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ПАЛЕОНТОЛОГ ИЯ

П. М. АСЛАНЯН

ОПИСАНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ДВУСТВОРЧАТЫХ 
И БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ ИЗ ПАЛЕОГЕНОВЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ АРМЯНСКОЙ ССР

После монографического описания богатой моллюсковой фауны 
верхнего палеогена юго-западной части Армянской ССР нами продолже
ны работы по изучению остальной, не менее богатой части фауны мол
люсков. В этой статье приводится краткая характеристика еще 12 видов, 
ранее не описанных и не отмеченных для палеогена Армянской ССР. 
Большинство из них эоценовые. Эти виды следующие: Pecten cf. 
castellorum Opp., Chlamys montana Mayer, Chlamys grandyloqua 
Vasil., Spondylus buchi Phil., Thracia bellardi Pictet, Trochus mar- 
garitaceus Desh., Collonia crassistria Kljusnikov, Turritella (Hausta- 
tor) oppenheimi Newton, Rostelaria cf. fissura Coq. et Br. 2 вида яв
ляются олигоценовыми — F issuretla polygonalis Cossm., Cypraea an- 
gusta Fuchs. Один вид является новым — Cassidea malysckiensis 
nov. sp. Большинство из отмеченных видов является характерными 
руководящими формами для верхнего эоцена и олнгоцена — Pecten 
с f. castellorum Орр.» Chlamys montana Mayer, Ckl. grandyloqua 
Vasil., Spondylus buchi Phil., Thracia bellardi Pictet, Trochus 
margaritaceus Desh., Turritella oppenheimi Newton, Cypraea an-, 
gusta Fuchs.

Все описанные виды хранятся в геологическом музее им. О. Т. Кара
петяна Института геологических наук АН Ар.мССР за номером 22/1—12-

ОПИСАНИЕ ВИДОВ

Класс LAMELLIBRANCH1ATA
Отряд Dysodonta
Семейство Pectinidae
Род Pecten Muller, 1776

Pecten cf. castellorum Oppenheim

Табл. I. фиг. 10
1900—1901. Pecten castellorum Oppenheim. Priabonaschichten, стр. 131, таб.ч II, 

фиг. 9.
1957. Pecten c f. castellorum M eszaros. Fauna Molluste paleogene Transilvaniei. 

стр. 86, табл. XV, фиг. 5.



4 II. М. Асланян
- - =. - ■ I ч ■ I I I ■■ ’ ■ Г I

Материал. Одна правая створка с обломанными макушками и один 
фрагмент раковины.

Описание. Раковина крупная, массивная, удлиненная, сравнительно 
выпуклая. Макушка большая, хорошо выраженная, выступающая, слег
ка нависающая над замочным полем. Форма раковины обычно пектено- 
идная, нижний кран створки округленный, дугообразный. Наружная по
верхность раковины несет хорошо выраженную радиальную скульптуру, 
состоящую из сравнительно широких, довольно плоских раздвоенных ре
бер. Л1ежрсберные промежутки также широкие, довольно глубокие, не
сущие второстепенные, слегка волнистые промежуточные ребра второго 
порядка. Сечения ребер округленные. На сохранившейся площади по
верхности створок насчитываются до 20—22 ребер.

Размеры (в мм)
длина.....................................59,0
ширина.................................51,0
выпуклость..........................11,0

Сравнительные заметки. Рассмотренный вид очень близко стоит к 
описанным Оппенгеймом особям Pecte.i castellorum и ничем сущест
венным не отличается от них, уступает лишь своим меньшим размером. 
Другого такого крупного пектена вообще не отмечается из палеогеновых 
отложений средиземноморской геосинклинали. Из-за того, что у описан
ного вида ушки не сохранились, поэтому полное отождествление невоз
можно. По своим размерам, общему начертанию рассмотренный вид 
приближается к Р. tscihatscheffi, отличаясь от пего более изящной 
скульптурой.

Местонахождение. Ехегнадзорский район, сел. Дайлахлу, бассейн 
р. Веди, сел. сел. Биралу, Зинджирлу. Средний эоцен.

Возраст и распространение. Верхний эоцен севера Италии, горизонт 
верхних грубых известняков Румынии (Клуж).

Род Chlamys Bolten, 1798
Chlamys montana Mayer

Табл. I, фиг. 1,9
1869. Pectt n montanus Mayer. Description des coguilles,,ctp. 289.
1911. Chlamys montana Bous sac. Nummulitique Alpin, стр. 159, табл. VII, фиг. 26. 
1947. Chlamys montana Коробков. Стратиграфия и фауна моллюсков верхнего 

эоцена Украины и Кавказа, стр. 381, табл. XVI. фиг. 1.

Материал. Две правые створки средней сохранности, с частично об
ломанными ушками у одного экземпляра, и совсем не сохранившимися 
ушками у другого.

Описание. Раковины довольно крупные, удлиненные. Примакушеч- 
ная область треугольная, довольно резко переходящая в округленный 
нижний край. Створки слабо выпуклые, довольно толстые. Макушка ма
ленькая. слегка заметная. Наружная поверхность створок хорошо 
оскулыпирована, тесно расположенными плоскими радиальными ребра-
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ми. Межреберные промежутки узкие, глубокие. Количество ребер на 
уцелевшей поверхности достигает до 75 80. Апикальный угол равняет

ся 125—130°. Ушки сравнительно большие, хорошо выраженные, поверх
ность ушек гладкая, слабо заметен бисусный вырез. Нижние края ство
рок гладкие, не зазубренные.

Размеры (в мм':
длина......................... 42,0; 44.0
высота....................45,0; 46,0

Сравнительные заметки. Описанный вид по всем своим морфологи
ческим признакам почти нс отличается от описанных видов, приведенных 
в синонимике работах. Особенно большое сходство он обнаруживает с 
Альпийскими и Ахалпихскими особями. Chlamys montana Mayer, 
как справедливо отмечает И. А. Коробков, близок к установленному 
Оппенгеймом виду Chlamys rossi, но отличается от последнего нам
ного большей величиной створок, более отчетливой скульптурой, 
большим количеством՜ ребер и более развитыми ушками.

Местонахождение. Бассейн р. Веди, у сел. Чиманкенд. Нижняя часть 
верхнего эоцена.

Возраст и распространение. Верхний эоцен Альпийской провинции. В 
СССР — Закавказье—Лечхуми, сел. Агви.

Chlamys grandyloqua Vasilenko
Табл. 1, фиг. 4

1952. С К 1а ту $ §гапйу1одиа Василенко. Фауна моллюсков Крыма, стр. 81. 
табл. V. фиг. 1а, б, 2.

Материал. Одна правая створка средней сохранности.
Описание. Раковина среднего размера, округлая. Верхний кран ма

кушки прямой. Передний и задний края округлые, резко переходящие в 
довольно угловатый нижний край. Макушечный угол 95—100°. Макушка 
занимает почти срединное положение. Створки умеренно выпуклые. На
ружная поверхность створок несет 30—32 невысоких радиальных ребра, 
снабженных топкими чешуйками. Межреберные промежутки широкие. 
Между основными ребрами наблюдаются менее заметные ребра второго 
и третьего порядка, покрытые также тонкими чешуйками. Ушки сравни
тельно большие, покрытые тонкими радиальными ребрышками, количе
ство которых не превышает 6—7. Внутренняя поверхность створок глад
кая, края раковины цельные.

Размеры (в мм): 
длина............................... 30,0
высота............................31,0

Сравнительные заметки. Описанный нами вид показал большое сход
ство с описанными Василенко СМатуз рган(1у1одиа. Как отмечает 
Василенко, СН1ату8 £гап(1у1о1]иа отличается от С///. яНчтЬг-.га
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меньшим числом ребер и присутствием трех промежуточных ребры
шек

Местонахождение. Бассейн р. Веди—разв. сел. сел. Ахс-Инкала. 
Средний эоцен.

Возраст и распространение. Горизонт со смешанной фауной ипрского 
н лютетского яруса южного Крыма.

Семейство Spondylidae 
Род Spondylus Linn£, 1758 
Spondylus buchi P h i I 1 i p i I

Табл 1. фиг. 2. 3
I486. Spondylus subspinosus Frauscher. Untercocan Nordalpen, стр. 86, табл 5, 

фиг. 4.
1594. Spondylus buchi Соколов Фауна глауконитовых песков Екатеринослава, 

стр. 30, табл 2. фиг. 4.
1900—1901 Spondylus buchi Oppenheim. Priabonaschichten, стр. 137, табл. V, 

фиг. 6, 6л.
19(5 Spondylus buchi Соколов Фауна моллюсков Мандриковки, стр. 45, табл. 9, 

фиг. 1 — 13
1922. Spondylus subspinosus Cossmann. Eocan ct Oligocan Aquitaine, стр. 190, 

табл. 12, фиг. 11—12. ,
1925 Spondylus buchi Schlosser. Eocenfauna bayer. Al pen, стр. 15. табл. 7, 

фиг. 4*1.  r 4-
19^2. Spondylus buchi Слодкевич. Фауна пелеципод южно-русского палеогена, 

стр. 44 табл. 3, фиг. 7.
195 4 Spondylus buchi Клюшников. Стратиграфия и фауна нижнетретичных, 

отложений Украины, стр. 174, табл. 19, фиг. 4, 5.

Материал. Две хорошо сохранившиеся двустворчатые особи.
Описание. Раковины средних размеров, треугольно-овальной формы. 

Неравностворчатые. Створки довольно выпуклые. Хорошо заметен киль, 
деливший поверхность створок на две неравные части. Киль проходит 
ближе к передней стороне, причем к этой стороне резко спускается, а к 
задней стороне — более плавно. Макушка маленькая, заостренная. На
ружная поверхность створок с хорошо выступающими радиальными ре
брами. Ребра высокие, округленные, с шипами, обычно по краям ство
рок и по ребрам и чешуйками. Межреберные промежутки глубокие, уже 
ширины ребер. В межреберных промежутках наблюдаются чешуйки. Ко
личество радиальных ребер достигает 23—24. Ушки сравнительно ма
ленькие, скошенные, почти гладкие. Количество шипов на правой створ
ке намного больше, чем на левых створках и достигает на одном экзем
пляре 10. а на другом—7.

Размеры (в .мм)
Длина............................................................37,0; 25,0
высота........................................................ 40,0; 26,0
выпуклость двух створок.....................19,0; 13,0

Сравнительные заметки. Описанные формы полностью соответству
ют широко распространенным в эоценовых и олигоценовых отложениях
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Средиземноморской геосинклинали Spondylus buchi Phil Имею
щиеся у нас раковины уступают украинским и аквитанским формам 
только лишь своими меньшими размерами.

Местонахождение. Бассейн р. Веди—сел. Чиманкенд—низы верхне
го эоцена.

Распространение и возраст. Средний и верхний эоцен и нижний оли
гоцен Альпийской провинции. Латторфские отложения Германии, верх
ний эоцен — нижний олигоцен Украины, верхний эоцен Дагестана, Сред
ней Азии и Закавказья.

Отряд Desmodonta
Надсемейство Pandoracea 
Семейство Thraciidae 
Род Thracia Blainville, 1824 

Tftracia bellardii Pictet
Табл. I, фиг. 5. 6, 7, 8

1852. Anatina rugosa Bel la rd i. Compte de Nice, стр. 29. табл. XVI, фиг. 13.
1911. Thracia Bellardii Boussac Nummulitique Alpin, стр. 241, табл. XV, фиг. I 

13. 14.
1950. Thracia bellardii Коробков. О некоторых видах моллюсков Кушки, 

стр. 38. табл. 11, фиг. 2.
1952. Thracia bellardii Ка чара ва. Эоценовые пелециподы Ахалциха, стр. 55, 

табл. VII, фиг. 5.
1952. Thracia bellardii Василенко. Фауна моллюсков Крыма, стр. 59, табл. II, 

фиг. 5, 6.
1961. Thracia bellardii Толстикова. Описание некоторых видов двустворок 

Бадхиза. стр. 213, табл. IV, фиг. 5, 7.

Материал. Три двустворчатые особи хорошей сохранности.
Описание. Раковины трапециоидально-удлиненные с хорошо выра

женными, слегка смещенными макушками. Задний край створок оттяну
тый, резко переходящий в нижний край. С макушки на задний край про
ходит килеобразный перегиб, резко разделяющий поверхность створок 
на две неравные части .Сразу же после килеобразного перегиба к перед
ней стороне наблюдается депрессионный участок, который отличается 
тем, что кверху постепенно суживается и снизу расширяется и плавно 
переходит в передний и задний края. Ближе к заднему краю проходит 
второй, более резко выступающий киль, протягивающийся от заднего 
края макушки к нижнему заднему краю. За килем происходит утончение 
створок. Нижний задний край параллелен переднему нижнему краю и 
резко переходит как в нижний, так и в верхний края. Наружная поверх
ность несет хорошо выраженные многочисленные концентрические ребра. 
Расстояние между концентрическими ребрами от макушки в сторону 
нижнего края увеличивается в самом низу, дойдя до того, что они стано
вятся все реже и реже. Промежутки между ребрами в примакушечной 
части хорошо выраженные, глубокие, а к нижнему краю выполажива- 
ются и почти исчезают.
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Размеры (в мм):
длина............... ...  32,0; 39,0; 70,0
высота....................... 21,0; 22,0; 43,0
выпуклость...................13,0; 15,5; 22,0

Сравнительные заметки. Имеющиеся экземпляры ничем сущест
венным не отличаются от Thracia lellardii приводимых Бу саком 
из Альп, Василенко из Крыма, Коробковым и I ол с тиковой 
из Средней Азии и Качарава из Ахалциха.

От представителей вида Thracia prominensis Oppenheim, 
ранее отмеченных нами из палеогена Армении, описанные створки от
личаются наиболее большей вытянутостью в длину, широким задним 
полем и менее резкой скульптурой.

Местонахождение. Ехегнадзорский район, с. Малишка, бассейн 
р. Веди, сел. Чиманкенд — верхний эоцен.

Возраст и распространение. Средний эоцен Швейцарии, верхний эо
цен юго-западной Франции, верхний эоцен и олигоцен Ахалциха, Украи
ны, Мангышлака, Крыма, Кушки.

Класс GASTROPODA
Подкласс Prosobranchia
Отряд Archaeogastropoda
Семейство F issurellidae
Род Fissurella Bruguiere, 1789

Fissurella polygonalls Cossmann
Табл. 11. фнг. 5.

1900. Fissurella polygonalis Cossmann et Pissarro. Faune eocenique du 
Cutentin, табл. XXI, фиг. 11 — 12. -

Материал. Одна раковина хорошей сохранности.
Описание. Раковина средних размеров, блюдцевидная, низко-кониче

ская, удлиненная, края раковины слегка зубчатые, почти прямые. Хоро
шо выражено довольно большое овальное отверстие. Наружная поверх
ность раковины покрыта расходящимися от вершинного отверстия широ
ко расставленными радиальными, выступающими ребрами. Межребер
ные промежутки широкие, слабо выпуклые. По всей поверхности створки 
наблюдаются также тесно расположенные нитевидные концентрические 
ребрышки.

Размеры (в мм):
высота.................................. 4։5
большая ось......................17,5
малая ось......................... Ю,0

Сравнительные заметки. Описанный экземпляр показал полное тож 
дество диагностических признаков с НззигеИа ро1уЕопаПз, описан 
ного Косманом и Писаро из эоцена Котентин.
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Местонахождение. Бассейн р. Веди, сел. Шагал, нижний олнгоцен. 
Возраст и распространение. Эоцен Котентин (Франции).

Надсемейство Trochacea 
Семейство Trochidae 
Род Trochus Montfort, 1810

Гectus margaritaceus D е s h а у е s
Табл. II, фиг. 9а, 96

1824. Trochus margaritaceus Deshayes. Description des coquilles, стр 232 
табл. XXVIII. фиг. 7, 9.

1861. Trochus margaritaceus Deshayes. Description des animaux, стр. 947.
18b8. Trochus (Tectus) margaritaceus Cossmann. Catalogue illustre, стр. 55.
1907—1913. Trochus (Tectus) margaritaceus Cossmann el Pissarro. Iconn- 

graphic, табл. Ill, фиг. 20—2
1936. Trochus margaritaceus II с a e в а. Фауна Gastropoda Ахалцихского 

эоцена, стр. 6, табл. I, фиг. 2.
1958. Trochus (Tectus) cf. margaritaceus Клюшников. Стратиграфия и 

фауна нижнетретичных отлоУкений Украины, стр. 216, табл. 27, фиг. 1. 

Материал. Одно ядро с обломанными начальными оборотами.
Описание. Крупная коническая форма, состоящая из 5—6 оборотов. 

Обороты высокие, слегка выпуклые. Пришовные площадки узкие и глу
бокие. Устье обломано. Основание раковины слегка вогнутое, с хорошо 
выраженным пупком. Вершинный угол 53°.

Сравнительные заметки. Описанный экземпляр не показал сущест
венных различий с видом Trochus margaritaceus Desha yes.

Размеры (в мм):
высота................................34.0
диаметр основания . . . 48,0

Местонахождение. Бассейн р. Веди—сел. Чиманкенд, верхний эоцен. 
Возраст и распространение. Средний, верхний эоцен Украины, верх

ний эоцен Ахалцихского района Грузии, верхний эоцен Парижского 
бассейна.

Семейство Colloniidae 
Род Collonia Gray 1850

Collonia crassistria Kljusnikov
Табл. II, фи». 6

1952. Collonia crassistria Клюшников. Стратиграфия и фауна нижнетретич
ных отложений Украины, стр. 212. табл. 26, фиг. 10, 10а, б.

Материал. Одна сравнительно хорошо сохранившаяся раковина.
Описание. Раковина небольшая, кубаревидная, с быстронарастаю- 

щим последних։ оборотом. Количество оборотов 3. Швы у первых двух 
оборотов малозаметные, у последнего оборота довольно заметные. По
следний оборот высокий, вздутый. На поверхности оборотов, особенно на 
последнем, хороню видны широко расставленные радиальные ребра. Ко
личество их на верхней половине—8, на нижней части последнего оборо
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та—9. На верхней поверхности оборотов заметны также следы нараста
ния. Устье округленное. Пупок широкий, глубокий.

Размеры (в мм): 
высота................................... 9.0
диаметр основания . . . 20,0

Сравнительные заметки. Рассмотренный вид показал большое сход
ство с выделенным М. И. Клюшниковым новым видом Со11оп1а сгал- 
з1з(г1а.

Местонахождение. Зап. Айоцдзор — сел. Ринд, верхний эоцен, ринд- 
ский горизонт.

Возраст и распространение. Днепровский горизонт киевского яруса 
Украины.

Отряд Mesogastropoda
Н а дсе м е йс гво Т иг ri tellacea 
Семейство Т urritellidae
Род Т иг ri tel la Lamarck 1799

Turritella (Haustator) oppenheimi Newton.
Табл. II, фиг. 1, 2, 3

1832. Turritella carinifera D e s h a у e s. Description des coquilles, стр. 273, табл. 
XXXVI, фиг. 1-2.

1911. Turritella imbricataria v a r. carinifera Boussac. Nummulitique Alpin, 
стр. 319. табл. XIX, фиг. 32, 33, 35, 36, 40, 41.

1913. Turritella oppenheimi Cossmann. Catalogue illustre, стр. 144.
1915. Turritella carinifera Dainelll. L'Eocene Friulano, стр. 356.
1925. Turritella carinifera Schlosser. Die Eocanfaunen bayerischen Alpen, стр.

93, табл. III. фиг. 27. ,*  A.*-  *
1933. Turritella (Haustator) oppenheimi Исаева. Фауна Ga slropoda Ахал- 

цихского эоцена, стр. 21, табл. II. фиг. 17, 18, 19, 20 и 21.
1957. Turritella (Haustator), oppenheimi М е s z а г о s. Faune Molluste paleogene 

Transilvaniei, стр. 12, табл. XXIV, фиг. 10, Юа.
1958. Turritella (Haustator) oppenheimi Клюшников. Стратпигрсфип и фауна 

нижнетретичных отложений Украины, стр. 264, табл. 31. фиг. 12. 12а.

Материал. Многочисленные, хорошо сохранившиеся формы.
Описание. Высокие остроконические формы, состоящие из 10—12 

оборотов. Обороты постепенно нарастающие, высокие, слегка вогнутые 
по краям оборотов, выше маленького неглубокого шва проходят хорошо 
выраженные килеобразные ребра, резко спускавшиеся к нижней стороне 
и плавно переходящие кверху. Поверхность оборотов покрыта 7—8 спи
ральными, довольно высокими ребрышками, отделенными широкими, 
плоскими межреберными промежутками. Отчетливо видны следы нара
стания. Спиральные ребрышки слегка гранулированы, между основными 
спиральными ребрышками проходят отдельные струйки. Устье округ
ленное.
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Размеры (в мм):
высота раковины (неполная) .... 65,0; 83,0; 90,0 
высота последнего оборота .... 12,0; 15,5; 18,0 
диаметр последнего оборота .... 15,0; 20,0; 25,0

Сравнительные заметки. Описанные формы полностью соответству
ют диагностическим признакам Turritella oppenheimi Newton. А 
что касается названия Turritella carinifera то, как отмечал еще 
. Тамарк, по этому названию был наименован современный африкан
ский вид. Поэтому в последующих работах название Turritella cari
nifera для этого вида было упразднено. Turritella oppenheimi New
ton очень близок к Turritella imbricataria почему и Буссак считал 
ее разновидностью. Следующие отличия можно наблюдать между Т. 
oppenheimi и Т. imbricataria: у Turritella oppenheimi, обороты не 
нависающие, киль более резкий, наружная поверхность более отчет
ливо оскульптирована.

Местонахождение. Степанаванский район, сел. Арманис, средний 
эоцен.

Возраст и распространение. Широко распространенный вид. Верхний 
эоцен Украины и Ахалциха, от верхнего палеоцена до олигоцена вклю
чительно Средиземноморской области и Средней Европы. Горизонт верх
них грубых известняков Румынии.

Надсемейство Сургаеасеа 
Семейство Cypraeidae 
Род Cypraea L i п п ё, 1758

Cypraea an gust a Fuchs
Табл. II, фиг. 4а, 46

1870. Cypraea angusta Fuchs. Vicentinischen Tertiargebirges, стр. Ib3, табл. VIII. 
фиг. 21, 22.

Материал. Одна хорошо сохранившаяся раковина.
Описание. Раковина средних размеров, удлиненная и заостренно яй

цевидная, частично полугрушевидная. Устье значительно расширяющее
ся впереди и сзади, с глубоким каналом. Края губ уплощенные. Наруж
ная губа равномерно уплощенная, внутренняя губа уплощенная широко 
в центральной части и суживающаяся по краям. Зубы на губах хорошо 
выраженные, широко расставленные. Количество их достигает до 21. Фо- 
сула небольшая. Париетальные и сифональные каналы широкие, глубо
кие, желобообразные, особенно сифональный. Наружная поверхность 
мадкая, без скульптуры, выпуклая. Наблюдается небольшая депрессия 
недалеко от париетального канала.

Размеры (в мм):
длина раковины..................... 26,0
ширина раковины..................16,0
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Сравнительные заметки. Описанный экземпляр полностью отожде
ствляется с описанным Фуксом Cypraea angustu и не имеет никаких 
отклонений. Идентичность не вызывает никаких сомнений.

Местонахождение. Приереванский район, сел. Шорагбюр. г. Кеара- 
молла, нижний и средний олигоцен — горизонт Кеара-молла.

Возраст и распространение. Туфы сангонини (нижний олигоцен) Ви
ченцы (Италия). ’ - 1

Надсемейство Strombacea
Семейство Ro stellar iidae
Род Rostellaria La ink. 1799

Rostellaria (Hippochrenes) c f. fissura Coquebert et Brongniart

Табл. II, фиг. 8a, 86
1906—1913. Rosstcllaria (Hippochrenes) fissura Cossmann et Pissarro /co

il,'graphie. табл. XXXI, фиг. 157—3.
1925. Rostellaria (Hippochrenes) fissura Schlosser. Eocanfauna Bayer. Alpen, 

стр. 102. табл. 3. фиг. 21.
1925. Rost, Ilana (Hippochrenes) aff. fissura Клюшников. Стратиграфия и 

фауна нижнетретичных отложений Украины, стр. 294, табл. 35. фиг. 4.

Материал. Одна частично сохранившаяся раковина.
Описание. Раковина средних размеров, тонкостенная, веретенообраз

ная, состоящая из 8—9 оборотов. Обороты постепенно увеличивающиеся. 
Последний оборот выпуклый, высокий, занимающий почти половину вы
соты всей раковины. Пришовные площадки отчетливые, глубокие. Устье 
продолговатое, большое. Хорошо наблюдается суживание устья книзу и 
превращение ее в сифонообразный канал. Внутренняя губа тонкая, глад
кая. Наружная губа частично обломана, гладкая, переходящая в вырост, 
закрывающий частично предпоследние 2—3 оборота. Наружная поверх
ность гладкая, блестящая, с тонкими, густыми следами нарастания. Пу
пок узкий, глубокий. U

Размеры (в мм):
высота раковины....................................................39,0
высота последнего оборота . . . •.................... 23,0
высота предпоследнего оборота...........................7,0
диаметр последнего оборота............................. 19,0
длина усгья (неполная)........................................ 20,0

Сравнительные заметки. Обломанность наружных и внутренних губ 
и выростов позволяет определить описанный вид только условно. По 
остальным признакам близко подходит к Роь/еНаНа (Н1рросЬгепез) 
)1ззига Соц. е! Вголйп.

Местонахождение. Зап. Айоцдзор — сел. Ринд, верхний эоцен, ринд- 
ский горизонт. I 1

Возраст и распространение. Средневерхнеэоценовые отложения Па
рижского бассейна, Альп. В СССР—эоцен Украины.
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Надсемейство Doliacea 
Семейство Cassldidae 
Род Cassis S со poll, 1777 

Cassidea malysckiensis*  nov. sp 
Табл. II, фиг. 7a, 76

Голотип. Хранится в музее им. О. Т. Карапетяна И ГН АН АрмССР 
за номером 22/12.

Диагноз. Крупные, расширенно-веретенообразные раковины с срав
нительно большим последним оборотом. Наружная поверхность первых 
четырех оборотов покрыта проходящими почти по середине крупными 
округленными вздутиями. На поверхности последнего оборота проходят 
два ряда хорошо выраженных вздутий и один еле заметный ряд грану
ляций. Первый, наиболее крупный ряд, проходит на верхней части оборо
та, сразу же после широкой околошовной площадки. Вздутия эти, про
тягивающиеся в длину, крупные, слегка притупленные. На поверхности 
половины оборота насчитываются до 6—7 вздутий. После первого ряда 
почти по середине оборота проходит также ярко выраженный (но усту
пающий первому) второй ряд более удлиненных, постепенно выполажи- 
вающихся вздутий. Количество их на той же площади, что и первый, до
ходит до 4—5. Вздутия второго ряда расположены по сравнению с пер
выми не сразу под ними, а между ними. Ниже второго ряда вздутий, бли
же к нижней части раковины проходит еле заметный третий ряд грану
ляций.

Устье раковины расширенно-грушевидное. Наружная губа с неболь
шим отворотом. Внутренняя губа без отворотов.

Размеры (в мм):
высота раковины.................................................45,0
высота последнего оборота............................. 33,0
высота предпоследнего оборота....................... 8.0
диаметр последнего оборота ........................  29.0
длина устья.........................................................28,0а/

Сравнительные заметки. Среди довольно многочисленных видов 
Cassidea нам не удалось найги ни одного вила, к которому близко 
стоял бы армянский экземпляр. Немногое довольно отдаленное сход
ство обнаруживается с видом Cassidea с f. thesei Bronin., приво
димым Буссаком из оверза Альп (Boussac „Nummulitlque Alpin, стр. 
342, табл. XX, фиг. 22, 34), отличаясь от него по характеру наруж
ной поверхности.

Местонахождение и возраст. Ехегнадзорскнй район, сел. Малышка, 
гора Спитак-сар. Верхний эоцен.
Институт ।еолО1 нческих наук 

АН Армянской ССР Поступила 24.VI.1963.
•г

’ Oi названия сел. Малншка Exeiнадзорского района
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ԹԵՐԹԱԽՌԻԿԱՎՈՐ ԵՎ ՓՈՐՈՏԱՆԻ ՓԱՓԿԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ
նկարագրումը ճայկական սսռ պալեոդենի նստվածքներից

II. մ փ ո ւ|ւ ում

Հա {կական ՍԱՌ հարավ-արևմտյան մասի վերին պալեոդենի հարուստ 
փափկամ որթային ֆաունայի մի զղայի մասի նկարագրությունից հետո, մեր 
կողմիդ շարունակվում են ուսումնաս իրութ յուններր, մնացած մասի Նկարա- 
գրսւթ քան ուղղութ յամր' Սույն հողվածում բերվում են նախկինում Հայկական 
ՍՍՌ-ի համար չնշված և չնկարադրված J? տեսակների համառոտ Նկարա- 
գրութ յուններր. Նրանց մեծ մասր Լոգենի տեսակներ են, հավաքված ինչպես հա
րավային, այնպես է{ հյուսիսային շրջաններում, դրանք» են PCCtCfl C f. 
caste! lor um Opp., Chlamys montana Mayer, Chlamys grandyloqua 
Vasil., Spondylus buchi Phil. Thracia bellardii Pictet. I rochus 
margaritaceus I) e s h. Collonia crassistria K 1 j u s n i k o v> Turritel- 
la [Haustator) oppenheimi Newton, Rosstelaria (Hippochrenes) ci. 
fissura Co(|. el Hr., երկու տեսակներ հանդիսանում են օյիդոցենյան 
Fissurella polygonalis Cossm., Cypraea angusta Fuchs, մեկ տե
սակ նոր է Cassidea malysckensis nov. sp.

Pecten cf. castellorum Oppenheim
1, նկ. io

Խեցին խոշոր, մասսիվ, երկարաձգված, բավական ուռուցիկ։ էատարր 
մեծ, արտաքին մակերևույթր կրում 1է քավ արտահայտված ճառագայթաձև 
ռեյեֆ, //աղմ ված դգալի լայն, բավական հարթեցված, երկու մասի բաժանված 
կողերից։ Ս իջկողային տա րած ութ յունն ե րր նույնպես լայն, բավական խոր։ 
Հաշվում են րՆդամենր 20—22 կողեր։

Chlamvs montana Ma ver * J
աղ. 1. նկ. J. 0

Խեցին բ ավականին խոշոր, մերձկ ա տ արային մասր եռանկյունաձև: Արտա~
րի^ը Լավ արտահայտված, խիտ տեղադրված ճառագայթային տափակ կողե
րով. մ իջկողա յին տ ա ր ա ծ ո է թ յ ո ւնն ե ր ր նեղ և խոր։ Հաշվվ ում են մոտ 75 — 80 
կողեր: Ականքիկներր բավական մեծ, [ավ արտահայտված։

Chalmys grandyloqua Vasilenko
1, Նկ. է

Խեցին միջին չափի, կյորացված, Կատարային անկյունր 95—10(Բ: Խեցին 
չափավոր ուռուցիկ, արտարին մակերեսր 25 — 32 ոչ բարձր ճառաց այթային 
կողերով, նկատվում են թոլյչ նկատեյի 2-րղ և 3-րղ կարղի կողեր, ծածկված 
թեփուկներով: Ականշիկներր րավական մեծ, 6 — 7 թուԱ կողիկներով:

Spondylus buchi P հ 111 i p i I
լ Նկ. 3

ցին միքին չափի, ե ոան կ չուն ի-ձվաձև , անհ ա վա U ա ր ափ ե ղկ , փեղկե րր 
ղգա/ի ուռուցիկ, կատարր փորրիկ, մի րիչ թեքված, փեղկերի արտարինր լավ
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արտահայտված , բարձր, փշավոր, մա ո ա դաjfl ային կողերով։ 
հ ասնում է ?3^~2‘lt Ականքիկներր փորրիկ, համարյա հարթք

ժողերի քան ակր

Thracia bell ar di i P I c t e t
“*?•  Ь J, 6, *

Խևցիներր սեդանաձև-ևրկարաձգված, չավ արտահայտված, քիչ տեղա֊ 
շարժված կատարով, Կատարից գևպի հետևի եգրր անցնում է ողնուցանման 
ուռուցիկություն, որը խեցու մակերևույթը բաժանում է երկու ոչ հավասար ժա- 
սերի. Խեցու արտաքին մակերևույթը կրում է լավ արտահայտված համակենտ
րոն կոդեր, Կատարին մոտ մասում կոդերր ավեէի խիտ են, իսկ դեպի խեցու 
եդրր ավելի հեռու են մեկր-մյուսից»

Fissurella polygonalis Cos man ո 
տդ. II, Նկ. з

Խեցին փոքրիկ, ափսեյանման, ցածր, կոնաձև, երկարաձդվ ած. Լավ ար 
տահայտված է գագաթային բավականին մեծ ձվաձև փոսիկը, Արտաքին մա֊ 
կերևույթր պատված է ճառագայթաձև կոդերով։ Միջկոդային տարածություն
ները լայն, թույլ ուռուցիկ։ Նկատվում ե՛ս նաև խիտ դասավորված թելաձև, 
,ամակենտրոն կողիկներ։

1 ectus margaritaceus Desհayes
«"7* ։ I • նկ- #б

Խոշոր կոնաձև խեցի, կազմված 5 — 6 պտույտներից։ Մերձկարային տա
րածությունը նեղ և խոր։ Խեցու ^իմրր ^ոլ1է Դո 7 ա,1 ՈՐ > 1աւ! արտահայտված 
պորտով։ Գագաթային անկյունը հավասար է 53°։

Col Ionia crassistria K1 j ս ո i k o v
II» V

Խեցին ոչ մեծ, հոլանման, չււյյՆ աճող վերջին պտույտով։ Պտույտների
յն տեղաi'tuLp Վերջին պտոլյտր բարձր, ուռուցիկ, լավ արտահայտված, [ա 

դրված ճառաղայթային կողերով։ Բերանր կլորացված։ Պորտր լայն և խոր։

Гurritella (Haustator) oppenheimi Newton

*'արձր, սուր կոնաձև խեցիներ, կազմված 10—12 պտույտներից։ Պտույտ-
նեըր աստիճանաբար լ 

մասով անցն ո լմ են լա
բարձր, մի րի*  դոզավոր։ Պ տույտն երի վերին 
սհայտված ողնուցանման կողեր։ Պտույտների

մակերևույթր^ սք ատված 7 — 8 պտուտտկտձև րավ ականին րարձր կողիկներով, 
ըամտնված Լ լայն, հարթ, միջկողային մասերով։ Շատ լավ երևում են աճման 
*» ե տըերր. պտուտակաձև կոդերր մի քիչ հատիկավորված։

i
Cypraea angusta Fuchs

այ. II, նկ. 43, 46

Խեցին միջին չափի, ե րկա րաձգված ու սուր ձվաձև, մասամբ կիսատ ան֊
ձաձև։ /• երանր զղա 
P ո,նբների եզրերր

լի լայնացած աոջեոլմ և հետևում, խո[9 փոսիկով'՝ 
հաստացած, [ավ արտ ահ ա յաւ! ած ատ ամ ի կն ե րով։ Պարիե- 
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տալ և սիֆոն ալ փոսիկները /աւն, խոր, ակոսանման' Արտ արին մակերևույթը 
ուռուցիկ, հարթ։

Rostellaria (Hippochrenes) c f. fissura Coq. et В г.
IL $6

Խեցին միջին չափի, իլիկաձև, կապ մ վ ած Տ— 9 սլ տ ո ւ ( տն ե ը ի ց , պտույտներր 
աստիճանաբար աճող։ Վերջին պտույտը ուռուցիկ, բարձր, գրաւէում է ամբողջ 
խեցու բարձըութ (ան համարյա կեսը։ Մ ե րձկարա քին տարածությունն երր լավ 
Նկատելի, խոր։ Բերանը մեծ, երկարաձգված, ներքին ջրթունրր բարակ, հարթ։ 
Արտաքին շրթ ունքը մասամբ կոտրված, հարթ անցնում է ելուստի, որր մաս
նակիորեն կպչում Լ նախավերջին 2—3 պտու յտնեըինւ Արտաքին մակերե- 
վոէւթր հո՛րթ, փայտով, նուքը, խիտ աճման գծերով։

Cassidea malysckiensis nov. տ p.
Ilf Նկ. 'б

րնղլայնված իլիկաձև խեցիներ, համեմատաբար մեծ վերջին
պտույտով։ Առաջին I պտույտների արտաքին մ ակերևույթի ուղից միջին մա
սով անցնում են խոշոր, կլորացված բշտիկներ։ Վերջին պւոույտի մակերեսով 
անցնում են 2 շարք խոշոր և մի շարը ավելի թույյ ուռուցքներ։ Առաջին հա
մ եմ ատաբար խոշոր ուոուցրների շարքը անցնում Լ պտույտի վերին մասով, 
մ երձկա բա յին տարածությունից անմ իջաւ։/ ե ս հետո, պտույտի կեսում հ աշվվում 
են 6—7 ուռուցքներ։ Ուռուցքների երկրորդ շարքր անցնում է պտոււտի հա֊ 
Աարյա ։/ եջտեդով և դտն վում Լ ոչ թե անմ իջւսպես աոաջին շարքի ուռուցք֊ 
ների տակ, այլ մ իջուոուցքային տարածություններում։ Երկրորդ շարքի ուռուցք֊ 
ների թիվր նույն պտույտի կեսում, ինչ առաջինք, հասնում է 4— 5, խեցու 
րերանր լայնացած, տ անձաձև, արտ աքին շրթունբր մի փոքրիկ ելուստով։
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Таблица I ’

<Ьи1. 1. ч Chlamys montana Mayer Раковины. Нл. величина. Бассейн 
р. Вели—сел. Чиманкенд. Верхний эоцен.

Фиг 2, 3 Spondylus bachi Phil Раковины. Правые створки. Наг. величина. 
Бассейн р. Нели сел. Чиманкенд. Верхний эоцен.

Фи։ 4 Chlamys f'rundyloqiia V а * i I. Раковина. .Зевай створка. Наг. вели
чина. Бассейн р. Вели—разв. сел. сел. А.хс-Инкала. Средний эоцен

• Таблицы 1 и II немного уменьшены.

Фиг. 5 Thracia bellardii Р I с I г I. Раковина. Левая створка. Нат. величина. 
Бассейн р. Веди—сел. Чиманкенд. Верхний эоцен.

Фиг. 6. 7, 8 Thracia bgllardii Р i с t е I. Раковина. Нат. величина, фиг. 6—вил 
со стороны макушки, фиг. 7 левая створка, фиг. 8 правая створка. 
Exeiназзорскин район—сел. Малншка. Верхний эоцен.

Фиг. 10 Chlamys с f. castellorum Opp. Левая створка. Нат. величина. 
Exeiвалюргкии район—сел. Зайлахлу. Средним эоцен.
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Таблица՜!!

Фиг. 1, 2, 3. Turritella (Haustator) oppenhelml Newton. Раковины. Наг. 
величина. Степанаванский район -сел. Арманис. Верхи среднего эоцена.

Фиг. 4а. 46. Cypraea angusta Fuchs. Раковина. Нат. величина. 4а—вид со 
стороны устья, 46—вид со стороны обратной устью. Приереванский 
район—сел. Шорагбюр. Нижний олигоцен.

Фи։. 5. Fissun lla polygonalis С о s s m. Раковина. Наг. величина. Бассейн р. 
Веди—сел. Шагап. Нижний олигоцен.

Фи։ 6. Collonia crassistria К 1 j u ՝ n I к о v. Раковина. Нат. величина. Вид 
сверху. Зап. Айоцдзор—сел. Рннд. Верхний эоцен—риндский горизонт. 

Фиг. 7а, 76. Cassidea malysckiensis п о v. s р. Голотип. Раковина. Нат. ве
личина. фиг. 7а вид со стороны устья, 76—со стороны обратной устью. 
Ехегнадзорскнй район—сел. Малишка. Верхний эоцен.

Фиг. 8а, Кб. Rostellaria (Hippochrene) с f. fissura Coq. el В г. Раковина. 
Нат. величина, фиг. 86 вид со стороны устья, 8а со стороны обратной 
устью. Зап. Айоцдзор—сел. Ринд. Верхний эоцен.

Фи։. 9а. 96. Trochus margaritaceus Desh. Ядро. Нат. величина, фиг. 9а— 
вид сверху, фиг. 96—вид со стороны устья. Бассейн р. Веди—сел. Чи- 
манкенд. Верхний эоцен.
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ПЕТРОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЛЕОГЕНОВЫХ 
ПЕСЧАНО-АЛЕВРОЛИТОВЫХ ПОРОД

РАЗДАНСКОЙ ПЛОЩАДИ

Данная статья посвящена изучению коллекторских свойств возмож
ных нефтегазоносных палеогеновых отложений Приереванского района..

Основными коллекторскими свойствами пород, как известно, явля
ются пористость и проницаемость. Они зависят преимущественно от ко
личества и состава цемента, типа цементации, размера зерен, степени 
сортировки и уплотнения обломочных пород.

Для выяснения емкостной и фильтрационной характеристик палео
геновых отложений Разданской площади определялись открытая порис
тость, газопроницаемость, трещинная пористость и проницаемость 410 
образцов керна скважин. Большинство этих образцов было подвергнуто 
механическому анализу и петрографическому изучению в шлифах.

Разданская площадь расположена в северной части Араратской 
котловины в среднем течении р. Раздан и является север—северо-за
падной частью Приереванской депрессионной зоны.

В геологическом строении указанной площади принимают участие 
отложения четвертичного возраста, неогена, палеогена и, вероятно, верх
него мела, залегающие на сильно метаморфизованных породах нижнего 
палеозоя и докембрия.

Так как ни одна скважина Разданской площади еще не вскрыла 
отложений верхнего мела, то наличие его в прогнутой части бассейна 
предполагается исходя из региональных геологических соображений. 
Общая мощность четвертичных и неогеновых отложений колеблется от 
782 м (скв. 16р) до 1891 м (скв. 20р).

На Разданской площади палеогеновые отложения, слагающие юго- 
вос։очное крыло Спандарян-Аштаракского погребенного поднятия, были 
вскрыты скважинами №№ 1оп, 2, 3, 4. 5, 6, 8, 11, 13, 15, 16 и 20. 3десь 
они представлены породами среднего, нижнего олигоцена (шорагбюр- 
ская свита), верхнего и частично среднего эоцена (терригенная флише
вая свита).

Обоснование возраста указанных стратиграфических подразделений 
палеогена произведено преимущественно по данным определений микро
фауны, а также нуммулитов, встреченных в шорахбюрской и в верхней 
части терригенной флишевой свиты.
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Верхний эоцен

Из-за недостаточности фактического материала по среднему эоцену 
(только две скважины частично вскрыли отложения среднего эоцена), 
мы ограничиваемся изложением данных по верхнему эоцену*.

Отложения верхнего эоцена (флишевая свита) представлены рит
мично чередующимися слоями песчаников, алевролитов и аргиллитов с 
редкими прослоями известняков и мергелей. Мощность отдельных слоев 
колеблется от I до 80 см, часто 10—25 см.

Мощность отложений верхнего эоцена в скважине 16р составляет 
738 м, а в скважине 13-р—508 м. Песчано-алевролитовые породы со
ставляют 30—45% общей мощности верхнего эоцена.

Песчаники и алевролиты полимиктовые. Кластическая часть песча
ников представлена: обломками пород (преимущественно эффузивы 
основного и среднего составов)—45—60%; полевыми шпатами (преиму
щественно плагиоклазы андезиновые)—25—35%; кварцем—5—10%. 
Кластическая часть алевролитов состоит из: полевых шпатов 50—70%; 
обломков пород—10—35%; кварца—8—15%.

В тяжелой фракции алевролитов и песчаников обнаружены: магне
тит, гематит, пирит, биотит, эпидот, барит, целестин, обыкновенная ро
говая обманка, актинолит, реже авгит-диопсид, циркон, гранаты. Форма 
։срен обычно округло-угловатая и угловато-округлая. Цементом явля
ется хлоритизированное глинистое вещество с примесью кальцита, или 
серицита. Иногда цемент карбонатный, с примесью глин. Цементация 
преимущественно поровая, реже базальная и порово-контактовая.

Количество глинистого вещества составляет 12,5—45,6%, в сред
нем—27,5%. Количество карбонатного материала от 0,5 до 25%, в сред
нем—5,8%

Медианный размер зерен песчаников колеблется от 0,1 до 0,35 мм; 
алевролитов—от 0,02 до 0,09 мм. Коэффициент сортировки (So) песчани
ков варьирует от 2,8 до 9,25, часто 4—6; а у алевролитов от 2,2 до 8,4 с 
доминирующими значениями So от 3,5 до 4,5. Следовательно, песчаники, 
в основном, плохо отсортированы, а степень отсортированное™ алевро
литов—средняя.

Значения открытой пористости (т0) песчано-алевролитовых пород 
верхнего эоцена колеблются от 2,8 до 18,04%, т0 средняя равна 10,98%. 
Трещинная пористость составляет сотые доли процента. Гранулярная 
проницаемость—от 0,001 до 3,9 миллидарси, в среднем 0,23 миллидарси. 
I рещинная проницаемость от 0 до 34,6 миллидарси, в среднем—4,66 мил
лидарси.

С увеличением глубины залегания пород наблюдается тенденция 
Уменьшения гранулярной и увеличения трещинной пористости и про
ницаемости. <

По микрофаунистцческим данным Н. А. Саакян, в скв. 13-р породы среднего эоце
на отсутствуют. По нашим литолого-минералогическим исследованиям, в указанной 
1 кважине отложения туфогенной флишондной свиты среднего эоцена не наблюдаются.
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Кижний-средний олигоцен

Песчано-глинистые отложения нижнего и среднего олигоцена (шор- 
ахбюрская свита) по литологическим признакам и по данным электри
ческого карротажа подразделяются на две подсвиты:

а. I шорахбюрская (песчаная)
б. II шорахбюрская (глинистая)

I шорахбюрская подсвнта

Отложения этой подсвиты представлены переслаиванием песчани
ков, алевролитов и глин с преобладанием первых. Мощность подсвиты 
изменяется от 114 м (скв. 13-р)*  до 540 м (скв. 4-р). ЛАощность отдель
ных слоев песчаника колеблется от 0,2 до 4 м, часто—0,5—1,2 м, а алев
ролита и глины от 0,1 до 1 м, часто 0,2—0,5 м. Песчано-алевролитовые 
породы составляют 50—65% обшей мощности подсвиты. Песчаники и 
алевролиты полимиктовые. Кластическая часть представлена: в песча
никах обломками пород (преимущественно эффузивами основного со
става)—45—65%; полевыми шпатами (андезин) —20—30%, кварцем— 
5—10%, в алевролитах—обломками пород—30—35%, полевыми шлага
ми—55—60%, кварцем—6—10%.

Тяжелая фракция состоит из магнетита, гематита, пирита, гидро- 
окислов железа, биотита, эпидота, барита, целестина, диопсида, авгита, 
циркона и гранатов. Цемент, в основном, глинистый с примесью карбо
ната кальция; редко карбонатный с примесью глин. Тип цементации— 
порсзый, реже порово-базальный, порово-пленочный и контактовый. 
Количество глинистого (пелитового) материала колеблется от 10,86 до 
40.4%, в среднем—24,6%. Количество карбонатного цемента изменяется 
в пределах 0,5—24,5%, в среднем—7,9%.

Медианный размер зерен алевролитов—от 0,012 до 0,09 мм, часто 
0.03—0,06 мм; песчаников—от 0,1 до 0,355 мм, часто 0,15—0,20 мм.

Коэффициент сортировки алевролитов составляет 2,2—8, часто 3— 
4.5, а песчаников—2,4—4,7, часто 3,5—4,5. Следовательно, степень отсор
тированное™ песчаников и алевролитов, в основном, средняя, реже 
плохая. I

Открытая пористость песчаников и алевролитов составляет от 4,3 
до 21,9%. то средняя равна 14,78%. Трещинная пористоть—до 0,1 %.

Газопроницаемость от 0,001 до 5,07 миллидарси, в среднем—0,872 
миллидарси. 1

1рещинная проницаемость около 50,5 миллидарси.

II шорахбюрская подсвита

Сложена зеленовато-серыми, буровато серыми глинами и аргилли
тами с прослоями алевролитов, песчаников, реже известняков и мерге-

По данным Н. А. Саакян, шорахбюрская свита в скв. 13-р отсутствует 
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лей. Мощность подсвиты изменяется от 42 м (скв. 13-р) до 236 (скв. 2-р). 
Мощность слоев алевролита’ и песчаника колеблется от 0,1 до 1,5, ча
сто 0,4—0,6 м.

Песчаники и алевролиты составляют 6—45% общей мощности под
свиты. Их минералогический состав почти аналогичен минералогиче
скому составу песчаников и алевролитов I шорахбюрской подсвиты.

Цемент глинистый, с примесью кальцита, редко—карбонатный. Тип 
цементации—поровый, порово-базальный, порово-пленочный.

Количество карбонатного цемента колеблется от 0,97 до 12,6%; в 
среднем—8%, а количество пелитового материала от 11,2 до 39,7%, в 
среднем—27,8%.

Медианный размер зерен алевролитов колеблется от 0,01 до 
0,065 мм, часто в пределах 0,03—0,05 мм; а песчаников от 0,11 мм до 
0,26 мм, преимущественно в пределах 0,13—0,17 мм. Коэффициент сор
тировки алевролитов изменяется от 2,6 до 7,4, часто в пределах 3,5 4,5, 
а песчаников—от 3,3 до 6; часто в пределах 4—5.

Открытая пористость песчано-алевролитовых пород составляет 
9,3—29,4%; {Ло средняя равна 18,9%. Трещинная пористость—до 0,1%. 
Газопроницаемость варьирует от 0,34 до 25,7 миллидарси, в среднем со
ставляя 5,32 миллидарси. Трещинная проницаемость—около 6,56 мил
лидарси.

С целью выяснения зависимости между открытой пористостью и 
факторами, влияющими на нее (количество карбонатного, глинистого 
цемента, медианный размер зерен, коэффициент сортировки) применял
ся метод корреляционного анализа. Были подсчитаны уравнения регрес
сии, характеризующие корреляционную связь между изучаемыми вели
чинами и коэффициент корреляции, .указывающий на тесноту (силу) 
этой связи.

1. Зависимость между открытой пористостью и количеством 
карбонатно-глинистого цемента

В песчано-алевролитовых породах верхнего эоцена (флишевая сви
та), нижнего и среднего олигоцена (I и II шорахбюрская подсвиты) кор
реляционная связь между открытой пористостью и количеством общего 
карбонатно-глинистого цемента выражается следующими уравнениями 
регрессии (табл. 1).

В фиг. I приведен пример графического изображения зависимости 
между открытой пористостью и количеством глинисто-карбонатного це
мента песчано-алевролитовых пород флишевой свиты (верхи, эоцен) с 
нанесением линий регрессии на корреляционное поле.

Зависимость между открытой пористостью и количеством карбонат
ного цемента, между открытой пористостью и количеством глинистого 
цемента песчано-алевролитовых пород вышеуказанных свит и подевнт 
палеогена выражается следующими уравнениями и значениями коэф
фициента корреляции (табл. 2 и 3).
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Таблица I

Свиты Подсвиты Уравнения регрессии

Флишевая
У*=-0, 18X417

* В уравнениях У всегда показывает открытую пористость, а X соответствует 
отдельным факторам, изменяющим значения V. г — коэффициент корреляции.

X = -l.62Y4-50.68 -0,446

первая
Шорахбюрская

¥=
Х=

-0,28 X4-22,1 
- 1,41У450,7 -0,75

вторяя У -0,34 X 424.6
Х=—0.5У 433.5 0.42

  X 
■ . I . .......... — —— ■ I — I - ■ I — . ----—--- -Ч------ —---------- V-------- 4' ■ » Ч I » ■ - - - - ■____ -
4 < 9 • < Л ЛЯМ 11 *ЯЛ*ПМКЯ49 41 «4949ИЯ14М 19 99

49р&Л9**9 -глияис 199Г9 Ч9Л99**19 9%

Фиг. 1. Корреляционная связь между открытой пористостью и количеством 
корбонатно-гл инистого цемента песчано-алевролитовых пород верхнего эоцена 

Разданской площади

Таблица 2

Свиты Подсвиты Уравнения регрессии ՛ Г

Флишевая У= ֊0.33X412,98
Х=—0,9 У418.16 -0,36

Шорахбюрская
первая У«= ֊0,3X416,08

Х= ֊0,ЗУ4֊11,23 -0,303

вторая У = -0.94X4-18,54
Х= —0,8 У4-15.28 ֊0.85
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Свиты Подсвиты Уравнения регрессии

Флишевая

Шорахбюрская

Таблица 3

первая

У= —0.06Х+13.4 
Х=-0,83¥ + 40,0

У = -0,13X4-17,35
X -0.99Y-M0.14

-0,24

-0,3

вторая У= •—0.217Х + 21,9
Х= ֊0,69 У+34,25 -0,44

Анализ полученных уравнений показывает, что в песчано-алевроли
товых породах вышеуказанных свит палеогена Разданской площади 
между количеством цемента и открытой пористостью существует корре
ляционная связь, где с увеличением одной величины другая уменьшает
ся и наоборот.

Зависимость между открытой пористостью и медианным размером 
зерен выражена следующими уравнениями (табл. 4).

Таблица 4

В алевролитах В песчаниках
Свиты Подсвиты

уравнения регрессии Г уравнения регрессии Г

Флишевая У=42,5Х+9,5 
Х=0,0013¥4 0,026 0,23 У=-18.6Х + 13,36 

Х= —0.0016У + 0,168 -0,16

1
2 
к «

первая У= — 22.2X^-16.24 
Х= ֊ 0,0026У4-0,09

-0,2 У= -4,96X4-15.38
Х=—0.0075У+ 0,305 -0.19

я вторая У = 17,8
X-0,042 0 У=—14.5Х + 17.9 

Х= -0.0036Y4-0.22 -0,25

В алевролитах II шорахбюрской подсвиты между медианным раз
мером зерен и открытой пористостью корреляционной связи не наблю
дается.

В алевролитах I шорахбюрской подсвиты, в песчаниках флишевой 
и шорахбюрской свит с уменьшением медианного размера зерен откры
тая пористость увеличивается, а в алевролитах эоцена—уменьшается.

Зависимость между открытой пористостью и коэффициентом сорти
ровки в песчаниках и алевролитах флишевой свиты. I шорахбюрской и 
II шорахбюрской подсвит разданской площади выражается следующи
ми уравнениями регрессии и значениями коэффициента корреляции 
(табл. 5).

В песчаниках и алевролитах эоцена, в песчаниках олигоцена с улуч
шением сортировки зерен открытая пористость увеличивается, а в алев
ролитах олигоцена—уменьшается.

Сравнение значений г показывает, что более тесная коррсляцион 
лая связь наблюдается между количеством карбонатно-глинистого ш 
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мента и открытой пористостью песчано-алевролитовых пород палеогена, 
особенно I шорахбюрской подсвиты. Теснота связи меньше всего между 
открытой пористостью и медианным размером зерен песчаников и алев
ролитов палеогена разданскои площади.

Таблица 5

В алевролитах В песчаниках

Свиты Подсвиты
уравнения регрессии Г уравнения регрессии Г

Флишевая Y= -0,72X4-15,1
Х=— 0.05Y 4-4,56 0,14 Y=-0,60X4-14,98

Х= —0.HY-I- 6,16___ -0,25

хб
ю

р-

первая Y=0,5X + 12,84
X=0,C093Y-r2,13 0,25 Y= -1.12X4-17,87

X=-O,31Y4- 7,91 ֊0,56

Ш
ор

а 
ск

ая вторая Y= X ч-13,05
X=O,13Y+2,1 0,36 Y=- 1,32X4-22,06

Х=—0.11Y4- 6,08 -0,33

Зависимость газопроницаемости от глинистого, карбонатного цемен
тов, медианного размера зерен и коэффициента сортировки пород нами 
не выяснена из-за недостаточности данных по проницаемости.

В табл. 6, 7, 8, 9, 10 приведены средние значения открытой пористо
сти, количества глинистого цемента, медианного размера зерен, коэффи
циента сортировки песчано-алевролитовых пород среднего, нижнего 
олигоцена и эоцена скважин №№ 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16, 20.

Анализируя данные этих таблиц, можно сделать следующие выводы:
I. При переходе от эоцена к среднему олигоцену наблюдается уве

личение
а) открытой пористости — от 10,98 до 18,9%
б) газопроницаемости — от 0,23 до 5,32 миллидарси
II. Сравнительно лучше отсортированы песчано-алевролитовые по

роды 1 шорахбюрской подсвиты, хуже—эоцена.
III. На Разданской площади в направлении с юго-востока на севе

ро-запад вырисовывается тенденция —
1. Увеличения открытой пористости

во И шорахбюрской подсвите от 18 до 22,9°/0
в I шорахбюрской полсвите от 12,0 до 18,9%
в флишевой свите от 6,7 до 13,1%

2. Увеличения газопроницаемости
во II шорахбюрской подсвите от 0,68 до 10,86 миллидарси 
в I шорахбюрской пОдсвите от 0,266 до 2,5 
в флишевой свите от 0,116 до 0,384 "

3. Уменьшения количества карбонатного цемента
во II шорахбюрской подсвите от 8 до 6,1%
в I шорахбюрской подсвите от 7.9 до 5,8%
в флишевой свите от 9,3 до 4,6%
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Средние значении открытой пористости в 0.

Скв.
11

Стратиграфо-литологиче- Скв.|скв. Скв.) Скв.
сине подразделения 3 I 4 5 ! 6

II шорахбюрская под
свита ...................

I шорахбюрская под
свита ..................

Флишевая свита • • • •

18,(120.9

12.0 13.2
11.4| 6.7

13,5

17,8

15,3
10,3

22,9

18,9
13.1

Таблица 6

Скв.
15

Скв.
16

Скв.
20

Среднее по 
Разданской 

площади

18 14,9 18,9

17.1 
И.7 11,6

13,5
12.1

14,78
10,98

Таблица 7
Средние значения газопроницаемости в мнллндарси

Стратиграфо-ли гологиче- 
ские подразделения

С кн.
3

Скв.
4

Скв.
5

Скв.
6

Скв. Скв.
1 >5

Скв.
16

Скв.
20

Среднее по 
Разданской 

площади

под-II шорахбюрская 
свита ..............

I шорахбюрская 
свита .............

Флишевая свита • •

под-
. - 1,505 
• • 0,116

6,3 8,06 10.86

0.266
0,166

0,619 0.502 
- 0,01

2,50 0,71

֊ 0,166
— 0.01 I

5,32

.0,384 0,120,76 0,074
0,872 
0,23

Таблица 8
Средние значения количества карбонатного цемента

Сгратиграфо-лиюлогиче- Скв Скв. Скв. 
скис подразделения 3 I 4 5

Скв.
6

Скв. Скв.
15

Скв.
16

Скв.
20

Среднее по 
Разданской 

площади

II шорахбюрская под- 
свига......................

I шорахбюрская под
свита .......................

Флишевая свита • • ■ •

12,6^ 8

8.6 7.9
7.5 9,3

6,6

9,25

8,05 
2.8

6,1

5.8
4.6

9.7
5.8 4.1

6.0
6,5

8,0

7.5
5.8

0,685

Таблица 9
Средние значения количества глинистого (пелитового) материала в 0 0

Скв.Стратиграфо-литологиче Скв. Скв. Скв. Скв. Скв.
ские подразделения 3 4 6 11 16 16

II шорахбюрская под
свита ......................

I шорахбюрская под
свита ......................

Флишевая свита • • • •

7,649,8 30,9

20,4 18,3 27,7
21,5| - |22,03

28,27

18.49
31.83

27.98
28,3 29,7

Скв.
20

22,4

39,3
31,5

Скв. Среднее по 
Разданской

площади

27,8

25.2
27,5

Таким образом, на Разданской площади коллекторские свойства по
род повышаются:

а) при переходе от эоцена к среднему олигоцену и
б) для всех песчано-алевролитовых пород палеогена—в направле

нии с юго-востока (скв. № 4) на северо-запад (скв. № 11).
По классификации коллекторов по емкости (по П. П. Авдусину и 

М. А. Цветковой) песчано-алевролитовые породы палеогена Разданской 
площади относятся к следующим классам:



Таблица 10
Средние значения медианного размера зерен (Мс1) и коэффицеита сортировки ^о)

Стратнграфо-литологи чес кое 
подразделение

Название 
пород

Скв. 3 Скв. 4 Скв. 6 Скв. 11 Скв. 15 Скв. 20
Среднее по 
Разданской 

площади

М,։ 8о М<> 8о М<1 .М<| 80 .Мд Эо Ма 8о Мл 8о

II пюрахбюрская подсвита
пасчаники 0,14 5,9 <>,155 3,89 0.184 4,51 0,159 4,76

алевролиты 0,01 3,3 0,04 5,1 0,063 4,58 0,043 3,9 0,014 4,20

1 шарахбюрская подсвнта
песчаники 0,204 3,3 0,15 4,8 0,25 4.0 0,144 4,2 0,187 4,06

алевролиты 0,036 3,2 0,0.34 4,98 0,05 4,4 0,07 3,6 0,03 4,8 0,041 3,6 0,043 3.96

Флишевая свита
песчаники 0,129 6,33 0,105 4,1 0,216 6,5 0,15 4.2 0,132 6,26 0.144 5,5

алевролиты 0,027 3,3 0,035 3,5 0,036 4,8 0,04 4.4 0,044 3,84 ;0,038 3.98
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во II шорахбюрской подсвите—к классам А (гп0>20%), В (20— 
15%), С (15—10%), Д (10—5%) с преобладанием класса В.

в I шорахбюрской подсвите—к классам А, В, С, Д, Е, (т0<5%), с 
преобладанием классов В и С.

В флишевой свите — к классам В, С, Д, Е, с преобладанием классов 
С и Д.

По классификации коллекторов по проницаемости (Г. И. Теодоро
вич, Н. Б. Вассоевич, М. К. Калинко), учитывая данные гранулярной и 
трещинной проницаемости, можно выделить следующие классы коллек
торов:

Во II шорахбюрской подсвите — III (100—10 миллидарси), IV (10— 
1 миллидарси) и V (1—01 миллидарси), с преобладанием классов 
III и IV.

В I шорахбюрской подсвите — III, IV, V, VI (<0,1 миллидарси), с 
преобладанием классов III и IV.

В флишевой свите — III, IV, V, VI с преобладанием классов IV и V
На практике легче определить карбонатность или количество гли- 

йистого материала, чем открытую пористость.
На основании уравнений регрессии табл. I, для Разданской площа

ди можно выделить классы коллекторов емкости по процентному со
держанию количества карбонатно-глинистого цемента (табл. 11).

Таблица II

Класс коллектора 
по ёмкости

•

Открытая пори
стость в °/0

Содержание карбонатно-глинистого 
цемента в °/0

флишевая 
свита

1 шорахбюрская 
свита

II шорахбюр
ская свита

А >20 <18 <22 <23

В 20-15 18-26 22-29 23-26

С 15-10 26-34 29-36 26-29

д 10-5 34-43 36—44 29-31

Е <5 >43 >44 >31

Среднеквадратические отклонения значений открытой пористости
(Зу) и количества карбонатно-глинистого цемента (5Х) от теоретиче
ской линии регрессии приведены в табл. 12.

Таблица 12

Среднее квадратическое 
отклонение Флишевая свита

2,92

7,5

I шорахбюрская свита

2,32

6,33

II шорахбюрская 
свита

1.12

1.37

8\֊
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МЕТАЛЛОГЕНИЯ

Г. О. ГРИГОРЯН

ОСОБЕННОСТИ МЕТАЛЛОГЕНИИ БЕРДСКОГО 
(ШАМШАДИНСКОГО) РУДНОГО РАЙОНА

Особенности металлогении любого рудного района в основном пред
определяются его геологическим строением, охватывающим совокуп
ность рудолокализирующих факторов. Для такого определения Берд- 
ский район не представляет исключения. По сравнению с другими ме- 
таллогенически .хорошо изученными частями [5] территории нашей рес
публики, этот рудоносный регион до последнего времени оставался, по
жалуй. наиболее слабо изученным.

В основании геологического разреза района обнажаются кварц-слю- 
дистые сланцы, относимые к кембрию-докембрию [7] или—к юре (И. Н. 
Ситковскии, М. В. Гзовский и др.). Автор данной статьи па основании 
личных наблюдений также пришел ко второму выводу. Сторонники 
точки зрения более молодого возраста считают, что метаморфические 
чланны образовались в зоне смятия вдоль тектонической линии за счет 
глубокого метаморфизма аспидных сланцев. Указанные сланцы приуро
чены к основанию мощной вулканогенной толщи нижней юры. Эта вул
каногенная толща представлена основными порфиритами, трангрессив- 
но перекрывающимися потоками кварц-плагиопорфиров, для которых 
датируется всрхнебайосский возраст [I, 2]. Над последними маломощ
ным слоем лежат порфириты и их туфы, которые трансгрессивно, с угло
вым несогласием перекрываются верхнеюрской вулканогенной толщей. 
В основании этой толщи базальные конгломераты с гальками кварцевых 
плагиопорфиров кверху переходят в карбонатную свиту (до 200 м мощ
ности). Возраст вулканогенно-осадочной толщи раньше принимался за 
нижний мел (К. Н. Паффенгольц), но по последним данным А. Т. Асла
няна [3] и А. А. Атабекяна [4] определяется как кимериджский. В се
верной части района распространены меловые и эоценовые отложения, 
которые, видимо, не имеют прямого отношения к полиметаллическому 
(главному) типу оруденения района.

Описанные толщи смяты в одну общую антиклинальную складку 
близширотного простирания. Разрывные структуры регионального мас
штаба имеют здесь ограниченное распространение. По южной части 
района проходит мощная зона смятия близширотного простирания, 
вдоль которой породы раздроблены, перемяты и рассланцованы.



Особенности металлогении Берлского р-на 31

Обнажающиеся в ядре антиклинальной складки породы—включи
тельно нижне-среднеюрские вулканогенные образования — прорваны 
крупным интрузивным массивом плагиограпитов и дайками кварц-пла- 
гиопорфиров. Указанные кислые породы являются соответственно экс
трузивными и гипабиссальными фациями покровных кварц-плагиопор- 
фиров, между которыми часто устанавливаются постепенные переходы. 
При таком взаимоотношении возраст гипабиссальных и экструзивных 
пород совпадает с возрастом эффузивных кварцевых плагиопорфиров, 
стратиграфическое положение которых соответствует верхнему байосу 
[2]. В районе в ограниченном количестве распространены также диориты 
и габбро-диориты, формирование которых обусловлено как ассимиля
цией основных порфиритов со стороны родоначальной кислой магмы, 
так и дифференциацией последней. Поэтому эти породы особенно не 
отличаются характерными металлогеническими чертами.

На фоне описываемого геологического строения распространены 
разнотипные и разновозрастные рудные комплексы, которые или были 
описаны в региональном масштабе или до нас вовсе не были известны, 
поэтому их систематика и освещение представляют необходимость. Су
ществующие к настоящему времени данные позволяют нам здесь выде
лить три неравноценных этапа рудообразования: нижнеюрский, верхне- 
байосский и послеверхнсюрский, объединяемые в киммирейской метал- 
логенической эпохе.

1. Нижнеюрский этап осадочного рудообразования в изученном 
районе выделяется условно, основываясь на предварительных данных о 
повышенном содержании ванадия в аспидных сланцах. Эти сланцы в 
виде маркирующего горизонта прослеживаются в близширотном на
правлении по всему району (верховья рр. Ахум, Тавуш и Хндзорут), 
пачки которых подстилают рудовмещающие порфириты нижней юры 
или переслаиваются с ними. Эти сланцы представлены тонкорассланцо- 
ванными, черными, хрупкими или плотными породами, в которых со
держание ванадия в несколько раз превышает его среднее значение в 
аналогичных породах.

В полиметаллических рудах (Джргалидзор и др.) также намечается 
повышенное содержание ванадия. Это обусловлено циркуляцией рудо
носных растворов через ванадиеносные аспидные сланцы и отложением 
ванадия с полиметаллами.

Формы нахождения ванадия в сланцах остаются не выясненными 
(из-за недостаточной изученности), но но аналогии с ванадиеносными 
сланцами других регионов (Казахстан и др.), значительные скопления 
по можно ожидать на местах, обогащенных органическим веществом 
или гидроокислами и сульфатами других тяжелых металлов. Такая осо
бенность концентрации объясняется сорбционной способностью вана
дия со стороны отмеченных соединений.

В пределах распространения глинистых сланцев можно вести поиски 
на ванадий. При этом следует учитывать, конечно, что содержание ва
надия не может быть повсеместно одинаковым и обычно очень сильно 
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варьирует в зависимости от содержания в сланцах органических и гид- 
роокисных соединений, а также от pH и ЕЬ среды седиментации.

11. Верхнебайосский этап является наиболее крупным этапом, отли
чающимся многообразием оруденения. Установление общности генезиса 
фациальных разновидностей единого комплекса кислых пород и стра
тиграфическое положение одного из членов—потоков эффузивных квар
цевых порфиров—послужило главным агрументом для определения 
верхнебайосского возраста извержения плагиогранит-кварцплагиопор- 
фировых пород и отложения различных типов послемагматических руд.

Внутри этого этапа выделяются три типа руд и имеется достаточное 
основание, чтобы предвидеть появление еще новых (ртутного, золото
рудного и оловорудногоI типов. О существовании последних мы распо
лагаем пока неполными, но ценными сведениями.

1. Полиметаллический тип. Значительная часть известных рудопро- 
явлений района относится к данному типу. Большинство рудных точек 
полиметаллов тяготеет к зоне смятия, которая проходит среди гидро
термально измененных основных порфиритов и их брекчий, вдоль юж
ного контакта комплекса кислых пород.

На интенсивность локализации руд существенное влияние оказы
вает степень нарушенности рудовмещающих пород. Эта общеизвестная 
истина находит свое подтверждение на примере рудных месторождений 
изученного нами района. В процессе локализации полиметаллических и 
других типов руд района определенную роль играли разрывные струк
туры, которые развиты особенно среди порфиритов. И несмотря на то, 
что порфириты являются основными рудовмещающими породами, но в 
целом они также оказались менее благоприятными для образования вы
держанных структур. Этим можно объяснить, например, невыдержан
ный характер рудных жил, прожилков, гнезд и оруденелых брекчииро- 
ванных зон по трем направлениям. Другим подтверждением сказанного 
является слабое развитие внутри основных порфиритов процессов мета
соматического замещения. Рудные тела имеют обычно четкие контакты, 
что объясняется именно литологической «инертностью» самих порфи
ритов, несмотря на то, что рудоносные растворы по своей природе были 
активными (кислыми).

Свинцово-цинковые руды района И. Г. Магакьяном [5] объединены 
в единый колчеданно-полиметаллический тип на основании общности 
геологической позиции оруденения, сходства в морфологии рудных тел. 
близости вещественного состава руд, слабого развития нерудных мине
ралов и мелкозернистости руд. Внутри типа по степени преобладания 
рудных минералов (особенно медных) нами выделяются рудные форма
ции: собственно полиметаллическая, свинцово-цинковая и медно-поли
металлическая.

Некоторые главные особенности рудообразования верхнебайосского 
этапа, а именно: источник оруденения, форма связи его с магматически
ми комплексами, глубина формирования руд и геохимические условия 
рудоотложения—являются общими для колчеданно-полиметаллических 
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серноколчеданпых, железорудных и других типов руд, поэтому эти во
просы дальше будут рассмотрены воедино.

2. Серноколчеданный тин охватывает гнездообразные и штокверко
вые скопления пирита в пределах многочисленных мелких рудопроявле- 
ний и участков рудовмещающих пород, содержащих густые вкраплен 
пики серного колчедана. Серноколчеданные тела обладают нечеткими 
границами, характерными для руд, отложенных путем метасоматическо
го замещения вмещающих пород.

Намечается, что основная часть серноколчеданных руд по времени 
образования несколько опережает полиметаллические и часто находится 
внутри пород эндоконтакта (Мадан в басе. р. Тавуш), как продукт отно
сительно высоких температур. В серноколчедаиных рудах изредка встре
чаются сфалерит, халькопирит и галенит, наличие которых лишний раз 
свидетельствует об общности источника оруденения для руд обоих 
типов.

При образовании пирита значительная часть железа, очевидно, была 
заимствована из рудовмещающих основных порфиритов или из цветны.х 
минералов кислых пород, путем их переработки гидротермальными ра
створами, богатыми серой. Этим можно объяснить, например, интенсив
ную обелснность повсеместно пиритизированных пород.

Серноколчеданные руды не обладают значительными запасами или 
перспективами, но отличаются несколько повышенным содержанием се
лена и золота, поэтому их крупные скопления могут заслуживать вни
мания.

3. Железорудный тип выражен и изучен пока слабо. Он охватывает 
руды Алаталинского и некоторых других мелких кварц-гематитовых ру- 
допроявлений, расположенных в приконтактовои полосе плагиогранитов 
с основными порфиритами. Особенно в эндоконтакте встречаются от
дельные гнездообразйые и штокообразные скопления кварц-гематито
вых руде редкими примесями пирита и халькопирита. Перспективы дан
ного типа руд небольшие.

К вер.хнебайосскому металлогеническому этапу относится также не
давно обнаруженное оруденение золота, ртути и олова. Сведения по 
этим металлам скудные, но имеющиеся геологические предпосылки до
вольно обнадеживающие. Концентрация золота намечается в прикон- 
тактовой полосе пород плагиогранит-кварцплагиопорфирового ряда, 
представленных их окварцованными и пиритизированными разновид
ностями (Кармир-Охер и др.).

В полиметаллических рудах района наличие олова впервые уста
новлено нами спектральным анализом. Позже А. Г Мидяном в шлихах 
(источником питания которых являются терригенные отложения мела) 
был обнаружен касситерит. Судя по данным спектральных анализов в 
полиметаллических рудах содержание олова с глубиной повышается. 
Это дает основание для положительной оценки нижних горизонтов дан
ного рудного района на олово. Об этом косвенно говорит также широкое 
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развитие здесь кислых магматических пород, с которыми олово имеет 
большое сродство.

Оруденение ртути здесь впервые было выявлено группой сотрудни
ков шлиховой партии Армгеолуправления под руководством А. Г. Ми- 
дяна. В настоящее время эти рудопроявления находятся в стадии пред
варительного изучения. Причем по данным указанных авторов намеча
ется. что наибольшая концентрация ртути имеет место внутри кварцевых 
плагиопорфиров интрузивной фации и порфиритов нижней вулканоген
ной толщи в тесной ассоциации киновари с галенитом и сфалеритом.

Генетическая (и парагенетическая) связь руд с верхнебайосским 
комплексом кварцплагиопорфир-плагиогранитового ряда является оче
видной. Источником металлов был магматический очаг, породивший 
одновременно и кислые породы. Такая связь обоснуется рядом данных: 
11 совпадением в фациях глубинности руд и парагенных пород; 2) раз
витием околорудных изменений (окварцевание, пиритизация и др.), за
тухающих по мере удаления от выходов кислых пород; 3) широким 
окварцеванием рудовмещающих пород, являющимся доказательством 
высокой концентрации кремнекислоты в магматическом очаге, породив
шем также кислые породы. Генетическая связь полиметаллического ору
денения с кислыми породами подтверждается также наличием в рудах 
олова, генетическая связь которого с кислой магмой считается наиболее 
обоснованным положением в общей проблеме рудогенеза. Кроме пере
численных фактов, очевидна пространственная связь описанных типов 
руд с выходами плагиогранитов, экструзивных и эффузивных кварцевых 
плагиопорфиров. Эта связь отчетливее проявляется на участках, ослож
ненных дайками или небольшими интрузиями кислых пород, к выходам՜ 
которых достаточно закономерно тяготеет наиболее интенсивная кон
центрация полиметаллических руд (Ахумская и Тавушская группы).

Об общности источника оруденения и пород кислой магмы могут 
свидетельствовать также прямые признаки горизонтальной и вертикаль
ной зональностей,—медно-свинцовое оруденение внутри экструзивных 
кварцевых плагиопорфиров (Айдинидзор), а железорудное и медно-цин- 
ковое—внутри плагиогранитов (Ерган-гай, Кармир-Охер и др.).

Таким образом, общность генезиса полиметаллического и «подчи
ненного» ему других типов руд с комплексом кислых пород, относящихся 
к трем фациальным разностям, следует считать доказанным геологиче
ски и геохимически.

Руды верхнебайосского этапа формировались на малых глубинах 
(примерно 0,5—1 км). Об этом говорят мелкозернистое сложение руд
ных компонентов и широкое распространение брекчиевидных рудных 
зон, считающихся типичными для деформации пород на небольших глу
бинах. Помимо этого, намечается совпадение в фации глубинности меж
ду продуктами кислой магмы и ее послемагматическими выделениями. В 
соответствии с тремя фациальными разностями пород выделяются три 
типа месторождений, а именно: гипабиссальным плагиогранитам и гра
нодиоритам соответствуют железорудное (Ала-тала) и медно-серно»
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колчеданное (Ерган-гай) рудопроявления, субвулканическим и экстру
зивным кварцевым плагиопорфирам—Ахумская группа полиметалличе
ских рудопроявлений, а эффузивным кварцевым порфирам—полиметал
лические проявления Навур и Мичимат.

В отношении полиметаллического оруденения наиболее перспектив 
ными являются экзоконтактовые участки крупных интрузивов, ослож
ненные экструзиями (или даечным комплексом) кварцевых плагиопор- 
фиров. Поэтому сравнительно интенсивное отложение поли металлов 
происходило на глубине, соответствующей глубине формирования плас
товых залежей и дайкообразных экструзивных тел, при этом подразуме 
вается, конечно, наличие благоприятных структурно-литологических фак
торов.

Описание процесса рудообразования в верхнебайосском этапе было 
бы неполным, если бы, хотя коротко, не отметить те данные, которые го
ворят об условиях рудоотложения и характере рудоносных растворов.

На более ранних этапах эволюции послемагматических продуктов 
н условиях высокой температуры, а также высокой концентрации кисло
рода и низкой—серы формировался железорудный тип. Подтвержде
нием этого являются слабое развитие в этих рудах сульфидов и маг
нетита и сама позиция оруденения, т. е. его приуроченность к эндокон
такту плагиогранитов.

В рудоносных растворах по мере понижения температуры, умень
шения глубины и повышения роли серы происходило последовательно* 
выпадение сульфидных минералов. При этом отложение серного колче
дана охватило большой температурный диапазон, вне зависимости от 
факторов времени и пространства. Полиметаллическое рудоотложение 
соответствует последним этапам эволюции послемагматических продук
тов в условиях высокой концентрации серы в растворах и, вероятно, при 
средних температурах на малых и небольших глубинах.

Рудоносные растворы, очевидно, имели первично кислый характер. 
В пользу этого говорят генетическая связь растворов с дифференциата- 
ми кислой магмы, превалирование в рудах кварца и сульфатов (барит, 
гипс и др.) над карбонатами, развитие оквариевания и пиритизации 
околорудных пород и т. д. Кислый характер растворов сохранялся также 
при рудоотложений на малых глубинах, потому что понижение кислот
ности первичных растворов (при соприкосновении с вмещающими поро
дами) компенсировалось дальнейшим окислением в приповерхностных 
зонах H2S газа.

III. Послеверхнеюрский этап охватывает тип цинково-свинцовых 
руд, который развит в уникальном месторождении ЛАовсес и в рудо- 
проявлениях Норашен и Кармирахбюр. Руды «мовсесского типа» сосре
доточены в пределах сложных рудных тел, характеризующихся часто 
комбинациями пластообразных, линзообразных и гнездообразных тел. 
приуроченных исключительно к карбонатной толще, в особенности к до
ломитам верхней юры.
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Состав руды весьма простой. Из сульфидов галенит резко преобла
дает нал сфалеритом. Пирит, халькопирит и блеклая руда являются 
минералогической редкостью. Галенит представлен идиоморфными 
крупными кристаллами, замещающими карбонатные минералы.

Вопросы происхождения мовсесского типа руд послужили предме
том широкой дискуссии среди исследователей. Группа геологов (П. С. 
Саакян и др.) высказывается об осадочном генезисе этих руд с их даль
нейшим метаморфизмом и частичным перераспределением. Большая 
группа геологов (И. Г. А1агакьян, Н. С. Хачатрян, В. Г. Кру։ лова и др.) 
придерживается гидротермально-метасоматического генезиса. Не буду- 
чн сторонником более широкого распространения процесса регенериро- 
вания рут в природе, нами допускается эта возможность для руд Мов- 
сеса, исходя из следующих фактов: " . • ? ''

В районе намечается явное несоответствие в возрастах колчеданно- 
полимиталличсского (верхний байос) и цинково-свинцового (послеверх- 
няя юра) типов р\д, а также четкое различие в минералогическом соста
ве руд. Если в цинково-свинцовом типе галенит и доломит резко преоб
ладают над сфалеритом, то в полиметаллическом, наоборот, галенит за
метно уступает сфалериту, а доломит встречается очень редко Сущест
венные различия намечаются и в характере околорудных изменений и в 
морфологии рудных тел. Последние два признака, правда, во многом 
обусловлены резко отличными составами рудовмещающих пород (основ
ные порфириты в первом случае и карбонаты в последнем), но тем не 
менее эти данные также важны для обоснования различных генезисов 
описанных выше двух типов руд. Дайки диабаза и оруденение в Мовсесе 
не могут быть продуктами одного источника, но не исключено влияние 
дайки на перераспределение оруденения рудного поля.

В Мовсесе определенным следует считать эпигенетический характер 
цинково-свинцового оруденения, сингенетический—основной части доло
мита и переотложение небольшой части доломита путем доломитизации 
известняков. Осадочный генезис главной части доломитов подтвержда
ется их региональным распространением в отложениях верхней юры 
(Берд, Иджеван, Ноемберян и др.), наличием нередко резких контактов 
между выдержанными пластами доломитов и известняков. Но с другой 
стороны не вызывает сомнений доломитизация известняков за счет дедо
ломитизации доломитов [6], ибо в ряде случаев установлены как посте
пенные переходы между их пластами, так и цементация брекчий извест
няков доломитом. 4 3

Сонахождение парагенетически неравновесных минералов (сингене
тических доломитов вместе с эпигенетическими сульфидами, сульфата- 
ми II карбонатами) свидетельствует о сольватном отложении сульфидов, 
при котором происходило одновременное растворение карбонатных ми
нералов и отложение сульфидов, сульфатов и карбонатов (кальцита и 
—Первичном составе Растворов судить трудно, но, учитывая 
руде мож СТЬ °₽УЛе"еНИЯ к пласта“ Доломитов и комплекс минералов 

в руде, можем полагать, что при рудоотложении растворы сначала обла
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дали слабо кислым характером, но постепенно преобрели слабощелоч
ную природу.

Несмотря на приведенные здесь некоторые соображения, условия 
формирования монсесского типа остаются пока слабо изученными, а ги
потеза о регенерированности руд недостаточно обоснованной. Возможна 
также связь оруденения Мовсеса с более молодым магматическим ком
плексом, прорывающим в районе меловые отложения, но не обнажаю
щимся вблизи рудного поля—на поверхности.

Основываясь на развиваемых здесь представлениях, поиски на моь- 
сесскин тип руды следует вести на участках развития карбонатных по
род, перекрывающих рудоносные горизонты доверхнеюрского возраста. 
В этом отношении особый интерес могут представлять средние течения 
рр. Ахум, Тавуш и Хндзорут.

Подытоживая некоторые результаты исследования, направленные 
для прогнозной оценки перспектив рудоносности Ша мша ди некого райо
на на данном этапе изучения, как-будто «выясняется» ограниченность 
полиметаллического оруденения. Однако, совершенно очевидно, что эти 
данные далеко недостаточны для окончательной оценки общих перспек
тив. Поэтому дальнейшее изучение геологии и рудоносности района 
нельзя считать завершенным.

Основной рудоконтролирующей структурой полимсталлов является 
зона смятия близширотного простирания, которая проходит в экзокон
такте интрузивных массивов, среди порфиритов нижней юры. Внутри 
этой мощной зоны особенно перспективны участки интенсивного дроб
ления, осложненные кислыми лайками, а также, видимо, глубокие гори
зонты этих зон. Перспективы железорудных и серноколчеданных руд 
ограниченные, а перспективы цинково-свинцовых руд, а также орудене
ния ванадия, золота, ртути и олова совершенно не выяснены.

Полученные нами данные позволяют определить некоторые поиско
вые критерии и прогнозировать перспективы определенных комплексов 
пород и площадей. Установление верхнебайосского возраста основной 
части оруденения служит основанием положительной оценки перспектив 
района распространения кварцевых плагиопорфиров и для отрицатель
ной оценки R отношении указанных руд перспектив более молодых обра
зований. Эпигенетический характер мовсесского типа руд и его связь с 
карбонатными породами дают основание полагать, что аналогичные ру
ды в первую очередь следует искать среди карбонатных пород различ
ных возрастов.

Концентрацию ванадия можно ожидать исключительно в глинистых 
сланцах, обогащенных органическими и гидроокиснымн соединениями.

Изучение рудоносности района в дальнейшем следует проводить по 
трем основным направлениям:

1. На основании скопленного материала составить металлогениче- 
скую карту крупного масштаба с выделением перспективных площадей 
для прогнозирования.
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2. Составить крупномасштабную геолого-структурную карту в пре
делах Тавуш Лхумской зоны смятия.

3. Продолжить дальнейшие поиски на обнаружение оруденения 
ртути, золота, олова и ванадия и исследование вещественного состава 
руд с целью выделения типов руд с наиболее высоким содержанием ред
ких и рассеянных элементов. '

Ереванский государственный 
университет Поступила II III 1963

2. 2. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՐեՐԴԻ (ՇԱՄՇԱԴԻՆԻ) ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄԻՏԱԼՈԳԵՆԻԱԿԱՆ ԱԱԱՆԱՆԱՀԱՏԿՈՐԹՅՈԻՆՆԵՐԸ
Ա մ փ и փ п I մ

Ուսումնասիրվող շրջանի երկրաբանական կառուցվածքի անալիզը թոլյլ Լ 
տայիս վերհան եք ու նրա մ ե տ ա լո դեն ի ա յի մի քանի բնորոշ րյծեր։ Հանքային 
շրջանի ամենահին ապարները' քվարց-փւսղտրային թերթ աքարերր վ ե րագրվ ում 
են միջքեմբրին (2) կամ ստորին յուրային (•): Այս ապարների վրա տեղա֊ 
դրված Լ ստորին-միջին յարայի պ որէիիրիտային հղոր շերտախումբը, որի հիմ

քում ընկած հ ասպիղաւին թերթաքարերի ոչ մեծ հզորության շերտը։ Հրաբխա
ծին շերտախումբը ծածկված է վերին րայոսի քվարց պռրֆիրային ա պ արն ե - 
րով, իսկ վերջիններս հեղինակի կարծիքով աստիճանական անցում ով կապված 
են պյաղիողրանիտային ինտրոլդիվ կոմպլեքսի հետ։

Վերին յոլրայի կարբոնատային շերտտխում բն աններդաշնակ կերպուէ
ծածկում Լ ավելի Հին ապարներին և իր հերթին հատվում է վերին թուրայի 
հրաբխածին հաստվածքի արտավիմման արմատներով։ Շրջանի հ յուս ի ս ա յին 
մասում տարածված կավճի և Լորենի հասակի նստվածրներր Լական ղեր չեն 
խաղամ տեղի հանքայնացումների տեղաբաշխմ ան ղործում, որովհետև հան
քայնացման հիմնական էտապները մինչկավեային են։ 4

երկրարանական կտրվածքի ԲոէոՐ ապարները կադմում են յայնակի 
ուղղոէք!յան մի մեղմ անտիկյինայ ծայր, որի կենտրոնական մասում մեր
կանում / րադմաֆացիայ քվա րդ - պ լա դ ի ոպ որֆ ի ր - պ լ ա դ ի ո ղ րան ի տ ա յին կոմ- 
պլեքսը։

Այսպիսի երկրարտնական պայմաններում է դարդացել կիմերեյան մետա- 
յոգենիկ էպոխան, որի ներսում կարելի է ան,ատել երեր էտապներ' ստորին 
յոէրայի, վերին րայոսի և հետվերին յարայի, Ստորին յուրային է վերադրվում 
նստվածքային ծաղման վանադիում պարունակող ասպիդային թ ե րթ ա ք ար երր : 
’Լերին րայոսի էտապը հանդիսանամ է շրջանի ամենաղ1խավոր մետալոդենիկ 
էտապը, որի հետ է կապված կ ոլչե ղ ան - ք աղմ ամ ետ ա ղային (Հախում, Տավուշ 
և Խնձորուտ դետերի վերին հոսանքները), երկաթհանքային, ծ ծ ո, մ ր կ ո յ չե ղ ա- 
նային Հանքայնացումները, ինչպես նաև ոսկու, անսպի և սնդիկի հանքայնա
ցողների աոաջին դրական նշանն երր, Նշված հանքայնացումների կապը 
քվայպ պլադիոպորֆիր-պյաղիոդրանիտային շարքի ապարների հես, հիմնա
վորվում է երկրարտնական և դեոքիմիական մի շարք դիտումներով,
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Վերին յուրա մր Նե րկա յա ցւ[ ած է .ցինկ-կաւցարային տի
պով երբեմն բարիտի Հետ միասին (Մովսես), որր հանքանյութ պարունակոդ 
ցո/ոմիտային ապարների եկատմամբ Լ պ ի ց են ե տ ի կ Լ։ Այս հանքայնացման 
համար հն արավո ր են ր համարում ոե ց են ե ր ա ց ի ա յի հիպոթեդան, հաշվի առնե- 
լով Մովսեսի սւ ի սյ ի հանքայնացման անհ ամ ա պ ա տ ա ս ի։ ան ո ւթ յ ո։ն ր վերին բա֊ 
յոսի հանրայնացումների նկատմամբ, շրջանո։ մ ավելի երիտասարդ հանքաբեր 
մադւեատիկ կոմպ քեբսների բացակայությունը և ուրիշ փաստեր։

Շրջանի հետացա ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը չի կարելի հա
մարեք սպասված, իսկ նրա «բացասական» հեռանկարները հիմնավորված։ Հե
տացա ուսումնասիրություններն անշուշտ վեր կհանեն րաղմամետադների, վա- 
նացիւքոէմի, անացի, սնդիկի և ոսկու ինտենսիվ հանրայնացումների տեղամա
սեր։
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫ!

С. Б. АБОВЯН

О РЕДКИХ СЛУЧАЯХ НАХОЖДЕНИЯ ХРОМИТОВОГО 
ОРУДЕНЕНИЯ СРЕДИ ГАБВРО И ЛИСТВЕНИТОВ 

АРМЯНСКОЙ ССР

Еще в 30-х годах А. Г. Бетехтин [2] при изучении хромитовых ме
сторождении северо-восточного побережья оз. Севан (Шоржинское„ 
Джильское, Бабаджанское) установил, что материнскими породами руд
ных тел хромита являются дуниты. В течение последнего десятилетия ав
тором были изучены, с различной степенью детальности, все известные 
на территории Армянской ССР месторождения и проявления хромисто
го железняка. В результате этого для большинства месторождений был 
подтвержден вывод А. Г. Бетехтина о приуроченности хромитового ору
денения к дунитовым участкам массивов ультраосновных пород. К их чис- 
л\ относятся месторождения, приуроченные к Мумухан-Красарскому 
габбро-гк ридотитовому массиву в Амасийском районе и к Шоржннскому 
и Джил-Сатанахачскому габбро-перидотитовым массивам на северо-во
сточном побережье озера Севан (Шоржинское, Джильское, Бабаджан
ское. Памбакское и Даринское). Для более юго-восточных месторожде
нии северо-восточного побережья оз. Севан, приуроченных к Караиман- 
Зодскому габбро-перидотитовому массиву, были установлена связь хро
митового оруденения с перидотитовыми участками. Таким образом, на 
территории Армянской ССР, в зависимости от вмещающих пород, можно 
различать две группы хромитовых месторождений:

а) хромитовые месторождения, приуроченные к дунитовым участ
кам, к ним относятся примерно 80% известных хромитовых месторожде
ний и проявлений и; 9И

б) хромитовые месторождения, приуроченные к перидотитовым уча
сткам, составляющие 20% хромитовых месторождений и проявлений.

Несмотря на указанные твердо установленные положения о связи 
хромитового оруденения с дунитами и реже перидотитами, нами наблю
далось два случая исключения, отклоняющихся от них. В первом слу
чае хромитовое оруденение было приурочено к габбровому участку 
Джил-Сатанахачского массива (Кочкаранское месторождение из Баба- 
джанской ։р\ппы), во втором—к лиственитовому участку Караиман-Зод- 
ского массива (Джанахмедское месторождение).

Кочкаранское месторождение расположено на обоих бортах ущелья 
одноименной речки. Хромитовое оруденение приурочено к полосе серией-
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типизированного дунита, вытянутого в северо-западном направлении. 
Морфологически оно представлено линзо- и гнездообразными телами, 
сложенными массивным, реже густовкрапленным и полосатым хромитом, 
относящимся по составу к хромпикотиту*  **. Массивные руды обращают на 
себя внимание яснозернистым строением и смоляновидным блеском.

* Согласно классификациям А. К. Болдырева [3]. А. Г. Бетехтнна [ - ] и Г. А. Со- 
колона [5],

** Как просвечиваемость, так и отражательная способность измерялись на щелей» ՝м 
микрофотометре н соединении с микроскопом и использованием монохроматора для по
лучения света определенной длины волны. Более подробно см. в специальной рабсле 
автора по этому вопросу (С. Б. Абонян [I]).

На северо-восточном фланге месторождения дуниты контактируют 
с мелко- и среднезернистыми габбро. Вдоль контактовой полосы дуниты 
прорваны небольшими апофизами мелкозернистого габбро, вытянутыми 
согласно с общим направлением контакта. Одна из таких апофиз габбро 
включает в себя оруденение хромита, состоящее из шести рудных тел. 
Форма оруденения гнездообразная (четыре рудных тел), иногда гнезда 
вытянуты в одном направлении и приближаются к линзоподобным фор
мам тел (два тела). Гнезда в поперечнике достигают 30 см, а линзопо
добные—40 см в длину при мощности около 8 см. Границы рудных тел 
с вмещающими габбро резкие, в большинстве случаев прямолинейные, 
реже извилистые.

Вмещающее габбро имеет мелкозернистое сложение, серый цвет. Во
круг линзоподобных рудных тел среди габбро наблюдается тенденция к 
образованию полосатых текстур, обусловленных чередованием лейко- 
(плагиоклазовых) и мезократовых (пироксеновых) полосок. Полоса
тость ориентирована примерно параллельно контакту с рудными телами.

Руда среди габбро массивная также имеет яснозернистое строение 
и смоляновидный блеск, чем довольно близко напоминает руды, залега
ющие среди дунитовых участков месторождения. От последних она от
личается лишь более мелкозернистым сложением, зерна которых дости
гают 2 мм. Структура руды—панидиоморфиозернистая. Питерстиции 
между зернами заполнены пироксеном, тремолитом, актинолитом. Зерна 
хромита трещиноватые, вдоль трещин наблюдается слабое развитие про
цесса метаморфизма. В свежих участках в проходящем свете зерна про
свечивают буровато-красным цветом.

Хромит из габбро был подвергнут оптическим исследованиям. На ос
новании измерения просвечиваемости и отражательной способности * по
лучены кривые, положение которых соответствует составу хромпикоти- 
тов. Они расположены среди кривых, полученных для образцов хромита 
из дунитовых участков Кочкаранского месторождения. Данные оптиче
ских исследований подтверждаются химическим анализом описываемой 
руды, приведенной в таблице 1 (образец 17). К сожалению, в анализе не 
выделены отдельно количества окисного и закисного железа, вследствие 
чего нет возможности вычислить отношение молекулярных количеств 
И2О к РО и выяснить степень метаморфизма руды. Однако, сравнивая
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с составом хромита из дукитового участка Кочкаранского месторожде
ния (таблица 1, образец 250), относящегося к хромпикотиту — 
(М^Ре) (СгА1)։О4, нетрудно заметить близость их составов.

Таблица 1*

Окислы Обр. 17 Обр. 250

А1,О։
Сг։О։
Бе2О։
Ре О 

А1ёО 
СаО 

п. п. п.

Сумма

2,50
20,11
33,00 
’20,32

13,73
1,60 

не опр.

91.26

2,00 
22,25 
3։,36
7,12

11,05
13,42
1.24 

не опр.

91,44

Из вышеизложенного ясно, что хромиты рудных тел, расположенных 
как среди габбро, так и среди дунитов, имеют много общих черт, выра
жающихся в одинаковом их внешнем облике и в сходстве их оптических 
свойств и химических составов—оба представлены одним и тем же мине
ральным видом—хромпикотитом. Отличие, существующее между ними, 
заключается лишь в более мелкозернистом сложении хромита из габбро, 
которое как б\дет видно ниже, обусловлено несколько иными условиями 
их охлаждения.

Джанахмедское месторождение, где наблюдается второй случай (ис
ключение), приурочено к Караиман-Зодскому габбро-перидотитовому 
массиву и расположено в 0,5—1,5 км к западу и северо-западу от сел. 
Джанахмед. В отличие от месторождений хромита, залегающих среди 
дунитовых участков других габбро-перидотитовых массивов Армянской 
ССР, Джанахмедское месторождение тяготеет к перидотитовым участ
кам Караиман-Зодского массива.

Среди рудных тел, слагающих Джанахмедское месторождение, как 
исключение, встречен случай их залегания среди лиственитов. Последние 
обнажаются к западу от сел. Джанахмед в виде полосы широтного про
стирания мощностью от 5 до 12 м. С северной стороны они контактиру
ют с серпентинизированными перидотитами. Листвениты имеют коричне- 
ьато-желтый цвет, мелкозернистое, иногда плотное сложение.

Рудные тела хромита, приуроченные к лиственитам, представлены 
несколькими гнездами небольших размеров и одной линзой длиной в 
1,5 м, мощностью 0,3 м. Линза вытянута согласно с вмещающими лист- 
венитами — параллельно контакту последних с перидотитами. Границы 
рудных тел с лиственитами резкие, но извилистые.

Хромит, слагающий рудные тела, обладает массивной текстурой, 
черного цвета с матовым блеском. Структура руды—гипидиоморфнозер-

' Анализы выполнены в хнмлабораторнн И ГН АН АрмССР аналитиком А А. Пе
тросян.
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листая. Размеры отдельных зерен достигают 3 мм; они обладают сильно 
трещиноватым строением и в проходящем свете просвечивают темным 
буро-красным цветом. Вдоль трещин и по краям зерна совершенно не
прозрачны. что обусловлено развитием процесса метаморфизма. Редкш 
интерстиции между зернами и отдельные трещины заполнены мелкоче
шуйчатым серпентином, карбонатом и реже кварцем.

Химический анализ описанной руды отсутствует, однако судя по кри
вой ее просвечиваемости (образец 5986), лежащей среди кривых заведо
мо известных магнохромитов, состав описываемой руды также опреде
ляется как магнохромнт—(М^, Ре) СГ2О4. Большинство рудных тел 
Джанахмедского месторождения, залегающих среди перидотитов, сог
ласно их химическим анализам и диаграммам, изображающим их про
свечиваемость и отражательную способность, также представлены маг- 
нохромитами.

Рассматривая условия образования описанных хромитовых орудене
ний, следует отметить, что их наличие среди чуждых для них пород, ка
кими являются габбро и листвениты, легко можно было объяснить тео
рией Э. Сэмпсона [ 7 ]. который наряду с месторождениями магматиче
ского происхождения признает существование гидротермальных место
рождений хромита. Таким путем, например, он объясняет образованш 
месторождения хромита Селюкве (в Южной Родезии), в конгломератах 
вмещающих пород. Однако гидротермальное происхождение хромито
вых месторождений вообще отрицается, особенно после работ А. Г. Бе- 
техтина [2], которым было доказано, что ассоциация хромшпинелидов 
с гидротермальными минералами — серпентином, хлоритом, тремолитом, 
образуется в эпигенетическую стадию существования месторождения.

Описанные хромитовые оруденения среди габбро и лиственитов по 
классификации А. Г. Бетехтина [2] несомненно относятся к гистеромаг- 
матическим образованиям.

Случай залегания хромита среди небольшой апофизы габбро, по-ви- 
димому, можно будет объяснить следующим образом. Процесс формиро
вания Кочкаранского месторождения хромита совпал со временем внед
рения апофизы габбро в дуниты, являющихся вмещающими породами 
для месторождения хромита. По пути подъема на какой-то глубине апо
физа задела хромитовое тело, находящееся еще в полужидком состоя
нии и, захватив с собой некоторую его часть, подняла наверх. В резуль
тате соприкосновения с верхними более холодными частями интрузива 
как апофиза габбро, так и хромитовое тело подверглись быстрому ох
лаждению, вследствие чего они приобрели более мелкозернистое сложе
ние. Условия их залегания указывают также на то, что в процессе вне
дрения они приспосабливались к общей тектонической структуре участка.

Исходя из сказанного хромитовое оруденение в габбро по класси
фикации Г. А. Соколова [6] можно отнести к гетеромагм этическим об
разованиям, так как оно залегает не на месте своего образования в по
родах «чужой» магмы.
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Образование же хромитового оруденения среди лиственитов ничем 
не отличается от образования их в дунитах или перидотитах. Разница 
заключается лишь в том, что расщепление магмы на остаточный рудный 
расплав пространственно было приурочено к контактовой части перидо
титов Каранман-Зодского массива, где уже в постмагматический период 
произошло их преобразование в листвениты.

В заключение следует отметить, что факт наличия хромитового ору
денения среди лиственитов имеет важное значение для выяснения гене
зиса последних. Общеизвестно существование двух точек зрения на во
прос. за счет каких пород образовались листвениты—за счет ультраос- 
новных пород или за счет известняков. Первую точку зрения защищал 
А .Г. Бетехтин [2], а вторсю В. Н. Лодочников[4 1 На основании фак
та залегания хромитового оруденения среди лиственитов, мы вынужде
ны ответить положительно на первый вопрос, что листвениты образова
лись за счет утьтраосновных пород.
Институт геологических наук

АН Армянской ССР Поступила 23. XI. 1963.

II. Р. ԱՐՈՎՅԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆ 11111Ւ Դ1ԷՐՐՈՆ1տՐՈ1«1ր ԵՎ ԼԻՍՏՎԵՆԻՏՆԵՐՈԻՄ ՔՐՈՄԻՏԱՅԻՆՀԱՆՔԱՅՆԱՑՄԱՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ ԴԵՊՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ամփոփում

-այկական ՍՍՌ տերիտորիայում րսւո ներփակող ա պա րն ե րի տարբերում 
են քրո միտային Հանքավա (րերի երկու տիպեր։ ~

ւս յ Դուն իտա յին տեղամասերի հետ քրոմ ի տա յին հ ան ք ա էք ա ք ր եր (կազմում 
են րրոմիտտյին Հայտնի Հանքավայրերի մոտ 80 տոկոսր)։

բ յ Պ եր իդոտ իտա յին տեղամասերի հետ կապված քրոմ իտա յին հ անքա
ւէ այրեր / կա ղւ) ու ւ) ե ն 20 տոկո սր ) :

-ե ղ ին ակ ի կողմից •» ա յտն ա բ ե ր վ ե / են երկու դեպք, որոնք կ աղմում են բա֊ 
ւյտրոլթյուն վերոհիշյալ օրինաչափությունների նկատմամբ։ Առաջին դեպքում՝
քրոմ իտա յհն Տ ա ՚Կ րա յն ա ց ում ր կապված Լ $ ի / - Ս ա ա ան ա խ աչ ի դան ղվածի
դարրոային տեղամասի հետ (Կոշկարանի հանքավայրի իսկ երկրորդ 
քամ Կարաիման-Հոդ զանգվածի լիս տ վեն ի տ ա յին տեղամասի հետ 
նախմեղի հանքավայր)։

դեպ- 
(Հա֊

լ տնջե֊Կոշկարանի հանքավայրը գտնվում է համանուն գետի ձորի երկ 
րին: Հանքավայրի հյուսիս֊ արևելյան մասում քրոմիտային հանրայնացման 
մայր ապար հանդիսացող դունիտներր հպվում են մանր և միջին հատիկային 
գաբրոների Հետ: Հպման գոս,ու երկայնությամբ դունիտներր պատռվում են 
մանր.ատիկ գաբրոների փոբր ապոֆիգներով, որոնցից մեկը պարունակում է 
բրոմիս,ի Հանրայնացում, Ներկայացված 4 չորս բնաձև և երկու ոսպն յա֊ 
կանման մարմիններով, Բների չափսերը հասնում են 30 սմ-/,, իսկ ոսպնյակ֊ 
ներինը՝ 40 սմ երկարության և 8 սմ հզորության, Հանրային մարմինների և 
ներփակող գաբրոների սահմաններր կտրուկ են,

Գաբրոների մեջ գտնվող հանրանյութր հ„ծ է, բնորոշվում կ պանիգեո֊ 
մորֆահատիկային ստրուկտուրայով և իր կազմությամբ պատկանում Լ բրոմ֊ 
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պիկուքիտին, որով շատ նման է հանքավայրի դունիտային տեղամասերի հետ 
կապված հանքանյութերին և նրանցից տարբերվում Լ միայն մանրահատիկդ֊ 
թյամբւՋանախմեդի հանքավայրը դտնվում < համանուն դյուզից 0,5 —1,5 կմ 
դեպի արևմուտք և հ յ ո ւս ի ս - ա ր և մ ո է տ ք, Այղ հանքավայրի քրոմիտային հան֊ 
քայնացման մայր ապարներ հանդիսանում են պ երի դո տիտն երր: Որպես քա- 
ցաոություն յիստվենիտնևրի մեջ հանդիպել է քրոմիտային հանքային մար
մինների առկայության դեպքւ Հանքային մարմինները քԼւաձե են (մի քանի 
փոքրիկ մարմիններ) և ոսպնյականման (մի մարմին 1 ,5 մ երկարությամբ Լ 
0,35 մ կ արս դու թ յ ա մ բ )ւ

Լիստվենիտների մեջ դտնւԼող քրոմիտր ունի հոծ տեքստուրա, հիպիդեոմոր֊ 
ֆահատիկային ստրուկտուրա և իրեն կազմով պատկանում Լ մ ա դնոքր ո մ իտ ին: 
Հանախմեդի հանքավայրի հանրային մարմինների մեծ մ ասր' որոնք տեղա
դրված են պերիդոտիտների մեջ, նույնպես ներկայացված ես մադնոքրոմի֊ 
տովէ

Գ ա բ րոն ե ր ում և { ի и տ վեն ի տն ե ր п ւմ հայտնաբերված բրոմ իտային »անբա^ 
նացու ւ) Ներր , րստ Ա. Գ, /'I, տ ե խ տ ին ի ղ ա и ա կար դ մ ս/ն , и/ ատկանու մ են Հիսւոե֊ 
րոմադմտտիկ առաջացումներին։ Կոշկարանի րրոՕիտի հանքավայրի դո յադ֊ 
ման ս/րոցեսր մամ ան ակի տեսակետից համրնկ ե յ Լ ղււ ւնի տն երի մեգ դարրո- 
ների Ши/ոֆ ի զներ ի տեղադրման հետ։ Ապոֆիղներր բարձրացման ճանաւղար֊ 
Հ» ին շ փ if ե I են դո ւն ի տներ ի մեջ գտնվող դեռևս կիսահեղուկ քրոմ իտային մար
մնի հետ և իրենց մեջ րնդդրկեքով նրա որոշ մ ասր, բարձրացրել են Հեր։ Վերո֊ 
^Ւ2էա1Ւ9 ս1տ Р 4 ՈՐ գ ա բ ր ոն ե ր ո ւ մ գտնվող հ ան բա (ն ա դ п ւ մ ր , րստ (ե. II Սո֊ 
կոքովի դասակարգման, и/ ատկ անում է հե տ երո մա գ մատի կ տիո/ին, բա նի որ
Նա տեղադրված / Ոչ թե առաջացման տեղում, աք/ (ГО տար» մագմայի տւգար- 
ներում ։

Լի ս տ վեն ի տե ե ր ի մեջ քրոմիտի հանքայնացման դո յադում ր ոչնչով չի 
տարբերվում ղուն ի տների և ս/ ե ր ի դո տ ի տն ե ր ի մեջ նրա առաջացումից ։ Տարբե֊ 
րությունր կ ա յանում Լ միայն նր անում, որ մ ագմ ա յի բաժանում ր մնացորդա֊ 
էին հանրային հա/ոցբի տարածականորեն հարու իմ ան ֊Աոդ դանդ֊
վածի էդերիդոտիտնեբի կոնտակտային մասին, որտեղ արդեն հետմ ագմ ատիկ 
մամ ան ա կ ա շրջան ո ւ մ տեղի Լ ունեցեք նրանց վերափոխ վեն ի տների
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Г ЕОХИМНЯ

Г. К. ГАБРИЕЛЯН

К ХИМИЧЕСКОМУ ВЫВЕТРИВАНИЮ ЭФФУЗИВНЫХ 
ГОРНЫХ ПОРОД ВУЛКАНИЧЕСКОГО НАГОРЬЯ 

АРМЯНСКОЙ ССР

В науке распространено мнение о том, что химическое выветривание 
по масштабам процессов намного уступает механическому выветрива
нию. Такое положение на наш взгляд следует считать устаревшим и 
нуждается в пересмотре

Изучение процессов выветривания и гипергенного преобразования 
горных пород на территории Армянской ССР привело нас к выводу, что 
химические преобразования намного сильнее, чем предполагали до сих 
пор. Даже в высокогорном нивальном поясе непрерывно протекают про
цессы химического разложения горных пород под воздействием атмос
ферной воды, кислорода, углекислоты и микроорганизмов.

Эффузивные породы Армянской ССР третичного и четвертичного 
возраста являются весьма устойчивыми породами в смысле растворимо
сти в воде, циркулирующей в водоносных горизонтах. Об этом свиде
тельствуют пресные и ультрапресные родниковые воды вулканических 
районов. Если учесть еще и то обстоятельство, что атмосферные воды, ’ 
фильтрующиеся в водоносные горизонты, не являются чистыми, а уже 
со п ржат некоторое количество растворенных веществ (от 20 до 100 мг/л 
и больше), то устойчивость этих пород станет совершенно очевидной.

На дневной поверхности вулканических массивов комплекс экзоген
ных факторов выветривания проявляется несравненно интенсивнее и хи
мическое преобразование породы происходит именно здесь.

Надо отметить, что в гипергенных условиях все компоненты, вхо
дящие в состав горных пород, в той или иной степени подвергаются 
выносу. Однако, вследствие различия в миграционной способности эле
ментов процентное соотношение их меняется и некоторые компоненты 
оказываются увеличенными. -Я||

Сопряженный химический анализ свежей породы и образовавшего- 
• я на ней рухляка (продуктов выветривания) показаны на табл. 1.

Из таблицы очевидно, что содержения ТЮ2, А12О3, Ее2О3, МпО 
в процентном отношении в продуктах выветривания увеличиваются, 
их коэффициенты изменчивости больше единицы; окиси 51О2, РеО, 

.а О, \а2О, К2О, Р2О5 в процентном отношении уменьшаются, 
г. е. коэффициент изменчивости меньше единицы.



Химический состав свежей породы и рухляка в 0 в пересчете на прокаленную, безгумусную и бескарбонатную массу)
Таблица 1

Место отбора образцом Характер породы БЮ, ТЮ, А12О3 Ре2О3 РеО МпО СаО №,0 а» К2О Р2О5
' БО3

1

С. Марал и к (зап. склон 
Арагаца)..................

свежая 
выветрелая

54,66
53,91

0,75 
0.84

17,30
19,75

3,66
1 5,80

4,92
3,81

0,15 
0,20

3,98
3,4»

10..30
8,25

3,09
2,97

1,62
1,20

коэффициент изменчивости 0,98 1.12 1.14 1,58 0,78 1,33 0,85 0,8 0,96 0,74

С. Базмаберд (южн. 
склон Арагаца) • • •

свежая 
выветрелая

55,05
54,55

0,80 
0.90

17,12
20,48

2.64
4,85

3,80
1,90

0,10
0.19

6,10
5,65

8,00
6,30

3,81
3.20

1,80
1,50

0,15
0.15

коэффициент изменчивости 0,99 1,12 1,19 1,83 0,50 1.9 ( 0,91 0,79 0,84 0,89 1.0

Карабахское нагорье
(южн, склон Мец 11ш- 
ханасара) ..................

свежая 
выветрелая

1 
54.82 
.54,16

0,78
0,95

16,93
20,24

1 
4,46 
6,90

1
3.91 1
2,16 1

0,12
0,28

4,35
3,80

8,50
7.45

3,65
1.85

2,12
1 ..50

0.31
0.25

0,11

коэффициент изменчивости 0,99 1,22 1,19 1,55 0,55 2.33 0.88 0,87 0,51 0,71 0.81

Ущелье р. Раздан, (Ере- 
ван)..........................

свежая 
выветрелая

52,18
50,06

0,95
1,00

17,80
20,20

6,40
7.05

3.30
1.85

0,13
0.15

4,62
3,50

9.1
12,06

3,50
2,15

1,56
1,26

коэффициент изменчивости 0,94 1,06 1.13 1.Ю 0,59 1,15 0,76 1,32 0,61 0,81
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В коре выветривания окись алюминия является весьма устойчивым 
соединением и почти не растворяется в воде. При выветривании алюмо- 
силикзтов синтезируются новые минералы i руппы монтмориллонита, ян՛ 
ляющиеся практически нерастворимыми. ’

Железо в породах встречается как в окисной, так и в закисной фор
мах В зоне окисления закисная форма неустойчива, она постепенно пе
реходит в окись. В образцах горных пород, извлеченных из глубоких 
интервалов лавовых потоков (керны буровых скважин), закисного желе
за обычно больше. В условиях Армении железо мигрирует очень слабо.

В миграционном ряду Б. Б. Полынова кальций занимает ряд легко 
мигрирующих. Это весьма наглядно в высокогорных районах вулкани
ческих массивов, где реакция почвенных растворов кислая (pH 5—6). 
Однако в поясах полупустыни и степей кальций накапливается в виде 
карбонатной коры как вторичное образование.

Из числа уменьшающихся компонентов мы упомянем кремний. 
Кремневая кислота обладает способностью мигрировать и поэтому в 
природных волах мы находим некоторое количество этого соединения 
(10 30 мг/л). Она образует гели, часть мигрирует, а часть создает 
аморфный минерал—опал. . - / U

Если в продуктах выветривания количество кре.мнекнелоты умень
шат гея. то в аккумулятивной коре (суглинистых и глинистых отложе
ниях) ее количество больше, чем в исходных породах и в общем балансе 
SiO2 наряду с А12О3 и Fe2O3 увеличивается. Кремнезем входит в состав 
минералов глин и не поддается миграции и особенно там, где реакция 
среды щелочная и слабощелочная. Таким образом, SiO2 выступает в 
1ву\ модификациях: в легкомигрирующей форме (кремнекислота) и не
подвижной (кремнезем). I

Интересные результаты по химическому выветриванию и раствори
мости эффузивных пород получаем при рассмотрении химического со
става под темных, поверхностных вод и водных вытяжек из порошков 
свежих пород (табл. 2). *

Из таблицы видно, что в ионном составе после гидрокарбонатного 
иона и ст ион кальция. СаО в породах достигает 5—10%, в некоторых 
оазальтах даже превышает 15%, входит в состав основных плагиокла
зов. которые в современной коре выветривания неустойчивы и в кислой 
и слаоокислой среде кальций легко мигрирует. В поверхностных водах 
количество ионов кальция иногда достигает 20—30 мг/л.

Ео'сржание натрия и калия в родниковых и поверхностных водах 
колеблется от 2 до 35 мг/л. Эти элементы обладают активными мигра
ционными свойствами. В исходной породе Na2O + K2O-B среднем 6— 
8 /0. но в сухом остатке подземных и поверхностных вод нагорья превы
шают 10-15%. Однако в природных водах калия значительно меньше, 

м натрия, т. к. калий активно участвует в биологическом круговороте 
и извлекается из современной коры выветривания растениями и концен
трируется.



Химический состав подземных, поверхностных вод и водных вытяжек* из базальтов
Таблица 2

Тип воды №‘-|-К Са" СГ во; 1ЧСО^ 5Ю2 Форма 
вираж. Примечание

1. Родниковые.......................... 11,73 
0,51

10,22 
0,51

5,35
0,44

9,22
0,26

1,9
0,04

70.78
1,16

19,5 мг/л 
мг/экв.

Ср. состав 30 различных родников по данным 
Гидроизыскательной режимной ст. Армянской 
ССР

2. Поверхностные (воды луж 
и мелких ручейков)....

5,98 
0,26

15,64
0,78

2,92
0,24

1,77
0,05

1,9 
о.щ

72,61
1,19

12 мг/л 
мг/экв.

Ср. из 23 проб, собранных в среднегорном 
поясе. Аналитик О. А. Бозоян

3. Водные вытяжки 1:10 • . • 5,06
0,22

20,0
0,98

4,62
0,38

5,67
0.16

6.72
0,14

75,66
1,24

8 мг/л 
мг/экв.

Ср. хим. состав из 5 анализов различных пород 
(андезитоба (альт, базальт, анде (итодацит, ар- 
тикскин туф, черный туф). Анилитик О. А. Бп- 
ЗОЯН

Химический состав родниковых и поверхностных вод приводится с вычетом хим. состава атмосферных вод. Ср. состав атмосферных вод 
выведен на основании анализов 72 проб, собранных на 16 пунктах нагорья (аналитик О. А. Бозоян).
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В молодых эффузивных породах Армянской ССР количество хлора 
не превышает 0,03—0,04%. В родниковых водах ион хлора колеблется 
в пределах 2—32 мг/л и обладает наибольшей миграционной способ
ностью. В биологическом круговороте веществ он участвует пассивно, 
следовательно, беспрепятственно мигрирует.

К легкоподвижным элементам принадлежит также сера. Количество 
серы в эффузивах не превышает 0,1 %. Однако сульфатный ион иногда 
достигает значительной величины—более 20 мг/л, при общей минера
лизации вод в 150—200 мг/л (Араратская равнина). Хлор и сера кон- 
центрируются в супераквальной зоне Араратской равнины.

Что касается алюминия и железа, то в родниковых водах их прак
тически нет.

Подводя итоги четырех способов сопряженного анализа, можно 
установить следующее: наиболее подвижным элементом является хлор, 
затем идут сера, кальций, натрий, магний, калий; наиболее неподвиж
ными являются алюминий, железо и частично кремний.

До сих пор мы рассматривали способность окислов к растворению 
в природной воде и миграционную способность элементов. Однако окис
ли входят в состав минералов, создают кристаллические решетки самых 
различных форм и их растворимость зависит от кристаллической упа
ковки. Это совершенно наглядно у 8Ю2, выступающей в двух модифика
циях: в виде кремневой кислоты силикатов и в виде свободного 8Ю?— 
кварца.

При химическом разложении быстрее растворяются минералы, 
образованные в наиболее глубоких сферах, в абиссальной зоне под 
большим давлением и при высокой температуре. Такие минералы в ги
пергенных термодинамических условиях неустойчивы.

Все минералы, входящие в состав эффузивных пород, по признаку 
сопротивляемости к химическому разложению можно разделить на че
тыре группы: очень устойчивые, устойчивые, умеренно устойчивые и не
устойчивые.

Из очень устойчивых минералов заслуживает внимания кварц. Он 
может быть как первичным, так и вторичным—вследствие перекристал
лизации опала и халцедона. Кварц почти не подвергается химическому 
разложению в гипергенных условиях, никакие почвенные растворы на 
н՛ 10 почти не действуют. Выветривание кварца идет механическим пу
ти.м и если кварцевые образования мигрируют, то только механическим 
путем, в виде взвешенных частиц водных потоков.

К устойчивым минералам относятся кислые плагиоклазы, кали-на- 
триевые полевые шпаты, и др.

Кислые плагиоклазы выветриваются несравненно труднее основных. 
В особенности устойчив альбит и мало подвергается воздействию кис
лот. Кислые плагиоклазы, разлагаясь, образуют пелитовое вещество, се
рицит. Аналогичными по степени сопротивляемости минералами явля
ются натри-калиевые полевые шпаты (ортоклаз, микроклин). Они раз
лагаются в условиях кислой среды, когда pH низкий. В особенности раз-
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ложению способствует углекислый газ. Кислая среда имеется только в 
высокогорных районах, где период активного выветривания непродол
жительный. В среднегорном и предгорном поясах реакция среды—ней
тральная и слабощелочная и как кислые плагиоклазы, так и натри-ка- 
лиевые полевые шпаты разлагаются медленно.

В изверженных породах из устойчивых минералов встречается апа
тит (хлорапатит). В чистой воде он нерастворим, но хорошо растворяет
ся при наличии серной, соляной или азотной кислоты. В тех породах, 
где есть пирит, апатит легко разрушается, а фосфор мигрирует.

Из группы умеренно устойчивых минералов следует отметить слю
ды, амфиболы, пироксены и др. В эффузивных породах встречается 
только магнезиально-железистая слюда—биотит, который в гиперген
ных условиях разлагается, образуя хлорит и гидроокись железа.

В эффузивных породах основного состава довольно большой про
цент составляют минералы группы амфиболов и пироксенов как ром
бический (гиперстен), так и моноклинный (авгит, диопсид). Все они под 
воздействием атмосферных агентов разлагаются. Наиболее распростра
нен авгит, который при разложении дает роговую обманку (уралит), 
хлорит, эпидот, серпентин, лимонит, кальцит, окись железа, минералы 
глин, опал. При разложении гиперстен дает: тальк, серпентин, магнезит, 
лимонит, опал.

Здесь совершенно четко наблюдается стадийное выветривание и 
синтез новых минералов. Так, авгит переходит в роговую обманку, по
следняя -в биотит, биотит в хлорит, гидроокись железа и пр. Причем 
всегда последующая стадия устойчивее к выветриванию, чем преды
дущая.

Из группы амфиболов роговая обманка входит в состав средних 
и кислых эффузивных пород. Она имеет чрезвычайно сложный состав и 
строение. Разлагаясь, превращается в эпидот, хлорит, биотит, кальцит, 
магиетит, минералы глин и т. д. Будучи производной от авгита, роговая 
обманка более устойчива. Причем базальтическая роговая обманка 
наименее устойчива к выветриванию и является первичным минералом.

К неустойчивым минералам относятся сульфиды, оливин, основные 
плагиоклазы. Сульфиды для эффузивов не очень характерные минера
лы. Иногда встречается пирит, который в зоне окисления неустойчив, 
окисляется, образуя серную кислоту. Эта последняя понижает pH среды 
и ускоряет разложение других минералов. В процессе выветривания 
сульфатный ион синтезируется с ионом кальция в новый минерал—гипс, 
который концентрируется в аккумулятивной коре выветривания.

Оливин является одним из неустойчивых минералов. В процессе 
выветривания кристаллы оливина покрываются бурым налетом окиси 
железа. При наличии в породе пирита разложение оливина идет интен
сивнее. Оливин входит в состав основных пород базальтов, андезито- 
базальтов. На земной поверхности легко разлагается, образуя иддинг- 
сит, серпентин, магнетит, лимонит, магнезит.

4:* ।
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11з основных плагиоклазов наиболее податливым к выветриванию 
является анортит. Чем больше процентное отношение анортита в поро
де. тем она быстрее выветривается. В условиях кислой реакции среды 
из анортита образуется карбонат кальция или бикарбонат, который лег
ко мигрирует. При разложении основных плагиоклазов в продуктах вы
ветривания накапливаются гидрослюды, эпидот, минералы глин монтмо
риллонитовой группы, кальцит и др. Из них мигрируют кремневая кис
лота, кальций, натрий и частично калий. В конечном счете возникает 
базальтовая вакка- бурая от лимонита смесь глины с кремнеземом.

Подводя итоги по выветриванию .минералов можем составить ни
жеприведенную таблицу. г-'а

Таблица 3

Группы Минерал Продукты выветривания

Очень устойчивые • Кварц

Кислые плагиоклазы

Устойчивые

Каолинит, серицит, минералы глин 
монтмориллонитовой группы

Натри-калиевые полевые Каолинит, серицит, минералы глин 
1 монтмориллонитовой группышпаты

Умеренно-устойчивые Биотит Хлориг, । ндробкись железа

Пироксены
Серпентин, амфиболы, хлорит, эпи

дот кальцит, окиси железа, мине
ралы глин, магнезит

Амфиболы I Биотит, хлорит, эпидот, лимонит, 
кальцит, минералы глин

Неустойчивые * • Пирит Гидроокись железа, железный шпат

Оливин

Основные плагиоклазы

Серпентин, иддингент, магнезит, ги
дроокись железа

Эпидот, каолинит, серицит, кальцит 
глинные минералы монтмориллони
товой группы, каолинит

В гипергенной зоне, в процессе химического выветривания горных 
пород происходит не только разложение минералов сложного химиче
ского состава, но и образование новых, более устойчивых в данных тер
модинамических условиях коры выветривания. В данном случае термин 
«выветривание» безусловно не отражает сущность явления. Правильнее 
термин «преобразование», однако, «выветривание» прочно вошло в ли
тературу и мы его употребляем в смысле превращения минералов.

В современной коре выветривания Вулканического нагорья Армян
кой ССР в массовом порядке встречаются минералы, которые являют

ся вторигными. Они образовались вследствие синтеза из продуктов вы
ветривания. Такими минералами являются: монтмориллонит, бейделлит, 
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гидрослюды, кальцит, гипс, опал, халцедон, эпидот, хлорит, серицит и др.
Электронномикроскопические, термографические и рентгенографи

ческие исследования ряда исследователей [1, 2, 7] показывают, что из 
минералов глин наиболе распространенными в вулканических районах 
являются бейделлит и монтмориллонит, причем в аккумулятивной коре 
выветривания они являются преобладающими во фракциях менее 
0,01 микрона.

3. Н. Немова [10], изучая минералогический состав почв Гсгамского 
и Варденисского хребтов, констатирует, что минералогический состав 
почвы не совпадает с минералогическим составом горных пород и из это
го заключает, что минералы принесены извне. Такое же мнение разделяет 
и А. А. Завалишин [5]. Мы считаем такую точку зрения необоснованной 
и придерживаемся мнения Е. А. Яриловой [11], а именно: основной ми
нералогический состав почв и остаточной современной коры выветрива
ния образуется на месте вследствие преобразования (выветривания) 
горных пород. Вторичные минералы могут быть образованы из первич
ных путем синтеза. Мы нс отрицаем привнос некоторой части минералов 
путем воздушной миграции. Наоборот, придаем ей большое значение, но 
доля воздушных мигрантов в балансе небольшая. Что касается аккуму
лятивной коры выветривания то, разумеется, она формируется из про
дуктов выветривания гипсометрически вышерасположенных горных по
род. Таким образом, синтез вторичных минералов в коре выветривания 
Вулканического нагорья Армянской ССР весьма распространенный про
цесс, значение которого до сих пор недооценивалось.

Ереванский государственный университет Поступила 20 XI 1.1963.

2. Կ. ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՌ ՀՐԱԲԽԱՅԻՆ ՐԱՐՋՐԱՎԱՆԴԱԿԻ ԷՖՈՒԶԻՎ ԱՊԱՐՆԵՐԻ 
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀՈՂՄՆԱՀԱՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈԻՐՋՈ

Ա մ փ 11 փ ում

Լա [կական UUU' երրորդական ս չորրորդական ծագման էֆուզիվ ապար֊ 
ներր շատ կայուն են հողմնահարման նկատմամբ, ուստի նրանց մեջ շրջանա
ռություն կատարող ստոր! րկրյա ջրերր ունեն շատ փոքր միներալի զացի ա ։

0գտա դո բծելով Բ. Բ. Պոլինովի կողմից մշակած քիմիական անայիզների 
ղուդորդման մեթոդր' համեմատել ենք թարմ ապարի ու նրա փխրուկի, ապար
ների ու ստորերկրյա ջրերի, ապարների ու մակ երե ու յթային ջրերի, ապարի ու 
նրա փոշուց ջրային քաշվածքե քիմիական բաղադրությունները և հանգել այն 
եզրակացության, որ հողմնահարման պրոցեսում արաղությամր քայքայվում, 
հեոանում են հետևյալ քիմիական էլեմենտներր Cl. Տ» Ca< M|jT« N<1, K> I » իսկ 
այլ էլեմենտներ մնում են տեղում' Al, Fe. Si. Ti’ Ուրույն տեղ ունի սիլի-
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կիոնր։ Նա հանդես է դա (ի и 
որր ?րՒ մեջ էավ լուծվում 
րող է չեմ են տների 
մնում է տեղում։

Էֆուզիվների կազմում

երկու տարատեսակներով' որպես սիլիկաթ//ու՛ 
է և պատկանում է ակտիվ մ ի ղր աղ իա կատա֊ 
որպես ջրում գրեթե չլուծվող սիքիկաՀող, որր

ղտՆվող մի ն երա/Ներր րստ հողմն ահ արման
նկատմամբ ունեցած դիմադրողականության բաժանում ենք հետևյալ շորս
խմբերի'

Մին եր ալներ Հո րյ մն ա հ ա րմ ան ււլ ր ո ղո ւ կ ան ե ր

Հիսէո

թթու սլլ ազիոկլազներ կաոլին իա, սերիրյիս», կավային մինե- 
ր ալն եր

*1,աս» րՒ-Կ աքի ոլ. մա կ ա Ն 
դա^էոսւքին շսլաաներ

Р ի ո ւո ի սւ

եաոլինիտ» սերից իա է յին մինե-

Р լորիա , երկաթի հիղրոբ սիդ

Մի^ակ կայունության
յինևր ա/Ներ . ՊիրոքսենՆեր

(( Լ րւդենա ին ՝ ամ ֆ ի բո/ն ե ր» ր ք ո ր ի տ ,
եպիղուո, կ ա լ у ի ւո - ե ր կա թ ի օբսիդ»
կավային միներալներ, մագնեզիա

Անկա յուն

Ամֆթյր ո IՆ Լ ր

տ

Հիմնային սլլ աղիս կլա ւլն Լ ր

ք-իոաիտ, բյորիէո, էսլիդոաէ քիմոնիս», 
էլա լ զի էո, կավային մին ե ր ա թ» ե ր

(էրկաթի '•իդրոբսիդ, երկաթի շպա»ո

I! եր Ոք ենաին » իդդին դ աի դ , մա դն ի դի 
երկաթի հիդրոբսիդ

էպ իղոէո , կաոլինիէՈ է и երե րյի տ , կսյ լւյ իա , 
մ ոն ւոմ ո ր ի ք / ին իաի քսմբի կաւ/ային
միներալներ» կաոլինիս»

Ժամանակակից Հողմնա Հարման պրոցեսներում ոչ միայն տեղի ի ունե֊ 
նում ապարների քայքայում, այ/ նաև նոր միներալների սինթեզ։ Նորաստեղծ 
միներալների շարքում են մոնտմորիլլոնիտային իյմրի կավային միներալ- 
1‘եր, Հիղրոփայլարներ, կալցիտ, օպալ, քսալցեղոն, կպիղոտ, քլորիտ, սերի-
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

== ֊- — . - ■ ■  - — — ЛЗГЭ

•^пп.ррпППь; Երկրի մասիՈ ՜ XVIII, № 2, 1965 Наукн о Земле

МЕХАНИКА ГРУНТОВ

АРПАД КЕЗДИ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
СКЛОНОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ УГЛЯ*

Проблема открытой разработки угля в современных условиях ста
вит ряд вопросов механики грунтов, правильное решение которых играет 
решающую роль в производительности горного хозяйства. Бесперебой
ная работа горного предприятия может быть осуществлена, если:

1. Еще до начала земляных работ заканчиваются работы по удале
нию воды из пластов;

2. При любых условиях погоды обеспечивается прочность грунтов 
под рельсовыми путями для крупных экскаваторов;

3. В ходе разработки угля откосы являются устойчивыми;
4. Во время работы обеспечивается бесперебойное удаление воды 

из открытой разработки; •՝ , I
5. Планомерно устраняется возможность оползания отвалов и обру

шения основания под отвалами. I
Несоблюдение этих требований всегда имеет тяжелые и дорогостоя

щие последствия: возникает опасность для жизни людей, гибнут ценные 
машины, или же происходят аварии вследствие которых производитель
ность резко понижается.

Ниже на примере открытой разработки угля у Вншонта в Венгрии 
будут рассмотрены некоторые вопросы, упомянутые в пунктах 1 и 3. 
Проект разработки 5’гля был составлен в ГДР Проектным институ
том угольной промышленности; исследования по вопросам земляных 
работ и механики грунтов были проведены кафедрой тоннелестроения, 
земляных работ и механики грунтов Технического университета строи
тельства и транспорта в Будапеште под руководством автора.

Эти исследования дали возможность сделать некоторые заключения 
и разработать общие методы.

Проф. Арпад Кезди является одним из наиболее крупных ученых в области ме
ханики грунтов, успешно разрабатывающих вопросы статики грунтов—давление земли 
на подпорные стенки, устойчивость откосов и фундаментов. Возглавляя венгерскую на
циональную группу по механике грунтов и фундаментостроения, проф. А. Кезди являет
ся продолжателем работ венгерского ученого проф. И. Яки. В предлагаемой вниманию 
читателя работе, любезно написанной для <Известий> АН Арм. ССР, дается описание 
методов расчета устойчивости откосов при открытых разработках, представляющих 
большой теоретический интерес и могущих найти широкое применение при проектиро-



Некоторые вопросы исследования устойчивости склонов 57

Устойчивость откосов; коэффициенты запаса устойчивости

Общие методы исследования устойчивости откосов хорошо извест
ны; их можно найти в каждом учебнике по механике грунтов. На прак
тике преимущественно пользуются методом предельных состояний, в 
котором рассматривается равновесие земляного тела, ограниченного 
поверхностью скольжения, и определяется такое положение этой по
верхности, при котором запас устойчивости достигает своего нижнего 
предельного значения. Преимущественно применяются круглоцилиндри- 
ческие поверхности скольжения. Проводя исследование многих поверх
ностей скольжения, определяют упомянутое выше предельное значение. 
Для облегчения исследования применяются таблицы и диаграммы 
[1, 2, 5]. В этой связи остановимся на исследованиях Яки и подробнее 
рассмотрим вопрос о запасе устойчивости.

Яки [3] развил метод Тейлора для грунтов, обладающих трением 
и сцеплением в том отношении, что положение наиболее опасной рас
четной поверхности скольжения определяется им не методом последова
тельных приближений, но на основании анализа напряженного состоя
ния в двух концевых точках А и С поверхности скольжения (фиг. I). В

Фиг. 1. Определение расчетной поверхности обрушения по Яки.

точке А имеет место одноосное сжатие, а в точке С—одноосное растя
жение; таким образом, может быть установлен наклон касательных к 
поверхности скольжения. Поэтому, пользуясь геометрическими свой
ствами кругов, можно найти положение поверхности скольжения 
(фиг. I). Можно было бы возразить, что хотя напряженное состояние на 
самом деле и соответствует указанному, но действительная линия сколь
жения нс является окружностью, а представляет собой кривую, криви .- 
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на которой является наивысшей у точки С и уменьшается по мере при- 
ближения к точке А. Поэтому наклон касательных заменяющей поверх
ности остается неизвестным. Разница между окружностью и действи- 
тельной кривой обрушения является наибольшей именно вблизи точки 
С. Несмотря на эти возражения, можно установить, что вычисленные 
этим способом значения коэффициента запаса устойчивости незначи
тельно отличаются от величин, получаемых по кривым Тейлора. Вслед
ствие этого, математическое выражение для коэффициента запаса устой- 
чивости, полученное на основании геометрических соотношений по 
фиг. 1, приводит к надежным результатам. Эта формула имеет следую
щий вид: 

ГД€

X ---------------------------
(СО5? — СО5$)с1£ 9 +

Для практических 
женная формула:

51П

51П

СО5 9_________________________

18 ((45" 4- —(90е— ? -соб?) (1)

целей может применяться следующая прибли-

(2)

- = 4 СО5 ?

к

где Зи? выражены в градусах.
Нижеследующее относится к коэффициенту запаса устойчивости. 

Рассмотрим какой-либо откос, и определим все те парные значения с и
с, при которых откос находится в состоянии предельного равновесия. 
Для этого необходимо рассмотреть несколько поверхностей обрушения, 
поскольку положение расчетной поверхности скольжения зависит от ве
личины угла внутреннего трения. В координатной системе (с, 1? <р) эти 
парные значения образуют кривую (фиг. 2). Полученная кривая разде
ляет плоскость координат на две области; каждая из точек кривой со
ответствует таким значениям параметров сопротивления сдвигу, при ко
торых откос является устойчивым. Каждая точка кривой представляет 
собой одну линию Кулона. Из рисунка можно определить различные 
коэффициенты запаса устойчивости. Эти значения следует рассматри
вать попарно: запас по коэффициенту внутреннего трения и запас по 
коэффициенту сцепления:

՝ — * 7՜ ՛ *с ~ ~7 • 1£ с՛
гд< ( и ' действительные значения, а с' и необходимые значения 
при V — ]. Эти величины связаны между собой. Зная положение по
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верхности скольжения, можно вычислить одну из этих величин по 
значению другой. Для конкретного примера эта ։ависимость представ
лена на фиг. 3. Необходимо особо отмстить следующие три парные

■Фиг. 2. Зависимость между коэффициентами внутреннего трения и сцепления 
в предельном состоянии.

Фиг. 3. Зависимость между различными коэффициентами 
запаса устойчивости.

1
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значения: если = 1, то трение используется полностью, и выражение

V = -1. дает запас устойчивости по сцеплению: если \ = 1, то выра- 
с' ' » ■

жение ՝/ =֊^г дает запас устойчивости по трению, при полностью 
44

мобилизованном сцеплении. Как известно, в сл\чае прямолинейного 
откоса, требуемое сцепление прямо пропорционально высоте откоса; 
поэтому *■  при < = 1 дает соотношение критической и действитель
ной высот Из фиг. 3 видно, что может быть получено такое соче
тание величин и при котором оба запаса устойчивости равны 
между собой

Л- = — ** (4)
Полученный таким образом коэффициент запаса устойчивости наи- 

болес отчетливо отражает действительное состояние откоса, так как в этом 
случае определение запаса устойчивости осуществляется по величине 
сопротивления сдвигу, а именно = ус = = ОА/ОА'. На фиг. 4 эти
три вид; коэффициентов запаса устойчивости выражены через соот- 
ветствующие прямые Кулона.

т

Фи։. 4. Анализ коэффициентов запаса устойчивости при помощи 
прямых Кулона.

Вернемся к фиг. 2 и начертим необходимые для равновесия прямые 
Кулона, которые соответствуют точкам кривой •/ = 1 (фиг. 5). Получает
ся семейство прямых, имеющих криволинейную огибающую. Следова
тельно, касательные к этой кривой*  представляют собой прямые среза, 
при которых откос остается в предельном состоянии. Точки линии ОА 
(фи,. 2) определяют одновременно положение прямых Кулона; они об
разуют пучек прямых, проходящих через точку О' (фиг. 5). Прямая, от-

Из этою семейства касательных к кривой прямых на фиг. 5 пока таны 
прямые; а и Ь, —Ред. две
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носящаяся к точке А' (фиг. 2), является одной из касательных О'А' иско
мой огибающей кривой (фиг. 5). Сравнивая прямые Кулона, представ
ляющие действительные сопротивления сдвигу грунта и прямые огибаю
щие указанную кривую, можно установить коэффициент запаса устой
чивости откоса для любого нормальною напряжения. Коэффициент за
паса устойчивости вычисляется как отношение действительного и тре
бующегося для обеспечения устойчивости сопротивления сдвигу. В прак
тических случаях действительное сопротивление сдвигу задается участ
ком, показанным на фиг. 2; взаимное положение участка и кривой = 1 
служит основой для суждения о запасе устойчивости*.

* Речь идет о соотношении между отрезками ОА и ОЛ (фиг. 2).—Ред.

Откосы в тонкозернистых песках

Тонкозернистые, однородные, обладающие склонностью к оплыва
нию пески создают трудности для создания в них откосов. Мощные слон 
такого песка встречаются в угольном месторождении Вишонта. Если 
перед вскрытием выемки произвести дренирование песка, оставив в нем 
только капиллярную воду, то при угле наклона 30° откос является устой
чивым (* 9 = 1,1 —1,2). При этом необходимо обеспечить такой отвод 
поверхностных вод, чтобы атмосферные осадки не попадали концентри
рованно на откос, и с другой стороны следует устранять просачивание 
воды, которая может вызвать постоянные фильтрационные потоки

Можно существенно повысить запас устойчивости дренированною 
откоса, если создать на его поверхности слой крупнозернистого песка 
толщиной 15—20 см. Гранулометрический состав этого фильтрационно
го слоя должен отвечать известным фильтрационным требованиям.

Если до вскрытия выемки не производится дренирование песка, или 
же если это дренирование является частичным, то необходимо считаться 
с возможностью возникновения направленного наружу фильтрационно
го потока.
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При местной перегрузке пли сотрясениях может произойти разжи
жение песка; консолидация не может произойти вследствие краткого 
времени и сравнительно низкой водопроницаемости, и земляная масса 
ведет себя, как закрытая система. Так как это эти пески в естественном 
залегании всегда являются рыхлыми и объем их пор всегда выше кри
тической плотности, то быстрая деформация среза вызывает тенденцию 
к уплотнению. Однако уплотнение не может произойти и таким образом 
возникает поровое давление, вследствие которого теряется сопротивле
ние сдвигу (фиг. 6).

Фиг. 6. Разжижение откоса из песчаного грунта.

Для предотвращения разжижения песка, следует в таких слоях из
бегать внезапного нагружения, сотрясения и фильтрационных потоков.

Фильтрационный поток может стать особенно опасным в том слу
чае, когда выемка песчаного слоя производится до поверхности пласта 
глины. В этом случае вода может двигаться только к поверхности от
коса и направленный кнаружи фильтрационный поток вызывает гидро- 
статистическое давление .снижающее запас устойчивости. В этом случае 
устойчивость может быть исследована помощью сетки течения (фиг. 7).

(.етка течения и величина потенциала зависит только от геометри
ческих характеристик откоса; таким образом проводя исследование за
паса устойчивости, возможно установить угол наклона откоса, который 
явится устойчивым и при постоянном фильтрационном потоке. Было 
наилено, по угол наклона такого откоса из однородного песка равняет
ся э угла внутреннего трения.
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Фиг. 7. Сетка течения при дренировании откоса.

Откосы в глинах

В первом разделе был рассмотрен вопрос об определении коэффи
циента запаса устойчивости для материала откоса (■?, с). Как указы
валось, для численных расчетов применяются таблицы и диаграммы. В 
применении метода к открытым разработкам необходимо отмстить сле
дующее.

При применении известных методов расчета предполагается, что со
противление земляных масс в процессе образования откоса или выемки 
^грунта остается неизменным, независимо от изменения геостатического 
давления; грунт представляет собою водонасыщенную глину. Если де
формации происходят настолько быстро, что при этом не может прои
зойти никакой консолидации, то величина сопротивления сдвигу одно
значно зависит от эффективных нормальных напряжении при срезе. В 
этом случае может быть применен так называемый метод ©=0. Условие 
о = 0 не должно обозначать, что грунт не обладает внутренним трением; 
этим выражается лишь то предположение что сопротивление срезу не 
зависит от изменения нормальных напряжений.

Этот метод может быть с успехом применен к исследованию отко
сов в глинистых грунтах при открытой разработке угля. Для этого сцеп
ление глины определяется в трехосном приборе без дренирования, сле
довательно без изменения объема, чем обеспечивается условие разру
шения у = 0. Выемка грунта из глинистых пластов большой мощности 
производится сравнительно быстро. Возникающие при этом деформации 
являются упругими и при этом едва ли происходи г изменение объема. 
Следовательно, условия исследования и ход работы—быстрая разра
ботка—находятся в полном соответствии. Поэтому условия применения 
метода <р = О удовлетворяются.

Следует напомнить формулу предельной высоты свободного откоса 
в полностью пластичных грунтах (к = 0)

4 с // = (5)

(фиг. 8). Предельное равновесие вполне пластичных грунтов излагается 
в книге автора [6]. Критическая высота одного из откосов в зависимости 
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от угла откоса показана на фиг. 8. При 3 — 90 имеем Ло . Кри

вая стремится к ассимптоте; наибольшая возможная высота откоса 
, С

ПрИ 3 = 0 составляет 4т« = 10,28 .

Фиг. 8. Вполне пластичный грунт: а) поверхность 
обрушения; Ь) график предельной высоты свободного 

откоса.

Величина сцепления получается в результате испытания на трех
осное сжатие, если при этом получается э = 0. Однако, если грунт не 
является полностью водонасыщенвым, или если имеют место другие об
стоятельства, которые ведут к =/= 0, то расчет следует вести на основе 
определенного, согласно фиг. 9, сопротивления сдвигу: на прямой сдвига 
берется величина сопротивления сдвигу т, соответствующая тому зна

canst

Фин 9. Определение расчетного сопротивления сдвигу к анализу у = 0
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чению эффективных нормальных напряжений, при котором происходила 
природная консолидация грунта.

Этот метод дает надежные результаты только для периода выемки 
грунта. Внутри полученного откоса со временем происходит изменение 
объема и сопротивление сдвигу будет изменяться в зависимости от раз
вивающихся в новых условиях эффективных напряжений. Рассмотрим 
изменение коэффициента запаса устойчивости, деформации и порового 
давления, если открытая разработка продолжается до обрушения, т е. 
до оползания образованного откоса.

Фиг. 10. Процесс открытой раз
работки: а) увеличение глубины 
разработки; Ь) моменты сил про
тиводействующих и содействую
щих оползанию; с) коэффициенты 
запаса устойчивости; (1) дефор

мации

давления было дано Скемптоно.м

Если сопротивление грунта 
сдвигу остается неизменным, то 
при поступательной выемке грунта 
(фиг. 10), силы, противодействую
щие оползанию, увеличиваются ли- *
нейно вместе с глубиной выемки, 
а при равномерном темпе земляных 
работ—также увеличиваются ли
нейно со временем, поскольку дли
на возможной поверхности обру
шения, а, следовательно, и оказы
ваемое ею сопротивление сдвигу 
прямо пропорциональны глубине. С 
другой стороны момент сил, вызы
вающих обрушение, т. е. момент 
веса соскальзывающих земляных 
масс, пропорционален квадрату глу
бины. Точка пересечения этой кри
вой с прямой (фиг. 10) соответст
вует началу обрушения, »= 1.

Особый интерес представляет 
вопрос об изменении порового дав
ления. Величина порового давления 
в произвольной точке грунта может
изменяться по следующим причи
нам: (а) вследствие изменения гид
ростатического давления и (б) вслед
ствие изменения касательных на
пряжений. Основное математическое 
уравнение для расчета порового 
(7), согласно которому изменение

значения нейтрального напряжения при изменении напряженного 
состояния (фиг. И) выражается следующей формулой.

Ли = В (֊}֊ Л (Дах — Де,)] (6)
Рассмотрим откос, представленный на фиг. 12, замечаем, что гид

ростатическое давление, действующее в элементарной призме, вырезан- 
Известия, XVIII, № 2—5
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пой в точке Л, остается почти неизменным (Дл։ 0) вследствие этого 
изменение порового давления прежде всего зависит от возникающих в 
чтой точк<՝ касательных напряжений. При разрушении вследствие сДви

Д1Е + d △ud = △и
•Pin II Исменениг избыточного порового давления, в зависимости от

изменения напряженного состояния.

Фи 12. (очки певерхносгн скольжения для исследования 
избыточного давления вороной воды.

Фиг. 13 II вменение порового давления в двух 
точках поверхности скольжения откоса.

в

га в мягкой глине возникает положительное нейтральное напряжение; 
следовательно в процессе развития оползания поровое давление в точке 
увеличивается (фиг. 13).
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В точке В гидростатическое давление в процессе выемки земли 
существенно уменьшается (До3<0), вследствие чего поровое давле
ние также уменьшается. Вначале возникают лишь незначи
тельные напряжения (До։—По мере приближения к обрушению 
увеличивается деформация сдвига, вследствие чего увеличивается и 
поровое давление (1^— Да, > 0), однако конечная величина его, не
видимому, будет меньше начальной.

Из этого анализа можно заключить, что для выполнения конкрет
ного исследования устойчивости не является необходимым знать вели
чину порового давления, так как сопротивление сдвигу, которым обла
дает грунт, зависит только от тех эффективных напряжений, которые 
возникают непосредственно перед срезом.

Характер обрушения зависит от того, как ведет себя грунт после 
достижения максимального значения сопротивления сдвигу. Если грунт 
не является очень чувствительным и при больших деформациях сдвигу 
«го прочность существенно не уменьшается (кривая а, фиг. 14), то при

Фиг. 14. Зависимость между касательными 
напряжениями и деформацией при сдвиге.

■обрушении откоса земляные массы медленно смещаются в выемку. Если 
же грунт чувствителен, (кривая Ь, фиг. 14), то обрушение происходит 
быстро, как только значение коэффициента запаса устойчивости дости
гает единицы.

Выше было рассмотрено состояние откоса при выемке грунта; к ис
следованию длительной устойчивости вернемся в следующей статье.

Откосы в слоистых грунтах

Геологический разрез в угольном месторождении Вишонта пред
ставлен чередованием связных, слабосвязных и зернистых пластов грун
та (глина, пылеватые грунты, каменная мука, тонкозернистый песок) 
залегающих относительно тонкими слоями. Это сильно затрудняет про- 
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нзводство теоретического исследования устойчивости. Даже в том слу
чае, когда пробурены многочисленные скважины, необходимо быть го
товыми к неожиданностям в ходе разработки: действительные поверх
ности скольжения могут не соответствовать теоретическим; поровое дав
ление и фильтрационные потоки могут различным образом влиять на 
устойчивость откосов. Некоторые методы, которые были применены при 
исследовании устойчивости откосов в подобных слоистых грунтах будут 
описаны в следующей статье. Ниже приводятся три конкретных приме
ра, которые более или менее схематически и обобщенно характеризуют 
напластование на этом участке.

Пример 1. В верхней части разреза залегает глина мощностью 21 м. 
Среднее сопротивление сдвигу может быть охарактеризовано углом вну
треннего трения о =15° и сцеплением 2 т/м2. Сопротивление сдвигу вы
ражено через эффективные напряжения. Нижние пласты состоят из 
песка со значением угла внутреннего трения <р = 30" иг- 33е. (фиг. 15).

Фиг. 15. К примеру № 1.

Исследование устойчивости верхнего глинистого слоя было проведено 
описанным выше методом. Принимая угол наклона откоса (3=30° (за- 
ложение 1 : 1,75), получаем коэффициент запаса устойчивости =1,25. 
Если откос остается открытым в течение короткого времени, то эти ве
личины обеспечивают устойчивость откоса.

На границе песчаных и глинистых слоев целесообразно оставлять 
берму шириною в несколько метров. Заложение песчаного откоса также 
может быть принято равным 1 : 1,75.

Пример 2. 18-метровая толща состоит из чередования различных 
слоев (фиг. 16). При заложении откоса 1 : 1,5 наиболее опасная поверх
ность скольжения а перерезает подстилающий пласт глины; коэффи
циент запаса устойчивости составляет 1,5. Меньшее значение коэффи
циента запаса устойчивости недопустимо, ввиду наличия чередующихся, 
слоев. Для таких грунтов и лабораторные исследования грунтов явля
ются малонадежными.
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Устойчивость пласта глины II, даже при заложении откоса I : 2, мо
жет быть обеспечена лишь в том случае, если на его верхней поверхно
сти устраивается берма. Ширина бермы определяется по условию, что
бы точка выхода на поверхность критической поверхности (Ь) распола
галась у внутреннего края бермы. В этих условиях коэффициент запаса 
устойчивости пласта глины И составляет почти V 1,7. Естественно, что 
должна быть исследована устойчивость всей толщи (1 + П). Коэффи
циент запаса устойчивости всего сечения составляет ?=1,4.

X X X ч ч

X

Фиг. 16. К примеру № 2.

Нижний слой песка при дренировании не создает никаких трудно
стей. Так как значение угла внутреннего трения этого песка <р=40°, то 
откос будет устойчив при заложении откоса 1 : 1,5 = 1,25).

Пример 3. Верхний слой песка (фиг. 17) при заложении откоса 
1 : 1,5 является достаточно устойчивым, если отсутствует направленный

к поверхности откоса фильтрационный поток (*у = 1,1). Слои глины 11 
является водонасыщенным. При трехосном испытании без дренирования
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были получены следующие величины: = 0 . г—4 8 т/м2. Следователь- 
но. в этом случае должен применяться метод ? = 0. Запас устойчивости 
может быть определен после нахождения положения критическом по
верхности. Для повышения запаса устойчивости было также рекомен- 
довано устройство бермы шириной 10 м на границе между слоями. При 
заложении откоса 1 : 2, коэффициент запаса устойчивости составляет 
1.33-2,7.

Случаи, когда не могут образовываться теоретические поверхности 
обрушения, и действует избыточное поровое давление, как указывалось, 
будхт рассмотрены в следующей статье.

Залегание грунтовых вод

Выше указывалось, что необходимым условием, обеспечивающим 
бесперебойную открытую разработку, является дренирование покровых 
пластов и уменьшение гидростатического давления в подстилающих 
пластах. Необходимо прежде всего учесть, что при дренировании дол
жны исполняться следующие три условия:

а) содержание открытых разработок в сухом состоянии
б) обеспечение устойчивости откосов
в) устранение обрушения грунта под поверхностью открытой разра

ботки, т. е. уменьшение давления напорных вод в глубоко расположен
ных пластах путем снятия напора.

Эти проблемы имеют решающее значение в угольном месторожде
нии Вишонта. Здесь не будут описываться различные методы и возмож
ности дренирования, зависящие от характеристики типов грунтов. Рас
смотрим одно из вспомогательных средств, благодаря применению ко
торого может быть получена ясная картина условий залегания грунто
вых вод. Этот способ был разработан ст. ассистентом кафедры тоннеле
строения, земляных работ и механики грунтов Технического университе
та строительства и транспорта в Будапеште, инж. Иштваном Лазани.

Речь идет об одной диаграмме, по которой определяются напряже
ния от собственного веса, т. е. геостатических и гидростатических напря
жений: по вертикальной оси отложены глубины, а по горизонтальной 
оси—напряжения. Пример такого построения показан на фиг. 18.

Линия полных напряжений вычисляется из выражения
п

(7)

Ниже горизонта грунтовых вод действуют нейтральные напряже
ния и. Разность полных и нейтральных напряжений дает значение эф
фективных напряжений (с/=аг—и). При свободной поверхности грун
товых вод эпюра нейтральных напряжений имеет треугольную форму 
(и — ). В случае напорных вод эпюра нейтральных напряжений
имеет (рапецоилальную форму, так как на той глубине, где бурением 
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вскрываются напорные воды, нейтральные напряжения определяются 
пьезометрической высотой, а по глубине нейтральные напряжения воз
растают по линейному закону.

Диаграмма напора может быть использована для определения той 
глубины, до которой можно вести выемку грунта без опасности разруше
ния грунта. Давлению напорных грунтовых вод противодействует толь-

Фиг. 18. Диаграмма вертикальных геостатических и 
гидростатических напряжений.

ко вес вышележащих пластов. Поэтому если знать величину гидростати
ческого давления в висячем боку водоносного пласта, т. е. верхнюю ор
динату трапецеидальной эпюры нейтральных напряжений, и спроекти
ровать это значение вертикально вверх, то полученная точка пересече
ния с линией полных напряжений определяет глубину, на которой гидро
статическое давление находится в равновесии с весом пластов грунта. 
Следовательно, начиная с этой глубины необходимо бурить разгружаю
щие скважины. На фиг. 18 схематически изображены эти скважины; 
разгружаемая пластовая вода обозначена римскими цифрами, написан
ными на линии скважины.

Помощью этого рисунка можно определить высоты депрессионных 
поверхностей, поддержание которых обеспечивает бесперебойную раз
работку пласта лигнита. Именно давление напорных вод нижних плас
тов должно быть уменьшено в такой степени, чтобы оно находилось в 
равновесии с весом земляного столба, расположенного между висячим 
боком отдающего воду пласта и лежачих боком пласта лигнита. Дру
гими словами: эпюра избыточного напряжения должна быть видоизме
нена путем разгрузки таким образом, чтобы вертикальные линии про
ходили через те точки полных напряжений, которые отвечают уровню 
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нижней поверхности пласта лигнита. Если спроектировать эту точку 
вверх, то на отдельных эпюрах избыточного давления может быть от
считана достигнутая депрессия. В конкретном случае (фиг. 18) с целью 
разработки пласта II должны быть достигнуты следующие значения 
депрессии:

пластовая вода IV 35,50 м
, V 26,50 м
. VI 22,50 м

. . VII 11,00 м
Таким образом, диаграмма дает возможность получать ценные дан

ные для проектирования.
Будапешт Поступила 4.VIII.1964.

ԱՐՊԱԴ ԿԵՋԴԻ
ԱԾՈՒԽԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԼԱՆՋԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՈԻՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԸ

Ամփոփում

Հողվածում Նկարագրված են լանջերի կայունության հաշվարկի ձևեր, 
որոնք կիրառելի են ածուխի բացահանքերր մշակելիս։ Այդ հաշվարկլւ հիմնված 
4 սահումի մակերևույթի երկու ծայրային կետերի լարումների քննարկմ ան 
վրա։ Գրունտի քայքայման հարթությունների դիրքր այդ կետեքում թույլ է տա֊ 
լիս գտնել սահումր մակերևույթի երկու ծայրերում շոշափողի ուղղութ յունր և 
ապա, օգտվելով շր ջան ա գծ ե րի ե ր կր աչա փ ա կ ան հ ա տ կ ո լթյ ոլնն ե ր ի ց, որոշել այդ 
մակերևույթի դիրքր։ Կառուցելով (շ, կ ո ո ր ղ ին ա տա յ ին ս ի ս տ ե մ ո ւմ մ ի կ ո ր, 
որր համապատասխանում է այն պայմանին, երբ կայունության պաշարի գոր- 
ծսյկիցր հավասար է մեկ միավորի, Տեղինակր գտնում 4 այդ դոՐ^ա^!]Ւ մեծու֊ 
թյունր, որր հարաբերությունն է երկու հատվածների' որոնցից մեկր իրական, 
իսկ մյուսր կայունության պահպանման համար անհրաժեշտ սահքի գիմ Լոդրու
թյունն է։

Հոդվածում տրվում են հանձնարարականներ' մանրահատիկ ավազներում, 
կավերում և շերտավոր ղրունտներռմ լանջերի նախագծման համար և բերվում 
են այղ վերջին դեպքի համար լանջի կայունության հաշվարկի երեք օրինակ: 
Վերջապես ճնշումների ղիադրամա 4 նկարագրվում, որր ցույց է տալիս լա֊ 
րումներր սեփական կշռից։ Այղ ղիադրամր թույ1 կ տլպիս որոշել գրունտի 
անվտանգ հանման խորոլթյունր և գտնել դեպրեսիոն մակերևույթների բար
ձր ր ո, թ յո,նն երր, որոնց պահպանումր ապահովում կ ածուխի անխափան մշա- 
կումր։
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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

А. Р. АРУТЮНЯН

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ ЭОЦЕНА 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ПАМБАКСКОГО ХРЕБТА

При полевых исследованиях 1963—64 гг. нами в ряде пунктов северо- 
западной части Памбакского хребта составлены детальные разрезы, 
весьма характерных вулканогенно-осадочных образований, залегающих 
трансгрессивно на различных горизонтах верхнемеловых отложений. По
роды эти всеми предыдущими исследователями относились к среднему 
эоцену. Развиты они на южном и северном склонах Памбакского хребта 
в верховьях ущелий рек Лернапат и Галавар (левые притоки р. Бойдак), 
в районе селений Джарджарис и Чобанмаз. Далее к западу последние 
развиты в районе Спитакского перевала, с. Джрашен и на водораздель
ном гребне рр Авдибек и Качаганиджур, к северу от кочевок с. Памб 
Армянский. Повсюду породы эти слагают синклинальные структуры, 
расположенные за пределами тектонически активного юго-западного бор
та Севано-Ширакского синклинория (забортовые синклинали).

Ниже приводится обобщенное описание трех характерных разрезов:

Разрез к северу от с. Чобанмаз

На верхнемеловых образованиях, представленных в верхах горизон
том светло-серых мергелей с карманами, содержащими гравелистые из
вестняки (размытая поверхность), залегают:

1. Известняки, в низах гравелистые зеленовато-серые, в верхах сла
бо песчанистые, бурые, из которых нами и А. А. Карапетяном собрана 
фауна мелких нуммулитов, среди которых С. М. Григорян определены 
следующие характерные для нижнего эоцена формы: Nummulifes cf. 
planulatus Lam., Numm. globulus Leym., Numm. murchisoni Rutm.

2. Светло-серо-зеленоватые порфириты, переходящие кверху в туфо- 
песчаники. Мощн. 37 м. ж

3. Зеленовато-серые с коричневым оттенком туфопссчаники и туф- 
фиты. В верхах пачки преобладают тонкоплитчатые туффиты. Мощн. 
54 м. z И

4. Чередование зеленовато-серых туфопесчаников с темно-серыми 
коричневатыми туффитами. Мощн. 25 м.

5. Чередование коричневых туффитов и туфопесчаников с голубова
тыми «порфиритами». Последние представляют метасоматические зале
жи. Мощн. 86 м.
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6. Метасоматическая залежь, напоминающая по внешнему облику 
полосчатые порфириты. Мощн. 43 м.

7. Чередование темных туффитов и туфопесчаников. Мощн. 136 м.
8. Метасоматическая залежь (полосчатые порфириты). Мощн. 24 м.
9. Туффиты и порфириты. В верхах (водораздельная часть Памбак- 

1 koi о хребта, соответствующая мульде синклинали) преобладают порфи
риты с включениями халцедона. Мощн. 120 м.

Разрез в районе Спитакского перевала

В основании разреза обнажаются известняки верхнего мела с халце
доновыми включениями овальной формы, содержащие пропластки уплот
ненных глин. На указанных породах залегают:

I. Мелкогалечные конгломераты, галька которых состоит из всех ни
жележащих меловых и более древних образований и интрузивных по
род. Мощн. 22 м.

2. Гравелистые известняки бурого цвета, переходящие выше в серые 
известняки. Мощн. 16,9 м. Пачки 1 и 2 содержат фауну нуммулитов 
(сравнительно обильную в гравелистых известняках), среди которых по 
нашим сборам С. М. Григорян определены: Nummulites cf. Planulatus 
Lam., Numin. globulus Leym., Nunim. mnrchisonl Riitm., указывающие 
на нижнеэоценовый возраст указанных образований.

'3 . Песчаники, глинистые песчаники и туфопесчаники зеленоватого 
цвета. Мощн. 8 м.

4. Чередование туффитов и туфопесчаников. пронизанных силловы- 
ми залежами порфиритов. Мощн. 177 м.

5. Чередование туффитов, туфопесчаников, туфобрекчий и порфи
ритов. Мощн. 171 м.

6. Порфириты серые, массивные. Мощн. 26 м.
На водораздельном гребне рр. Авдибек и Качаганиджур к западу 

и юго-западу от с. Лернаван наблюдается аналогичный, однако гораздо 
более полный разрез описываемых и вышележащих среднеэоценовых 
образований. Здесь на верхнемеловых песчаниках и мергелях залегают 
бурые гравелистые известняки, в основании которых наблюдается 1,5 м 
слой мелкогалечных конгломератов. Указанные породы содержат выше- 
отмеченную характерную нижнеэоценовую фауну нуммулитов. Выше по 
разрезу следуют туфопорфиритовые образования, почти полностью пов
торяющие разрез у с. Чобанмаз. Не приводя для краткости их послой
ный разрез, укажем только, что общая мощность последних как и в пре
дыдущих разрезах составляет 450—480 м. Однако, если предыдущие 
разрезы оставались незаконченными, то здесь на указанной свите, пред
ставленной в верхах туфопесчаниками табачного цвета на перевальной 
седловине в 2,5 км к югу от г. Салкар (2254,8 м), согласно залегают сред
неэоценовые образования, содержащие в основании осадочные породы 
с характерной для низов среднего эоцена нуммулитовой фауной. Разрез 
последних выглядит следующим образом:
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На туфопесчаниках нижнего эоцена залегают:
1. Мелкогалечные конгломераты. Мощн. 2 м.
2. Известковистые песчаники. Мощн. 3 м.4
3. Микроконгломсраты и гравелистые известняки. Мощн. 5 м.
4. Переслаивание известковистых песчаников, алевролитов и граве

листых известняков. Мощн. 33 м.
Все указанные породы содержат обильную нуммулитовую фауну, 

среди которой по нашим сборам А. Е. Птухяном и С. М. Григорян опре
делены следующие формы, характерные для низов среднего эоцена: 
umnilites laeviqatus Brug. (А, В). Numm. Partschi de la Harpe (A), 
Numm. gallensis Heim (A. B.).

Выше no разрезу следуют туфопорфиритовые образования среднего 
эоцена, слагающие крупную синклиналь, к которой приурочена Налбанд- 
ская котловина. Данные по приведенным разрезам указывают на то, что 
породы, слагающие вышеописанную, характерную для всех отмеченных 
районов свиту, относятся по возрасту к нижнему эоцену. Разрез среднего 
эоцена также почти повсеместно начинается с осадочных образований, 
содержащих характерную нуммулитовую фауну. Последние залегают 
согласно на нижележащих породах нижнего эоцена.

Рассмотренная свита нижнего эоцена протягивается и далее на се
веро-запад. Здесь она наблюдалась нами везде по северной периферии 
Ленинаканской котловины преимущественно на северных крыльях ан
тиклинальных складок, сложенных верхнемеловыми образованиями 
(район г. Марал, к северу и северо-востоку (1 км) от с. Мец Сариар, на 
юго-западных склонах г. Чатал и т. д.). Наличие нижнего эоцена здесь 
впервые отмечалось О. А. Саркисяном [5].

В фациальном отношении свита весьма выдержана. Здесь также 
наблюдаются бурые гравелистые известняки, перекрывающие их весьма 
характерные для описанной свиты тонкоплитчатые бурые туффиты, ту- 
фопесчаники и метасоматические залежи типа полосчатых порфиритов.

Во всех вышеотмеченных пунктах наряду с характерной нижнеэо
ценовой фауной нуммулитов нами собраны различные по величине зубы 
акул (преимущественно мелкие), которые пока не определены.

Таким образом, приведенные новые данные указывают на повсемест
ное развитие пород нижнего эоцена в северо-западной части Памбак- 
ского хребта и на южных склонах Ширакского хребта, которые вместе 
с данными по нижнему эоцену Разданского, Севанского, Ведийского, 
Айоцдзорского и др. районов [1, 2, 3, 4, 5] указывают на довольно широ
кое его развитие в пределах Армянской ССР.
Госгеолкомитет Армянской ССР
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՌ ԴԻՏՈԻՌՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР ԳիտոՓյ։ս6ճևր Երկրի մասին ХУП1. № 2, 1965 НаукГИёмГс

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒՄ Ո ԻՆՆԵՐ ԵՎ հՆՏՈՐՍ՚ԱՏՒԱՆԵՐ
Ա. Ա ԱՍԼԱՆՅԱՆ, Հ. Ղ- ԴՐԴԵԱՐՅԱՆԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐՈՒՄ

1964 թվականը աշխարհագրական գիտության բնագավառում իրադար
ձություններով հարուստ տարեթիվ հանդիսացավ, տեղի ունեցան աշխարհա

գրական ընկերության համագումարներ ինչպես առանձին ֆիլիալներում' Կիե- 
վում, Երևանում, այնպես էլ միութենական մասշտաբով Մոսկվայում, Հուլիս 

ամսին Լոնդոնում հրավիրվեց 20-րդ Միշաղդային աշխարհագրական կոնգ
րեսը։

1964 թ. ապրիլի 24— 25֊ին տեղի ունեցավ Հայկական ա շխարհ ագրա կան 
րնկերու թ յան աոաջին հ ա մ ա դում ա ր ր ։

հայկական աշխարհագրական ըն կ ե ըո լթ յոլնր վերջին տ արինե րին ակտի֊ 

է1ա91,ե[ է իր գործունեությունը և թվական կազմով ՍՍՌՄ աշխարհագրական 
ընկերության ֆիլիալների մեջ գրավում է ^-րդ տեղը։ Կենտրոնական (Երե֊ 

վան յան) կազմ ակե րլզոլթ յուն ից բացի, րն կե րութ քունն այժմ ունի 19 շրջանային 
բաժանմունքներ' շուրջ 700 անդամներով։ Համագումարին մասնակցում էր 
մոտ 320 մարդ, այդ թվում' 94 պատ գամավոր։

Համագումարի րացմ անր ողջույններով հանգես եկան ՀՍՍՌ ԳԱ Նախա֊ 

գահ ութ յան անունից ՀՍՍՌ ԳԱ ակա դեմ իկո ս Ս. Ս. Մ կրտ չյանր, Երկրի մասին 

գիտությունների բաժանմունքի անունից ՀՍՍՌ ԳԱ ակադեմիկոս Հ. Գ» Մա֊

Ադրբեջանական աշխարհագրական ընկերոլթ յան անունից պրոֆ.դաք յան ր, 
Մ ագաթ-թադեն։

ՀՍՍՌ աշխարհագրական ընկերութեան 1960—1963 թթ* աշխատանքի մա֊ 
սին հաշվետու զեկուցմամբ հանդես եկավ ընկերության նախադաս պրոֆ. 

Ա- Ը. /’ աղդաս արյանը: Նա նշեց, որ ընկերության գործունեությունը ուղղված 
է եղեւ ուշխարհագրական գիտոլթ յան կապերը սոցիալիստական շինարարոլ֊ 
թյաՆ պրակտիկա (ի Հետ ամրապնդելուն, աշխարհագրության տեսական և 
գործն ա կ ան հարցերի մ շակմ անր, էքսպեգիցիոն հետազոտությունների կազ֊ 
մակերպմանր, դիտական սեսիաների ու խորհրդակցությունների անցկացմանը, 

աշխարհագրական գիտելիքների պրոպագանդային ու մասսայականացմանը, 
ուսումնական քարտեզների հ ր ա տ ա ր ա կմ ան ր, ֆենոլոգիական դիտումն երի 

կ աղմա կերպմանր։
Հաշվետու զեկուցման շուրջ ծավա/ված մտքերի փոխանակությանը մաս

նակցեցին' պրոֆ. Ա. Տ. Ասլանյանր (Երկրաբան, վարչ.), գիտ. թեկնածուներ 
Գ, Դ. Ավադյանր (Կենդանաբան, ինստ.), Կ. Մ. Ավետիսյանը (^այկ. մանկ, 
ինստ.), Կ. Մ. Դեդձունյանր (թժշկ» ինստ.)է ուսուցիչներ Ռ. Հասասյանր (ք. 

Կամո), Վ. Հարությունյանը (Ռումանյան բանավան), կենսաթոշակառու 
Ա. Շ. Շահինյանր և ուրիշներ, որոնք րնկեըության զործունեությունր էլ ավելի 

աշխուժացնելու նպատակով արեցին արժեքավոր առաջարկությունն եր.
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Համագումարում մեծ հետաքրքրությամբ րոԼեց ՀՍՍՌ ԳԱ ակադեմիկոս 

Ս. Տ. Երեմյանի ((Աշխարհի քարտեզը րստ « Աշխ ա ըհ ա ց ո ւյ ց »-ի » թեմայով 
խիստ շահեկան զեկուցումր։ Վաստակավոր գիտնականի կողմից «Աշխարհա֊ 

գոլ ւ ղի» երկարամյա ուսումնասիրությունը Նրան բերեք Լ այն ե գ բ ա կ ա ց ո / թ յ ան , 
որ այգ աշխատությունը 6—7^րդ ղարի սահմանագծում ապրած հայ գիտնա- 
կանի օրիգինալ երկն է, որն իր ն շան ակութ յաւ) բ համարյա չի զիջում անտիկ 
գիտութեան տիտան Պտղոմեոսի աշխատությանը։ ((Աշխարհացույցի» հեղինա

կը սգտագործել է Պտղոմեոսի տվյալները, բայց և մեծ լափու! լրացրե/ / դրանք 
իր ապրած ժամանակաշրջանի նյութերով, մասնավորապես Հայաստանի, Վիր

քի, Աղվան քի, Ասիական Սարմատիայի և Ս աս ան յան Իրանի ւէերարերյալ։ Ակա- 

դեմ իկոս Ս. ճ. Երեմ յանի կարծիքով, ((Աշխ ա րհ ա ց ո ւյց ր » եղեւ է մոտավորապես

15 քարտեզների ժողովածու—Ատլաս, 
ձեռնարկին», ըստ որում հայ աշխս

Նման Պտղոմեոսի (( Աշխ արն աղբուքժյան 
ւհ ագրադետ ի քարտեզները ժ ամանակի

րն թ ա ց բում կորել են և մեղ հասել է միայն նրանց րացատրագիրր , որր ժիջնա֊ 
գարում ծառայել Ւ իբրև Հայաստանի և ամբողջ աշխարհի աշխարհագրության 

դասագիրք։

թեկուցողր այնուհետև ցուցաղրեց Ծ Աշխարհացույցի» հիման վրա իր 
կողմից վերականգնված աշխարհի բա րտ ե դր, որը ցոլ)ց է ւոալիս, թե 7եռևս 
6—^՜րգ դարերի շեմքին, վաղ մ իջնտղարի աննպաստ պայմաններում, Հայաս

տանում շարան ակւէե լ են անտիկ ժամանակաշրջանի աշխարհագրական գիտու
թյան տ բա գ ից ի ան ե րր , որոնց Արևմ տյ ան Եվրոպան կրկին անդրադարձավ 
միայն վե ր ածնն գի ժամանակաշրջանում, այն է' 15-րդ դա բում:

֊ամա գումարը ընտրեց 19 մարդուց բաղկացած Գիտական խորհրդի նոր
կազմ ։ ^այ կական ՍՍՌ աշխարհագրական ընկերության նախագահ րնտրվեց 
պրոֆ. Ա. P, /■աղղա սար (ւսնր։

1964 թ. մայիսի 25-ին Մոսկւ/այի պետական համալսարանում բացւէեց
ՍՍՌՄ աշխարհագրական րնկերութ յան 4-րղ տ ա մ աղում ա րր ։ Հւ 
բացեց ընկերության պրեզիդենտ ւսկագեմ իկոս Ե. Ն. Պավլովսկին։

մ ւսբր

1964 թ, հունվարի 1 -ի տվյալներով ընկերությունն իր շարքերում ունի 
^4664 անդաւ) բաղկացած է Կենտրոնական (Լենինգրադյան) կազմակերսլու- 
1^յո(Նից, հ8 ֆիfիալն երիg և ծՅ բաժանմունքներից։ Հ ամ աղում արին ներկա 
էին ավելի քան 500 պատգամավորներ և հյուրեր, ինչպես նաև արտասահման
յան աշխարհագրական րնկերությունների ներկայացուցիչներ։ Համագումարր 
տևեց .7 օր. տեղի ունեցած պ/ենար նիստերում և թեմատիկ սիմպոզիումներում 

[սվեցին մոտ 50 զեկուցումներ և րաղմաթիվ ե/ույթներ։
Աոաջին պլենար նիստում «Աշխարհագրությունր և տնտեսությունդ թե-

մայով զեկուցում կարգաց ՍՍՌՄ Պետպլանի նախագահի տեգակալ Ա. Վ. Կո- 
րոբովբ: Կարեէի է ասել, որ համագո, մարր հիմնականում ընթացավ աշխարհա

գրական գիտությունը ՍՍ/ՒՄ ծողովրգական տնտեսությանը առավել չա 

տակար գարձնեչու, պարտիայի 22֊րգ համագումարի որոշումների 
Ծրագրի կանխագծումների իրականացմանը ամեն կերպ նպաստելու 
բա և ի տակ:

և ՍՄԿՊ 
նշանա-

հ աս տ ա- 
օրավուր

Աովետական աշխարհագրությունը վերջին տասնամյակներում 

տուն տեղ է գրավում տնտեսական շինարարության պրակտիկայում և 
ամրապնգում է իր գիրրերր իրրև առաջավոր գիտություն։ Բազմաթիվ գիտա- 
լան կոքեկտիվնհր, բուհերի աշխարհագրության ամբիոններ մասնակցում են
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թ յան պլանավորման աշխ ատ ան բներին։ Ներկայումս

երկրի տարրեր մարզերի ֆի գիկա - աշխարհազրական ե տնտեսա - աշխարհա - 
գրական հետազոտություններին, գյուղատնտեսական շրշանացմանր, բնական 
ռեսուրսների կ ոմ պ յ ե ր ս ա յին ուսումնասիրության, ժողովրդական տնտեսու-

աո ավեI չ ափ ով ծ ավա/-
վում են խոշոր մասշտաբի լանգշաֆտա յին հետազոտություններ, որոնք կի-
բառական նշանակություն ունեն կոլտնտեսությունների ու սովխոզների հոդերի 

օգտագործման, տերիտորիայի կազմակերպման գործում։ Զգայի աշխատանբ֊ 
ներ են կատարվել լանդշաֆտի գեււքիմիական և գեոֆիզիկական ուսումնա

սիրությունների և նախնական քայլեր'' աշխարհագրական հ ե տ ա զո տ ո ւթ յ ո ւնն ե -

ատ ի կա կան մեթոդների կիրառման ուղդ ութ յամ բ , որոնք հն արա -
վորություն կտան հասնել ավելի ճշգրիտ արդյունքների և ավելի կհարստաց- 

նեն կոմպլեքսային աշխարհագրության զինանոցք։ Գիտությունների ճյուղա

վորվելը, «հին» աշխարհագրության շատ բաժինների ինքնուրույն գիտություն 

դառնալը, ինչպես կյանքը ցույց տվեց, չի վերացնում ընդհանուր աշխարհա

գրական հետազոտությունների անհրաժեշտությունը։ Ինչպես իրավացի կեբ- 

պով նշեց ակադեմիկոս Ժ), Վ • Նոնստանտինովր «Աշխարհագրական միջավայրի 
սլ ե ս մի բարդ ամբողջության աոանձին ասպ եկտներն ուսումնասիրող ոչ մի 

մասնավոր գիտություն, որքան էլ այն խորը թափանցի իր բնա զ ա վառի երե- 
վոպթնևրի ի վիճակի չի լինի փոխարինելու այն կ ո մ պ լ ե քս ա յ ին մոտե

ցումը, որը օբյեկտիվորեն կազմ ում է աշխարհագրական հ ետաւլոտ ութ լան բուն 
էությունը, նրա միջու կր»։

Սովետական ա շ խ ա ր Տ ա դ ր ոլթ յան ստեղծագործական վերելքի, նքա ակտիվ 

և ն ե րղո րծուն բնույթ ի, կյանքում և կոմունիստական շինարարութ լան մեջ նրա 
հարաճուն դերի մասին էին վկայում 4-բգ համագումարում ներկայացված 
զեկուցումների թեմատիկան, ընդգրկման ծավալն ու բ ա զ մ ա ղան ո ւ թ լ ունք: Տե

սական և գործնական մեծ արժեք է ին ներկայացնում րնդհանրապես ՍՍՌՄ 
տերիտորիայի և, մասնավորապես, նրա առանձին լանդշաֆտային մարզերի 
(տայւչայի, չորային շրջանների, հարավի լեռն ալին տերիտորիաների, Վոլզա- 
Ս ասպ իական ավազանի) բնական ռեսուրսների ուսումնասիրության, օգտա

գործման և բնութ յան վերափոխման պրորւեմներր քննարկող զեկուցումն ե րր, 
որոնք առաջ բերեցին մտքերի սւշ խ ու յժ փոխանակություն։ իՀգալի տեւլ գրավե

ցին դյուղատնտեսութ յան նպատակներուք ֆ ի զի կա - ա շխ ա րհ ա գրա կան շբր֊

ջանացման, գ լո ւդ ա տն տ ե ս ա կ ան հոդերի ուււումն ասիրութ յան , բնության պահ

պանության, բժշկական աշ խա րհ ւսդրութ յան հարցերը։ Լայնորեն ներկալաց- 
ւԼեցին տն տ ե ս ա - ա շխ ա րհ ա գր ա կ ան հետազոտությունների հետ կապված մի 
շարք ւղրոբլեմներ ՍՍՌՄ-ոււ*' սւրտտդրոզական ուժերի տեղաբաշխման հի^ 
մ ունքն երի, շրջան ա յին տ ե րի տ ո ր ի ա լ-*// ր տ ա դր ա կ ան կոմ պլե քսն ե րի ձևավո ր՛) ան . 
ւսրդյուն աբերական 1ւ գ յո լ դա տն տ ե ս տ կ ան շրջան ա ց մ ւսն, բնական պայմանների 
ու ռեսուրսների տնտեսւսկան գնահատման, բնակչության միգրացիայի և քա
ղաքային ու գլոմ երացիա յի ւէե քարեր յաք: Առանձին սիմպոզիումներում տվեցին 

նաև արտասահմանյան երկրների տնտեսական աշխարհագրության վերաբեր- 
յալ զեկուցումներ։ Դրանց մեջ հիմնական ւոեզ Լին գրավում սոցիալիստական 
երկրների, ինչպես նաև Ասիափ ու Աֆրիկայի ազատագրված երկրների ռ ե- 
// ո ւ ր ս ն ե ր ի ո ւս ո ւ ւ/ն ա ս իրու թ յ ւսն, տնտ ես ու թ յ ան շբջա ն աց ման, ար դյուն աբեք^ւ- 
թյան տեղաբաշխման, գյոլղատնտեսոլթ յան մասնագիտացման, տրանսւղոր֊ 

տային- տնտեսական կաւզերի հարցերր:
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Հատուկ րննարկման ենթարկվեցին աշխարհտգրութ  յան մասնագետ կագ՜

րերի պատրաստման և դպրոցական աշխարհադրոլթ յան ղասաւ 
քավելու խնդիրները։

մ ր րարե

Համագումարն ընդունեց համապատասխան րանաձև, հաստատեց րնկե֊ 
րության նոր Կանոնագրություն, ընտրեց ՍՍՌՄ աշխարհագրական ընկերու֊ 

ք/յան ղեկավար օրգաններ։
Ընկե րութ քան պ րեգիգենտ ընտրվեց ՍՍՌՄ ԴԱ թղթակից-անգամ Ս. Վ. 

լ եսնիկր:

ՀՍՍՌ ԳԱ
շ քս արհ աէքրսս!քսւ*ե րՆկե րոէ թ յուՀե 1>Նւքւււ.ն վւսձ Լ X 11.
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Գիտուններ Երկրի մասիս XVIII?՜№~2, 1965 Науки о Зем^е-

ХРОНИКА

О октября 1964 г. в Ленинграде на 80-м году жизни скончался один 
из старейших геологов, посвятивший много лет изучению геологии руд
ных месторождений Армянской ССР и других территорий Кавказа, Ар
кадий Викентьевич Кржечковский.

А. В. Кржечковский принадлежал к тому поколению советских гео
логов, среди которых были такие замечательные ученые, как И. Ф. Гри
горьев, В. Н. Лодочников, С. Е. Айвазов и др.

Он родился 25 января 1885 г. в гор. Керчи, в семье врача; там же 
окончил гимназию. Высшее образование получил в Петербургском гор
ном институте, не закончив его полностью, в связи с начавшейся импе
риалистической войной 1914 г.

В горном институте, будучи на пятом курсе Аркадий Викентьевич 
глубоко интересовался вопросами рудной геологии и физической химии.

После Октябрьской революции Аркадий Викентьевич работал сна
чала в Петрограде в Петрокоммуне, а затем в 1925 г. по совету пионера 
советской геологии в Армении С. Е. Айвазова был приглашен на работу 
в качестве геолога Горного отдела ВСНХ Армении. С тех пор более 
15 лет лучшего периода своей жизни он отдал изучению минеральных 
месторождений Армянской ССР и других районов Кавказа.

Наиболее детальные и крупные исследования были им посвящены 
геологическому изучению Айоцдзора и Газминского полиметалличе
ского месторождения (1925—1928 гг.). Впервые после рекогносцировоч
ных работ Абиха и Освальда нм было проведено изучение западной 
части Айоцдзора, собрана фауна и дано обоснование возраста палео
зойских и палеогеновых отложений этого района, а также оценка Газ
минского месторождения. Эти данные были опубликованы в изданиях 
Геолкома и ГГРУ в 1931 г. Интересно подчеркнуть, что правильность 
оценки месторождения была подтверждена через 35 лет.

В 1929—32 гг. А. В. Кржечковский руководил геолого-разведочны- 
ми работами на Гюмушлугском свинцово-цинковом месторождении На
хичеванской АССР, результаты которых им были опубликованы в мате
риалах ГГРУ. В дальнейшем в течение ряда лет он занимался изуче
нием хромитов Курдистана, базальтов Армении, оловорудных и других 
проявлений района Тырны-Ауза и т. д. Следует отметить, что он провел 
первое генеральное опробование Агаракского медно-молибденового ме
сторождения, ныне эксплуатируемого.
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Перед Великой Отечественной войной он принимал участие в геоло
гических исследованиях золотоносности конгломератов на Байкало- 
Амурской магистрали, а затем в Средней Азии.

В период войны, уже в пожилом возрасте Аркадий Викентьевич 
работал от Ленгеолнерудтреста в гор. Бугуруслане и одновременно пре
подана.। в Молдавском Педагогическом институте (эвакуированном) на 
кафедре геологии. В 1950 г. перешел на работу в Отдел фондов Северо- 
Западного Геологического управления. Затем (с 1954 по 1956 гг.) Арка
дии Викентьевич работал в Ленинграде, в Рудном отделе Центрального 
нахчно-исследовательского геолого-разведочного музея им. акад. Ф. Н. 
Чернышева, занимаясь как выставочной, так и популяризационной ра
боток. Проводя экскурсии по музею он с большим увлечением давал 
объяснения по региональной геологии и полезным ископаемым СССР и 
с любовью передавал свой огромный опыт и геологические знания уча- 
шснся молодежи и трудящимся. - ,

ЦНИГРП музей был последним геологическим учреждением, где Ар
ка.нш Викентьевич работал до выхода на пенсию, уже в преклонном 
г'О '.раете. За свои работы Аркадий Викентьевич имеет две высокие пра- 

ит< па• гневные награды: ордена Ленина и Трудового красного знамени.
А. В. Кржечковский был одним из пионеров в изучении геологии и 

р\ । ых месторождений Кавказа, и проводил свои исследования в то 
1а.1екос время, когда еще не было ни дорог, ни автомашин, которыми 
гак широко пользуются геологи наших дней

Большая энергия, трудолюбие, огромный подкупающий энтузиазм 
и жи .нерадостность (он был талантливым расказчиком и любителем 
му ы и) привлекали к нему молодежь и всех людей, близко знавших. 

1 ’ был хорошим геологом-производственником и свой богатый опыт 
пср1 дал многим геологам, работавшим с ним.

Под его руководством начинали свою геологическую деятельность 
гакш геологи как С. С. Мкртчян, И. В. Барканов, П. С. Саакян и др. 
Многие другие геологи также обязаны ему практической подготовкой.

Геологи Армянской ССР на долгие годы сохранят добрую память 
•б этом старейшем геологе Кавказа и чудесном человеке.

В. Н Котляр
К. Н. Наффенюльн
В. Г Грушевой
П. П. Намеряй
С. С. Мкртчян
А А. Габриелян
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