснения 
полезного эффекта от туризма и речных путешествии.

/I/
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При реконструкции курортов надлежит поставить целью максималь-
ное выявление их ландша тных особенностей, проводя широкое озелене
ние и сооружая искусственные водоемы при соответствующем архитектур, 
ном оформлении».

Таким образом, из всего сказанного понятно, что природный ланд
шафт является могучим курортным фактором, поэтому его типизация для 
курортных целей является проблемой народнохозяйственной важности, 
решение которой возможно только совместными усилиями врачей и гео
графов.

При классификации ландшафта для курортных целей необходимо ис
ходить из основных требований, предъявляемых к таким классификациям.
Первым основным требованием является сравнимость таксономических 
единиц. Без этого никакая типизация не может иметь практического зна
чения.

Для достижения этих целей удобнее всего в основу типизации курор- 
тов положить природно-ландшафтные зоны, выделяя при этом в каждой 
зоне три крупных типа: равнинные, морские и горные ландшафты. Каж
дый из этих типов в свою очередь подразделяется на многочисленные под
типы исходя из характера рельефа, растительного покрова, климатиче
ских особенностей и т. д. А подтипы в свою очередь делятся на естествен
ные ландшафты, которые, как мы уже отметили, являются природно-ку
рортными единицами или районами. Например такими единицами явля
ются южный берег Крыма, группа Кавказских Минеральных вод, высоко
горный район оз. Севан, имеющий большую перспективу для развития 
бальнео-климатических курортов и др.

При типизации ландшафтов горных курортов и лечебных местностей 
необходимо исходить из вертикальной зональности природных условий и 
выделить три крупных типа: предгорные, среднегорные и высокогорные 
курорты: высотные отметки для этих типов необходимо разрабатывать с 
помощью ландшафтных исследований, взяв за основу вышеупомянутую 
схему Л. А. Чубукова.

При типизации горных курортов по ландшафтным признакам необхо
димо учесть характер релье а, экспозицию склонов, расчлененность мест
ности, степень открытости горизонта, с этой целью необходимо выделить 
местности:

а) расположенные на склонах гор;
б) на замкнутых котловинах и ущельях; |
в) на обширных долинах и плато. |
Эти типы важны не только для оценки открытости горизонта и красо

ты ландшафта, но от этого зависят также климатические особенности ку- 
рорта и режима погоды, а следовательно и характер изменчивости зри
тельных, или так называемых «эстетоландшафтных» восприятий.

Из сезонных явлений важно также учесть снежный покров, который 
меняет облик ландшафта. ;Я

Следующим важным, моментом являются характер растительного по
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крова и его сезонные изменения, которые в сочетании с погодой дают раз
нообразные восприятия.

Необходимо учесть также характер окультивированное™ ландшафта 
как курортный фактор для дальнейшего целенаправленного изменения 
ландшафта курортов.

Применение методов ландшафтоведения наряду с новыми методами 
климатического анализа [8, 9] в курортологии помогут разработке теории 
курортных факторов, особенно климатического и ландшафтного.
Институт геологических наук 
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՝ Ա. Р. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԿՈԻՐՈՐՏՈԼՈԴԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԼԱՆԳՇԱՖՏԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆԱմփոփում
ՍՍՌՄ հա րուստ բնական կուրորտային ռեսուրսները լայն չափերով օգտա

գործվում են բնակչության հանգստի և բուժման Տամար։ Ժողովրդական տրն- 
տեսության արագ զա րդա ց ում ը պահանջում Ւ նորանոր առողջարանների կազ
մակերպում հատկապես նոր ստեղօ վող արդյունաբերական շրջանների մոտ։

4 ուրորտա ստությունների հ այտնա բերմ ան և օդտագո
ւեմը, ա յսպիսով ունի կարևոր գործնական նշանակություն։ Միաժամանակ ան- 

• րա ժեշտ Լ մշակել կուրորտային գործոնների ազդեցութ յան թեորիան։
Այդ բոլորի համար առաջնակա րգ անհրաժեշտ ութ յուն է զդա ցվում կոմպ

լեքսային ուսումնասիրությունների, որոնց պետք է մա սնակցեն բն ադե տներ, 
ֆիզիոլոգներ և բժիշկներ։ Նման ուսումնասիրութ յուններր պետք է րնդգրկեն 
ոչ միայն արտաքին միջավայրի առանձին էլեմ ենտները (հանքային ջրերը, 
բուժիչ ցեխը, կլիմ ան և այլնի այլև բնական մ իջավայրը ա մ բ ո ղջութ յա մ բ վերց
րած։

Սովետական առողջապահությունը ելնելով օրգանիզմի և արտաքիս միջա
վայրի մ իասնութ (ունից առողջապահության կազմակերպման գործում մեծ տեղ 
է տալիս արտաքին միջավայրին։ Արտ աքին մ իջավա յրի օգտագործում ր աշխա
տավորների հանգստի և բուժման կազմակերսլման համար հենց կուրորտային 
գործն է։ Այդ պատճառով էլ լանդշաֆտադիտական հետազոտություններր լայն 
չափերով պետը է օգտագործվեն կո ւր ո ր տ ո լո գի ա յ ում ։ Լանդշաֆտային ուսում
նասիրությունների օգն ութ յա մ բ կարելի է վերջնականապես լուծել կուրո րտա յին 
շրջանացման պ րո բլեմ ր, իսկ լեռնային երկրներում նաև ա ռոդջարանների դա
սակարգումը ըստ բարձրության։

Լանդշաֆտ ա յին հետազոտությունները հնա րաւԼորութ յուն կրնձեռն են նոր 
կո։րորտոլոդիական տեսակետից հեռանկարային շրջաններ Տա յտն ա բ ե ր ե լու:

0 դտ ա գո րծ ե լով լանդշաֆտային նմանակների մեթոդը հնարավոր կթ՚նի 
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նոր առողջարաններում օդտա դործել երկարատև պատմ ութ յուն ունեցող կու֊ 
բորտն երի փորձը:

Լանդշաֆտային մեթոդների կիրառութ յուն ր կ ուր ո ր տ ո լո դ ի ա յո ւմ հնարա֊ 
վորոլթ (ուն կտա ավելի էֆեկտիվ օդտադործելոլ բնական գործոնների օգտա֊ 
կար աղղեցութ յունր և պայքարելու վնասակար առանձնահա տկոլթյունների դեմ։ 
Աոանձնտ պե ս աքն կարևոր է մելիորատիվ միջոցա ռումն երի համար։ Առողջա֊ 
րանների լանդշաֆտային առանձնահատկությունների իմացությունր կարևոր է 
նաև հանդս տա ցո գների կոնտիդենտի ճիշտ ընտրության Կամար։

Լանդշաֆտը հզոր բուժիչ գործոն է, այդ պատճառով էլ անհ րաժեշտ է հա֊ 
մսւպատասխան հետազոտությունների միջոցով պարզել լանդշաֆտի առան֊
ձին տիպերի ն շան ա կ ո ւթ յ ո ւն ր և տալ լանդշաֆտների դասակարգման 
կու րո րտ ա (ին նպատակների Կամար։ Հոդվածում նշված են այդպիսի 
կարդ ման հիմնական սկզբունքները։

и խ Ь մ ան
դա и ա ֊
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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

С. X. ГЕВОРКЯН

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ЧЕТВЕРТИЧНОМ ОЛЕДЕНЕНИИ 
СЕВЕРНОГО СЮНИКА (ЗАНГЕЗУРА)*

Роль древнего оледенения в формировании вторичного рельефа Се
верного Сюника (Зангезура) значительна. Древние ледники Сюника от
носятся к вюрмскому оледенению.

В верховьях рек, начинающихся с горных вершин Джемал, Еркатасар, 
Альмеран, Арамазд, распространены хорошо выраженные ледниковые ка
ры. Эти кары на Сюникском, Ишханасарско-м и на Баргушатском хреб
тах многоярусные, причем второй ярус (предпоследний) в большинстве 
случаев заполнен водой и представляет каровое озеро.

Ледниковые троги хорошо выражены в верховьях рр. Сисиан, Айригет. 
В общей сложности на Сюникском и Баргушатском хребтах экзарацион
ные ормы более отчетливо сохранились в рельефе. А аккумулятивные
формы развиты на Сюникском нагорье и Сисианской наклонной равни
не, где склоны пологие.

Моренными отложениями покрыты и юго-восточные склоны г. Иш- 
ханасара, ими запружены древние долины рр. Хознавар и Горис.

На севере Сюникского нагорья в районе г. Сарцали, на ее юго-запад
ном и юго-восточном склонах имеются отчетливо выраженные пять конеч
номоренных валов. Они все представляют каменные загромождения, опоя
сывающие склоны гор. Ширина этих конечноморенных гряд достигает 
100 м, длина 1—2 км. Самым большим по ширине и длине является вто
рой конечноморенный вал, который находится на абс. высоте 3000 м. 
Отметки остальных конечноморенных гряд следующие: первая—3140 м, 
третья — 2860 м, четвертая — 2740 м, пятая — 2640 м.

Межконечноморенное пространство покрыто лювиогляциальными
наносами, представляющими зандровое поле. Между вторым, третьим и
четвертым конечноморенными валами на зандровых полях имеются мел
кие озера. Среди них самое большое, находящееся между вторым и треть
им валами, занимает 50—60 кв. м площади.

В районе оз. Залхагел также хорошо сохранены ледниковые комплек
сы. Здесь конечноморенные валы опоясывают отметки 3181,9 и 3327,8 л.

՛ В Северный Сюннк входят: Центральный Сюникский хребет. Сюникское вул
каническое нагорье и северные склоны Баргушатского хребта.
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Абсолютные высоты моренных гряд следующие: первая—3180 .и, вторая — 
3040 М, третья — 2900 л, четвертая — 2740 м, пятая — 2640 м.

Между первым и вторым конечноморенными валами находятся озера 
Залхагел, которые являются основными питающими водоемами р. Воро- 
тана. * . Т., !• < ՝

Рельеф междуречья истоков Воротана типично моренно-грядовой. На 
этом участке река имеет У-образную долину, врезанную в моренное и 
флювиогляциольное отложение древнего оледенения. Моренные валы со
стоят из андезито-базальтовых валунов, смешанных с глинами и песком, 
принесенных из районов Безымянной горы (3400 м). Ниже слияния двух 
истоков в долине Воротана имеется ясно выраженная одна цокольная 
терраса с высотой до 40 л, врезанная в поток андезитовой лавы.

В районе с. Аравус в флювиогляциальные отложения врезаны три тер
расы. В верховье Воротана, в эти лавы врезана только одна терраса. 
Следовательно, лавы постледниковые, что и подтверждается отсут
ствием на них следов оледенения. С другой стороны, в районе коч. Коша- 
булаг эти лавы покрывают галечники второй террасы, залегающие на ди
атомитовых глинах с. Базарчая. Эти галечники и есть флювиогляциальные 
отложения максимальной фазы древнего оледенения.

Гора Амулсар, находящаяся недалеко от описываемого района, также 
носит на себе следы древнего оледенения. На ее южном склоне имеются
кары, основание задней стенки которых находится на абс. высоте 2900 м. 
Валуны унесены каровым ледником до 2600 м абс. высоты и находятся
в 0,5 км севернее шоссейной дороги. Еще южнее имеются остатки

1

« лювио-
гляциальных отложений этого ледника, состоящего из кислых пород кы- 
сырдагской толщи. На южном склоне Амулсара имеются трехъярусные ка
ры. Дно самого молодого кара находится на абс. высоте 2950 м, высота 
задней стенки—50—60 м, длина дуги— 150 м.

Второй кар имеет дугу около 1 км, с высотой задней стенки около 
120 м. Третий — самый древний, соответствующий по-видимому макси
мальной фазе оледенения имеет дугу около 2—2,5 км длины. Высота ос
татка задней стенки — около 150 м. Данные морены хорошо прослежива
ются, начиная от второго кара до самого с. Кочбек. Поверхность донной 
морены бугристо-грядовая. Позади каждой конечноморенной гряды име-
ются высыхающее озеро запрудного происхождения. Конечная морена.
соответству юща я максимальной азе оледенения, находится на абс. высо
те 2080 м, второй вал находится на абс. высоте 2300 м. Такое же ярусное
расположение ледниковых каров, имеющих такую же абс. высоту, наблю
дается и на СВ склоне горы. I

Оледенение, судя по конфигурации конечных морен и по ясно выра
женным ледниковым комплексам, в районе оз. Залхагел имело характер
сплошного покрова, что объясняется пологостью и почти равнинностью 
доледникового рельефа верховья Воротана, а в районе г. Амулсар — гор
нодолинного. В вышеописанных двух районах (районы г. Сарцали и оз. 
Залхагел) в ледниковых комплексах отсутствовали троговые формы лед
никовой экзарации. Моренные валы и другие формы ледниковой аккуму
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ляции концентрически и дугообразно опоясывали горный массив Сарцали. 
Следовательно, здесь вюрмское оледенение было выражено в виде шапки, 
без языка. Поэтому, отметки конечных морен можно принять за высо
ту климатической снеговой линии данной фазы оледенения. Если это так, 
то применяя формулу Гефера, можно определить депрессию снеговой ли
нии для каждой фазы вюрмского оледенения, принимая за исходную точ
ку высоту последней фазы оледенения.

Депрессия снеговой линии для предпоследней (второй) фазы состав-
ляет 50 м, для третьей фазы — 80 м, для четвертой фазы — 70 м, для пятой 
фазы 70 м.

На юге Сюникского нагорья расположен массив Ишханасара—один 
из центров древнего оледенения. Западные и ЮЗ склоны этого массива 
крутые; крутизна склонов достигает 50°. Почти у самой вершины Мец- 
Ишханасара (3551,5) начинаются три долины, шириной 700—800 м. У 
подножия горы долины заканчиваются широкими веерами, сложенными из 
накопления крупных валунов, глыб и щебня. В образовании этих крупных 
эрозионных форм принимали участие также ледниковые процессы выпа
хивания.

Выходы обильных родников в районе Гей-Булака, Еди-Булака и дру
гих приурочены к границе распространения конечных морен максималь
ной фазы древнего оледенения.

Восточные внутренние склоны Ишханасара более короткие и крутые. 
Верхняя часть склонов имеет уступ, в которой врезаны древние кары. Вну
три каров сохраняются снежники.

Гребень, расположенный между двумя противоположными склонами, 
зубчатый и узкий, образован вследствие регрессивной экзарации каров. С 
восточных склонов Ишханасара начинаются истоки рр. Горис и Хознавар; 
р. Горис протекает с СЗ на ЮВ, а р. Хознавар с ЮЗ на СВ.

Очертания гребня Ишханасара представляют собой большой круг с 
диаметром около 10—11 км, с 800—1000 м углублением в середине.

Этот круговой гребень в двух местах прорван доледниковой эрозией, 
по одному прорыву течет верховье р. Горис, по другому—р. Хознавар.

Вышеописанные морфологические ЗАакты позволяют сделать предпоI

1

ложение о том, что здесь мы имеем дело с большим древним вулканиче
ским кратером Ишханасара.

Из гребня в середине верхних течений этих рек образовался эрозион
ный массив г. Меркасара, который имеет коническую форму. В период 
древнего оледенения древний кратер Ишханасар являлся вместилищем 
льда, который в виде ледяных языков протекал через края прорывов по 
долине рр. Хознавар и Горис. И ныне внутренние склоны являются вме
стилищем снежников.

Построение большого кратера очень похоже на кратер г. Везувия, в о _
этом кратере имеются еще два более молодых вулкана, первый это 
г. Мец-Ишханасар. Молодой Мец-Ишханасарский вулкан расположен на 
западной стене древнего большого кратера. Массив в целом представляет 
собой полигенный стратовулкан.
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По долине р. Хознавар мною установлено пять конечноморенных ва
ла, благодаря запруде которых вниз по древней долине образовалось три 
озера. Самый нижний конечноморенный вал расположен на абс. высоте 
2380 м.

Выше этого вала было образовано озеро, которое вследствие заиле
ния подверглось заболачиванию и ныне представлено ровной дуговой 
площадкой.

Выше по долине, на высоте 2600 м имеем следующий — четвертый ко
нечноморенный вал. Этот вал по старой долине р. Хознавар образовал по
следующее, более молодое запруженное озеро, которое тоже заболоче
но,— оно в летнее время высыхает. Озеро Севлич, являющееся среди этих 
озер более молодым, отделяется, от предыдущего заболоченного озера 
третьим конечноморенным валом, который находится на абс. высоте 
2700 м. Озеро Севлич имеет 3 км2 зеркала и 14—17 м глубины. Западнее 
этого озера на абс. высоте 2900 м., непосредственно у подножия восточно
го крутого склона Ишханасара находится второй вал конечной морены. У 
выхода самого верхнего кара Мец-Ишханасара, на высоте 3100 м, имеют
ся глыбовые накопления, которые можно отнести к самым последним фа
зам вюрмского оледенения. Такую же картину наблюдаем в пределах вер
ховья р. Горис.- ' ?•

Ледники Ишханасара продвигались по разработанным эрозией реч-
ным долинам. Длина Горисского ледника максимальной фазы достигла 
8—9 км, а Хознаварского 9—10 км.

На восточных внутренних крутых стенах Ишханасарского древнего 
кратера имеются ярусно расположенные кары. Вводя отметки конечных 
морен в формулу Гефера, для Ишханасарского хребта получим следую
щие данные о депрессиях снеговой линии по фазам оледенения.

Депрессия снеговой линии (И) для предпоследней (второй) фазы
составляет 100 л<, для третьей фазы—100 м, для четвертой фазы—50 м, 
для пятой (заключительной фазы вюрмского оледенения) — 100 м.

Сопоставляя данные о депрессиях снеговой линии вюрмского оледе
нения двух приведенных районов Северного Сюника находим некоторые 
расхождения, вполне объяснимые.

Расхождения имеются как в величинах депрессии снеговой линии 
максимальной стадии, так и в величинах депрессии снеговых линий других 
стадий вюрмского оледенения. I

Амплитуда в депрессиях снеговой линии между двумя районами со
ставляет максимум 25—50 м.

Эти расхождения нормальны, если иметь в виду что:
1. Район Ишханасара был районом более влажного климата, по

этому и ледники были более мощными. I
2. Район оз. Залхагел был более континентальный, с меньшими атмос

ферными осадками (450—500 мм, против 700—750 мм Ишханасара), по
этому и ледники здесь были менее мощными*

3. Район Ишханасара в период вюрмского оледенения испытал боль
шее вертикальное колебание (до 250 м), чем район оз. Залхагел (до
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100 м), И вместе с этим массив Ишханасара дальше зашел за линию хи 
носферы, чем район оз. Залхагел. Следовательно, дебит льдов на Ишхана 
саре несравненно был больше, а ледники более мощные.

Выводы

Перед оледенением амплитуда поднятия в области в среднем* соста
вила 130—250 м, если учесть поднятия во время четвертой террасы, то ам
плитуда поднятия области составит 170—300 м.

Высота Мец-Ишханасара в то время составляла примерно 3200— 
3250 м. Если считать причиной оледенения поднятия гор за снеговую ли
нию, то морены максимальной (разы оледенения мы должны были встре
тить примерно на абс. высотах 2900—3000 м, но следы оледенения встре
чаются намного ниже предполагаемых (на 2400, 2500 м высотах).

Следовательно, оледенение не еси? результат предхвалынского текто-
ничского движения, как это предполагают некоторые исследователи, хотя 
эта орогеническая фаза могла бы способствовать оледенению.

По нашему мнению, четвертичное оледенение является результатом
депрессии хиносферы.

К такому же выводу пришел Л. А. Варданянп, по которому орогени
ческая фаза начала хвалынского века сопровождалась климатической де
прессией, а в связи с этим и оледенением.

Имеющиеся данные, касающиеся числа конечных морен, кар и карои- 
дов, позволяют сделать вывод о том, что древнее оледенение в области 
имело пять стадий. Депрессия снеговой линии отдельных фаз, по сравне
нию с последней фазой, составляла в среднем 250—350 м, но она была 
различна для различных районов области, что зависело от рельефа мест
ности и удаленности ее от влажных юго-восточных ветров Каспийского 
моря. Данные о депрессиях снеговой линии для каждой фазы оледенения 
позволяют сделать вывод, что климат к западу в ледниковое вре
мя также становился континентальным, как и сейчас. Это означает, что 
климат области в ледниковое время был, в основном, таким же, как и 
сейчас.
Кафан Поступила 20. XI. 1960. V

II. Ь. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 23ՈԻՍԻՍԱՑԻՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ (ՋԱՆԳԵքԼՈԻՐԻ) ՉՈՐՐՈՐԴԱԿԱՆ ՍԱՌՑԱՊԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆԱ մ փ ո փ ո է մ
Չորրորդական սառրապատմ ան վերջնային մորենների, կառերի, կառոիղ 

ների թվին վերաբերվող մեր տվյալները թույլ են տւպիս հանգեյու այն եղրա֊ 
կարության, որ Հյուսիսային Հան գե զարու մ' Սյունիրի հրաբխային բարձրա
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վանդակում, Բարդուշա տի և Կենտրոնական թանզեզուրյան լե ռնաշդթաեերի 
բարձրա դիր մա սերում սառցապատում ր ունեցել է հինգ-վեր փուլ։

Սառրապատման յուրաքանչյուր փուլի ձյան սահմանի դեպրեսիա քի մա
սին եղած տվյա լների անալիզր հանդեցնում է այն ե դրա կ ա ց ության, որ Հյոլ-
սիսային թան դե զո լր ում արևմտյան ուղղությամբ կլիմայի ցամաքս։ (նությունբ
չորրորդա կան դարաշրջանում մեծարել է այնպես, ինչպես այժմ։ Նշանակ ում 
է, մ արզի ռելեֆր սա ռրապատման ժամ ան ակ հիմնականում եղել է այսպիսին, 
ինչպես այժմ է։

Ս առցապատման նախօրյակին մարզի բարձրացմ ան ամ պ լիտ ուդան կազ֊ 
մում էր 130— 250 մետր, եթե դրան ավելացնենք նաև սառցապատման մաքսի- 
մալ փուլի չորրորդ դա րավանդի ժ ա մ ան ա կ աշրջան ի երկրի կեղևի ուդդահա (ա ո 
բարձրացման մեծությունր ևս, ապա մարզի բարձրացման ամպլիտուդաս
կկազմի 170 — 300 մ:

Մեծ Ւշխանասարի բարձրությունր այդ նույն ժամանակում կազմում էր 
մոտավորապես 3200 — 3250 Ժ: Եթե սառցապատման պատճառր որոնենք ձյան 
գժից վեր երկրի կեղևի բարձրացման մեջ, ապա սառցապատման մաքսիմալ 
փՈԼէի վերջնային մորեններին մենք պետք է հանդիպենք 2900—3000 էք բացար
ձակ բարձրոլթյան վրա, բայց դրանց հանդիպում ենք ենթադրվող բարձրություն - 
ներիր շատ ավելի ցածր' 2500 մետր բարձրությոլնների վրա։

Հետևաբար չորրորդական սառցապատում ր չի կարելի բացատրել միայն 
ն ա խ ա խ վա լին յան օրոգենային ֆա զա յի հետևանքով ձյան սաՏմանազծից վեր 
մարզի տերիտորիայի բա յին թանգեզուրի տերի֊
տորիան ավելի բարձրադիր է քան վյուրմյան սառցապատման ժամանակ» սա
կայն ն ե բկա յում ս Հյուսիսային թաեգե զուրում ժամանակակից սառցադա՜տեր 
գոյություն չունեն։

ձ.եղինակր այս պ աւոճա ռով էլ գտնում է, որ չոբբոբդական ս առրապ ա -֊ 
տումր հանդիսանում է խինոսֆեբայի դեպրեսիա (ի հետևանք։
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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

Св. С. МКРТЧЯН

НЕКО1ОРЫЕ ДАННЫЕ О ПЕРВИЧНОМ ОРЕОЛЕ РАССЕЯНИЯ 
НА АХТАЛЬСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Элементы Количество проб Покровные порфириты Кварцевые порфириты

2п
РЬ
Си

320
320
320
320

0,02 
0,005 
0,002
0.0002

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

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

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

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

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

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

Таблица 2

Ш т р е к 2 Штрек 3

Элементы Количество 
проб Порфириты

________________________ 1__

Элементы Количество 
проб Порфириты

2п 
РЬ 
Си

А2

93

93
93
93

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

2п 
РЬ 
Си 
Аб

70
70
70
70

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

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



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

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

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

АН Армянской ССР Поступила 2.Х 1961

Ավ. II. ՄԿՐՏՉՅԱՆ

1Г1’ ՔԱՆԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԱԽԹԱԼԱՅԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐՈՒՄ ՑՐՄԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ
ԵԶՐԱՊՍԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

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

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

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

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

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

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

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

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

Известия, XIV, № 6—6
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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

В. О. ПАРОНИКЯН

АЛТАИТ ИЗ РУД АЗАТЕКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Азатекское месторождение сурьмяно-полиметаллических руд находит
ся в Азизбековском районе АрмССР.

В геологическом строении месторождения принимают участие сред
неэоценовые вулканогенные и вулканогенно-осадочные породы, прорван
ные гранитоидной интрузией и породами жильной серии основного и кис
лого состава.

Морфологически рудные тела представлены жилами, прожилками и, 
реже, зонами прожилково-вкрапленного оруденения и залегают в боль
шинстве случаев в экзо- и, в меньшей степени, в э^доконтактовых частях 
гранитоидной интрузии.

В минералогическом составе руд, по данным И. Г. Магакьяна, Г. О. 
Григоряна и Э. А. Сагателян, участвуют сульфоантимониты свинца и меди 
(бурнонит, тетраэдрит, геокронит, буланжерит, плагионит, семсеит, мене- 
генит, цинкенит), пирит, галенит, антимонит, сфалерит, реже арсенопи
рит, халькопирит, марказит, самородное золото, пираргирит и аурипиг
мент. Под микроскопом нами были обнаружены также алтаит, мельнико- 
вит-пирит, пирротин, борнит и гессит (?). Жильными минералами явля
ются кварц, карбонаты, барит и гипс.

На месторождении выделяется ряд парагенетических ассоциаций ми
нералов, соответствующих, как показывают исследования, разным стади
ям минерализации. К ним относятся кварц-пиритовая, кварц-карбонат- 
полиметаллическая, сульфоантимонитовая, кварц-антимонитовая, барито
вая и безрудная — кварц-карбонат-гипсовая, перечисленные в порядке, 
отвечающем последовательности образования.

Алтаит (РЬТе) был встречен нами при микроскопическом исследо
вании образцов, взятых из штольни № 19 правобережного участка место
рождения. В просмотренных шлифах в ассоциации с алтаитом встречают
ся минералы полиметаллической стадии — пирит, мельниковит-пирит, мар
казит, арсенопирит, сфалерит, галенит, халькопирит, реже пирротин, бор
нит, блеклая руда и гессит (?). Наиболее распространенным является пи
рит, зернистые агрегаты которого часто раздроблены, разъедены и <це 
ментированы вышеперечисленными минералами. Сфалерит этой асчоциа 
ции характеризуется содержанием эмульсионных включении халькопи 
рита.

Под микроскопом алтаит представлен в виде ашедральных зерен, ча
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сто изометричных и оваловидных, величиной от 0,001 до 0,5 мм в диа
метре; чаще всего встречаются зерна с размерами 0,008—0,01 мм.

Цвет алтаита в отраженном свете белый с едва заметным нежно-зе
леноватым оттенком. Характерно, что зерна галенита рядом с алтаитом
пр и обретают иолетовый оттенок. Отражательная способность алтаита
заметно выше пирита. Полируется лучше галенита. Относительный рель
еф равен или немного ниже галенита. Двуотражение и эффект анизотро
пии отсутствуют. ■

Из реактивов дают положительные результаты: НМО3 (конц.)—мине
рал вскипаете образованием темно-бурого налета; НС1 (конц.)—вскипа
ет, иризирует; РеС13 (20%) — образуется темно-бурый налет; царская вод
ка действует энергично, образуется радужный налет. Отрицательны: 
ЫаОН и КОН. . И И

Проведенные микрохимические анализы на порошке алтаита, ото
бранном под микроскопом, дают положительные результаты на РЬ и Те. 
Химическим анализом в пиритовом концентрате из указанного типа руд 
установлен Те—0,12%, 5е—0,028% (спектральный анализ той же пробы 
показал наличие 0,03—0,1% Те*). I

Фиг. 1. Замещение пирита (П) алтаи
том (А). Черные поля — карбонат с 

кварцем. X 70.

Фиг. 2. Срастание алтаита и гессита (?) 
(Гс) с галенитом (Г) в полях пирита 

(П). X 240.

Часто зерна алтаита располагаются в промежутках сульфидных ми
нералов, замещая последние (фиг. 1) и развиваются в таких участках, 
где сконцентрированы зерна галенита. Здесь алтаит образует тесные сра
стания с галенитом (фиг. 2), часто замещает галенит и располагается 
в его пограничных участках. Иногда алтаит в виде мелких изометриче
ских включений рассеян в полях пирита, халькопирита и особенно часто 
галенита (фиг. 3). Эти включения, видно, отлагались совместно с теми

Химический анализ выполнен Г. Н. Шапошниковой, спектральный анализ — 
Г. М. Мкрчтяном в лабораториях ИГН АН Арм. ССР.

г



 Алтаит из руд Азатекского месторождения 85 •

сульфидами, в которых они находятся, ибо в этих местах отсутствуют тре
щинки и раздробленные участки.

На основании указанных выше фактов можно полагать, что выпаде -
ние алтаита из растворов полиметаллической стадии происходит с нача
ла (начиная с кристаллизации раннего сульфида-пирита) до конца про
цесса. В этом направлении идет заметное обогащение растворов теллуром,
что приводит к образованию более крупных выделений алтаита, приуро
ченных к стыкам сульфидных минералов.

Фиг. 3. Мелкие включения алтаита 
(А) в полях галенита (Г).х180.

Изучение многочисленных полированных шлифов показало, что тел
лурид свинца отсутствует в тех ассоциациях, где присутствуют минералы 
су л фоантимонитовой стадии. Это, по-видимому, связано с разложением 
теллуридов слабо-щелочными растворами последующей сульфоантимони- 
товои стадии минерализации и рассеиванием теллура в кристаллических

1 _____ Vрешетках сульфосолеи.
Институт геологических наук 

АН Армянской ССР Поступила 10.VI. 1961.

Վ. 2. ՊԱՐՈՆՒԿՅԱՆ

ԱԼԹԱԻՏԸ Ա9.ԱՏԵԿ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀԱՆՔԱՆՅՈՒԹԵՐՈՒՄ

Ամփոփում

Հողվածում բերվում է ալթաիւո միներալի ն կա րա դ ր ո ։ թ յուն ր , որր 
է Աղատեկ հանքավայրի ծ ա ր ի ր ֊ ր ա դմ ա մ ե տ ա դա յին հանքանյութերում։ 
հ անքա ռաջա ց ում ր կա տարվել է մի քանի ստադիաների րնթացքում,

գտնված 
Այստեղ 

որոնցից

են' կվարց պիրիտային է րա դմամե տ ա դա յին, ս ուլֆ ո ան թ ի մ ոն ի տ ա յին, կվարց 
անթիմ ոնիտային, բարիտային, կվարց■֊ կարբոնատ ֊ դիպ սա յին ստադիաներր

Կապարի թ ելուրիդր' ալթաիւո ր նշված ստադիաներից հանդիպել է միայն երկ 
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րորղ' բ ա ղ մ ա մ ե տ ա դա յին ստա դիայում, որտեղ այն հանդես է ղալիս պիրիտի, 
մելնիկովիտ ֊ պիրիւոի , մարկաղիտի, ա ր ս են ո պ ի րի տ ի, ղալենիտի , սֆա լերիտի, 
խա լկոպ իրիտի, պի րոտին ի, քոռնիտի, խունացած հ ան ք ան յո լթ ի և հեսիտի 
հետ միասին։ Այս ստադիայում ալթաիտի առաջա ցում ր կատարվել է ամբողջ 
պրոդեսի րն թ ա դրում, սակայն, նրա հիմնական ղանդվածի նստեցումր կատար֊ 
վել է ստադիայի վերջում։

Հանքանյութերի ա/ն տեղամասերր, որտեղ վերոհիշյալ ստադիայի հան

քանյութ ե րր ենթ ա րկվե լ են աւէելի ուշ առաջացումների' ս ո ւլֆ ո - ան թ ի մ ոն ի տ ա յին 
ստադիայի ազդեցութ(անր ալտաիտ միներալր բացակայում է։ Այղ հավանա

բար կապված է կապարի թելուրիղի լուծմամբ ե անջատված թելուրի ցրմամբ 
Նոր առաջացած սուլֆոաղերի բ յուրե ղա յին ցանցերում։
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