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ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

П М.АСЛАНЯН

НОВОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПЛЕЙСТОЦЕНОВЫХ 
ПРЕСНОВОДНЫХ .МОЛЛЮСКОВ БЛИЗ ЕРЕВАНА

Весной 1964 г., недалеко от ВДНХ Армянской ССР, в районе буду
щих сооружений станций аэрации и нового асфальтового завода Ерева
на, примерно 1 —1,5 км юго-восточнее от с. Гетап, в результате земляных 
работ обнаружен небольшой разрез плейстоценовых отложений с до
вольно хорошими пресноводными фаунистическими остатками, просмот
ренными нами, а затем любезно проверенными покойным проф. В. В. 
Богачевым в Баку.

У с. Гетап имеется следующий разрез плейстоценовых отложений 
(фиг. 1). Снизу-вверх.

Фиг. 1. Обнажение плейстоценовых отложении 
у с. Гетап.

1. Песчаники глинистые, мелко- и среднезернистые, светло-серые.
серые, рыхлые, с большим количеством Dreissena diluvii fAbich), а
более редко представителей унионид — Unio pictorum Lamk. սՀՍաօ
tumidus Phillip, мощность слоя 4 м.

2. Песчаники средне- и крупнозернистые, светло-серые, рыхлые, 
с редкими Dreissena diluvii (Abich) 3 м.
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3. Прослой ракушечника белесовато-серого цвета, рыхлый, со
стоящий сплошь из раковинок Dreissena diluvii (Abich), а также бо
лее редко Unio pictonim Lamk. и мелких брюхоногих, среди которых 
определены: Valvata piscinalis (Mflller), Pyrgula shadini Akramovski, 
Potamopyrgus sieversa (Bottg.) comba nova Akramovski—6 m.

Этому же прослою соответствуют и линзы диатомовых глии и диа
томитов. мощностью в 1 —1,5 м.

4. Песчаники серые, рыхлые, средне- и крупнозернистые, местами 
грубозернистые довольно большой мощности— 25—30 м, служившие 
уже издавна как песчаный карьер. Эти песчаники сравнительно бедны 
фауной, лишь изредка попадаются раковинки Dreissena diluvii (Abich) 
По-видимому, из этих же слоев А. Т. Асланяном отмечается наличие 
костей Cervus elephus Og., Bos trochoceros Mur. и переотложенные 
эоценовые фаланговые кости крупных пресмыкающихся.

5. Выше идут четвертичные галечники, имеющие мощность в дан
ном обнажении около 25—30 м. (Чарба.хская терраса по А. Т. Асланяну).

Еще выше культурный слой (поздний бронзовый век) с хорошими 
гончарными изделиями XIII—X вв. до н. э.

Плейстоценовые и четвертичные моллюски в разные годы определя
лись Васильковским, просмотревшим, главным образом, керновые мате
риалы. Так например, в керне скважины сел. Азатан (Малая Каракли- 
а), на глубине 39,7 м и ниже, встречены Hydrobia ulvae Репп., Val
vata piscinalis borealis Milasch., Pisidium sp.. а на интервале глубин 
42,0—88,2 Dreissena diluvii (Abich) u Melanopsis sp., на глубине 146,7 
Ostrea sp. (?), а на глубине 150 м Dreissena diluvii (Abich).

По сборам А. П. Демехина и К. Н. Паффенгольца, И. В. Данилов
ским определен комплекс моллюсков из диагонально слоистых песков и 
глин участка Кармир-Блур — Енгиджа; Radix ovata patula Da Costa, 
R. peregra elongata Gless., Valvata piscinalis Miiller. Pisidium sapinum 
Schm. и др. Другими авторами во многих местах и обнажениях и 
в керне скважин указываются также Dreissena diluvii (Abich), Unio sp.

О наличии плейстоценовой конхилиофауны за последнее десятиле
тие отмечалось для Армянской ССР Н. Н. Акрамовским в окрестностях 
Ленинакана, вблизи с. Гюллибулаг. Из этого местонахождения Н. Н. Ак
рамовским отмечаются и описываются следующие виды, среди которых 
имеются и новые: \ alvata piscinalis (Miiller), Pyrgula shadini Akramov
ski, Potamopyrgus sieversi (Bottg) comba nova Akramovski, Radix pe
regra (Muller) var. ovata (Drap.) subvar. heldi (Glessn.), Pisidium altum 
Akramovski и Dreissene diluvii (Abich).

Как видим из вышеприведенного списка, там отсутствуют униониды. 
Поэтому мы считаем целесообразным в этой статье подробно остано
виться на представителях унионид - Unio pictonim Lamk., Unio tumi- 
dus Phillip, и широко распространенного Dreissena diluvii (Abich), и 
как справедливо отмечает В. В. Богачев (1961), „Особенный интерес 
представляет развитие в Армении отложений с Dreissena diluvii 
(Abich), которые образуют огромные скопления в озерных отложе
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ниях от Ленинакана к Югу, связанные с вулканическими пеплами 
г. Арагац, протягивающиеся в сторону Карса, к югу —в район Ашта- 
рака и Эчмиадзина, а также встречены на Канакер-Арзнийском плато 
и в котловине оз. Севан.

Оригиналы Unio pictorum Lamk., Unio tumidus Phillip, u Dreisse- 
na diluvii (Abich), описываемые нами в этой статье, хранятся в му
зее им. О. Т. Карапетяна Института геологических наук АН Армян
ской ССР, за номером 23/1 — 10.

Тип MOLLUSCA
Подтип Conchifera
Класс BIVALV/A

Отряд Praeheterodont а
Семейство UNIONIDAE FLEMING. 1828

Род Unio Retzins, 1788

Раковины сильно удлиненные, гладкие, реже украшенные оугорка-
ми и складками, толстые. Перламутровый слой очень мощный. Замоч
ный аппарат массивный, с косо лежащими пластинчатыми нештрихован
ными или корродированными зубами. Поверхность примакушечной об
ласти и макушки с зигзагообразными складками, рядами бугорков или 
вздутий. Передний мускульный отпечаток расположен очень высоко.

Unio pictorum Lamarck

Табл. I, фиг. 1а, 16, 2, 3

Очень обширная синонимика, поэтому приводим лишь две. срав
нительно новые работы В. И. Жадина и В. В. Богачева.
1952. 11п1О ргсЮгит Жадин. Моллюски пресных вод СССР. Стр. 292, рис. 253, 254
1962. ип!о р1с(огшп Богачев. Материалы к истории пресноводной фауны Евразии. 

Стр. 187, 200, табл. I, рис. 1—6, табл. III, рис. 1—2, табл. IV, рис. 3. табл. VII. 
рис. 1—2.

Материал. Имеются свыше 20 двустворчатых особей, хорошей со
хранности.

Описание. Раковины большие. олстые. удлиненно-эллиптические, 
языковидные, довольно выпуклые. Макушка хорошо заметная, слабо на
висающая над замочным полем. Наружная поверхность с хорошо выра
женными, широко расставленными концентрическими линиями нараста
ния. Замок состоит на правой створке сжатого треугольного по краям 
изрезанного кардинального зуба, длинного, тонкого переднего латераль
ного зуба и длинного перисто-заштрихованного заднего латерального 
зуба. На левой створке 2 тонких кардинальных исштрихованных зуба и 
два задних удлиненных тонких латеральных зуба.
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Внутренняя поверхность гладкая, блестящая, перламутровая. Пе
редние и задние мускульные отпечатки хорошо выражены, особенно пе
редний, глубокий.

Размеры (в мм)

длина 80,0; —; —; 68.0; 64,0; 62,0;
ширина 42,0; 35,0; 40,0; 35,0; 34,0; 32,0; 
выпуклость 16,0; 12,0; 15,0; —; —; —; •>
Сравнительные заметки. Ото рНогит Батк. характеризуется мно

гочисленными морфами. Так, например, как указывает В. В. Богачев, толь
ко для Франции отмечаются 100 разновидностей. Многочисленные морфы 
и разновидности отмечаются и для других мест. Но более или менее хо
рошо различимы следующие вариететы: Б’п1о р1с1огит Батк., гоз1га1а 
Батик.. Птоза \issl.. 1аси51г1§ Коззпъ, ропбегоэа БрИ/л. 1оп^1го5(г15 

£гапс115 Роббти., ру^таеа 2Иа<Ип и ряд других, являющихся 
выражением влияния местных условий (биотоп). Наши экземпляры 
полностью соответствуют Пто р։с1огигп Батк. в широком смысле, и 
так как в Армении они обитали в реках, то видимо поэтому по раз
мерам уступают другим запрудным формам.

Местонахождение. Приереванский район, с. Гетап.
Возраст и распространение. Верхний плиоцен, таманские пески тана- 

исского горизонта, антропоген и современные—Калининградская обл., 
басе. Невы, Дуная, Днепра, Нижнего Буга, Дона, Кубани, Запад. Закав
казья, басе. Волги. Урала, Сев. Двина. По зоогеографическим группиров
кам принадлежит к Европейским видам.

Сто (игтпйих РЫШрхоп

Табл. I. Фиг. 4а, 46

1952. 1л1о Тштнйи՝ Жадин. Моллюски пресных вод СССР. Стр. 295. рис. 255, 256.
1961. I то 1ит16и$ Богачев. Материалы к истории пресноводной фауны Евразии 

Стр. 187, табл. II, рис. 1—5, табл. V, рис. 1—2.

Материал. Два правых и левых створок хорошей сохранности.
Описание. Раковина большая, клинообразно заостренная, выпуклая. 

Макушка высокая, хорошо заметная. Передняя и задняя ветви замоч
ного поля сравнительно укороченные. Замочная площадка узкая, про
долговатая. Наружная поверхность с хорошо выраженными тонкими 
концентрическими ребрышками и ясными линиями прироста.

Замок Сто Пшнби? очень сходен с замком ипю р!с1огит, но 
1 пю 1ит1с1и5 никогда не имеет добавочного тонкого переднего зуба в 
правой створке.

Самым характерным для Ото (ипибиз явдается очень постоянное 
и правильное развитие макушечной скульптуры, и как отмечает 
В. И. Жадин, „верхушечная скульптура состоит из нескольких рядов 
ломаных дюнообразных складок".
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Размеры (в мм)
длина (неполная) 
ширина 
выпуклость

75.0; 73,0
44 ;0; 43,0
13,0; 12.0

Сравнительные заметки. Раковины Unio tumidus столь же из
менчивы, как и раковины Unio pictorum. По биотопам В. И. Жадин 
различает семь морф, из которых часть установлена как разновид
ность. Например, Unio tumidus var. bashkiricus Zhadin раковины мас
сивные, с толстыми кардинальными зубами, слабым развитием маку
шечной скульптуры. Unio tumidus var. fridmani Zhadin наоборот ха
рактеризуется меньшим размером и изящностью створок. Unio tumi
dus var. gerstfeldtianus Gless. характеризуется изогнутым нижним 
краем и клювом на заднем конце. Наши экземпляры полностью со
ответствуют Unio tumidus Phill, в широком смысле и изображенными 
® работах В. И. Жадина. В. В. Богачева и др.

Местонахождение. Приереванский район—с. Гетап.
Возраст и распространение. Четвертичные отложения Новгородской 

области, Молдавской ССР (днестровские террасы) и Украинской ССР. 
Современные бассейны Балтийского, Черного. Каспийского морей. Ле
довитого океана и др.

Отряд йу$ос1оп1а
Семейство ЭкЕ1$5ЕЫ1ОАЕ
Род Вге185епа Веледе п. 1835

Раковина гладкая, цельнокрайняя, с редуцированным передним кра- 
-ем, с биссальной выемкой или щелью, реже без него; связка в борозде, 
расположенной вдоль спинного края; под макушкой септа для прикреп
ления небольшого переднего аддуктора, отпечаток заднего аддуктора 
значительный, овальный, лежащий вблизи нижнего окончания спинного 
края. Мантийная линия цельная или с небольшим синусом.

Dreissena diluvii (Abich)

Табл. I. Фиг. 5а, 56. 6, 7, 8

18-58. Congeria Diluvii Abich. Mem. Acad. Sciences St. Petersbourg, ser. 6, t. <t 
p. 517—518, fig. 1—3, p. 533—534.

190U. Dreissena diluvii Андрусов. Ископаемые и живущие Dreissensidae Евразии в 
книге избранных трудов. Ill том, стр. 220, 423—424, табл. II. рис. 11—2֊'.

1956. Dreissena diluvii Акрамовский. Плейстоценовые пресноводные моллюски в ок
рестностях Ленинакана, стр. 86. рис. 6.

Материал. В нашем распоряжении имелись более 30 хорошо сохра-
нившпхся раковинок.

Описание. Раковины средних размеров, тонкие, треугольные. Верх
ний край, под углом в 90—110°, переходит в задний. Нижний крап Б-об- 
разно изогнут, с узкой биссальной выемкой. Килевая линия сильно изог-
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нутая с хорошо выраженных։ острым килем. Лигаментная ямка занима
ет большую часть верхнего края. Перегородка под носиком большая, 
тонкая, хорошо развита, но без апофизы. Поверхность раковины покры
та широкими полосами прироста, образующими черепицеобразио нале
гающие друг на друга пластины.

размеры (в мм)

дл и н а 
ширина 
толщина

28.0; 27,0; 26,0; 25,0
17.0; 16,5; 15,5; 15,0
8.0; 8,0; 7,0; 6,5

Сравнительные заметки. Н. Н. Акрамовский в своей статье подробно 
останавливался на критическом обзоре, касающемся Этэзепа бИиуп 
(АЬ։‘с11), нам остается добавить, что экземпляры из Геташена полностью 
соответствуют диагностическим признакам, предъявляемым к Г)ге1’ззепа 
сК1и\н. По своим размерам вышеприведенные наши экземпляры уступа
ют как приведенным Н. И. Андрусовым, так и Н. Н. Акрамовским осо
бям. хотя и там, и здесь отмечаются даже еще меньшие экземпляры.

Местонахождение. Приереванский район — с. Геташен.
Возраст и распространение. Озерные отложения Ленинаканского и 

Канакер-Арзнийского плато, котловина оз. Севан и др.
Институт геологических наук

АН Армянской ССР Поступила 2O.1V.1965.

Պ. Մ. ԱՍԼԱՆՅԱՆ

ՊԼԵՅՍՏՈՑԵՆՅԱՆ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՋՐԱՅԻՆ ՓԱՓԿԱՄՈՐԹՆԵՐԻ ՆՈՐ 
ՎԱՅՐԻ ՀԱՅՏՆԱՐԵՐՈԻՄ ԵՐԵՍԱՆԻ ՄՈՏ

Մ մ փո փ n I մ

1 /1. գարնանը Երևան քաղաքի մոտ Գետափ ղ յուղից 1 ք0 —1,5 կմ հա֊
րավ- արևելք փորն ան աշխատանքների շնորհիվ բացվեց պ [ե հա տ ո ց են քան 
նստվածքների մերկացում փ ա էի կան ո րթ ա լին ֆաունայի պ ա ր ո ւն ա կ ո ւթ (ա մ բ: 
Այդտեղից մեր կողմից Վ. Վ. Բողաչևի անմիջական ղեկավարությամբ որոշվեք
են' Dreissena diluvii (Abich), Unio pictoruni Lamk., Unio tumidus Phillip,. 
ինչպես նաև փորոտանիների մի քանի մանր տեսակներ' Vfllvata plSCinaliS 
(Muller). Pyrgula shadini Akramovski, Potamopyrgus sieversi (Bottg.) 
comba nova Akramovski. գոգվածում տրվում է Unio pictonim Lamk 
U. tumidus Phillip, u Dreissena diluvii (Abich) համառոտ նկարադրու- 
թյ^ւնր, րնդ որում առաջին երկուսի նկարագրությունը Հայկական ՍՍՀ հա֊
մար կատարվում Ւ աոաջին անգամ :

Նշված բոլոր տեսակների նմուշները պահվում են ՀՍՍՀ. Գիտ. ակադե
միայի Երկրաբանական ինստիտուտի Հ, Տ. Կարապետյանի անվան թանգարա
նում (ՀաւԷարտծոլ X 23/1—10 )է
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Таблица 1

Фиг. la, 16. Unio pictorum Lamk. Правая створка в нат. величину. 1а — вид снару
жи. 16—виде внутренней стороны (рисунок). Антропоген, Приереваиский 
район, с. Гетап*.

Фиг. 2. Unio pictorum Lamk. Левая створка в нат. величину. Вид снаружи.

Фиг 3. L jjio pictorum Lamk. Передняя замочная часть правой створки с внутренней 
стороны в нат. величину.

Фиг. 4а, 46. Unio tumidus Phillip. Левая створка в нат. величину. 4а — вид с вну
тренней стороны (рисунок), 46 — с наружной стороны.

•Риг. 5а, 56. Dreissena diluvii (Abich). Правая створка в нат. величину. 5а — внутрен
ней сторона (фото), 56 — внутренней сторона (рисунок).

Фиг. 6. Dreissena diluvii (Abich). Правая створка сбоку в нат. величину.

'I'lii. 7, х. Dreissena diluvii (Abich). Левые створки с наружной стороны в нат. вели
чину. 8 — фото, 7 — рисунок.

Местонахождение всех видов—Приереваиский район, с. Гетап.
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И. X. ПЕТРОСОВ

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ВУЛКАНИЗМА 
НА ВЕЩЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ОЛИГОЦЕН-МИОЦЕНОВЫХ ГЛИН 

ПРИЕРЕВАНСКОГО РАЙОНА

При сравнительной оценке осадочных формаций палеозоя, мезозоя 
и кайнозоя Армянской ССР, с точки зрения влияния на них процессов 
вулканизма, обнаруживается своеобразие третичного осадочного ком
плекса Приереванского района. Отложения эти занимают как-бы проме
жуточное положение между нормально-осадочными литофациями и ти
пичными вулканогенно-осадочными образованиями и формировались в 
различных фациально-палеогеографических условиях. Количество пиро
кластического материала в них едва достигает 20% (возможно, несколь
ко больше). При этом содержание пирокластики в отдельных фациаль
но-генетических комплексах различно и колеблется приблизительно в 
пределах 10—25%.

Настоящая заметка не претендует на сколько-нибудь полное осве
щение вопроса о влиянии третичного вулканизма на осадочный процесс. 
Здесь рассматривается лишь узко-специальный вопрос, который, вместе 
с тем, является и частью общей проблемы: проследить каковы особен
ности вещественного состава различных фациальных типов глин (глини
стые минералы, породообразующие и некоторые малые химические эле
менты) в зависимости от формы и интенсивности влияния вулканизма.

В разрезе Приереванского района выделяются следующие фациаль
ные типы глин: ЯаЯ

I. Глины мелководные, морские (шорахбюрская толща, нижний- 
среднин олигоцен). ЯЯ

2. Глины континентального генезиса (красноцветная толща, верх
ний олигоцен-нижний миоцен).

3. Глины лагунного генезиса (гипсоносная толща, средний миоцен).
4. Глины, образовавшиеся в солеродном бассейне лагунного типа 

(соленосная толща, средний миоцен).
Детальное изучение указанных глин позволило выявить для каждо

го фациально-генетического комплекса характерные ассоциации глини
стых минералов.
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I. Шорахбюрская толща: А. Ассоциация: хлорит-гидрослюда монг- 
мориллонитовая.
Б. Ассоциация: палыгорскит-хлорит-гидро- 
слюда-монтмориллонитовая.

֊. К рас ноцве гная толща: А. Ассоциация: гидрослюда-хлорит-монт- 
мориллонитовая.
Б. Ассоциация: каолинит-смешанно-слой- 
ные (хлорит-монтмориллонитовые) мине
ралы — разбухающий хлорит-монтморил- 

лонитовая.
3. Гипсоносная толща: А. Ассоциация: хлорит-моитмориллонит- 

палыгорскит-гидрослюдистая.
Б. Ассоциация: смешанно-слойный мине

рал с разбухающими и неразбухаюшими 
слоями—хлорит-монтморилло! । ит-пальп ор- 
скит-гидрослюдистая.

4. Соленосная толща: А. Ассоциация: хлорит-монтмориллонит-
палыгорскит-гидрослюдистая.

Детальное изучение глин (с применением рентгеностр\ кт\ рного, 
электронномнкроскопического и других анализов) позволило установить, 
что все указанные минералы (кроме части палыгорскита и монтморил
лонита) имеют терригенное происхождение.

Различия, наблюдаемые в минеральном составе глин отдельных 
толщ, объясняются главным образом изменением во времени фациаль
ной и палеогеографической обстановки осадконакопления: климата, 
рельефа, генетического типа бассейна и др. Известную роль в этом отно
шении играли также продукты вулканической деятельности.

Вулканизм в нижнетретичное время был обусловлен интенсивным 
прогибанием Центральной Армянской геосинклинали.

Сравнительно интенсивное проявление вулканизма имело место в 
Севано-Ширакской и Еревано-Ордубадской зонах, которые располага
лись в областях наибольшего прогибания геосинклинали

Продукты вулканической деятельности представлены эффузивными 
породами в основном средней кислотности.

Дальнейшее прогибание нижнетретичного бассейна сопровождалось 
интенсивным проявлением подводного и наземного вулканизма в олиго
цене.

Наиболее сильное проявление его имело место на юге и юго-востоке 
(Айоцдзор, Сюнпк, Нахичеван), где средний и верхний олигоцен пред
ставлен вулканогенными и вулканогенно-осадочыми образованиями (ан
дезиты, их пирокласты, туфы, туфопесчаники. туфоконгломераты и др.).

Верхнеолигоценовып-нижнемиоценовый вулканизм наиболее интен
сивно был выражен в Айоцдзоре: продукты его представлены здесь мощ
ными покровами андезитовых лав. их туфобрекчиями и туфоконгломера- 
тамп. Судя по распределению в осадках пирокластического материала. 
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в северо-западной части Приереванского района вулканическая деятель
ность была менее интенсивной.

Проявление нового цикла вулканизма имело место в верхнем миоце
не. Вулканогенные породы этого возраста широко распространены в бас
сейне оз. Севан, на Цахкунянском, Варденисском, Гегамском и других 
нагорьях. Они представлены главным образом эффузивами трахилипа- 
ритового состава и их пирокластами.

Вулканогенный материал обогащает осадки хлоритом, монтморил
лонитом, аморфным кремнеземом, вулканическим стеклом и обломками 
эффузивных пород.

Характерно неравномерное распределение вулканогенного материа
ла внутри отдельных толщ, что, вероятно, связано не только с интенсив
ностью вулканических процессов и отдаленностью центров извержения, 
ио и с воздействием диагенетических и эпигенетических процессов на 
первоначальный состав и строение вулканогенного материала.

Влияние вулканизма на осадконакопление выражалось в двух фор
мах: в значительном разбавлении осадков пепловым материалом (по
следний заносился в бассейн ветром), а также в том, что продукты излия
ния (эффузии), вовлекаясь в сферу областей питания, становились важ
ным источником терригенного материала. Первая форма, например, наи
более характерна для отложений нижнего-среднего олигоцена (шорах- 
бюрская толща), вторая—для верхнего олигоцена—нижнего миоцена 
(красноцветная толща).

Влияние вулканизма весьма рельефно отражается на минеральном 
составе глин, значительно слабее — на содержание в них породообразу
ющих элементов, в распределении же некоторых малых химических эле
ментов влияние его почти совершенно затушевывается другими фактора
ми осадконакопления.

Рассмотрим в этом аспекте особенности отдельных фациально-гене
тических типов глин.

В глинах шорахбюрской толщи породообразующим минералом яв
ляется монтмориллонит; хлорит и гидрослюда присутствуют как второ
степенные примеси. Источником монтмориллонита являлись главным об
разом продукты вулканической деятельности (пепла), весьма сильно 
проявившейся в нижнем-среднем олигоцене. Особенно много его в цемен
те песчаников; очевидно, этим и объясняется почти полное отсутствие 
примесей в глинистой фракции песчаников.

В глинах красноцветной толщи роль гидрослюды и хлорита значи
тельно возрастает, соответственно уменьшается роль монтмориллонита. 
Хлорит является продуктом разложения эффузивных пород—андезитов 
и порфиритов. Об этом свидетельствуют хлоритизированные обломки по
род в глинах и песчаниках. Развивается он преимущественно по темно
цветным минералам, но, вероятно, также и по стеклу. [ идрослюда-монт- 
мориллонитовая ассоциация характерна для центральной части района, 
в Iлипах других разрезов в ее составе в значительных количествах при
сутствуют смешанно-слойные минералы. Все эти особенности связаны с
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ослаблением вулканической деятельности и неравномерным распределе
нием по площади пепловою материала. Сказанное схематически можно 
проиллюстрировать на примере двух разрезов.

1. Егвардский

а. .Мало продуктов изменения пкрокла- 
стики

б. .Мало монтмориллонита
в. .Много смешанно-слойных минералов
г. .Много примесей
д. Ясно наблюдается стадийный переход 

хлорита через смешанно-слойные ми
нералы в монтмориллонит

2. Аванскни

а. .Много продуктов изменения пирокла- 
стики

б. .Много монтмориллонита
в. Мало смешанно-слойных минералов
г. Мало примесей
д. Стадийность изменения хлорита сильно 

завуалирована

Итак, пепловый материал в бассейне с значительным резервом каль
ция постепенно перерождается в монтмориллонит и существенно искажа
ет ассоциации собственно терригенных глинистых минералов. В резуль
тате же выветривания синхронных по возрасту эффузивных пород (пре
имущественно среднего состава) осадки обогащаются хлоритом и его 
стадийно измененными продуктами.

Можно указать, по крайней мере, на три продукта стадийного изме
нения хлорита:

1. Смешанно-слойное образование с неупорядоченно расположен
ными разбухающими и неразбухающими слоями.

2. Хлорит, у которого разбухают все слои (разбухающий хлорит).
3. Смешанно-слойный хлорит-монтмориллонит.
Отметим, что в отложениях среднего миоцена (гипсоносно-соленос- 

ная толща) пеплового материала почти нет, чрезвычайно редко встреча
ются и обломки эффузивных пород; соответственно хлорит и монтморил
лонит присутствуют в этих глинах как примеси; резко возрастает значе
ние седиментационно-диагенетического (отчасти терригенного) палыгор
скита и терригенной гидрослюды.

Ниже приводятся средние содержания окислов в различных типах 
с указанием (в скобках) пределов их колебаний*.

* По каждому типу глин приводятся результаты анализов 10—12 проб.

Из таблицы 1 видно, что морские монтмориллонитовые глины отли
чаются высоким содержанием Са и адсорбированной воды, континен
тальные (красноцветные) по составу весьма близки к первым, но РегОз 
в них значительно больше; для лагунных и соленосных глин характерно 
повышенное содержание К и Ка; в последних, кроме того, мало Ее_>Оз и 
много Остальные окислы распределены во всех типах глин почти 
одинаково.

Итак, различия в химическом составе отдельных типов глин обус
ловлены своеобразием их минерального состава и, следовательно, вул
канизм в данном случае оказывает хотя и косвенное, ио заметное влия
ние. Из табл. 2 видно, что по составу малых химических элементов от
дельные типы глин заметно отличаются между собой. Однако анализ 
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материала и сопоставление его с данными по другим областям (геосин- 
клинальным н платформенным) позволили установить, что особенности 
распределения малых элементов в различных фациальных типах глин 
обусловлены гидрохимическим режимом водоема, степенью химического 
выветривания на суше, близостью источников питания и составом раз
мываемых пород (в нашем случае адсорбционные свойства глин играют 
значительно меньшую роль).

Рассмотрим коротко особенности распределения в различных типах 
глин 8г и Ва. а также малых элементов семейства железа и меди.

Из таблицы видно, что наибольшее количество 5г (0,044, 0,3—0,01)’* 
содержат глины гипсоносной толщи. Несколько меньше его в зангинских

Рядом указаны пределы колебании элемента в отдельных типах глин.
Приводятся усредненные содержания элементов с учетом неизбежных методиче 

ских ошибок (по каждому типу глин 18—20 проб).
По данным С. М. Катченкова (1959).

Таблица I

Фациальные типы глин

морские континентальные лагунные
глины, образовав
шиеся в солерод

ном бассейне

5Ю, 
по; 
А1,О3 
Ре2О3 
РеО 
.Мп О 
СаО

Х’а:О 
К2О 
н2о
п.п.п.

47,06(46.46 48,98) 
0,70(0,52—0,91)

17.54 (17,01-19,98)
2.29(0,47 4,91)
2,91 (2.07—4,80) 
0,05(0,03 0.06) 
3,26 (3,02-3,90) 
2,64 (2,15—3,62) 
1.89(1,42-2,63) 
1.41 (0,95-2,85)

10.68(8.00—12,10)
7,31 (5,45—8,78) 
0.20(0.06—0,30)
1 (0,9-21,1)

48,32(46,97 -50,05) 
0,47 (0,17—0,49)

17,34 (16.57֊ 18,97)
6,49(2,26-8,2)
1,73(1,52-2,36)
0,05(0.11 0,05)
3,55(3,19 4,54)
2.50(2,26—3,98)
1,33(1.02-1.90)
1,.54 (1,02-1 .85)
6,90(5,01 10,86)
6,65 (5,54—9,64) 
0,15(0,11 ֊0,20) 
0,08 (0,05-0,21)

45,64 (41,15-50,13) 
0.13(0,09-01,3)

17,4(15,3-19.82)
1 (0.17—1,83)
2,2(2,14 2,60) 
0,14 (0,12—0,17)
2,13(2,11-2,15)
8.25(5,21 10,25) 
2,94(2,30-2,05)
2,30(0,9 ֊4,25)
6,72 (6,14֊7,30) 
6,06(4,93—10,00) 
0,03(0,02 ֊0,04) 
1,2 (0.45—2,20)

48.22(47,32-19.12) 
0,07(0.01 0,17)

15,44 (14,19-15.66) 
2,30(1,50-3.10) 
3,23(2,02—4,50) 
0,14(0,02 -0,22) 
2,21 (1,75-2,71) 
6,42(5,71-7,12) 
4,27 (4,02-4,52) 
4,84 (4,34-5,35) 
5,4 (5.17-5,63) 
6,14(6,08-6,21) 
0,02 (0,02-0,03)
1,26(1,02 1,50)

Таблица 2**

Э м вен
ская***  
область, 

третнчн ые 
глины

Северо
вост. Кав
каз. третич
ные глины

Морские 
гл и н ы

Континен
тальные 
глины

Лагунные 
глин ы

Глины, образовав
шиеся в солерод

ном бассейне

8г 
Ва
Мп

Со
V 
Сг
Си

В

0.042 
0.05 
0,036 
0,08

данных нет 
0,018
0,016 
0.006

данных нет

0,105 
0,103
0,045
0,004 

данных нет
0.022 
0,057 
0,007

данных нет

0,040 
0,067 
0,112
0,012 
0,004 
0.803 
0,026 
0,016 
0,016 
0,005

0,030 
0,036 
0,100 
0,012 
0.005 
0.675 
0,022 
0.016 
0,014 
0,005

0,044 
0,035 
0.081 
0.029 
0,005 
0,578 
0.022 
0,079 
0,013 
0,04

0.100 
0.02 
0,015 
0.003 
0.001 
0,07
0,0< )03 
0,0002
0,0003 
0,55
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1линах (0,042 /о, 0,4 0,01). (вреднее содержание Sr в красноцветных 
глинах составляет 0,030% (0,3—0,01), в шорахбюрских—0,004%.

Наибольшее количество Ва отмечается в глинах шорахбюрской тол
щи (0,067%, 0.1—0,01), наименьшее—в глинах соленосной толщи (0,0'2%. 
0,01—0,03). Среднее содержание этого элемента в зангинских, гипсонос
ных и красноцветных глинах соответственно составляет: 0,063% (0 01 — 
0,01), 0,035% (0,1—0,01) и 0,036% (0,1—0,01).

Наибольшее содержание Ni, Мп и Со наблюдается в глинах зангии- 
ской толщи, наименьшее—соленосной. Среднее содержание Мп в гипсо
носной толще составляет 0,081% (0,3—0,03), в красноцветной—0,100% 
(0,3—0,03), в шорахбюрской—0,112% (0,3—0,03). Среднее содержание 
Со в глинах этих толщ почти одинаковое (0,004—0,05%).

Глины гипсоносной толщи содержат 0,029% (0,1—0,001) Ni. красно
цветной—0,009% (0,03—0,01), шорахбюрской—0,012% (0,1—0,001). Наи
большее количество Ti (0,803%, 0,3—1,0) наблюдается в глинах шорах
бюрской толщи, затем в зангинской (0,705%, 0,3—1,0), красноцветной 
(0,676%, 0,3—1,0), гипсоносной (0,578%, 0,03—0,1) и соленосной (0,07%, 
0,03—0,1). Среднее содержание V в зангинской толще составляет 0.112% 
(0,3—0,01), в шорахбюрской— 0,026% (0,03—0,01), в красноцветноп и 
гипсоносной—0,022% (0,03—0,0003), в соленосной—0,0003% (0,001 — 
0,003).

Наибольшее количество Сг содержат глины гипсоноснон толщи 
(0,079%, 0,3—0,001), наименьшее—соленосной—0,003; в зангинских гли
нах Сг составляет 0,038% (0,03—0,001), в красноцветных и гипсонос
ных—0,016% (0,3—0,001). Среднее содержание Са в шорахбюрской тол
ще составляет 0,016% (0,03—0,003), в красноцветной—0.014% (0,03— 
0,001), в гипсоносной—0,013% (0,03—0,003), в соленосной—0,0003 
(0,03—0,0003), в зангинской—0,007 (0,03—0,003). Отношение Sr/Ba в 
глинах соленосной толщи равно 5, гипсоносной—1,25, зангинской—0.66, 
шорахбюрской—0,52, красноцветноп—0,36. Таким образом, содержание 
этих элементов в породе зависит от степени осолоненности соответству
ющих водоемов. Большое содержание Мп в глинах красноцветноп толщи 
является результатом усиленного химического выветривания извержен
ных пород в верхнем олигоцене—нижнем миоцене и переносу его в ра
створах в бассейн седиментации.

Повышенное содержание № и Со в исследованных глинах связано
с размывом ультраосновных пород (характерна следующая ассоциация 
аллотигенных минералов: авгит—гиперстен—пикотит— магнетит хро
мит—основные и средние плагиоклазы). Как правило, на порядок 
больше Со, что связано с количественным соотношением их в ультраос
новных породах. Незначительное содержание П в глинах соленоснои тол
щи объясняется, очевидно, тем, что солеродный бассейн питался обло
мочным материалом главным образом за счет выветрелых образовании.
значительно обедненных титаносодержащими минералами.

Особенности распределения Сг в глинах различного фациальною 
типа едва ли можно объяснить лишь механическим привносом его в оас-
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сейн седиментации, поскольку хромсодержащие минералы (шпинель, 
хромитI в красноцветных и шорахбюрских глинах встречаются сравни
тельно чаще и больше, чем в гипсоносных и зангинских. Надо полагать, 
что Сг мигрировал и в ионной форме (СгО^*՜)  и потому фиксация его в 
осадках была также связана с геохимической обстановкой водоемов. 
Отметим, что наибольшая концентрация Сг отмечается в бассейне с 
сульфатным режимом (0.079), наименьшее—в бассейне с хлоридным 
режимом (0,0003), а в осадках бассейнов с карбонатным и карбонатно- 
сульфатным режимом содержание его колеблется между указанными 
величинами. '

Из таблицы видно, что Си в шорахбюрских, красноцветных и гипсо- 
носных глинах содержится почти в одинаковых количествах; несколько 
меньше ее в зангинских глинах, наименьшее же количество Си наблю
дается в глинах соленосной толщи. Сравнивая глины Прнереванского 
района с третичными глинами северо-восточного Кавказа и Эмбенской 
области, можно заметить, что в первых (за исключением глин соленос
ной толщи) содержание меди более высокое; очевидно здесь сказалось 
влияние продуктов размыва основных и ультраосновных интрузий, при
нимавших широкое участие в формировании олигоцен-миоценовых отло
жений Прнереванского района.

Содержание В в шорахбюрских и красноцветных глинах составляет 
0.005%, несколько более повышенная концентрация (0,008%) наблюда
ется в зангинских глинах, максимальное же содержание бора отмечает
ся в глинах соленосной и гипсоносной толщи. Особенности распределения 
В в олигоцен-миоценовых глинах объясняются различной степенью осо- 
лоненности неогенового бассейна в отдельные этапы его развития*.

Таким образом, по мере перехода от минерального состава глин к 
породообразующим и, далее, к малым химическим элементам,— влияние 
вулканизма все более затушевывается другими факторами осадконакоп
ления, что, очевидно, в значительной мере обусловлено особенностями 
осадконакопления в пределах рассматриваемой геосинклинальной обла
сти в третичное время.
Институт геологических нахк

АН Армянской ССР Поступила 16.VI.1965.
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ՀՐԱՐԽԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ ԱԱԴԵՑՈԻԹՅՍ.Ն ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
1րԵՐՁԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՕԼԻԳՈՑԵՆ-ՄԻՈՅեՆԻ ՀԱՍԱԿԻ ԿԱՎԵՐԻ

ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ՎՐԱ

Ա մ փ П փ ո ւ մ

Հայկական ՍՍՀ սյալեոզոյի, մեզոզոյի և կայնոզոյի հասակի նստված

քային ֆորմացիաների համադրման ժամանակ բացահայտվում են Մերձերե֊

" Необходимо отметить, что выводы по малым элементам основаны на данных по- 

луколичественного анализа и нуждаются в дальнейшем уточнении.
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վանյան շրջանի երրորդական նստվ ածքային կոմպլեքսի կազմի առանձնսւ 
հատկութ (Ուններր, որբ բացատրվում է հրաբխային պրոցեսների ազ
դեցությամբ: Այդ նստվածքնեբր զրավում են միջանկյալ դիրք նորմա/ - նր ստ - 
ված քա յին / ի տ ոֆա ց ի ան ե րի և բուն »ր ա բ խ ա ժ ին-ն ս տ Հ ա ծ բա յին առաջացում
ների միջև ե ձևավորվել են տարբեր ֆացիա[ ֊ պ ալե ոաշխ աբ Հա զբական պայ
մաններում։ Հրաբե կորա յին նյութի քան ա կ ո ւ թ յ ո էն ր նրանցում կազմում /,

20% (տատանվում է 10 — 25% սահմաններում):

Կավերի տարբեր ֆացիա/ տիպերի նյութական կազմի (կավա/ին մինե-

բալների, ապար կազմող և որոշ երկրորդական քիմիական տարրերի) մանրա
մասն ո է ս ո ւմն ա ս ի ր ո է թ յո ւն ր թույլ է տաքիս եզրակացնել , որ կավերի միներա- 
լային կազմից դեպի ապար կազմող և ապա երկրորդական քիմիա կան տար

րերն անցնելիս Հրաբխականության ա զղ ե ց ո ւ թ յ ո էն ր զզալիորեն քողարկվում Լ 
Այդ ե րևույթր Հ իմնականում պա յմ անավո րվաճ է ե րրո բղա կան ղ տ ր տ շ րջան ո ւմ 
տւխալ զ եո ս ին կլինա լա յին մարզի սաՀմաններում ն ս տ ւ( ա ծ քա 1լո է սէ ա կւէ ան

առանձնաՀ ատկութ հուններով։
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

И. Г. МАГАКЬЯН

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРОГНОЗ 
ОРУДЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОЙ ССР

Значительный размах съемочно-поисковых, разведочных и научно- 
исследовательских геологических работ, проведенных за последние два 
десятилетия (1945—1965 гг.) коллективами геологов Управления геоло
гии СМ Армянской ССР. ИГН АН Армянской ССР и Ереванского гос. 
лниверситета привел к накоплению большого нового материала по зако
номерностям размещения и прогнозированию оруденения на территории 
республики. '

В связи с этим настоятельной необходимостью явилось создание 
прогнозно-металлогенической карты, отражающей все те изменения, ка
кие имели место после 1945 г.— даты составления в И1 Н. под руковод
ством автора настоящей статьи, первого варианта прогнозно-металлоге
нической карты Армянской ССР.

Геолого-структурная основа карты создана С. С. Мкртчяном с ис
пользованием материалов К. Н. Паффенгольца, А. Т. Асланяна, Р. А. 
Аракеляна, В. Т. Акопяна, Н. Р. Азаряна, А. Т. Вегуни, А. А. Габрие
ляна и др.

Металлогеническая нагрузка дана автором с использованием всех 
доступных нам материалов геологических коллективов Управления гео
логии СМ Армянской ССР и ИГН АН Армянской ССР. Использовано 
много новых геофизических данных (в особенности по магнитометрии), 
данные гндрогеохимии, изучения шлиховых ореолов и первичных орео
лов рассеяния. Учтены месторождения и проявления, открытые или раз
веданные до 1960 года: золоторудные Меградзор, Легваз, Тандзут и др.; 
железорудные Сваранн, Раздан, Капутан; марганцовые Сваранц и др.: 
медно-молибденовые Дастакерт, Варденис и др.

При составлении нового варианта карты учтена принятая в СССР 
методика составления прогнозно-металлогенических карт, на которых 
кроме генетического типа и формации, ведущего металла и перспектив 
отдельных месторождений выделены площади распространения отдель
ных стадий развития металлогении (ранняя, средняя, поздняя и конеч
ная—для отдельных эпох оруденения!—последнее очень важно для прог
ноза и целеустремленного направления поисково-разведочных работ.

На металлогенической карте, по сравнению с обычной геологической
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картой соответствующего масштаба, произведена некоторая генерали
зация. во все-же вулканогенно-осадочные толщи различного возраста 
расчленены достаточно дробно с выделением рудовмещающих литологи
ческих комплексов; детально расчленены и выделены на карте рудонос
ные интрузивные комплексы различного возраста и фаций глубинности: 
древние палеозойские гранито-гнейсы, предверхнеюрские до нижнемело
вых субвулканические интрузии альбитофиров и плагиопорфиров Ала- 
вердского и Кафанского рудных районов, верхнеюрские-преднижнеме- 
ловые гранитоиды (Кохб, Чочкан. Пав), предверхнеэоценовые субвулка
нические кварцевые порфиры Тандзут-Чибухлинской зоны, верхнеэоце
новые до нижнемиоценового возраста гранитоиды и щелочные интрузии 
Памбак-Зангезурской зоны, мио-плиоценовые малые интрузии и экстру
зии кислото-среднего состава и. наконец, верхнемеловые и эоценовые ги- 
лербазиты Севанской зоны.

С каждым из этих интрузивных комплексов генетически, и обычно 
тесно пространственно, связана своя специфичная минерализация. Так, 
с субвулканическимн альбитофирами и плагиопорфирами тесно связана 
колчеданная формация руде типами серноколчеданным, медно-сернокол
чеданным и барито-полиметаллическим; с верхнеэоценовы.ми и олиго- 
цен-миоценовыми гранитоидами—многочисленные месторождения мед- 
но-молибденовой, полиметаллической и золото-сульфидной формаций, а 
также скарновые и собственно-магматические месторождения железных 
руд; с мио-плиоценовыми малыми интрузиями и экструзиями кислото- 
среднего состава связаны месторождения и проявления золото-теллуро- 
вой и ртутно-сурьмяной формации, наконец, с гипербазитами верхнего 
мела-эоцена — месторождения хромита и проявления платины, никеля.

Месторождения показаны на карте значками, форма которых отра
жает генетический тип, цвет окраски — рудную формацию или ведущий 
металл, а размер знака—масштаб. Кроме того отдельными стрелками, 
отходящими от значка, показаны перспективы флангов рудного поля, а 
обвод знака жирной линией означает перспективность глубоких гори
зонтов месторождения.

На территории Армянской ССР по специфике геологического строе
ния и минерализации выделены три структурно-металлогенические зоны 
(пояса): Алаверди-Кафанский, Памбак-Зангезурский и Севано-Амасий- 
ский и в пределах их месторождения следующих рудных формаций:

1. Медно-молибденовой (типичные месторождения Каджаран, Ага- 
рак, Дастакерт и др.; развитые в Памбак-Зангезурской зоне),

2. Колчеданной (месторождения Алаверди, Шамлуг, Ахтала. Ка- 
фан, Шаумян в Алаверди-Кафанской зоне. Чибухли и Тандзут в Севано- 
Амасийской зоне),

3. Полиметаллической (месторождения Айоцдзора, Сюника (Занге- 
зура) и др.),

4. Апатит-магнетитовой (Капутан),
5. Титаномагнетитовой (Сваранц, Калакар),
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6. Скарновой железорудной (Раздан, Кохбская группа и др.),
7. Золото-сульфидной (Меградзор, Тандзут. Гегарчин-Каялу и др.),
8. Золото-теллуровой,
9. Марганцевой эксгаляционно-осадочного типа (Севкар-Саригюх, 

Сваранц и др.), < •
Ю. Хромитовой (Шоржа, Джиль, Дара и др.),
II. Сурьмяной (Азатек, Амасия),
12. Мышьяковой—реальгаровой (Сарвард),
13. Медно-мышьяковой (Мец-дзор),
14. Ртутной (Сараландж, Кясаман и др.).
На геолого-структурной основе с выделенными металлогеническими 

поясами (зонами) и нанесенными месторождениями выделены ореолы 
(площади) развития минерализации меди, свинца и цинка, молибдена, 
золота, ртути, железа, вольфрама, висмута, олова, что дает прогнозы и 
определяет направление дальнейших поисково-разведочных работ.

Указанные ореолы нанесены с учетом всех имеющихся данных — 
шлиховых, металлометрических, гидрогеохимических и геофизических 
(главным образом магнитометрических работ), полученных коллектива
ми геологов И ГН и Управления геологии СМ Армянской ССР.

Исходя из общих геологических предпосылок и установленных орео
лов, на наложенной на карту восковке выделяются перспективные на от
дельные металлы или рудные формации районы и даются прогнозы и 
направление работ.

М е д н о-м о л и б де н о в а я формация располагается в преде
лах Памбак-Зангезурской структурно-металлогенической зоны и генетиче
ски тесно связана с гранитоидами олигоиен-миоцеиового возраста. Место
рождения залегают внутри массивов гранитоидов и реже в их экзокон
такте, контролируясь крупными разрывными нарушениями—Дебаклин- 
ским. Мисханским и др., сопряженными с ними второстепенными дизъ
юнктивными структурами.

Перспективы дальнейшего роста запасов медно-молибденовых руд 
связаны прежде всего с продолжением разведочных работ в пределах 
уже выявленных рудных полей месторождений Каджаран, Агарак, Да- 
стакерт, Джиндара. где интерес представляют фланги рудных полей и их 
глубокие неразведанные горизонты. ' ՛

Судя по данным металлометрических работ наибольший поисково- 
разведочный интерес представляет вытянутая в близмеридиональном 
направлении полоса Агарак-Каджаран и ее продолжение на север до 
Дастакерта—здесь первоочередные детальные работы следует органи
зовать на участках Вагравар—Легваз, Личк—Нор-Аревик и Мурхуз- 
Чичаглы, выделенных на карте. Значительный интерес представляют 
также верховья рр. Нювади, Вохчи и Гехи.

Из других перспективных участков прежде всего следует выделить 
рудное поле Вардениса, район Элпина-Гортуна и верховья бассейна 
р. Мармарик.
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При этом необходимо учитывать, что на медь более перспективны 
верхние горизонты рудных полей и участки, несколько удаленные от 
крупных рудоподводящих структур, на молибден, наоборот, глубокие го
ризонты и участки, непосредственно примыкающие к крупным разломам.

Колчеданная формация приурочена главным образом к 
Алаверди-Кафанской структурно-металлогенической зоне и, отчасти, к 
Севано-Амасийской зоне. Месторождения пространственно и генетически 
(в смысле общности родоначального очага) тесно связаны с малыми 
субвулканическими интрузиями кварцевых порфиров и альбитофиров 
предверхнеюрского возраста в пределах Алаверди-Кафанской зоны и 
предверхнеэоценового возраста в пределах Севано-Амасийской зоны, за
легая в первом случае среди вулканогенной толщи средней юры, а во 
втором—среди вулканогенной толщи среднего эоцена.

Колчеданные месторождения приурочены к сводовым частям купо
ловидных антиклиналей второго порядка и контролируются разрывными 
нарушениями, благоприятными рудовмещающими горизонтами и экра
нами непроницаемых пород. Среди колчеданных месторождении выде
ляются серноколчеданные, медно-серноколчеданные и барито-полиме
таллические, причем главную ценность представляют месторождения 
меди Алавердского рудного района и Кафана. Перспективы роста запа
сов медных колчеданных руд связаны прежде всего с продолжением 
разведки известных месторождений Шамлуг. Алаверди, Кафан, Карну г 
(Армутлы) и др. на их флангах и на глубину; значительный прирост за
пасов должны дать детальные поисково-разведочные работы в пределах 
Алавердского рудного поля, в треугольнике Алаверди—Шамлуг—Ахта- 
ла, а также в междуречье рр. Агстев и Дебед между Алавердскпм и Кар- 
нутским рудными полями, в бассейне р. Желтой (рудное поле Чибухлы) 
и, в особенности, в пределах Кафан—Шаумян Норашеникского рудно
го поля.

Сравнительно менее интересны рудные поля полосы Палан-Текян- 
Агви-Спасакар и Анкадзор, где можно все-же ожидать прироста запасов 
по небогатым медью штокверковым рудам. В отношении серноколче- 
даниых рум представляют значительный интерес фланги Гандзутского и 
Чибухлинского (Чернореченского) рудных полей, а в отношении барито
полиметаллических руд фланги Ахтальского рудного поля, верховья рр. 
Ахум и Тавуш (в Шамшадине) и рудное поле Шаумян-Халадж.

Полиметаллическая формация представлена главным 
образом жильными месторождениями свинцово-цинковых с примесью 
меди и молибдена руд в Сюнике'и Айоцдзоре в тесной генетической свя
зи с гранитоидами олнгоцена-миоцена в пределах медно-молибденового 
пояса, а также медно-свинцово-цинковыми жильными и метасоматиче
скими месторождениями зоны Марц-Привольное (в басе. рр. Марцигег 
и Дзорагет) в генетической связи с гранитоидами верхнеэоценового воз
раста. Полиметаллическая минерализация Сюника и Аиоцдзора пред
ставляет позднюю стадию единою рудного процесса, в раннюю стадию 
которого отложены медно-молибденовые руды—поэтому месторождения 
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полиметаллических руд располагаются, как правило, в пределах рудных 
полей медно-молибденовых месторождении, на флангах или в верхних 
горизонтах их; таковы, например, месторождения Аткиз, Пхрут, Легваз 
в Слонике; Газма, Похаанк (Гюмушхана), Азатек и др. в Айоцдзоре.

Полиметаллическая минерализация зоны Марц-Привольное тесно 
связана с медной минерализацией, представляя также более позднюю 
стадию рудного процесса, начавшегося с отложения медных пли медно
гематитовых руд.

Полиметаллические руды не дают на территории республики очень 
крхпных скоплений, но все-же среди разведанных месторождений этой 
формации известен ряд объектов, представляющих интерес как возмож
ные объекты разработки. Это, прежде всего, месторождения Газма, Кая- 
лу-Гегарчин и Азатек в Айоцдзоре, Привольненская группа в бассейне 
р. Дзорагет; комплексный интерес на полиметаллы и золото представ
ляет месторождение Легваз в Сюнике. Все эти месторождения недораз- 
веданы на фланги и глубину.

Железорудные формации подразделяются нами на три: 
апатит-магнетитовая. титаномагнетитовая и скарновая магнетитовая.

А п а т и т-м агнетитовая формация представлена одним 
значительным по масштабу месторождением Капутан и рядом проявле
ний в Сюнике (Калакар, Апкес и др.). По генетическому типу она отно
сится к гистеромагматическим образованиям с значительной ролью на
ложенных пневмато-гидротермальных процессов. Рудные тела пласто- 
збразно-линзообразные, дайкообразные и жилообразные состоят в ос
новном из магнетита с значительной местами примесью фтор-апатита. 
Крупные запасы (сотни млн. т.) таких руд разведаны буровыми скважи
нами в Капутане, а судя по данным магнитометрии, перспективы место
рождения не ограничиваются уже выявленными запасами.

Титаном агнетитовая формация представлена крупным 
Сваранцским месторождением с дайкообразными рудными телами, в ко
торых подсчитано более 400 млн. т руды с содержанием в среднем 20% 
Ре и присутствием ТЮ2 и У2О5. »

Перспективные запасы титаномагнетитовых руд, приуроченных к 
массивам габбро Сюника, значительно больше и, судя по данным маг
нитометрических работ, определяются цифрой не менее 1 млрд. т. руды.

Особенно перспективны площади интенсивных магнитных аномалий 
в вытянутой в близмеридиональном направлении полосе, начиная от с. 
Шванидзор до с. Гехи.

Скарновая магнетитовая фор мац и я представлена 
контактово-метасоматическими месторождениями Мармарикской зоны в 
Разданском и Кироваканском районах, Кохбской зоны в Ноемберянском 
районе и рядом других. Наибольший интерес представляет разведанное 
Разданское месторождение с запасами около 200 млн. т. рулы высокого 
качества, а также Кохбская группа месторождений (Цакери-дош, Мнс- 
хана, Карцах и др.), пока изученная слабо.
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Перспективны отмеченные на карте площади интенсивных магнит
ных аномалии вдоль Мармарикской надвиговой зоны (Ахавнадзор и др ), 
вокруг и к северу от Кохбского интрузива и в верховьях р. Шишкерт.

Золото-сульфидная формация, генетически тесно свя
занная с умереннокислыми гранитоидами главным образом верхнеэо- 
ненового-миоценового и нижнемелового возраста, представлена жиль
ными среднетемпературными золото-полиметаллическими месторожде
ниями.

Наибольший интерес среди коренных месторождений представляют 
Меградзорское, I егарчин-Каялинское, Тандзутское, .Легвазское, на каж
дом из которых уже проведенными разведочными работами выявлены 
запасы золота. Интерес представляют и шлиховые ореолы золота, свя
занные с разрушением золото-сульфидных руд: бассейны рр. Качачкут, 
Техут, Воскепар, Агстев и Тандзут в северных районах республики и 
бассейны рр. Гехи, Вохчи и Цав в Сюнике—во всех этих районах надле
жит организовать детальные поисковые и поисково-разведочные работы 
на золото.

Золото-теллуровая формация представлена месторожде
нием Зод в Басаргечарском районе и проявляется также, накладываясь 
на более ранние и высокотемпературные типы минерализации, в Анкава- 
не и Меградзоре.

Перспективы нахождения новых месторождении этой формации свя
заны с детальным изучением Севано-Амасийскои структурно-металлоге- 
нической зоны, где шлиховым опробованием уже установлено золото на 
участках: Тохлуджа, Красносельск, Цовагюх, Амасия и др.

Марганцевая формация месторождений эксгаляционно оса
дочного и гидротермального генезиса с кристаллическими псиломелан- 
пиролюзитовыми и местами браунит-родонитовыми рудами представле
на пластообразными и жилообразными телами и брекчированными зо
нами среди вулканогенно-осадочной толщи верхнего мела, реже среди 
эффузивов эоценового и более молодого возраста. Месторождения не
большого масштаба и слабо изучены, почти не разведаны. Интерес пред
ставляет Севкар-Саригюхская группа в Иджеванском районе, Сваранц- 
ское в Горисском районе и месторождения Даралагеза (Горадис, Мар
тирос, Кармрашен).

Хромитовая формация представлена небольшими гистеро- 
магматическими месторождениями массивных и вкрапленных руд, зале
гающих среди дунитовых массивов Севано-Амасийского гипербазитового 
пояса. Наибольший интерес представляют Шоржинская, Джпльская и 
Даринская группы месторождений, в особенности глубокие горизонты 
этих рудных полей, где на глубину размеры и количество дунитовых мас
сивов и приуроченных к ним хромитовых тел увеличиваются.

Сурьмяная формация представлена двумя сравнительно не
большими месторождениями—Азатекским с антимонитовыми и буланж_*-  
ритовыми жилами и Амасийским с реальгар-антимонитовыми рудами» 
перспективы этой формации ограничены.



24 II Г. Маганьян

Мышьяковая (реальгар-аурипигментовая) ф о р м а ц и я пред
ставлена небольшими месторождениями и проявлениями в Сисиаиском 
районе (Сарвард и др.), с ограниченными перспективами.

М е д и о-м ышьяковая (энаргит-теннантитовая) формация 
представлена небольшим Мец-дзорским месторождением в Степанаван- 
ском районе и проявлениями в Сисианском районе — перспективы этой 
формации ограничены.

Ртутная (киноварная) формация представлена мелкими 
месторождениями и проявлениями в Басаргечарском районе (Сара- 
ландж, Кясаман, Буратапа и др.), также мелкими проявлениями в басе, 
рр. Марцигет (Лорут, Икатак), Веди (Карабахлар) и в Шамшадине 
(басе. рр. Ахум, Тавуш). |

Судя по шлиховым ореолам киновари, перспективны на ртуть и за
служивают постановки детальных поисковых работ, в первую очередь. 
Басаргечарский и Красносельский районы, а также басе. рр. Арыглы 
(Сисианский район). Веди, Марцигет, Ахум и Тавуш.

Перспективы поисков в и с м у т а, в о л ь ф р а м а, оло
ва, платина.

Висмут — довольно характерен для руд медно-молибденовой, кол
чеданной. полиметаллической и обеих золоторудных формаций респуб
лики, проявляясь в виде изоморфной примеси в сульфидах и образуя 
самостоятельные минералы (самородный висмут, сульфиды и сульфосо- 
1и висмута, теллуриды висмута).

Установлены шлиховые ореолы висмутовых минералов (базовисму- 
тит и висмутин) в басе, среднего течения р. Арпа в Айоцдзоре, в вер
ховьях рр. Мармарик и Раздан.

При направлении поисков на висмутовые руды следует учитывать 
наиболее тесную связь висмута, в условиях Армении, с рудами золото
сульфидной, золото-теллуровой и полиметаллической формаций.

Вольфрам довольно характерен для скарновых и гидротермаль
ных медно-молибденовых зон республики и некоторых месторождении! 
золота (Гамзачиман). будучи представлен везде шеелитом. Шлиховые 
ореолы шеелита установлены в басе, верховьев рр. Мармарик и Агстев, 
а также в верховьях басе. рр. Гехи, Вохчи и Мегри, что и должно соот
ветственно направить поиски.

Олово не характерно для рудных процессов республики; минералы 
олова (касситерит, станнин, самородное олово) встречаются редко и в 
незначительных количествах в рудах медно-мышьяковой и колчеданной 
формаций и в некоторых типах эффузивных и интрузивных щелочных 
пород. Шлиховые ореолы олова установлены по северо-восточному по
бережью озера Севан (басе. рр. Масрик, Кясаман, Караиман, Цовагю.х), 
а также в верховьях рр. Мармарик и Раздан.

Платина установлена химическими анализами во многих образ
цах ультраосновных пород и хромитовых руд Севано-Амасийской струк- 
турно-металлогенической зоны, а также в некоторых типах колчеданных
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руд. Единичные знаки платины встречены в шлихах на участках Шор- 
жинского и Зодского месторождений.

Исходя из общих геохимических соображений, следует проверить 
на содержание металлов группы платины (Р{, Рс1. Оз, 1г, Рй. Ri.il 
медно-молибденовую формацию руд, специально молибденитовые кон
центраты, а также титаномагнетитовую формацию месторождений Сва- 
ранц, Калакар и др.

Теперь интересно рассмотреть вопрос о том, какие новые данные 
получены по отдельным металлам и что из прогнозов, данных в первом 
варианте металлогенической карты (1945 г.) оправдалось и в какой сте
пени?

Железо. К 1945 г. сколько-нибудь значительные концентрации же
лезных руд на территории республики не были известны. Правда, уже 
тогда обосновывались перспективы на железо контактовых зон Кохбской 
интрузии, участков Раздапского и Капутанского месторождений; надо 
отметить, что эти прогнозы оправдались полностью.

За прошедшие двадцать лет на территории Армянской ССР изучено 
и частью разведано до полсотни железорудных месторождений и прояв
лений, из которых по крайней мере три— Раздан, Капутан и Сваранц за
служивают серьезного внимания.

Разданское месторождение, расположенное в 40 км к СВ 
от Еревана, относится к скарновому (контактово-метасоматическому) 
типу и является аналогом известных месторождений этого типа—Даш- 
кесан в Азерб. ССР, г. Магнитная на Ю. Урале и др.

В эпидот-гранат-магнетитовых скарнах месторождения содержание 
Ее составляет 40%, руды лишены вредных примесей 3 и Р, и их намече
но использовать для выплавки специальных сортов электротехнических 
сталей. Запасы оцениваются сотнями млн. т., экономические условия, 
благоприятные (рядом проходят ж/д линия и шоссе), условия залегания 
дают возможность разработки открытым способом.

Капута некое месторождение расположено в 25 км к СВ 
от Еревана у подножья г. Атис и по типу относится к собственно-магма
тическим образованиям апатит-магнетитовых руд (аналог Кируны в С. 
Швеции). Содержание Ее в массивных рудах составляет 50—70%, в 
брекчированных и вкрапленных—20—30%; запасы таких руд оценива
ются в сотни млн. т. Руда содержит также в среднем 2% Р2О5 (в виде 
апатита). На базе этих руд магнитной сепарацией можно получить высо
кокачественные магнетитовые и апатитовые концентраты и организовать 
выплавку качественных сталей и производство фосфорных удобрении.

Свара нцское месторождение находится в {орисском 
районе (Сюник) возле одноименного селения, на склонах г. Арамазд.

Месторождение представлено дайками и линзами магнетитовых оли
винитов и относится к гнстеромагматическпм месторождениям титано- 
магнетитовой формации. Руды содержат в среднем 20% Ее, а также 
Т1О2, \%О5; разведанные запасы таких руд оцениваются Управлением
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геологии СМ Армянской ССР в сотни млн. т„ а перспективные запасы— 
в I млрд. т. , №

Экономические условия района месторождения довольно тяжелые 
и его освоение невозможно без прокладки ж/д ветки Кафан-Сваранц 
протяжением порядка 30 км.

На месте может быть организовано обогащение руд и их агломера
ция, после чего часть агломерата (с содержанием Ее 55—60% и УгОб-֊ 
0.3% ) может плавиться на месте, а другая часть — вывозиться на Рустав- 
ский металлургический комбинат.

Кроме кратко охарактеризованных выше трех месторождений, сум
марные запасы которых достигают 1 млрд, т руды, интерес представля
ют скарновые месторождения А.хавнадзор и Кохб, гистеромагматическое 
Калакар и осадочное типа ископаемых магнетитовых россыпей (магнети
товых песчаников) Агарцин.

По данным магнитометрии на карте выделены, кроме того, другие 
значительные площади, перспективные на железные руды.

Марганец. На территории республики издавна известны неболь
шие по масштабу эксгаляционно-осадочные (вулканогенно-осадочные) и 
гидротермальные месторождения кристаллических пиролюзит-псиломе- 
лановых или установленных в последнее время браунит-родонитовых руд.

Месторождения залегают средн вулканогенно-осадочных толщ верх
него мела и частью эоцена и олигоцена (?), представлены пластообраз
ными метасоматическими телами в мергелях и туфоконгломератах, реже 
жилами и брекчированными зонами среди порфиритов; генетически и 
пространственно марганцовое оруденение теснейшим образом связано с 
субинтрузивными телами порфиритов, которые примерно того же возра
ста (несколько моложе), что и рудовмещающие толщи. Высказывается 
обоснованное предположение, что марганец выносился эксгаляциями 
вулканических очагов порфиритов и отлагался частью на дне водоемов 
метасоматически в слое мергелистого ила (эксгаляционно-осадочные ме
сторождения). частью отлагался из циркулирующих в зонах дробления и 
трещинах среди порфиритов растворов (гидротермальные месторож
дения). •

Новинкой явилось обнаружение в последнее время геологами Уп
равления геологии СМ Армянской ССР сравнительно более значитель
ного месторождения этого типа в Горисском районе у с. Сваранц. Раз
ведочные работы здесь только начаты, ориентировочно запасы руды оце
ниваются в несколько сот тыс. т.

Большой интерес с точки зрения прогноза на марганцовое орудене
ние представляет возможность выделения на геологических картах рес
публики осадочной толщи олигоцена (до сих пор не обособлена от мио
плиоцена), в основании которой по аналогии с Грузинской ССР (Чиату- 
ра, Чхари-Аджамети), Украинской ССР (Никополь), Болгарией (Бур
гас и др.) можно ожидать нахождения наиболее перспективных на мар
ганец осадочных месторождений конкреционного типа.

Хром. Новых интересных данных нет; гидрогеохнмические работы 
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на СВ побережье озера Севан позволили уточнить контуры площади, 
перспективной на хромитовое оруденение.

Титан и ванадий. Оба металла ассоциируют с железом, в ос
новном в гистеромагматических, рудах титаномагнетитовой формации 
(Сваранц, Калакар и др.), также в магнетитовых песчаниках (Агарцин) 
и частично связаны с нефелиновыми сиенитами. Вопросы их извлечения 
главным образом связаны с разработкой рациональной технологии пе
реработки железных руд и темноцветной фракции нефелиновых сиени
тов.

В последнее время изучается еще один интересный возможный 
источник титана, связанный с вкрапленностью кристаллов рутила среди 
нижнепалеозойских сланцев Агверанского района (метаморфический 
тип месторождений).

Молибден. За годы, прошедшие после составления первой прог- 
нозно-металлогенической карты республики (1945 г.), полностью оправ
далось представление о медно-молибденовом Памбак-Зангезх рском 
поясе.

Работы, организованные к северу от молибденоносной полосы Ага- 
рак-Каджаран, на намеченном продолжении пояса привели к обнаруже
нию Дастакертской группы медно-молибденовых месторождений, ряда 
месторождений и проявлений в басе. р. Гехи, в Айоцдзоре и Варденис- 
ском хребте. На самой северной оконечности пояса концентрации медно
молибденовых руд установлены на участке Анкаван-Мисхана в Памбак- 
ском хребте — таким образом четко вырисовывается непрерывный пояс 
Си—Мо оруденения протяженностью порядка 300 км; имеющиеся пере
рывы кажущиеся и обусловлены перекрытием рудоносных комплексов 
мощными покровами четвертичных лав Сюникского и Гегамского вулка
нических нагорий. Там, где лавы маломощны или размыты глубокими 
ущельями рек (Варденис, Каялу-Гегарчин и др.) в окнах более древних 
пород отмечена медно-молибденовая минерализация.

Расширение перспективных запасов медно-молибденовых руд свя
зано таким образом не только с изучением уже известных рудных райо
нов и полей, но также с разработкой методов поисков месторождений 
под лавовыми покровами и в первую очередь в перерывах рудного пояса 
между Сюником и Айоцдзором и между последним и Памбаком.

Наиболее успешно можно искать определенный тип месторождении, 
зная в каких условиях он образуется. С целью получения достоверных 
данных о физико-химическом режиме формирования медно-молибдено
вых месторождений, в последние годы в III Н АН Армянской ССР про
водятся работы по моделированию рудных процессов в лаборатории вы
соких температур и давлений.

Аспирантом И ГН Л. Арутюняном под научным руководством чл,- 
корр. АН СССР проф. Н. И. Хитарова уже получены первые интересные 
результаты: в условиях, максимально приближенных к естественным, 
синтезирован искусственный молибденит, который по структуре и другим 
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свойствам ничем не отличается от молибденита медно-молибденовых 
месторождении Сюника.

Ближайшей задачей лаборатории является моделирование условии 
образования прожнлково-вкрапленных медно-молибденовых руд Каджа- 
ранского рудного ноля средн трещиноватых монцонитов.

Вольфрам. Сравнительно некрупные концентрации вольфрама в 
виде шеелита связаны с Анкаванскнм скарновым месторождением комп
лексных Си—Мо—XV руд и с Гамзачиманским месторождением золото- 
шеелит-кварцевых жил. I

Перспективен на шеелит (в ассоциации с золотом) бассейн озера Се
ван. его СВ побережье в особенности.

Олово. Как известно, олово и медь антагонисты и поэтому зако
номерно, что в Армянской ССР, исключительно богатый медью, сколько- 
нибудь значительных концентраций олова не выявлено. Однако в ряде 
магматических комплексов, бедных медью и, в частности, в палеозойских, 
а также в связи с третичными кислыми и щелочными интрузивами, мо
гут быть встречены концентрации касситерита и самородного олова, из
вестные в шлихах и в протолочках пород из басе. р. Мармарик и оз. Се
ван.

Мышьяк и сурьма. Небольшие концентрации этих металлов 
в виде реальгар-аурипигментовых (Аб) или антимонитовых (БЬ) руд из
вестны в Айоцдзоре. Сисианском районе, басе. оз. Севан, районе Амасия 
(А> и БЬ вместе, в реальгар-антимонитовых рудах). В ассоциации с Н" 
и Аи они образуют низкотемпературный гидротермальный комплекс, свя
занный с мио-плиоценовыми малыми интрузиями конечной стадии раз
вития альпийской металлогении.

Ртуть. Небольшие месторождения и проявления киноварных руд 
известны в бассейне оз. Севан, бассейнах рр. Веди, Ахум, Тавуш. Марии- 
гет и Икатак. Некоторые из них представляют интерес по структурным 
условиям проявления руд (в карбонатных породах под экранами). Шли
ховые ореолы киновари хорошо намечают районы поисков новых место
рождений. " •

Медь (колчеданного типа). Карта подчеркивает тесную 
пространственную и генетическую связь колчеданных месторождений 
медных руд с малыми субвулканическими интрузиями кварцевых пор
фиров и альбитофиров средне-верхнеюрского возраста в Алавердском и 
Кафанском рудных районах и средне-верхнеэоценового возраста в Чи- 
бухлы-Тандзутском рудном районе. Знаменательно, что ни внутри, ни 
«зонально» вокруг крупных гранитоидых массивов (Ко.хб, Чочкан, Ахпат, 
Цав и др.) ни одного месторождения колчеданного типа не обнаружено.

По представлениям подавляющего большинства геологов республи
ки (и автора также) из одного и того-же магматического очага сначала 
изливались мощные толщи эффузивных пород (главным образом пор
фиритов), затем имело место внедрение малых интрузивов кварцевых 
порфиров и альбитофиров, непосредственно вслед лч этим—подъем рудо
носных растворов, отлагавших колчеданные руды; время и пути внедре-
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ния малых интрузивов и подъема рудоносных растворов были очень 
близки — этим объясняется тесная пространственная связь колчеданных 
месторождений с участками развития малых субвулканических интру
зий кварцевых порфиров и альбитофиров.

На карте выделены районы возможного развития колчеданного мед
ного и барито-полиметаллического оруденения, причем большая роль в 
обнаружении его отводится геохимическим и геофизическим методам и, 
прежде всего, изучению первичных и вторичных ореолов рассеяния и 
вскрытию «слепых» рудных тел.

Свинец, цинк (и серебро). Полиметаллические и свинцо- 
во-цинковые, сравнительно небольшие по масштабу, месторождения из
вестны издавна во многих районах республики и некоторые из них раз
рабатывались в древности.

Месторождения относятся к трем различным генетическим типам, 
точнее рудным формациям: колчеданной (Ахтала, Шаумян, Халадж, 
Шамшадинская группа), полиметаллической (Газма, Гюмушхана, Ат- 
киз, Барцраван и др. в Айоцдзоре и Сюнике), свинцово-цинковой теле- 
термальной в карбонатных породах (Мовсес, Привольное). Из всех из
вестных месторождений разрабатывается в настоящее время одно Ах- 
тальское, разведаны и имеют определенные перспективы в смысле воз
можного освоения промышленностью Газминское, Привольненское и 
Шаумян-Халаджское месторождения.

Перспективы обнаружения новых концентрации полиметаллических 
руд тесно связаны главным образом с детальным изучением периферии 
рудных полей медноколчеданных и медно-молибденовых месторождений. 
И здесь большие надежды связываются с применением геохимических 
и геофизических методов поисков.

Золото. Двадцать лет назад, на первом варианте металлогени- 
ческой карты не было ни одного коренного месторождения золота; прав
да уже тогда, на основании общих геологических представлений и дан
ных шлиховой съемки, давались прогнозы и были выделены перспектив
ные на золото районы — верховья рр. Масрик (Мазра), Мармарик, I ехи. 
Цав и др. Надо сказать, что эти прогнозы оправдались и. пожалуй, боль
ше всего новых данных получено за прошедший период именно по золо
ту. На новой прогнозно-металлогенической карте отмечено уже до полу
тора десятка коренных месторождений золота, открытых после 1945 г., и 
выделены значительные районы для поисков, перспективные на золото.

Наибольший интерес представляет Зодское месторождение в преде
лах Севано-Амасийского пояса, где имеет место наложение на золото- 
пирит-арсенопиритовый и золото-полиметаллический типы оруденения 
своеобразной, Карпатского типа, золото-теллуровой низкотемпературной 
минерализации. По данным разведочных работ, проведенных геологами 
Управления геологии СМ Армянской ССР (С. М. Матевосян и др.) это 
месторождение представляет промышленный интерес. Из других откры
тых и частью уже разведанных месторождений заслуживают внимания 
Меградзорское, Тандзутское, Качачкут-Воскепарское, Легвазское, Шика*  
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хохское, Каялу-Гегарчинское—все золото-сульфидного типа и Г'Мзачи- 
манское золото-шеелитовое.

Выясняется, что золотоносными, правда в различной степени, явля
ются граиитоидные комплексы самого различного возраста: палеозой
ские. верхнеюрские-нижнемеловые, эоцен-олигоцен-мионеновые и мио- 
плиоценовые, а концентрации золота связаны со всеми стадиями метал- 
логенического развития—ранней, средней, поздней и конечной.

Эти данные, а также результаты шлихового опробования речных 
отложений позволяют высоко оценить перспективы территории респуб
лики на золото и являются направляющими для поисков.

Платина и мета л л ы гр у п п ы плати н ы (Р1, Рё, 0$, 1г, 
Р11. Ри). Проявления платины установлены в бассейне оз. Севан (Шор- 
жа. Дара. Зод) в связи с гипербазитами, заключающими хромитовое ору
денение, а также в рудах ряда колчеданных и медно-молибденовых ме
сторождений.

Наряду с детальным изучением этих уже известных платиноносных 
проявлений мы выдвигаем еще два новых предложения-прогноза:

Во-первых, поставить детальные работы по выяснению платинонос- 
ности титаномагнетитовых руд Сваранц-Калакарской зоны в Сюнике (по 
аналогии с районом г. Качканар на С. Урале, где известна ассоциа
ция—сростки самородной платины с тнтаномагнетитом).

Во-вторых, исходя из близости структуры сульфида Мо н сульфидов 
металлов группы платины, а также перехода радиоактивного изотопа 
Ке1ьТ в О51в՜ выяснить возможность содержания металлов группы 
платины в молибденитовых рений—содержащих концентратах месторож
дений Памбак-Зангезурского рудного пояса. Наконец, в связи с плати
ной и хромитом, опять таки по аналогии с районами С. и Ср. Урала, нам 
представляется не безнадежным привлечь внимание к проблеме поисков 
алмазов в бассейне озера Севан прежде всего, а также в басе. р. Веди.

Рассеянные металлы (рений, селен, теллур, германий, гал
лий, кадмий, индий и др.).

В результате проведенного комплекса детальных работ выяснено, 
что:

Рений связан почти исключительно с молибденитом; необычно вы
сокие содержания рения, полученные в ряде случаев, дают право ставить 
вопрос о возможном обнаружении самостоятельных минералов рения и 
концентрации рения независимо от молибдена.

Селен и теллур связаны в основном с сульфидами колчедан
ных и медно-молибденовых месторождений, а теллур, кроме того, в виде 
теллуридов (с месторождениями золота Зод и др.).

Германн й в виде акцессорной примеси связан с рудами не
которых колчеданных и медно-молибденовых месторождений, где эле
мент присутствует в виде изоморфной примеси в сфалерите, энаргите, 
Т1 ннантите, борните, а также иногда и в форме редких акцессорных 
минералов—реньерита и германита.

Галлии. Основные концентрации его связаны с нефелиновыми 
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сиенитами (ассоциация алюминий—галлий), частью с полиметалличе
скими рудами (в основном со сфалеритом).

К а д м и и и и н д и и связаны главным образом с полиметалли- 
ческим типом колчеданных месторождений, накапливаются в сфалерите.

Подводя итог работам по составлению нового (1965 г.) варианта 
прогпозно-металлогенической карты территории Армянской ССР. мы мо
жем отметить следующие главные положения:

1. Подтвердилось выдвинутое еще в первом варианте металлогени- м
ческой карты поясовое строение структурно-металлогенических зон, об
ладающих своей спецификой минерализации. Таких зон выделено три: 
Алаверди-Кафанская колчеданная (медная главным образом), Памбак- 
Зангезурская медно-молибденовая, Севано-Амасийская хромитовая и зо
лоторудная. Уточнены границы этих зон, глубже раскрыта взаимосвязь 
типов структур, магматизма и особенностей металлогении каждой из 
этих зон.

2. Установлено, что в пределах республики проявились две металло- 
генические эпохи—киммерийская и альпийская, то есть эта область отно
сится к бициклически развивающимся.*

* Палеозойские металлогеннческне эпохи, развитые на территории республики < 18- 
бо, нами здесь в расчет не принимаются.

В развитии металлогении устанавливаются стадии—ранняя и сред
няя для киммерийской эпохи и ранняя, средняя, поздняя и конечная— 
для альпийской эпохи. Площади интенсивного проявления отдельных 
стадий обособляются в пространстве, создавая структурно-металлогени- 
ческие зоны (пояса) со своей спецификой минерализации. Эта законо
мерность в размещении оруденения с очевидностью подтверждается 
приложенной схемой (фиг. 1) и позволяет делать прогнозы и целеустрем
ленно направлять поисково-разведочные работы.

3. Ранняя стадия киммерийской металлогении хорошо выражена в 
Алавердском, Кафанском и Шамшадинском рудных районах, где кол
чеданное оруденение тесно пространственно и генетически свяш:о с *
предверхнеюрскимн малыми субвулканическими телами кварцевых пор
фиров и альбитофиров. К этим районам примыкают площади развития 
средней стадии киммерийской металлогении, представленные сравни
тельно крупными гранитоидными массивами верхнеюрского-нижнемсло- 
вого возраста и в связи с ними — в контактовых зонах и внутри масси
вов месторождениями железных руд, сульфидной и золото-сульфиднои 
минерализацией (Кохб, Шншкерт. Качачкут-Воскепар. Шнкахох и др ).

Киммерийская металлогения образует Алаверди-Кафанскую струк- 
гурно-металлогеничесукю зону, для которой особенно характерны кон
центрации колчеданной меди, также барито-полиметаллических руд. же
леза и золота.

4. Ранняя стадия альпийской металлогении хорошо представлен, в 
Тандзут-Чибухлинском рудном районе, где выражена серноколчеданным, 
главным образом, оруденением в тесной генетической связи с малыми
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СТР5 КТУРНО-МЕТА.ПЛОГЕНИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ТЕРРИ ТОРИИ АРМЯНСКОЙ ССР 
(и смежных частей Грузинской ССР и Азербайджанской ССР)

Фиг. 1. I —I. Алаверди-Кафанская зона. И—II. Па.мбак-Зангезурская зона. 
Ill 111. Севано-Амаснйская зона. Размещение рудных районов отдельных стадий 
развития металлогении. Киммерийской эпохи: 1. Ранней стадии (колчеданное 
оруденение J,—J3 возраста) и 2. Средней стадии (железо, золото J3—Сгх возра
ста). Альпийской эпохи: 3. Ранней стадии (хромитовое оруденение Сг2—Еос3 
возраста). 4. Ранней стадии (колчеданное оруденение Сг2 —Еос3 возраста), 
5. Средней стадии (медь, полиметаллы Еос3 возраста), 6. Поздней стадии (медно- 
молибденовое оруденение Olg Mioc возраста), 7. Конечной стадии (золото- 
ртуть-сурьма-мышьяковое оруденение Mloc - Plioc возраста). £. Границы рудных 

зон. 9. Площади, перекрытые покровами лав Q —N3 возраста.

субвулканическими телами кварцевых порфиров средне-верхнеэоценово- 
го возраста. К этой же стадии относится внедрение гипёрбазитовых ин^- 
трузивов верхнемелового или верхнеэоценового (?) возраста, с которы
ми в бассейне озера Севан связаны месторождения хромита и проявле
ния платины. *•,

Ранняя стадия образует Севано-Амасийскую структурно-металло-
(еническую зону, где развито хромитовое (Севанский и Амасийский руд
ные районы! и серноколчеданное с второстепенной ролью меди, полиме
таллов, золота оруденение Тандзут-Чибухлинского рудного района.

Вероятно к этой же стадии следует относить внедрение субвулкани
ческих порфиритовых интрузий Иджеван Ноемберянского, Айоцдзорско- 
1о и Сюникскою рудных районов, возраст которых колеблется от верх
нею мела до олигоцена (•*)  включительно и с которыми тесно связаны
эпшенетические эксгаляционно-осадочные и гидротермальные месторож
дения марганцовых руд.
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5. Средняя стадия альпийской металлогении представлена неболь
шими гранитоидными интрузиями верхнеэоценового возраста в Алаверд- 
ском рудном раойне и связанными с ними месторождениями медных и 
полиметаллических руд Марцигет-Привольленской и других зон

6. Поздняя стадия альпийской металлогении обособляется в преде
лах Памбак-Зангезурского антиклинория и представлена многочислен- 
ними и иногда крупными гранитоидными массивами верхнеэоценового 
до миоценового возраста, в связи с которыми находятся медно-молибде- 
новые, полиметаллические, некоторые железорудные и золоторудные 
месторождения.

Поздней стадией образована Памбак-Зангезурская структурно-ме- 
таллогеническая зона, для которой особо характерна медно-молибдено- 
вая минерализация, а также полиметаллы, железо, золото.

7. Конечная стадия развития альпийской металлогении проявилась 
вс внедрении вдоль наиболее молодых мио-плиоценовых разломов мел
ких гранитоидных интрузивов, с которыми тесно связана низкотемпера
турная гидротермальная минерализация — концентрации зол ото-тел Ду
ровых руд (Зод), проявления ртути, сурьмы, мышьяка (реальгара и ау
рипигмента).

Молодые мио-плиоценовые разломы секут ранее сформированные 
структуры и приоткрывают Севанский глубинный разлом с гипербази- 
тами—это и определяет пространственное размещение минерализации 
конечной стадии, ее наложение на районы развития ранней, частью сред
ней и поздней стадий развития в Севано-Амасийской и Памбак-Занге- 
зурской зонах (Зод, Амасия, Веди, Сарвард и др.).

Изложенные выше главные положения определяют специфику ме
таллогении территории республики, закономерности размещения оруде
нения по отдельным структурно-металлогенически.м зонам и являются 
направляющими при поисках и даче прогнозов.

Какие же прогнозы дает работа?
Во-первых, сильно расширены перспективы и выдвинут ряд новых 

районов для поисков железных руд и золота.
Во-вторых, даются прогнозы и выдвигаются новые районы для поис

ков медных колчеданных и медно-молибденовых руд. Для последних 
поднят перспективный вопрос о выработке методов выявления рудных 
районов в пределах Памбак-Зангезурского пояса под мощными покро
вами лав.

В-третьих, дается прогноз о вероятности обнаружения значительных 
концентраций осадочных конкреционных руд марганца в основании тол
щи олигоцена.

В-четвертых, выдвигаются площади, перспективные на ртутное ору
денение и даются прогнозы по выявлению концентраций металлов груп
пы платины не только в пределах хромитоносного Севанского пояса, но 
также в связи с титаномагнетитовыми и молибденовыми рудами Зан- 
гезура.

Известия, XIX. Д'? 4—3
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В заключение нужно отметить, что ио типу металлогенического раз
вития, .характеру магматизма и комплексу рудных месторождений тер
ритория Армянской ССР проявляет черты очень большого сходства с 
одной стороны с альпийской Средиземноморской зоной (Турция, Балка
ны, С. Иран и др.), с другой стороны—с палеозойской Уральской зоной. 
Сравнительное изучение геологии и металлогении этих областей с орга
низацией комплексных экспедиций по Уралу и Армении, Балканам (в- 
особенности Болгарии и Югославии) и Армении, по нашему мнению, да
ло бы большой не только чисто научный, но и практический эффект.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР Поступила 31.111.1966.

Հ. Գ. ՄԱՎԱՔՅԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ՏԵՐԻՏՈՐԻԱՅՈՒՄ ՀԱՆՔԱՅՆԱՑՄԱՆ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸԱ մ փ ո փ ո ւ մ
0 ան խ ա տ ե и ո ււ) ա ք ին - Ս ե տ ա դա ծն ա յին նոր քարտեզից բխում են ՝ետևյւսլ 

դրուքթնե րր'
1. Հաստատվում է դեռևս քարտեզի առաջին վարիանտում առաջ քաշած 

սլատկե րացում ր մ ե տ ա դա ծն ա (ին Սարդերի զոնալ կառուցվածքի վերաբեր֊ 
յալ: ճշտվել են առանձնացված երեք' Ալա վե րդի ֊‘Լա փ ան ի, Փւսմբակ֊%անգե - 
դուրի և Ս ևան֊Ամ ա ս ի ա յ ի գո տ ինե րի սահմանները, ավելի խորն Ւ լուսաբան
ված ստրուկտուրաների, մագմատիզՍ ի և հանքայնացման փոխադարձ կապը

2. //ահմանված է, որ հանրապետությունում հանդես են գալիս երկու մե-
տադածնային դարաշրջաննե ր կիմերեյան և ալպիական,
ունեցել է երկչյիկլ զարգացում, որն ընթացել է այսինքն այս մարզն

ստադիա/ ձևով: հիմ երեխան
դարաշրջանի համար առանձնացվում են վաղ և միջին, իսկ ալպիականի հա֊ 
Սար վաղ, միջին, ուշ և վերջնական ստադիաներ: Առանձին ստադիաների 
ինտենսիվ արտահայտման շրջաններր սահմանազատվում են տարածականո
րեն, առաջացնելով յուրահատուկ »անքայնացՍ ամբ օժտված ստրուկտուրային- 
մետաղածնային գոտիներ: Այդ օրինաչափությունը հիմք է ծառայում կան- 
խատեսուՍների և ո րոն ո ղա ֊հ ե տ ա խ ո ւզա կան ա շխ ա տ ան քն ե ր ին նպատա կա- 
սլաց ուղղություն տալու համար:

3. Կիմերեյան դարաշրջանի հանքայնացման վաղ ստադիան լավ է ար
տահայտված Ալավերդու, վափանի և Շամջադինի հանքային շրջաններում, „ր. 
տեղ հտնքայնացռմր սերտորեն կապված ք մինչվերին յարայի հասակի սուր- 
հրարխային քվարցային պորֆիրների հետ, Այդ շրջաններին հարո,մ է 
կիմերեյան մետաղածնության միջին ստադիան, որր ներկայացված ե )3-€ր. 
հասակի դրանիտոիդներով ե նրանց հետ կապված երկաթի, պղնձի'ու ոսկո. 
'» ան քավ այրերով:
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Կիմերեյան դարաշրջանի անքայնացումր կազմում է Ալավերդի֊Ղափա֊ 
նի զոտին իր բնորոշ պղինձ֊ կոլչեդանա յին, ինչպես նաև բա րի տ - ր ա զմ ամ ե ֊ 
տա դա յին և ոսկու հ անքա ։Էա յրե րո վ։

4. Ալպիական դարաշրջանի վաղ ստադիան լավ է արտահայտված Տան֊ 
ձուտ֊Չիբուխլուի ծծումբ֊ կոլչեդսէնպյին Հանրայնացումով, որբ կապված Ւ, 
միջին֊վերին էոցենյան ս ուբհբաբի, ային բվարցային պորֆիրների Հետ: Աէդ 
ստադիային են դասվում նաև Սևանա լճի ավազանում տարածված վերին 
կավճի կան վերին էոցենյան Հասակի ուլտրահիմքային ինտրուզիաներր, որոնց 
հետ կապված են քռոմիտի Հանքավայրեր։

Հավանաբար այդ ստադիային պետք /, դասել նաև Իջևանի, ՛նոյեմբեր
յանի, Հայոցձորի, Զանդեզուրի »անբային շրջաններում տարածված սուբհրա-

բխային պորֆիրիտ ե ե ր ր և ն ր սւ ն д հ /. տ էրս պ ված մ
5. Ալպիական դա րաշրջանի միջին 

Էոցենի գրանիտո իդներով, որոնց հետ

ան գանի Հան բանյոլթերր
ս տ ա գի ան Ներկայացված Լ վերին 
Ալավերդու շրջանում կապված են

Մ արց ի գետ ի և Պ րիվոլնո յե բադմ ամե տա դային հանքադաշտերր։
6. Ուշ ստադիան ներկայացված Լ վերին Լոց են - մ ի ոց ենի հասակի դրա- 

նիտոիդային [էնտրոպիաներով և նրանց հետ կապված պդինձ-մոլիբ դենա ւին 
հանքավայրերով, տ ա ր տ ծ ա կ ան ո ր են մ ե կուսանում Ւ Փամ բ ակ-թան դե դուրի 
ան տ ի կլին ո ր ի ո ւմ ի սա ! մ աննե բում:

7. Վերջնական ստադիան արտահայտված է ա մ են ա ե ր ի տ ա ս ա ր դ խզում
ների ե րկա յնքով ներդրված գր ան ի տ ո ի դն ե րո վ և նրանց հետ սերտորեն կապ
ված ցածր ջերմաստիճանային ո ս կ ի-տ ե լուրային, սնդիկի, ծարիրի, մկնդեղի 
'անքա ւնացմամբ:

Շ ա րաղրւէած հիմնական դրույթներր թուԱ են տաքիս անեք հետևյալ եզ
րակացությունները '

. 1. թգալիորեն ընդլայնվել և առաջ են քաշվեք մի շարք նոր շրջաններ եր- 
կաթի և ոսկու հանքանյութերի որոնման համար։

2. Կանխատեսումների հիման վրա առաջ են քաշվում նոր 
պղ ին ձ - կ ո ք չե դան ա յ ին և պղինձ-մոլիբ դենային հ ան բան յո ւթ ե ր ի շրջաններ 

որոնւ) ան
համար: Վերջինների վերաբերյալ հարց Լ հարուցվել Փ ամ բ ա կ֊ թան դե ղո ւրի դո֊ 
ւոու սահմաններում լ ա վ ան ե ր ի հզոր ծածկոցների տակ հ անբա յին շրջանն ե ր ի 
հա լտնաբերմ ան մեթոդների մշա կմ ան ուղ գութ յամ բ:

3. Կանխատեսվում է օւՒ[1ոՅ^նի հասակի շերտախմբի Հիմքում մանգանի 
ն ս տ էլա ծ րա քին հանքան լութերի դ ղ ա ք ի կուտակումների հայտնարերմ ան > ա վա
նական ո ւ թ յո ւն ր ։

4. Առաջ են քաշվում սնդիկի հանքայնացման տեսակետից հեռանկա
րային շրջաններ և կանխատեսումներ են արվում պլատինի խմբի մետաղների 
հայտնաբերման ուղղությամբ ոչ միայն Սևանի քռոմիտաբեր գոտու սահման
ներում, այ/և թանդեղուրի տ ի տ ան ա - մ ա դն ե տ ի տ ային և մ ո լի բ դեն ային ,ան-

ական ՍՍՀ տերիտո-
քան քռւթերի տարածման շրջաններում :

Եգրա փակելով շարադրվածր պետ 
րիան իր մետաղածնային աոանձնահատկություններով շատ նման է մի կողմից 
ալպիական Մ իջերկրածո վա յին է իսկ մյուս կողմից' պալեոզոյան Հասակի //ւ- 
բալքան մ ե տ ա դա բ ե ր դոն անե րին։
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

А. К БАБАДЖАНЯН

К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГАЗМИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Айоцдзорский рудный район и его Газминское месторождение вхо
дят в Ехегнадзорский и Азизбековский административные районы Ар
мянской ССР.

В геологическом строении района участвуют осадочные, вулкано- 
генно-осадочные породы мезозоя и кайнозоя, общее залегание которых 
пологое и осложнено мелкой складчатостью и разрывными нарушения
ми. Тектоническое строение Айоцдзорского рудного района в целом рас
сматривается как единый глубинный прогиб, а ослабленные зоны как 
рудоподводящие структуры, контролирующие пространственное разме
щение месторождений. Комплекс интрузивных пород рудного района за
нимает определенное стратиграфическое положение и размещен в анти
клиналях и синклиналях района. Химический состав интрузивных пород 
и жильных образований района по данным пересчета многочисленных 
химических анализов, принадлежит к нормальному ряду продуктов гра- 
нитоидной магмы, имеющей, видимо, один общий магматический очаг. 
Возраст интрузивов датируется как миоценовый [5].

На протяжении геологической истории формирования рудного райо
на установлено пять последовательных фаз инъекций магмы: монцони
товая, кварц-диоритовая, граносиенитовая, гранодиоритовая и плагио- 
гранитовая. Многофазное формирование интрузий находится в тесной 
связи со складчатыми структурами и соответствует тектоно-магматиче
ским циклам. Комплексы интрузивных пород относятся к гипабиссаль
ной фации, что вытекает из следующих признаков: постоянно наблюдае- 
мой небольшой величины массивов, указывающей на высокий денуда
ционный срез; порфировидности пород; зонального строения плагиокла
зов и слабого ороговикования при значительно развитом контактовом 
метасоматозе вмещающих пород. Интрузивные внедрения приурочены к 
наиболее тектонически усложненным узлам, одним из наиболее харак
терных является Газминское рудное поле.

На основании фактического материала рассматриваются условия 
образования Газминского полиметаллического месторождения. В строе
нии рудного поля принимает участие комплекс вулканогенно-осадочных 
среднеэоценовых пород, состоящий из окварцованных, серицитизирован- 
ных, пиритизированных, хлоритизированных, карбонатизированных туф- 
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фитов. туфогенных песчаников и алевролитов, известковистых песчани
ков. агломератовых туфов и порфиритов. Газминское рудное поле рас
положено в прнсводовой части юго-западного крыла антиклинали. Сред
неэоценовые слои в пределах всей рудоносной площади падают на ЮЗ— 
220՜ при среднем угле падения 25—35°. Указанная толща прорвана те
лами I ранодиоритовой интрузии. Газминское месторождение возникло 
в альпийской геосинклинально-складчатой зоне в связи с миоценовыми 
фазами тектогенеза, интрузивной и эманационной деятельности.

Существенным условием является тектоническое развитие месторож
дения. определяющее размещение, ориентировку и строение рудных тел. 
Если нахождение месторождения определяется положением рудоносных 
интрузий в присводовых частях антиклинальных структур, то распреде
ление оруденения в рудном поле и условия залегания рудных тел зави
сят. главным образом, от благоприятных для оруденения тектонических 
структур разрывного характера. Многие из этих структур получили бо
лее ясное выражение потому, что они образовались вдоль преимущест
венно дорудных даек. Последние возникли в шесть разновозрастных ста
дий. имеют различные ориентировки и разный состав. Этими дайками 
хорошо фиксируются днзъюнктивы, частью синхронные дайкам, как су
щественно благоприятные тектонические элементы, контролирующие 
размещение рудных тел месторождения. Дайки Газмы образовались в 
последние фазы эволюции магматического очага, поэтому вполне естест
венна их связь почти с теми же элементами структуры, которые опреде
ляли положение и рудных залежей. Не меньшее значение имеют трещи
ны и разрывные нарушения, не связанные с дайками, но являющиеся 
рудовмещающими структурами, определяющими ориентировку рудных 
тел. ? |

Следовательно, складчатые и комбинация складчатых и разрывных 
структур рудного поля Газмы отражают действительно существующие 
тектонические особенности этого месторождения, которые являются од
ним из главных структурных поисковых критериев для всего рудного 
района. В рудном поле установлены четыре системы трещины—СВ, СЗ, 
близмеридионального и широтного простираний. Промышленные руд
ные тела локализованы в системах трещин, главным образом, северо- 
западного и северо-восточного простираний с крутым падением.

Гак как магматический первоисточник рудных гидротерм Газмин- 
ского месторождения не вызывает сомнений, то при характеристике ге
незиса этих руд нельзя обойтись без учета петрографии и геохимии ма
теринской интрузии. Характерными особеностями всех интрузивных тел 
] ранодиоритового состава, является повышенное содержание кремнезе
ма, калия, глинозема и, частично, железа. Геохимическая ассоциация 
элементов в месторождении указывает на кислый характер родоначаль
ной магмы. I лавными элементами в квари-карбонатных жилах являют
ся: Б!, Са, У\%, С и О2; в состав руд полиметаллов входят: РЬ, /и, Си, А£, 
Аи, Мп, БЬ, Аб, 5 и в виде примесей Сб, Бе, Ре, Оа, 1п. Т1. Асо- 
циация перечисленных элементов, в основном, характерна для кислых 
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интрузий. О таком же характере глубинной металлоносной интрузии сви
детельствуют также и обнаженные на поверхности интрузивные породы 
месторождения и его района.

В Газминском рудном поле последовательно установлены: кварце
вые диориты, граносиениты, гранодиориты, плагиограниты и дайки дио- 
рит-порфиритов и альбит-порфиров, кварцево-биотитовых диоритов, ро- 
говообманкового плагиоклазового порфирита, габбро-диабазов, керсан
титов и спессартитов. Несмотря на петрографические различия (по мине
ральному составу, структуре и текстуре), тесная пространственная связь 
между ними, как и общие черты состава, не оставляют сомнения в гене
тической связи даек и позволяют рассматривать их как производные 
одного глубинного магматического очага, который возобновлял свою 
деятельность после образования отмеченных выше массивов гипабис
сального типа.

Сопоставляя фактические материалы по интрузиям и дайковым по
родам, приходим к выводу, что дайковые серии не являются непосред
ственными ответвлениями соседних интрузивных тел, но связаны с ними 
по общности магматического очага. Такая связь подтверждается также 
тем, что они имеют много общего в химико-минеральном составе, хотя 
представляют разновременные внедрения магмы. Ассоциацию гипабис
сального комплекса пород также рассматриваем как дифференциаты из 
одной гранитоидной магмы с глубоким очагом, явившимся первоисточ
ником рудоносных растворов. При наличии общего магматического очага 
растворы следуют вслед за данной интрузией и жильными отщепления
ми. примерно, по тем же ослабленным путям. Следовательно, связь по
лиметаллических и медномолибденовых руд с обнаженными интрузив
ными телами не является непосредственно генетической, как это счита
лось раньше [4]. Эта связь парагенетическая, а связь гранитоидов с глу
бинным очагом — генетическая. Об этом свидетельствует совпадение фа- 
ции глубинности интрузии и оруденения.

Рудные жилы и зона минерализации, представляющие единый гене
тический комплекс, сформировались, главным образом, по разрывным 
трещинам и тектонически раздробленным зонам. При формировании 
жил преобладали процессы отложения в уже подготовленном движения
ми пространстве, в механизме же образования рудных зон процессы ме
тасоматического замещения имели определенное значение. Это доказы
вается рудными вкрапленниками и реликтами замещенных пород в руде. 
Замещению способствовали литологический состав и раздробление пород.

Справедливо мнение А. Г. Бетехтина [2] и В. Н. Котляра [3] о том, 
что рудные месторождения района связаны генетически с кислой интру
зией, причем на ход реакций и на осаждение рудных компонентов влия
ло изменение характера растворов. Большую роль в том же процессе 
играл, по А. Г. Бетехтину, режим растворенных газов, регулируемый из
менениями давления и температуры.

Эволюция состава рудообразующего раствора вызвана закономер
ным изменением режима кислорода и серы. В дорудном этапе, благода
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ря преобладанию кислородного режима над серным, отлагались основ 
ные кислородные соединения (фиг, 1). В рудном же этапе минерализа

'!’нг. 1. Схема последовательности минералообразования 
I азминского месторождения.

инн с понижением температуры рудоносного раствора парциальное дав
ление серы постепенно повышалось, вследствие чего из растворов стали 
выделяться сульфидные минералы. В конце рудообразования господство
вал карбонатный режим, характерный для условий повышенного парци
ального давления кислорода. Образование значительного количества се
рицита в начале рудного процесса свидетельствует о привносе щелочей.

Как отме ։ено В. Н. Котляром [3] при переносе металлических сое
динении сначала могли иметь место истинные рудоносные растворы, а 
затем они ближе к поверхности в более позднюю стадию переходили в 
коллоидальные. Такой переход освещен в работе академика С. С. Смир
нова (,]. В Газминском месторождении этот переход местам» подтверж
дается текстурами и структурами руд.

Для полиметаллических месторождений рудного района, в частно
сти Газмы, в основном характерны полосчатая, массивная, друзовая. 
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брекчиевидная, пятнистая текстуры и зернистая, эмульсионная, гипидио
морфнозернистая, колломорфная и зональная структуры руд. Строение 
руд подтверждает гидротермальное происхождение месторождения пу
тем выполнения разрывных трещин и метасоматического замещения бо
ковых пород. Образование таких текстур и структур, прежде всего обус- 
ловлей о нес кол ькими с гадин ми минерал и за ни и, периодически ми изме- 
нениями физико-химического состава растворов и специфическими осо
бенностями кристаллизации минеральных агрегатов при вариации тем
ператур рудообразующих растворов и других факторов.

Рассмотрим далее последовательность рудообразования на Газмин- 
ском месторождении (фиг. I). Все разнообразия в распределении руд в 
рудных телах связаны с тектоникой. Наши наблюдения полностью согла
суются с представлениями С. С. Смирнова [7] о п\льсируюшем характере 
рудообразования. Разновозрастные парагенетнческие ассоциации мине
ралов иногда пространственно обособлены. Отдельные стадии разделе
ны друг от друга межминерализационными подвижками, проявленными 
в различной интенсивности. Отлагающиеся минералы могли временами 
закупоривать каналы, по которым двигались рудообразующие растворы, 
но очередные тектонические подвижки вновь приоткрывали их, способ
ствуя продвижению последующих порций рудообразующих растворов.

Начиная с контактово-метасоматических процессов, нами выделя
ется ряд последовательных стадий минералообразования (фиг. 1).

I. С к а р н о в а я стадия характеризуется контактово-метасома
тическими процессами, происходящими в гипабиссальных условиях в зо
не контакта интрузии и пород кровли при высоких температурах. Как 
установлено [1]. гранат-волластонитовые скарны являются более ранни
ми продуктами метасоматоза. В эту стадию образовались гранат, волла
стонит, магнетит. Причем, оруденение более поздних сульфидных ста
дии обнаруживает иногда локальную связь с участками скарнов, которые 
обладают благоприятными физико-механическими свойствами для нало
жения медно-молибденового и полиметаллического оруденения.

П. К в а р ц-с е р и ц и т-п и р и т о в а я стадия устанавливается 
вполне определенно. Нами было установлено, [I] что в рудоносных раст
ворах имела место большая концентрация активных электролитов и в 
период рудоотложения в рудных телах соли (хлора, натрия, калия, каль
ция, кремния, фторидов и др.) в значительном количестве мигрировали 
во вмещающие жилы породы и изменяли их. Это выражается часто из
менением минералов силикатной стадии, т. е. альбитизацией плагиокла
зов. .хлоритизацией, эпидотизацией, затем окварцеванием. серицити наци
ей, пиритизацией и каолинизацией пород. При этом, по мере продвиже
ния термальных растворов и изменения их физико-химических условии в 
верхних горизонтах температура растворов падала и происходило мас
совое выпадение кварца, с которым связано окварцевание вмещающих 
пород. Вслед за выделением кварца началось формирование крупнокри
сталлического пирита ранней генерации, что указывает на наличие по
вышенного содержания в растворе ионов железа и серы. Одновременно 
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с кварцем из растворов выделился серицит, который сосредоточен вдоль 
зальбандов кварцевых жил. К этому же времени относится образование 
небольших количеств хлорита, кальцита, титаномагнетита и гематита. 
Минералы второй парагенетической ассоциации развиты в околорудных 
измененных породах и в редких случаях образуют значительные скопле
ния в виде жил или гнезд.

III. К в а р ц-м о л и б д е н и т-х алькопиритовая стадия. 
Является первой рудоносной стадией. В этой стадии минерализации из 
растворов отложились небольшие количества молибденита, халькопири
та, реже пирита и сфалерита. Молибденит, заполняющий промежутки 
кварца и пирита, образует тонковолокнистые и чешуйчатые агрегаты и 
тесно ассоциирует с халькопиритом, составляя сплошные массы и про
жилки. В пирите этой стадии наблюдаются тонкие включения халькопи
рита и сфалерита. Из жильных минералов преобладает кварц, серицит и 
кальцит, которые образуют отдельные жилы, прожилки, линзочки и дру
зовые выделения среди сульфидных жил. Граница срастания сульфидов 
и жильных минералов в основном ровная или слабо извилистая.

IV. К в а р ц-с ф а л е р и т-г а л е н и т о в а я с т а д и я. Является 
_ V „_ _ Vодной из главных рудоносных стадии в отношении промышленной кон

центрации металлов. Эта стадия характеризуется разнообразным мине
ральным составом. В этой стадии минерализации из термальных раство
ров отложились пирит, сфалерит, халькопирит, галенит и блеклая руда. 
По-видимому. этой стадии предшествовало некоторое дробление рудных 
тел, так как под микроскопом часто можно видеть жилки кальцита, пе
ресекающие все ранее выделившиеся минералы. Обычно границы этих 
жилок отчетливые, но иногда около них породы сильно окварцованы и 
карбонатизированы. В этой стадии серицит заполняет межзерновые про
странства минералов, пустоты и проникает по трещинам спайности гале
нита. С карбонатами встречаются вкрапленники галенита и сфалерита, 
а с кварцем и серицитом тесно ассоциирует пирит ранней генерации. В 
этой стадии из жильных преобладают кварц, затем кальцит, серицит и 
каолинит.

\ . К а л ь ц и т-г а л е н и т-с фалеритовая стадия. Она яв
ляется второй главной рудоносной стадией в отношении промышленной 
концентрации металлов. Стадия характеризуется образованием мощных 
жил и прожилков с парагенетической ассоциацией минералов—галенита, 
сфалерита, реже пирита и халькопирита. Здесь с увеличением количе
ства карбонатов возрастает интенсивность развития галенита и сфале
рита, а масса кварца уменьшается до минимума. Следует указать, что в 
начале рудного процесса пирит и халькопирит уступают свое место гале
ниту и сфалериту.

\ I. К в а р ц-к а р б о н а т-с ф а л е р и т-т етраэдритовая ста- 
дия. Эта стадия является третьей главной продуктивной стадией. Руды 
этои стадии характеризуются как большим разнообразием минерального 
состава, так и наличием целого ряда редких элементов.

Минералами, слагающими данную парагенетическую группу, явля
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ются: теннантит, тетраэдрит, пирит, халькопирит, сфалерит, галенит, об
разующие жилы, прожилки и линзочки. В эту же парагенетическую груп
пу входят довольно редкие минералы [6]; к ним относятся: бурнонит, ай
кинит, матильдит, теллуровисмутит, тетрадимит, а также галенитовисму- 
тит, арсенопирит и марказит. В этой стадии образовались кварц-карбо- 
натные жилы и прожилки с незначительным количеством сульфидов, про
резывающие более ранние рудные образования. Кальцит рассматривае
мой парагенетической ассоциации имеет широкое распространение и це
ментирует всю рудную массу. Кварц и кальцит образуют крупные идио
морфные выделения, а также сплошные массы. Варит встречается до
вольно редко и представляет один из наиболее поздних минералов в 
жильной массе.

Характерной чертой рассматриваемой рудоносной стадии является 
присутствие, наряду с основными рудными минералами, сфалерита, га
ленита, халькопирита, теннантита, тетраэдрита, сульфовисмутитов (6) и 
самородного золота. Процесс выпадения минералов из рудообразующих 
растворов протекал довольно длительное время, а сульфидные растворы 
значительно обогащались рассеянными элементами.

VII. Карбонатная стадия. Карбонатные жилы и прожилки 
завершают на месторождении процесс минералообразования. Последнее 
проявляется более интенсивно в краевых фациях вулканогенно-осадоч
ной толщи, образуя безрудные жилы кальцита, реже барита и хальце- 
дона, а сульфиды отсутствуют.

Последующие процессы минералообразования связаны с супер
генными процессами ив силу изменения первичных руд в зоне 
окисления образуются вторичные минералы — лимонит, ярозит. гидро- 
окислы марганца, церуссит, смитсонит, ковеллин, халькозин, малахит и 
изурит. Рудовмещающие породы подвергались также каолинизации, ли- 
монитизации и малахитизации.

В характеристике условий образования месторождения коснемся во
проса околорудных изменений. Само собою разумеется, что условия ру
доотложения близки или даже тождественны с условиями околорудного 
изменения, поскольку эти изменения неразрывно связаны с процессом 
рудоотложения. Поэтому характер изменения околорудных пород явля
ется контролирующим генетическим критерием и должен учитываться 
при проведении поисково-разведочных работ в Айоцдзорском рудном 
районе.

Область интенсивных околорудных изменений пород в общем незна
чительная, что зависит от литологии, а именно, от малой химической ак
тивности пород. Конечно, влияние рудоносных растворов на боковые по
роды понижалось с течением времени—с понижением температуры и 
давления растворов, а также в связи с понижением концентрации полез
ных компонентов. Одновременно с этим, вероятно, понижалась способ
ность к замещению сульфидами околорудных пород, которая уменьша
лась, кроме того, по мере удаления сферы действия гидротерм от жил.

В рудном поле относительно более мощные зоны дробления, смятия 
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п сгущенной трещиноватости претерпевают более интенсивное околоруд- 
ное изменение. Это связано с большим количеством и более длительной 
циркуляцией рудных растворов в таких зонах.

Естественно, что большая пористость околожильных пород в общем 
случае обуславливает не только участие в процессе больших порции ра
створа и растворенных в нем веществ, но и обеспечивает большую по
верхность соприкосновения растворов с породой, особенно при такой по
ристости, для которой характерна большая удельная внутренняя поверх
ность порового пространства. . '

Влияние пористости пород на локализацию жильного оруденения 
проявляется в тех случаях, когда жила пересекает благоприятные гори
зонты. а рудные минералы концентрируются на интервалах этих гори
зонтов. Эти особенности локализации рудных минералов могут быть 
объяснены тем, что повышенная пористость пород благоприятных гори
зонтов обуславливает на этом интервале резкое падение давления в под
нимающихся по трещинам рудоносных растворах. Приведенное объясне
ние делает понятной также следующую закономерность—в месторож
дении богатые рудные участки сопровождаются мощными околорудны- 
ми изменениями и. наоборот, рядом с бедными рудными жилами мощ
ность зон околорудных изменений падает. В маломощных жилах встре
чаются богатые участки руд со слабыми околорудными изменениями, 
образование которых связано с первичными более подвижными компо
нентами. выделившимися из рудных растворов.

Б заключение следмет отметить: . \ гйя
1. Полиметаллическое оруденение и малые интрузивные тела райо

на связаны парагенетически. Источником их служил магматический очаг 
гранитоидного состава. . ... •

2. Оруденение контролируется разрывными структурными элемента
ми и литологическими особенностями слагающих пород.

3. Образование рудных жил и зон минерализации является резуль
татом заполнения разрывных трещин и метасоматического замещения 
вмещающих пород, сформировавшихся в условиях средних глубин.

4. Рудообразоваиие на Газминском полиметаллическом месторож
дении проявилось в семи стадиях, причем в течение трех стадий отлага
лись сульфидные минералы промышленного значения.

5. Рудоконтролирующие структуры в рудном поле размещаются це
лой системой связанных жил и зон, распространяющихся и на глубину, 
что дает основание предполагать наличие промышленных руд на Газ
минском месторождении в больших масштабах.

6. Рекомендуется проведение детальных геолого-разведочных работ 
с попутной эксплуатацией в центральной части Газмииского рудного по
ля и поисковые работы на флангах.

Управление геологии
Совета Министров Армянской ССР Поступила 16.Х 1.1965.

■■
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Ա. Կ. ||1Լ(«ԱՀ1ԼՆՅԱՆվազմայի հանքավայրի առաջացման պայմանների հարցի շրիրջրԱ. մ փ и փ ո I մ
Ղազմայի բաղմ ամ ե տ աղա յին հանքադաշտի երկրաբանական կաոուց

վածքում մասնակցում են միջին էոցենի տուֆողեն ապարներր, որոնք հաջոր

դաբար ճեղքված են դրանիտոիղային ինտրոլզիաներով և մինշհանքային 
երակային ապարներո վ։

Ինտրուզիվ ապարների կոմպլեքսն իրենից ներկայացնում է մի րնդհա- 
նուր մ ադմա տիկական օջախի արդյունք, որի հետ կապված Լ նաև հանքայ֊ 
ն ացումր:

Ղաղմ այի հ անքադաշտն առաջացել է ալպիական ծալքավորման Անդրը֊ 
կովկասյան հատվածում, մի ոց ե նի տեկտոնո֊ մ ա գ մ ա տ ի կա կան և Հ տ ն ր ա ը ե ր 
լուծույթների դո յա ցւ) ան ու տեղաբաշխման ցիկլում:

Հանքադաշտի տեկտոնական կա ռուցվտ ծքն երր գոգացեք են մինչև ',անքտ֊ 
ռաջացումր և ունեն տարածման չորս գլխավոր ո ւղղո ւթ գ ո ւնն ե ր, ըստ որում, 
հ ան քա բ ե ր լուծ ո ւյթնե րր հիմնականում տեղաբաշխվել են հ յուսիս֊ արևելգան 
և հ (Ուսի ս֊ արևմտյան ուղղություն ունեցող Հանքաբեր ստրուկտուրաներում:

Վազմ ա յի Հանքայնացումն արդյուն ք /; յոթ հաջորդական հիդրոթերմալ 
հանքաբեր (ուծոլյթների ներարկման, րն դ որում արդյունաբերական նշանա֊
կութ լուն ունեցող Հանքատեսակները գոյացեք են 1\ , I և I 1

Կ-
Ագդ Հանքադաշտն արդ քունք է խզվածքւսյին ճեղքերի 

ծ ուգթնե րով ներարկման ե ապարների մ ե տ ա ս ո մ ա տ ի կ ա կ ան 
ների, աքն կազմավորվել է միջին խորության վրա:

и տ ա դ ի ան Լ րո ւԱ

Հ ան քա բ ե ր լու-

Հանքաբեր մարմինների խիտ ցանցը և 
թ գուններր հիմնավորում են հանքավայրի 
թգունր, այդ պատճառով անհետաձգելի / 
տանքների կ ատարումր Հանքադաշտի խոր 
ա շխ ա տ ան քն ե ը ին ր' թևերում։

նրանց տ արածէ) ան դգալի խորու
տքդ գունտ քերական նշանա կու֊

դա ռնո ւմ Հե տ ախո ւդա կան աշխա- 
հորիզոններում , իսկ որոնողական
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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Г. М. ГЕВОРКЯН
1 О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ХРОМИТОВЫХ РУДНЫХ ТЕЛ НА ПРИМЕРЕ ШОРЖИНСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Ультраосновные породы Севанского бассейна являются составной 
частью Центрального офиолитового пояса Малого Кавказа, который про
слеживается в общекавказском направлении от р. Араке в Азербайджан
ской ССР до р. Ахурян в Армянской ССР. Этот пояс имеет региональное 
простирание. К юго-востоку он прослеживается в Иране, уходя далее в 
Афганистан, а к северо-западу, принимая широтное направление, про
слеживается в Турции и Балканских странах.

В офиолитовом поясе выходы ультраосновных пород наблюдаются 
в виде разобщенных друг от друга массивов, прорывающих юрские, верх
немеловые, среднеэоценовые осадочные и вулканогенные образования. 
Среди отдельных массивов наиболее крупным является Джил-Сатана- 
хачский, площадью около 55 км2. Остальные, более мелкие массивы, за
нимают площадь от 0.5 до 20 км2 каждый.

Месторождения и рудопроявления хромита, генетически связанные 
с ультраосновными породами северо-восточного побережья оз. Севан, из
вестны еще с 1889 г. Однако, систематические геологические исследова
ния на офиолитовом поясе были начаты в 1923 г., а специальные поиско
во-разведочные работы, по изучению хромитовых месторождений, нача
лись в 1930 г. и с небольшими перерывами продолжаются по настоящее 
время. В период с 1942 по 1951 гг. Армгеолуправлением, согласно дого
вору с Ереванским заводом «Хромпик», проводились разведочные рабо
ты с попутной эксплуатацией хромита Шоржинского и, частично, Джиль- 
ского месторождений («Главная жила»).

Шоржинское месторождение хромита генетически связано с одно
именным перидотитовым массивом, являющимся северо-западной око
нечностью офиолитового пояса на Севанском побережье, занимающих 
площадь около 1,5 км2. Массив вытянут в широтном направлении, при
чем на западе он сужаясь принимает дайкообразную форму, залегая сре
ди сильно дислоцированных сенонских известняков. Здесь же прослежи
вается другое даикообразное, но слепое тело, отмеченное на поверхности 
выходами контактово-метаморфических лиственитов, среди которых от
дельными секущими выходами встречаются небольшие участки ультра- 
основных пород. По направлению к востоку массив постепенно расширя-
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ется, а дальше, опять сужаясь, уходит под современные отложения. В 
центральной части массива вмещающие мергелистые известняки верхне
го сенона образуют антиклинальную складку, южное крыло которой 
имеет сравнительно выдержанное простирание, приближающееся к ши
ротному, с углами падения на юг до 70—80°, а северное крыло имеет из 
менчивое простирание и более пологое падение (30—45°) в северную сто
рону (фиг. 1).

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
ШорШинского месторождения хромита

Участок „Центральный"

Р О 3 р £ 3 А ~~ 3 УСЛОЙнН? О О } н О * Я V *

5

»

Фиг. 1 1 Аллювиально-делювиальные отложения. 2. Порфириты (средний эоцен). 3. Из
вестняки мергелистые (верхний сенон). 4. Перидотиты. 5. Дуниты. 6. Пнроксениты. 
7. Серпентиниты. 8. Диабазовые дайки (верхний эоцен). 9. Кварн-карбонатные породы 
листвениты. 10. Рудные тела хромита. II Тектонические нарушения. 12. Элементы зале
гания пород. 13. Горизонт штолен №№ 4 и 10. 14. Горизонт капитальной штольни.

15. Буровые скважины: а) поверхностные, б) подземные.

Массив сложен перидотитами типа гарцбургитов, верлитов и лер
цолитов, среди которых наблюдаются сравнительно большие выходы 
дунитов. Последние, в западной части массива, имеют форму вытянутых 
в широтном направлении дайкообразных тел, перемежающихся с пери-
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(отитами, а в центральной и восточной частях слагают значительные по 
размерам участки, представляющие собой, как бы шлировые выделения 
среди перидотитов.

В центральной части массива, вблизи северного контакта с извест
няками, отмечен выход линзообразного тела пироксенита широтного про
стирания. а на восточной окраине, за пределами приложенной к статье 
карты Центральной части Шоржинского массива, имеется выход, места
ми сильно измененного трактолита, вытянутый в северо-западном на
правлении. Характерной особенностью последнего является некоторое 
непостоянство в соотношениях слагающих минералов, обусловливающее 
появление то лейкократовых, то меланократовых участков.

Все вышеуказанные породы габбро-перидотитовой формации места
ми подверглись сильному метаморфизму с частичным или полным пре
вращением их в антигоритовые серпентиниты. Кроме того, оливиновые 
породы, в той или иной степени, вообще серпентиннзированы в постмаг
матическую стадию, причем оливин замещен, главным образом, хризо- 
тил-серпентином. Особое развитие серпентиниты получили в северо- 
восточной и северо-западной частях массива.

Диабазовые дайки, отмеченные в пределах Шоржинского массива и 
во вмещающих его осадочных и вулканогенных породах, секут все выше
перечисленные породы и являются наиболее молодыми эндогенными об
разованиями. Преобладающее простирание их широтное, и лишь в юго- 
восточной части массива оно переходит в северо-восточное.

На Шоржинском массиве все известные скопления хромита приуро
чены исключительно к выходам дунитов, форма и условия залегания ко
торых, в основном, отвечают общей форме и строению перидотитового 
массива. В центральной части массива выходы дунитсвых участков по 
площади значительно превосходят выходы, наблюдающиеся в запад
ной части массива. Пройденными (1958 г.) скважинами установлено, 
что размеры дунитовых тел здесь по падению значительно увеличива
ются и они приобретают куполообразную форму. В западной части мас
сива дуниты и перидотиты вытянуты в широтном направлении в виде 
дайкообра шых тел, имеющих вертикальное или крутое (65—85°) север
ное падение. Каких-либо возрастных различии между дунитами и пери
дотитами во всем массиве не наблюдается, что обусловлено близким к 
одновременному периодам их затвердевания. Различия в формах тел 
этих пород для разных участков массива обусловлены конкретными гео
логическими условиями. 4 ' . ’

По внешнему виду дуниты представляют собой плотные мелкозер
нистые породы от смоляно-черного до бутылочно-зеленого цветов. Часто 
они содержат мелкие зерна или пылевидные скопления хромшпинелидов 
и покрыты с поверхности рыжевато-бурой коркой выветривания, по кото
рой выходы их легко прослеживаются в поле. По своим чисто внешним 
признакам, главным образом, неровной поверхности выветривания и бо
лее темной окраске, перидотиты сравнительно легко распознаются ма
кроскопически. В свежем изломе слабо серпентинизированные разности
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без труда различаются по плоскостям спайности зерен пироксена или 
бастита.

В результате ранее проведенных поисково-разведочных и эксплуа
тационных работ, на Шоржинском месторождении было выявлено около 
30 рудных тел массивного и густовкрапленного хромита. Формы рудньп 
тел большей частью линзообразные и гнездообразные, причем последние 
часто ориентированы в вертикальном направлении и являются переход
ными к столбообразным формам. Помимо простых форм, на некоторых 
выходах наблюдаются и сложные формы, которые представляют собой 
совокупность мелких рудных тел, различно расположенных друг отно
сительно друга в пространстве. Иногда наблюдается обратная картина, 
когда обособленные на поверхности рудные тела на глубине соединяясь 
образуют одно общее, как например, рудные тела 1 и 5.

Указанные тела столбообразной формы на горизонте штольни № 4 
соединяясь между собой образуют одно жилообразное тело, мощностью 
от 0.9 до 5,0 м, которое на горизонте капитальной штольни, западным 
штреком ее, прослежено более чем на 41 м (с перерывами).

Исходя из того, что хромитовые месторождения формируются среди 
своих же материнских пород, структуры рудных полей месторождений 
прежде всего должны быть увязаны с петрографическими особенностями 
строения и первичной тектоникой интрузивных массивов.

Сопоставляя обнаруженные хромитовые выходы со структурной гео
логической картой Шоржинского массива, А. Г. Бетехтин [2] заметил, что 
какой-либо прямой зависимости между величиной площади дунитового 
участка и количеством хромитовых тел не имеется. Часто, более или 
менее значительные по размерам, площади дунита содержат единичные 
гнезда и, наоборот.

Рассматривая только рисунок, создаваемый выходами дунитовых 
хчастков во всем массиве и сопоставляя с ним точки выходов рудных тел. 
увидим, что рудные тела хромита концентрируются на разбросанных по 
массиву небольших рудоносных участках. Такими участками являются 
районы выходов рудных тел 1 —12 (фиг. 1)*.

• На прилагаемой карте Шоржинского массива располагаются рудные выходы от 
1 до 8.
Известия, XIX, № 4—4

Условия залегания рудных тел в общем подчиняются условиям за
легания вмещающих дунитовых участков. Так, например, линзо- и жи
лообразные рудные тела 1, 2. 5. 6 и 7 имеют то же широтное простирание, 
что и дунитовые участки. Эта закономерность условий залегания рхдных 
тел и вмещающих пород наблюдается как на поверхности Шоржинского 
массива, так и в подземных горных выработках.

Проведенный нами анализ материалов по изучению Шоржиискою 
месторождения хромита показал, что хромитовые тела в пределах ме
сторождения группируются в узких широтного простирания (с па 1енш ՝•֊ 
на север) дунмтовых зонах, тяготеющих к северном) и южномх контак
там массива. Здесь отчетливо вырисовываются две хромитоносные зоны 
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дунитов: северная и южная, причем в северной зоне располагаются руд
ные выходы 2. 3 н 8, а в южной—6, I, 5 и 7.

Обе зоны вытянуты в близшнротном направлении и расположены на 
расстоянии 200—250 м друг от друга. Относительная мощность .хроми
тоносных зон (дунитов) колеблется в пределах от 10 до 20 и более мет
ров, причем рудные тела хромита в зонах расположены спорадически, 
как по простиранию, так и по падению.

Что касается увеличения количества рудных тел с глубиной, то дан
ные разведочно-эксплуатационных работ 1942—1951 гг. показывают, что 
между поверхностью месторождения и горизонтом штолен № 4 и 10 име
ется существенная разница. Если на поверхности, непосредственно над 
указанными штольнями, мы имеем всего лишь два рудных выхода (1 и 
5), отстоящих друг от друга на расстоянии, примерно, 8 м, с суммарной 
длиной по простиранию около 20 м, то на горизонте штолен, в штреках 
сбившихся между собой, имеются 9 рудных тел различных размеров, об
щая длина по простиранию которых*  составляет уже более чем 120 м 
(фиг. 2).

Исходя из вышеизложенного следует отметить, что на Шоржинском 
месторождении не все рудные тела имеют выход на дневную поверх
ность, в связи с чем возможность обнаружения слепых рудных тел мас
сивного и густовкрапленного хромита, в пределах северной и южной 
хромитоносных зон, не исключена.

В 1963 г. скважиной № 15 (фиг. 1), на глубине 324,5—325,5 м, вскры
та зона серпентинизированного дунита с вкрапленным оруденением. 
Истинная мощность зоны 0,7 м, содержание окиси хрома в нем 11,45%. 
Согласно графическим построениям указанный интервал точно соответ
ствует месту встречи жилообразного тела хромита западного штрека ка
питальной штольни при ее северном падении в 65°.

Весьма важным моментом в деле правильного направления геолого
разведочных работ, при изучении глубоких горизонтов хромитовых ме
сторождений, является точное определение склонения рудных тел кон
кретно для каждого месторождения. Однако, в работах предыдущих ис
следователей Шоржинского месторождения (С. П. Чумакова, С. И. Ава
несян, С. Г. Григорян и др.), проводивших на месторождении геолого
разведочные и эксплуатационные работы, никакие сведения о склонении 
рудных тел не приводятся.

А. Г. Бетехтин [2] подчеркивает важность определения склонения 
рудных тел для хромитовых месторождений. Однако, слабая изученность 
Шоржинского месторождения тех годов не позволила ему установить на
правления склонений хромитовых тел.

В дальнейшем С. Б. Абовян [1], изучая поверхностные выходы руд
ных тел Шоржинского месторождения, а также материалы геологораз
ведочных работ 1930—1951 гг. указывает о восточном склонении их, но 
это предположение последующими работами не подтвердилось.

В 1962 г., при проведении поисково-разведочных работ на Шоржин
ском месторождении хромита, после бурения двух подземных скважин
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№ 17а и 176 (фиг. 1), были получены дополнительные данные, которые с 
учетом других фактических данных позволяют нам говорить о западном 
склонении рудных тел в пределах месторождения. Данные, подтвержда
ющие вышеуказанное, заключаются в следующем:

1. На поверхности месторождения рудное тело 5 находится в 30 м 
к востоку от ствола капитальной штольни, потолок которой в данном 
пункте составляет около 60м. В штольне рудное тело встречено на 217 м 
ствола, а далее по простиранию прослежена штреками на восток и на 
запад, причем в восточном штреке тело прослеживалось всего лишь на 
1,5 м, а в западном, с перерывами прослежено на 41,0 м (фиг. 3).

2. Скважина № 17а, пробуренная по азимуту на юг—180° и углом 
наклона 70 из точки, расположенной в 30 м к северу от штреков, ниже 
горизонта капитальном штольни хромитовое оруденение не вскрыто.

3. Другая скважина (№ 1/6), пробуренная с той же точки ствола 
штольни по азимуту 225° и тем же углом наклона, что и скважина № 17а, 
на глубине 76—78,6 м вскрыла вкрапленное оруденение хромита, что со
ответствует интервалам дунитов в западном штреке штольни, между мас
сивными линзо-жилообразными телами хромита.

Несмотря на то, что хромитовые месторождения северо-восточного 
побережья оз. Севан довольно длительное время изучались разными ис
следователями, а Шоржннское и Джильское месторождения частично 
эксплуатировались, перспективность этих месторождений, в особенности 
их глубоких горизонтов, окончательно не определена.

} Для месторождений хромита юго-западной Т5рции интересные дан
ные приводятся в статье Г. ван-дер Каадена [7], который на основании 
химических анализов хромитов 56 месторождений провинции Мугла и 
большого количества геологического материала доказал, что промыш
ленное значение имеют только те месторождения хромита, которые обра
зовались в средних и глубоких горизонтах ультрабазитов этой провинции.

Согласно его данным, в хромитовых рудах залежей, расположенных 
в средних и нижних горизонтах ультрабазитов, содержание + в м0՜ 
лекулярных процентах всегда преобладает над содержанием А14՜՜ и, 
наоборот, в залежах приуроченных к верхним частям ультрабазитов, со
держание А^+ + в молекулярных процентах всегда ниже содержания
А1 + ++.

Такое расхождение содержании Мр+՜" и А1+,+ в молекулярных 
процентах Г. ван-дер Кааден объясняет фракционной дифференциацией 
родоначальной магмы, во время которой большие содержания магния 
ранее удалялись при кристаллизации оливина, и почти одновременно, в 
результате гравитационных сил, из расплава удалялся и хромит. Вслед
ствие этого большие скопления хромита, имеющие промышленное зна
чение, образовались в ранней магматической стадии в пределах нижних 
и средних частей ультрабазитовых массивов.

Имеющийся фактический материал в настоящее время не позволяет 
говорить о перспективности средних и глубоких горизонтов какого-ни- 
будь конкретного массива ультрабазитов Севанского бассейна, однако
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составил Г. М Геворгян/еологичесн ий план штоленЛЛ6 и Ю

Фиг. 2. I. Перидотиты, слабо серпентинизированные. 2. Перидотиты, интенсивно серпси типизированные. 3. Дуниты, слабо серпентинизированные. 
1. Дуниты, интенсивно серпентинизпрованные. 5. Серпентиниты. 6. Массивное оруденение хромита. 7. Вкрапленное оруденение хромита 8. Тектонические 

трещины. 9. Номера рудных тел.
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.ШорЖинское месторождение хромита

Геол оеичесний план капитальной 
штол ъ ни

!9бЬ г

Составил Геворгян Г. М.
м 270м

V _
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247м
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Фиг. 3. 1 Перидотиты, интенсивно серпентини чфованные. 2. Дуниты, интенсивно 
серпентиниэированные. 3. .Массивное оруденение хромита. 4. Вкрапленное оруде
нение хромита. 5. Тектонические трещины. 6. Место заложения подземных буро
вых скважин. 7. Проекции буровых скважин на горизонте капитальной штольни.

разрешение этого весьма важного вопроса имеет большое практическое 
значение, и работы в этом направлении следует проводить усиленными 
темпами.

Учитывая генетические особенности хромитовых месторождении, а 
также исходя из конкретных фактов аналогичных месторождении СССР 
(Халиловское и др. на Урале) и Турции (Сори-даги, Кеф-даги и Кунди- 
кан в Гулеманской области, и группа месторождении в провинции Муг- 
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ла) можно предполагать, что перспективы месторождении хромита Се
ванского побережья могут быть связаны лишь со средними и глубокими 
горизонтами ультраосновных массивов.

В этой связи перспективными могут оказаться средние и глубокие 
горизонты северного контакта Шоржинского массива и больших по раз
мерам выходов дунитов Джил-Сатанахачского массива между Бабад- 
жанским месторождением магнезиально-силнкатных пород и Сатана- 
хачем. *

Месторождения и проявления хромита северо-восточного побережья 
оз. Севан, а также юго-восточного продолжения офиолитового пояса, в 
Азербайджанской ССР. по своим морфологическим особенностям, усло
виям залегания и характеру оруденения аналогичны друг другу. Поэто
му при возобновлении в будущем геологоразведочных работ на хромиты 
следует первоначально весь комплекс намечаемых работ проводить на 
одном конкретном объекте (целесообразнее всего на Шоржинском ме
сторождении) и после лишь, при получении положительных результатов, 
а также выяснения всех закономерностей распределения оруденения с 
глубиной, приступить к разведке других аналогичных месторождений.

На данной стадии разведки Шоржинского месторождения его целе
сообразно изучить геофизическими (магнито и гравиразведки) методами 
и буровыми скважинами, дающими наибольший эффект при разведке 
глубоких горизонтов. Без проведения вышеуказанного комплекса геофи
зических и разведочных работ вопрос перспективности глубоких гори
зонтов Шоржинского и других аналогичных месторождений хромита 
офиолитового пояса Малого Кавказа останется открытым.

Управление геологии
Совета Министров Армянской ССР Поступила 12.1 V.1965.•г

Գ. 1Г. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

ՔՌՈՄԻՏԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՄԱՐՄԻՆՆԻ>ՐԻ ՏեՎԱՐԱՇԽՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ 
ՕՐԻՆԱ2ԱՓՈԻՄՅՈԻՆՆեՐԻ ՄԱՍԻՆ ՇՈՐԺԱՅԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ

ՕՐԻՆԱԿԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ

Ս. մ փ ո փ ո ւ մ

Շորժայի քոոմիտի հանքավայրր կապված / նույնանուն ուլտրահիմքային 

ղանգւէածի նԼտ, որի կազմում մասնակցում են պերիդոտիտներ ( Հարցբուր֊ 
ղիտներ, / ե րց ո լ ի տն ե ր , վեր/ ի տ ն եր ), ղուն խոներ է պ ի ր ո բ и են ի տն ե ր և տրակ- 
տ п Iի տն ե ր:

Հանքավայրում /.930 /7. մինչև 1951 թ. րնկտծ ժամանակաշրջանում կա֊ 
ա m ր վ ա ծ ո ր ո ն մ ան֊հ ե տ ախ ուղ ա I/ ան ա շխ ա տ ան քն ե րի ընթացքում հայ տ ն ա - 
քերված են մոտ 30 Հտեբտմ արմին , որոնք ներկայացված են ինչպես հոծ, այն֊ 
յղես /1 ցանավոր տիպի հանքանյութերով: Լանքամ ա րմ ինն ե րր Հիմնականում 
ունեն ոսպնյակների ձ բների ձևեր, երբեմն Հանդիպում են նաև երականման 
մարմիններ: Հանքավայրում քոոմ իտային հանքանյութի բոլոր հայտնի կու֊ 
տակներր տեղաբաշխված են՝ դունիտային ապարներում, որոնց տեղադրման
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պայմանները և ձեր հիմնականում համապատասխանում են ամբողջ ղանգվս, 
Ւ ծեքէն և կառուցվածքին։

Նախկինում Շորժայի հանքավայրն ուսումնասիրած բոլոր երկրաբան
ները նշում են, որ ; ան ք ա մ ա րմ ինն Լ ր ի տեղաբաշխման գործում ոչ մի ընդ
հանուր օրինաչափություն գոյություն չունի. Սակայն այս հոդվածում, հեղի

նակը ելնելով վերջին տարիներին (1958-1963 թթ.) կատարված որոնման֊ 
հետախուզական աշխատանքների աըղյունքն ե ըից, ինչպես նաև հրապարակ
ված ե ֆոնդային դրականության վերլուծությունից, նշում է մի չարը օրինա
չափություններ, որոնք հ իմն ա կան ում կայանում են հետե քալում.

1. Հանքավայրում քռոմ ի տային հանքամարմիննեըր խմբավորված են 
լայնակի տարածում ունեցող դունիտային կազմի երկու քոոմիտաըեր ղատի

ներում, որոնք տեղագրված են միմյանցից 200 — 250 մ. հեռավորության վրա,
ունեն 10 20 և ավելի մետր կա րողութ յուն ու տեղագրլէած են ինտրուղիվ
զանգվածի կոնտակտամերձ մասերում: Այստեղ որոշակիորեն կարելի է ա֊
ոանձնսւցնեք Հյուսիսս, յին և Հարավային քռոն իտաբեր զոտիները, որոնցից

առաջինում գտնվոււէ են JlMfi 2, 3 և 8 հանքային ելքերր, իսկ վերջինում' 6, 1, 
5 և 7:

2. թստ խո բութ յան նկատվում է հ ան քամ ա րմ իննե րի քանակի ե տարած
ման չավ: սերի որոշակի ավելացում: Եթե .\ '№ 4 ե 10 բովան ցքերիղ վերև' 
հանքավայրի մակերեսում, հայտնի են միայն Հհ № 1 և 5 հանքային ելքերր, 
որոնց ընդհանուր տարածում ր կ ազմ ում կ մոտ 20 մ., ապա նշված բովան ց- 
քերի հորիզոնում հ ա յ տն ա բ ե ր վա ծ են տարբեր չա փ սե րի 9 հ ան քամա րմ ին, 
որոնք րնղ 'անուր առմւսմբ տարածվում են ավելի քան 120 մ.:

3. Հարավային քռոմիտաբեր գոտում տեղաբաշխված հանքամարմիններն 
ունեն արևմտյան խոնարհում, որր հաստատվում կ նրանց մակերեսափն դիրքի 
և լեռնային փորվածքների ու ստորերկրյա հորատանցքերի ե բկրաբան ական 
<ւո վյ սւ լն ե ր ո վ:
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КЛИМАТОЛОГИЯ

Р. л. КАРТАШЯН

СУММАРНАЯ СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ В ЕРЕВАНЕ

Радиационный режим Армянской ССР изучен слабо, сведения об 
этом имеются в работах [1, 8].

Настоящая статья является результатом обобщения данных актино
метрических наблюдений агро-метеорологической станции Паракар. рас
положенной на расстоянии 10 км от Еревана на высоте 942 м н. у. м. За
крытость станции небольшая, с юга и северо-запада на 5—7°.

Наблюдения проводятся по всем элементам радиационного баланса 
за 6 сроков в сутки.

Исходным материалом для настоящей статьи послужили результаты 
актинометрических и метеорологических наблюдений за 1958—1962 гг., 
которые приведены в табл. 1. За этот период почти нет пропусков наблю
дений и качество данных хорошее. .

Таблица I
Годовые суммы суммарной (0), рассеянной (О) и прямой (5') радиаций (на горизон
тальную поверхность в ккал см2 год) продолжительность солнечного сияния (7՜—в ча
сах). среднегодовая облачность (л — за дневные сроки — в баллах) и число диен без 

Солнца (П)}

Годы

1958 1959 1960 1961 1962

Средне
годовая

ճ£>

-Չ 
Т 
п 
«1

44,4
95,5

139,4
2690

5,4
43

49,0
88,1

137,1
2462

5,9
55

48,0
95,1

143,0
2737

5,2
21

49,2
98,8

148,0
2924

5,4
18

45,8
92,8

138,6
2676

6 I
35

47,3
93,9

141,2
2698

5,6
34,4

Таблица 1 и фиг. 1 показывают, что максимальный приток лучистой 
энергии за 5 лет был в 1961 г. и около 5% больше среднепятилетнего 
значения. В этом же году наблюдалась максимальная продол житель- иность действительного солнечного сияния (2924 часа), что почти на 8% 
больше среднепятилетнего (2698 часов). Количество дней без Солнца 
было наименьшим (18 дней); средняя облачность была 5,4 балла, что 
несколько меньше среднепятилетнего значения (5.6 балла).
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Минимальное количество притока лучистой энергии за этот период 
наблюдалось в 1959 г. В этом же году наблюдалась наименьшая про 
должителыюсть солнечного сияния. Число дней без Солнца было наи
большим—55 дней, или на 60% больше среднепятилетнего. Количеств։» 
облачности было 5,9 балла, па 5% больше среднепятилетнего.

Фиг. 1. а) годовые суммы радиационных потоков; I — суммарна;։ 
2 — прямая; 3 — рассеянная радиация, 6) ход средних годовых значе
ний облачности (/։) в баллах, в) ход числа дней (и,) без солнца (1) 
и действительная продолжительность (Г) солнечного сияния (2) в 

часах.

Максимальное изменение радиационных элементов от года к году 
наблюдалось между 1961 и 1962 гг., причем АГ^ = 9,4 ккал см- год, 
Д£)=3,4; А£'= 6,0, что дает изменение около 7%, АГ = 248 ч. 
Ал? = 0,5 балла, а число дней без Солнца изменилось почти в два ра
за. Максимальная же разность за весь период наблюдалась между 
1955 и 1961 гг., причем А() 10,9, то есть около 7,5° 0. АГ = 462 ч;
или около 9%.

Положительное отклонение суммарной радиации от среднепятилет
него значения составляет максимум 6,8 ккал/см- год, отрицательное от
клонение 4,1 ккал/см2 год, т. е. около 3—4%. Того же порядка и откло
нения Г) и 5'. Отклонение продолжительности солнечного сияния от 
среднепятилетнего равно примерно ±230 ч, что составляет около 8 /о.

Наибольшее отклонение от среднепятилетнего значения имеет место 
по числу дней без Солнца—больше на 60% и меньше 4? % от средненя- *
тилетних значений.

На фиг. 1-а представлен ход годовых сумм; суммарной (1), прямой 
(2) и рассеянной (3) радиаций. Пунктирными линиями обозначены сред
непятилетние значения составляющих элементов.

Кривые суммарной и прямой радиации имеют синусоидальны । ход 



58 Р. А. Карташян

и по фазам совпадают. Рассеянная радиация определенно выраженного 
хода не имеет.

Как видно из кривой (1) фиг. 1-а. радиационные потоки от года к го
ду изменяются плавно с небольшими отклонениями от среднемноголет
него значения (3—4%), ... £

На фиг. 1-6 представлен ход годовых значений облачности. Кривая 
также имеет синусоидальный ход, что свидетельствует о плавном, не «г “ •
скачкообразном изменении количества облачности от года к году. Ход 
облачности по сравнению с ходом суммарной и прямой радиации сдви
нут по оси. т. е. при минимальном значении облачности имеют место мак
симальные значения ф и 5'. . I

На фиг. 1-в представлен ход годовых значений числа дней без Солн
ца (1). который не имеет плавного хода и расположен нессиметрично, а 
ход продолжительности солнечного сияния (2) от года к году меняется 
плавно и фазы совпадают с фазами суммарной и прямой радиаций. За 
этот период максимальные значения интенсивности радиационных пото
ков наблюдались для фмак=1.77 кал/см2 мин., в мае 1962 г. \1ак = 
= 1.38 —в июне 1962 г. /),։эк = 0.90 — в апреле 1962 г.

Ниже, в табл. 2 приведены данные по некоторым элементам в месяч
ном разрезе.

Таблица 2
Средние месячные и годовые значения действительной -(?„ и возможной сумм 

суммарной радиаций и их отношения за 1959—1962 гг.. а также интенсивностей 
<4" <?»

Месяцы

п III IV V VI VII VIII IX X XI XII год

-О 4.3 7.5 10,3 12.4 19,2 20,2
0,25 0,44 0,48 0,52 0,71 0,77

'֊<4 8,9 10,8 15,8 18,6 22,8 24,2
0,51 0,63 0,73 0,74 0,86 0,91

48 70 65 67 84 85
т* 90 156 166 201 292 326

ть 298 297 368 396 444 448
ТО/ т ' К О ‘ Ь 30 53 45 51 66 75

п 7,2 6,3 7,3 7.0 5,9 4,8
28,1 36,4 46,6 58,2 66,4 70,7

Из та б.И. 2

•

видно, V1ТО 1 одовой ход действительной и возможной

20,6 17,2 14,9 9,6 6.0 3,0 145,2
0,74 0,68 0,66 0,46 0,32 0,17 0,50
23,6 19,3 16,8 10,3 »,1 6,0 185,2
0,87 0,76 0,75 0,52 0,44 0,34 0,68

86 88 89 88 74 50 78
354 348 305 242 147 71 2698
455 426 373 345 298 290 4438

78 82 84 70 49 24 61
з.з 2,9 2,7 4,9 6,6 7,8 5,6

69,5 62,4 51,4 39,8 30,1 25,7 —

сумм суммарной радиации совпадает с ходом высоты Солнца, бли-
-;ок к годовому ходу продолжительности солнечного сияния и почти про
тивоположен годовому ходу облачности.

Максимальные среднемесячные значения этих элементов такие: 
(^, = 20,6 ккал/см2 мес., = 24,2 и Л0=7О,7°, = 354 и Ть = 445 ч.
и приходятся на июнь-июль, п мин = 2,7 балла — в сентябре.
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Минимальные значения бывают в декабре — = 3.0; (^, = 6,0;
Ль = 25,7° и облачность //макс = 7,8 балла.

На годовой ход суммарной радиации наибольшее влияние оказывает 
высота Солнца.

I одовая сумма действительной суммарной радиации составляет 
78%. а действительная продолжительность солнечного сияния—61 % от 
возможной. Увеличение действительной суммы суммарной радиации при
мерно на 17% происходит за счет рассеянной радиации.

Как показано автором, величины всех элементов, за исключением 
действительной продолжительности солнечного сияния, в первом полу
годии примерно на 4—16% больше, чем во втором, в Ть, наоборот, на 
4% меньше. Уменьшение действительной суммы суммарной радиации во 
втором полугодии объясняется уменьшением высоты Солнца и прозрач
ности атмосферы.

На фиг. 2 приведен годовой ход облачности и отношения (.4) дей
ствительной и возможной сумм суммарной радиации в %.

Ход облачности и проти
воположены. Годовой ход Л! имеет 
два максимума: в феврале 70°/о и 
сентябре 89°/0, когда облачность 
достигает своего минимума — в 
феврале 6,35 балла и в сентябре 
2,7 балла.

/ • АГ ГУ У А /Г АГ Г

Фиг. 3. Годовой ход величин: суммарной ((2), 
прямой (5') и рассеянной (72) радиаций, отно
шений 5'((2) и />((2) в процентах и высоты 

Солнца (Ло) за 1958—1962 гг.

Фиг. 2. Годовой ход величин: 1 облач
ности: 2 (Л1) действительной суммарной 
радиации к возможной, за 1958—1962 гг.

На фиг. 3 представлен годовой ход суммарной, прямой и рассеянной 
радиации, их процентное отношение, а также годовой ход высоты 
Солнца.

Годовой ход суммы суммарной и прямой радиаций, а также высоты 
Солнца, совпадают.

Минимумы бывают в декабре: Ло = 25,7 , -С? = 3,3 ккал см՜ мес, 
IX' 1,3 ккал/см2 мес, максимальные значения для Ло = 70.7 — в июне. 
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а для £С?=19,2 ккал/см3 мес и £5'= 14,5 ккал/см2 мес — в июле. 
Сдвиг максимальных значений <2 и 5' на июль объясняется увеличе
нием продолжительности действительного солнечного сияния, и 
уменьшением количества облачности. Ход облачности и высоты •»
Солнца почти противоположен ходу суммарной и прямой радиаций.

Ход рассеянной радиации более сложен, чем ход других элементов. 
Максимальное значение рассеянной радиации бывает в мае—5,6 ккал/ 
см-' мес.. когда количество облачности достигает своего максимума, ми
нимальное—в декабре 2.0 ккал/см2 мес.

Как показывает фиг. 3, максимальное значение для рассеянной 
радиации бывает в декабре и январе 61—62% от суммарной, ми
нимальное в августе-сентябре—24%, а прямая радиация наоборот,— 
максимальное—август-сентябрь— 76% и минимальное — декабрь-ян
варь—38—39%. Годовой ход рассеянной и прямой радиаций противопо
ложены. # / у *՛ кВ г'ЯВ

В годовой сумме рассеянная радиация составляет 33% от суммар
ной. прямая радиация—67%.

Таблица 3 
.Месячные годовые суммы суммарной, рассеянной и прямой радиаций на горизонталь

ную поверхность в ккал см2 мес, и отношение прямой и рассеянной։ радиации 
к суммарной для некоторых годов СССР

Е р е в а н

Месяцы
Год

1 11 III IV VI VII |¥П1 IX X XI XII XIII

А л м а-А т а

4,5| 7,0110.4 12,4՛ 18,2 19.1 19,2 17,4 14,0 9,9 5,7 3,3 141.1
2.8 3.2 5,(1 5,4 5.6 5,2 4,7 4,1 3,3 3,2 2.6 2,0 47.1

28' 1,7 3,8 5,4 7,012,6 13,9 14,5 13,3 10.7 6,7 3,1 1,3 94,0
62 46 48 44 31 27 25 24 24 32 46 61 3 3

V 38 | 54 52 56 69 73 75 76 76 68 54 39 67

Т б и лис И
4.1 6.1 8,612,1 15,7 16,9 17,2 15,9 ’11,2 8,.^ 4,3 з.б 1 124,2

ХО 2.4 3.0 4,3 5,6 6.2 5,9 6.2 5,3 3 9 3,3 2.4 1.9 50,4
1.7 3,1 4,3 6,5 9.5 11,0 и.о 10,6 7,3 5,2 1.9 1.7 73,8

/>° о' 59 49 .50 ,46 39 35 36 33 35 39 55 53 ! 41,0
41 151 50 |54 61 65 64 67 65 61 45 47 59,0

Т а ци к е и т
£<? 4,8 6,5 8,913,1 18,0 19.1 19.4 17.4 13,7 9,5 5,4 3,4 139,2

2.5 3,2 4.4 5,2 5.8 4,7 4,8 3,9 3,7 3,3 2.4 2.0 45,9
2.з 3,3 4,5 7,9 12,2 14,4 14,6 13,5 10,0 6,2 3.0 1.4 93,3

£%/<? 52 49 49 40 32 25 25 22 27 35 45 59 33°/0
«%>/<? 48 51 51 6,0 68 75 75 78 73 65 5э 41 670 0

'-V
\1)

4,5
2,4
2.1

53

6.0. 7,811,2
3,4՛ 4,3» 5,3
2.6 3,5 5,9

57 55 47
43 45 53

1 1.9 
6,4 
«.5

43
57

16,516,9
5,7 5.6

10,8 11 .3
35 33
65 67

14,6
5,3
9,3

36
64

12,1
3,3
8.8

28
72

8.0 
3,3
4.7

41
59

4.4
2,3
2.6

52
48

3.2
2.0
1.2

62
38

120,1 
49.3 
70.8 
41 
59

0% Ц
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При сравнении годовых сумм радиационных потоков можно усмот
реть, что чем больше высота над уровнем моря, тем больше количество 
суммарной радиации, а также и прямой радиации (Ереван, Тбилиси, 
Ташкент). Чем больше широта, тем меньше количество радиационных 
потоков при почти одинаковой высоте над уровнем моря (Ереван и Ал
ма-Ата).

Отношение рассеянной или прямой радиаций к суммарной пока быва
ет, в основном, ясность погоды. Характер ясности погоды почти одинаков 
в Ереване и Ташкенте (рассеянная составляет 33%, прямая—67% от 
суммарной), как и в Тбилиси и Алма-Ате.

Таблица 4
Сезонные суммы суммарной радиации в ккал см-' сезон и их отношения 

к годовой сумме в °/0 для тех же городов

Сезоны
Пункты

зима весна лето осень год

Ереван

Тбилиси

Ташкент

Алма-Ата

14,8
10

41,0 ՛
29.0

55,8
40,0

13,8 36,4 50.0
11,0 29,0 40.0

14,7 40,0 55,9
11 29,0 40,0

13,7 33,9 48,0
11 28 40

29.5
21,0

24,0
20,0

28,6
20,0

24,5
21

141.1
100 ՛ 0

124.2
100%

139.2 
100"

120.1
юо° 0

Данные табл. 4 показывают, что облачность наименьшая в Таш
кенте, затем в Ереване, Алма-Ате и Тбилиси. Приток суммарной радиа
ции в Ереване больше, чем в Ташкенте. Это объясняется разницей высот
над уровнем моря.

Табл. 4 показывает, что на всех станциях наибольший приток лучи
стой энергии бывает летом и составляет 40% от годового. Весной он со 
ставляет 28—29%. Осенью в Ереване и Алма-Ате—21%, Тбилиси и Гаш- 
кенте—20%. Наименьший, зимой—в Ереване 10%, Ташкенте. Тбилиси и 
Алма-Ате—11 %.

Осенью в Ереване и Алма-Ате ясных дней немного больше, чем в 
Ташкенте и Тбилиси.

На фиг. 4 и 5 представлены изоплеты годового хода среднечасовой 
интенсивности суммарной радиации при действительных условиях (фи։. 
4) и ясном небе (фиг. 5). Как в первом, так и во втором случае макси 
мальная интенсивность отмечается в полдень и в июне. В первой по Ле
вине дня и года интенсивность суммарной радиации больше, чем во вто
рой. Нарастание интенсивности в первой половине дня и года происхо
дит медленнее, чем убывание во второй половине года и дня. Максималь 
ная скорость нарастания интенсивности бывает и средние часы первой 
половине дня, при дневном ходе и в весенний период —в годовом ходе, а 
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убывание в средине часы по второй половине дня, при дневном ходе, и 
осенний период—в годовом. Изоплеты при ясном небе смешены к пер
вой половине дня н первой половине года, а при действительных услови
ях погоды—смещены к первой половине дня но ко второй половине го
да. что объясняется большой прозрачностью атмосферы в первой поло
вине дня и года, а также большой продолжительностью возможного сия
ния Солнца в первой половине года 
половине года.

и действительного сияния во второй

Г 7

5 6 7 3 9 0 .7 /3 /3 4 76 /б .7 /3 Я™*

«Риг. Изоплеты интенсивности сум
марной радиации при ясной погоде 

в кал см2 .мин.

5 6 7 8 9 № П 17 13 <9 3 -‘о '7 х*

Фиг. 4. Изоплеты интенсивности сум
марной радиации при действительных 

условиях погоды в кал см2 .мин. •г

На основании анализа полученных данных можно сделать ряд вы
водов:

1. Суммарная и прямая радиация изменяются от года к году плав
но. отклонение не более 5—6% от среднепятилетнего.

2. Годовой ход суммарной и прямой радиаций противоположен ходу 
облачности.

3. В первую половину года и дня интенсивность как суммарной ра
диации, так и ее суммы, больше, чем во вторую половину года и дня.

4. Действительная продолжительность солнечного сияния во втором 
полугодии больше, чем в первом, с ходом противоположным ходу об
лачности.

5. \ величение интенсивности суммарной радиации в первую поло
вину дня идет медленнее, а спад во второй половине дня —быстрее.

6. Действительная продолжительность солнечного сияния составля
ет 61%. а действительная сумма суммарной радиации—78% от возмож
ной суммы. 3|

7. В первой половине года и дня коэффициент прозрачности атмос
феры больше, чем во второй.

Отдел ЗакНИГМИ по изучению
гидрометеорологического режима Армении Поступила 4.VI.1964.
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1Ь. 2. ՔԱՐՏԱՇՅԱՆ

ԱՐեԴԱԿՆԱՅՒՆ ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄԸ ԻՐԵՎԱՆՈՒՄ

Ա փ Ո փ ո I 4

Աոաջին աղլուսակում և նկարում տրված 1։ ղումարա։ին, անմիջական I, 
ցրված ճառագայթային էներգիայի ընթացքը 1958—1962 թթ.։

Երկրորդ աղյուսակում տրված է գումարային ճառագայթային էներգիայի 

իրական և հնարավոր քանակը, որտեղ իրականը կագմում է հնարավորի 
75%> իսկ արևալի այլի իրական տ և ո դո ւթյո ւնր — հն ար ա վորի 61%: 17% ավե

լացումը Հիմնականում ստացվում է ամպերից, ցրված ճառագայթման մի֊ 
ջոցով:

Աղյուսակ Յ֊ից և նկար 4֊ից հետևում է, որ իրական ճառագայթային 

էներգիայի քանակը և ինտենսիվությունը տարվա առաջին կեսում ավելի է, 
բան երկրորդում, իսկ արևափայլի իրական տևողությունը ընդհակառակն է: 
ճառագայթային էներգիայի պակասը երկրորդ կեսում բացատրվում է արե- 

գակի բարձրության և մթնոլորտի թափանցելիության փոքրացմամը:
ճառագայթային էներգիայի տարեկան ընթացքը համընկնում է արեգակի 

բարձրության և արևափայլի տևողության ընթացքին, իսկ ամպամածությունն
ունի հակառակ րն թ ա ցք։

3 և 4 աղյուսակներում բերված են ճառագայթային էներգիափ տարեկան 

և սեզոնւսյին ընթացքը Երևանում, Թբի/իսիոլմ, Տաշքենդում և Ալմա֊Աթա- 
յում, որտեղից երևում է, որ Երևանում ստացվող ճառագայթածն էներգիա <ի 
քանակը ավելի է, քան մյուս քաղաքներում, որը բացատրվում է հիմնականում 
տեղի բարձրութլամբ։

4 և 3 նկարներում բերւէած են ղում ա րա յին ճտռագա լթմ ան տ ա րե կան ին
տենսիվության իղոպլետները եղանակի իրական և Հնարավոր պայմաններում 
որտեղից երևում է, որ իղոպլետները հնարավոր պա յմ ւսննե րում ավելի Հարթ 
են, քան իրական պ ա յմ ւսնն ե րո ւմ, իսկ ին տ են ս ի ւ(ո ւթ /ո ւն ր և գումարը տարվա 
և օրվա առաջին կեսում ավելի մեծ են, քան երկրորդ կեսում։
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КЛИМАТОЛОГИЯ

Г. А. АЛЕКСАНДРЯН

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РЕЖИМА АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ 
В АРМЯНСКОЙ ССР

Характер основных атмосферных процессов, обусловливающих ре
жим выпадения осадков в Армянской ССР. в том числе и ливневых, рас
смотрены нами в работах [1, 2]. В данной работе мы постараемся осве
тить основные результаты наших исследований по режиму изменения ко
личества осадков с высотой, изменчивости осадков, их суточному ходу и 
интенсивности, в зависимости от рельефных условий и циркуляционных 
особенностей. . ' . • . >

1. Изменение количества осадков с высотой. Вопросами изменения 
количества осадков с высотой, в том числе и для горных условий Кавка
за и Закавказья, занималось довольно большое число исследователей. 
Однако, как об этом вполне справедливо указывает О. А. Дроздов [3], 
этот вопрос нельзя считать полностью решенным. Вся трудность реше
ния этого вопроса заключается в том, что на процессы изменения осад
ков с высотой влияет большое число факторов. Взаимодействие этих 
факторов в природе настолько сложно, что в исследованиях, обычно, 
рассматривается совокупное их влияние. Такой подход к решению задачи 
лишает возможности выявить влияние каждого фактора в общем про
цессе и, как следствие этого, создает предпосылки для разных ошибоч
ных суждений.

В своих исследованиях О. А. Дроздов [3]. на основе теоретических 
суждении о влиянии отдельных факторов на процессы изменения коли
чества осадков с высотой, приходит к принципиальному правильному вы
воду, что в условиях Закавказья количество осадков увеличивается, по 
крайней мере, до высоты 3000 м и даже несколько больше. Этот вывод 
не поддерживается некоторыми исследователями. Например, Э. М. Ших- 
линский высотным пределом увеличения осадков по склонам хребтов 
Большого и Малого Кавказа считает 2200 м над уровнем моря [4]. А. Б. 
Багдасарян считает, например, что начиная с 2500—3000 м начинается 
заметное уменьшение количества осадков [5].

Для исследования влияния высоты местности на изменение количе
ства осадков мы, впервые, постарались выявить такие циркуляционные 
условия выпадения осадков, при которых их количество зависело, в ос
новном, только от высоты местности, т. е. влияние остальных факторов 
(экспозиция склона, форма рельефа и характеристика воздушного по-
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тока) оставалось неизменным. С этой целью нами рассмотрены более 
1100 случаев выпадения осадков за период 1954—1960 гг., которые, на 
основе анализа синоптического материала Ереванского бюро погоды за 
тот же период, сгруппированы по отдельным циркуляционным процес
сам и подсчитаны годовые суммы осадков по каждому процессу в от
дельности.

Анализ построенных нами 70 графиков изменения осадков с высотой 
для отдельных участков территории при разных циркуляционных про
цессах отрицают практические выводы Э. М. Шихлинского и полностью 
подтверждают результаты исследования О. А. Дроздова.

Так, на фиг. 1 показан ход изменения годовых сумм осадков по 
профилю Кармрашен-Арагац в/г при процессах выхода средиземиомор-

0 мм

П т "" I ■ ■ I -------------Г- |-------------- 1--------------1------------- т--------------г 1------
/ооо /гм аоо /ооо /8оо гооо ггоо коо гооо ггоо зооо згоо лоо

/00-

/ооо /гоо /4оо /ооо мое гооо ггоо г£оо гооо гооо зооо згоо зам

Фиг. 1. Изменение годовых сумм осадков с высотой местности по 
профилю Кармрашен-Арагац в г. а — при процессах выхода средизем
номорских циклонов; 6—при процессах выноса теплового воздуха с 

юго-запада. Номера пунктов см. табл. 1.

<ких циклонов (а) и выноса теплого воздуха с юго-запада (б). В основу 
построения графика положены данные табл. 1.

Таблица 1
Зависимость годовых сумм осадков от высоты местности

Годовая сумма (мм)

Названия пунктов•»
Высота 
н. у. м. 

(м)
при процессах выхода 

средиземноморских 
циклонов

при процессах выноса 
теплого воздуха 

с юго-запада

Кармрашен....................
Шамирам.....................*.
Талиш...............................
Ара га ц ж д....................
В. Талин .......................
Базмаберд .......................
Арагац в г....................

1085
1157

за
1254
1582
1895
3229

40,0
50,6
47,5
43,6
60,1
73,7

167,9

16,7 
16.2 
16,2
20,9 
24,0 
24.7 
71.0

Анализ материалов табл. I позволяет делать довольно интересные 
выводы по интенсивности роста количества осадков вверх по склону.
Известия, XIX, № 4—5
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Так, например, градиент годовых сумм осадков на участке Кармрашен- 
Базмаберд, т. е. между высотами 1000—1900 м, при процессах выхода 
средиземноморских циклонов равен 4,1 мм на 100 м высоты, а на участке 
Базмаберд-Арагац в/г, т. е. между высотами 1900—3200, он равен 7,1 мм 
на каждые 100 м высоты. Подобную картину наблюдаем и при процессах 
выноса теплого воздуха с юго-запада, однако, со значительно меньшими 
значениями градиентов (1 мм на 100 м и 3,5 мм на 100 м соответствен
но). Такое значительное увеличение градиентов по высоте является след
ствием довольно высокого уровня конденсации и относительно большой 
высоты влагонеустойчивого слоя в приходящих с юго-запада воздушных 
масс [3]. С другой стороны, в этом деле немаловажную роль играет так
же сама форма рельефа. Дело в том, что начиная от Кармрашена и до 
Храгаца в/г высота склона растет постепенно, на этом участке не заме
чается сколько-нибудь существенной изрезанности рельефа, которая, как 
указывает О. А. Дроздов, могла бы привести к «предвосхождениям» со 
смещением туда максимума осадков. Наоборот, крутизна склона увели
чивается на участке Базмаберд-Арагац в/г, вследствие чего именно на 
этом участке усиливается турбулентность потока и максимум осадков 
смешается вверх по склону.

Другим характерным примером является изменение количества 
осадков по профилю Маркара-Семеновка при тех же процессах выхода. 
средиземноморских циклонов (фиг. 2 и табл. 2).

Фиг. 2. Изменение годовых сумм осадков 
с высотой местности по профилю Марка- 
ра-Семеновка при процессах выхода среди
земноморских циклонов. Номера пунктов, 

см. табл. 2.

Таблица 2“
Зависимость годовых сумм осадков от высоты местности

Название пунктов•» Название пунктов

лучае, как это видно на

1 Маркара............... 844 32,2 /
2 Ереван ............... 907 44,9 8
3 Аштарак .... 1090 47,2 9
4 Егвард ............... 1317 75,2 10
5 Арзакан............... 1456 85,1 11
6 Агавнадзор . . . 1761 44,5 12

Раздан ................ 1765 101,0
Фонтан . . *, . 1798 1(18,2
Севан.................... • 1918 51.2
Севан — город 1936 74.0
Иовапох .... 1960 71.0
Семеновна . . . 2104 104,9

В данном с 
не наблюдается 
стности. В

графике и из материалов табл. 2 
высотой ме-

этом
непрерывного роста количества осадков с 
главная вина падает на рельефные условия.

2 2
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Резкое увеличение количества осадков наблюдается на участке Мар- 
кара Ереван и Ереван Фонтан, где градиент осадков равен 24 мм на 
100 м и 7.1 мм на 1000 мм высоты соответственно. Такое явление объяс
няется тем, что идущий с юго-запада воздух, проходя над Араратской 
равниной, значительно удаляется от состояния насыщения, особенно в 
нижних слоях. Однако, встречая на своем пути естественные преграды, 
вынужденно поднимается по ним, в результате чего приближается к со
стоянию насыщения и начинается процесс выпадения осадков. Доста
точно упомянуть, что на расстоянии 25 км воздух вынужденно поднима
ется почти на 1 км (954 м). Сильная изрезанность рельефа на этом уча
стке приводит к усиленному развитию турбулентности и, как следствие 
это։о, к описанному О. А. Дроздовым процессу «предвосхождения». 
Именно этим объясняется тот факт, что количество осадков в пункте 
Фонтан больше, чем даже в пункте Семеновна.

Специфические особенности изменения количества осадков с высо
той наблюдаем на профиле Эйвазлар-Сисианский перевал при процес
сах выноса теплого воздуха с юга и юго-востока, (фиг. 3 и табл. 3).

{0 ми

/00.
/00.
Ж.

600 800 /000 /200 /400 /000 /£00 0000 2200 2400

Фиг. 3. Изменение годовых сумм осадков с высотой местно
сти по профилю Эйвазлар-Сисианский перевал при процессах 
выноса теплого воздуха с юга и юго-востока. Номера пунк

тов см. табл. 3.

Таблица 3
Зависимость годовых сумм осадков от высоты 

местности

Высота 
и. у. м. 

(м)

70<> 
1396 
1580 
1834 
2380

11азвание пунктов
Годовая 

сумма осад
ков (мм)

Эйвазлар.......................
Горис ................................
Снсиан ...........................
Ангехакот ... • . . .
Сисианский перевал . .

94,3
108,6
62,7
76,3
94.1

Первый и основной вывод, который можно сделать просматривая 
график, заключается в том. что годовая сумма осадков в двух крайних 
пунктах Эйвазлар (706 м) и Сисианский перевал (2380 м) почти одина
кова. Максимум же осадков наблюдается в Горнее. Этот пример явля
ется ярким выражением влияния рельефных условий на распределение 
осадков. Дело в том. что воздушный поток относительно спокойно подни
мавшийся по долинам рек Акара и Базарчай. у самой границы респуб
лики упирается в сильно изрезанную невысокую горную преграду, бла
годаря чему значительно усиливается его турбулентность. Поток сильно 
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развитый турбулентностью подвергается дальнейшему более интенсив
ному восхождению по склону. Такой резкий подъем, уже развитой тур
булентностью воздушной массы, приводит к тому, что она быстро дости
гает процесса конденсации и выпадения осадков. Далее от Ториса воз
душный поток, почти с той же интенсивностью и не с менее развитой тур
булентностью, продолжает подъем по юго-восточному склону Карабах
ского нагорья, высота которого на этом участке доходит до 3500 м. Это 
означает, что на вершинной зоне этого участка Карабахского нагорья 
количество осадков должно быть если не больше, то, по крайней мере, и 
не меньше, чем фактически наблюдаемое количество осадков на стан
ции Арагац в/г. куда доступ юго-восточных потоков заметно затруднен. 
Отсутствие данных фактических наблюдений на вершинной зоне Кара
бахского нагорья не дает возможности доказывать правоту нашей гипо
тезы. Подтверждением нашего предположения могут служить рассказы 
Зангезурских старожилов, согласно которым юго-восточный склон горы 
Ишханасар является самым дождливым участком по всему Зангезуру. 
Все это означает, что на этом участке высота Гориса не является преде
лом возрастания осадков и что здесь отсутствуют условия для их «пред- 
восхождения».

Приведенные примеры, особенно первый и последний, дают основа
ние полагать, что для условий Армянской ССР высотный предел возра
стания осадков значительно превосходит указанный Э. М. Шихлинским 
предел в 2200 м и доходит до 3000—3500 м над уровнем моря. Эти же 
примеры указывают, что высотный предел увеличения осадков не везде 
одинаков. Чем больше высотный предел увеличения осадков, тем более 
континентален климат того или иного района.

2. Изменчивость атмосферных осадков. С целью изучения харак
теристики изменчивости осадков в условиях Армянской ССР, нами про
изведена выборка, а затем и подсчет средних величин наибольших и 
наименьших годовых и месячных сумм осадков для интервалов 5, 10, 20 
и 30 лет по 41 пункту республики.

Анализ материалов по подсчету изменчивости, которые к сожале
нию. из-за ограниченного объема статьи не имеем возможности приве
сти. показывает, что в условиях Армянской ССР изменчивость осадков 
колеблется в довольно широких пределах. Например, на севере и северо- 
востоке республики общая годовая изменчивость осадков, если иметь в 
виду значения повторяющиеся один раз в 30 лет, колеблятся в пределах 
0,56—1,56 от многолетней нормы. На юге республики это колебание про
исходит в еще больших пределах (0,36—1,95).

Сравнивая величины изменчивости осадков, наблюдаемые на юге 
республики и Средней Азии (района наибольшей изменчивости осадков 
по всему СССР), замечаем, что на юге республики изменчивость осад
ков даже несколько больше, чем в Средней Азии.

Анализ материалов по изменчивости осадков показывает, что в усло
виях Армянской ССР по величине изменчивости осадков можно судить о 
степени континентальности климата того или иного района. Сказанное
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Фиг. 4. Типы кривых изменения значе
ний наибольших и наименьших годовых 
сумм осадков н зависимости от длины 
периода, из которого они выбраны. 

1 — Араздаян, 2— Егвард. 3— Ереван.
4 — Арагац в г, 5 — Арташат, 6 — Раз

дан, 7 —Октемберян, 8 — Апаран.

подтверждается данными графика типа кривых изменения значений наи
больших и наименьших годовых сумм осадков в зависимости от длины 
периода, из которого они выбраны (фиг. 4). Так, например, кривые ха
рактеризующие изменчивость годовых сумм осадков в Араздаяне (кри
вая 1 на графике) и в Апаране (кривая 8) резко отличаются. Анализ ха
рактера этих кривых показывает, что амплитуда колебания осадков в 
Апаране почти в два раза меньше, чем в Араздаяне. Более того, из гра
фика видно, что величина всей амплитуды колебания годовых сумм осад
ков в Апаране меньше, чем величина отклонения только максимальных 
осадков от многолетней нормы в 
Араздаяне. Приведенный пример 
является достаточным подтвержде- 
нием того, что степень континен
тальности климата в Араздаяне вы
ражена значительно сильнее, чем в 
Апаране.

Особый интерес представляет 
внутригодовое распределение • из
менчивости максимальных и мини- 
мальных месячных сумм осадков. 
Анализ материалов показывает, что 
в зимние месяцы (ХИ—И) наиболь
шая изменчивость максимальных 
месячных сумм осадков наблюдает
ся в районах, где климат менее кон- 
тинентален. В теплый период, вклю
чая даже период начала (XI) и конца (III) холодного сезона, картина 
меняется на обратную, т. е. наибольшая изменчивость максимальных ме
сячных сумм осадков наблюдается в районах, где климат более Конти
нентал ен.

Резюмируя сказанное приходим к выводу, что степень континенталь
ности климата того или иного района в теплый период года находится в 
прямой зависимости от величины колебания изменчивости осадков, а в 
холодный период, наоборот, в обратной.

3. Характеристика суточного хода осадков. Для суждения о суточ
ном ходе осадков нами использованы, в основном, данные полусуточных 
сумм осадков по 37 пунктам республики за период с 1936 по 1960 г г.

Анализ материалов по полусуточным суммам осадков показывает, 
что величина отношения ночных сумма осадков к дневным колеолется i 
весьма широких пределах. Так, например, в Араратской котловине она 
колеблется от 0,35 до 3,06. В Зангезурском районе это колебание проис
ходит в пределах 0,68—2,62, в Агстевском—0,52—2,12, в Айоцдзорском 
0.61 — 1.77, в Лори-Памбакском—0,51 —1.52, в Ширакском—0,45—1.41 и, 
наконец, в бассейне оз. Севан—0.58—1,59.

Приведенные данные позволяют заключить, что в условиях Армян
ской ССР месячная сумма осадков выпадающих ночью может, в отдель
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ны.х пунктах, почти в три раза превышать месячную сумму осадков, вы
падающих днем и наоборот. Кроме того эти данные показывают, что в 
отдельных климатических районах республики наблюдаемая за много
летне максимальная месячная сумма ночных осадков может более чем в 
девять раз превышать наблюдаемую минимальную месячную сумму днев- • • *

Фиг. 5. Внутригодовое распределение от
ношений ночных сумм осадков к днев- 
пым. 1 — Зангезурский район, 2 Ши- 
ракский район, 3 — Аноцдзорскнй район, 

Агстевскнй район, 5 — Лори-Памбак- 
скнй район. 6—Бассейн оз. Севан, 

7 — Араратская котловина.

ных осадков.
Интересную картину представ

ляет внутригодовое распределение 
суточного хода осадков. Из данных 
графика (фиг. 5) видно, что с янва-

Vря по маи-нюнь месяцы во всех кли
матических районах республики на
блюдается почти идентичный ход от
ношения ночных сумм осадков к 
дневным. Характерным в суточном 
ходе осадков этого периода являет
ся то, что расхождение отношений 
ночных сумм осадков к дневным 
между отдельными климатическими 
районами небольшое и почти одина
ковое. Начиная с мая-июня и, осо
бенно с июля месяцев, резко нару
шается идентичность суточного хо- *
да осадков. В Зангезурском районе, 
например, средняя по району вели
чина отношения ночных сумм осад
ков к дневным резко растет начиная

с июня месяца и доходит в августе своего максимального значения рав
ного 1,82. В Лори-Памбакском и Ширакском районе, наоборот, вторич
ный рост величины отношения ночных сумм осадков к дневным происхо
дит настолько медленно, что вторичный максимум, наблюдавшийся в пе
риод июль-август месяцев, по своей абсолютной величине значительно 
уступает первому (февральскому) максимуму. Рассматривая график 
убеждаемся, что разность абсолютных значений февральского максиму
ма между Зангезурским районом, с одной стороны, Ширакским и Лори- 
Памбакским, с другой, колеблется в пределах только—0,04—0,19, в то 
время, как в период августовского максимума она доходит до 0,98֊ 1,24

Анализ материалов по суточному ходу осадков показывает, что в ус
ловиях Армянской ССР преобладают ночные осадки. Так, например, из 
данных наблюдений 444 месяце-станцнй (37 станций по 12 месяцев) в 
58% случаях преобладают ночные осадки, а 42%—дневные. Однако, пре
обладание ночных осадков наблюдается не во всех районах. В Лори- 
Памбакском и Ширакском климатических районах, например, наблюда
ется ооратная картина. В этих двух районах из данных наблюдений 96
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месяце-станции в 66% случаях преобладают дневные осадки и только в 
34% случаях—ночные.

Сказанное выше дает основание полагать, что суточный ход осадков 
и, особенно его внутригодовое распределение, подсчитанные даже по ос- 
редщнным для климатического района данным, являются достаточно 
четким критерием степени континентальности климата. В тех районах, 
где в суточном ходе осадков преобладают ночные осадки, там степень 
континентальности климата выражена сильнее и наоборот.

Такое положение является следствием того, что в районах с выра
женной континентальностью климата, в дневное время, в результате уси
ленного нагревания подстилающей поверхности и повышения темпера
туры воздуха, создаются благоприятные условия для резкого поднятия 
уровня конденсации. Максимум же осадков наблюдавшийся ночью явля
ется результатом понижения температуры воздуха и, как следствие это
го, снижения уровня конденсации. Выпадению максимального количе
ства осадков ночью способствуют также рельефные условия. Дело в том, 
что в вечерние часы, особенно ночью, в Араратской котловине и Айоц- 
дзорском районе усиливается процесс стекания холодного воздуха по 
склонам окружающих гор в долину (горные ветры). Спускающийся с гор ■О М ихолодный воздух вытесняет находящийся в долине теплый воздух, что и 
усиливает процесс образования осадков.

4. Характеристика интенсивности осадков. Исходным материалом 
для изучения интенсивности выпадения осадков послужили данные таб
лиц ТМ-14 по 32 метеорологическим станциям республики за весь пери
од производства наблюдений.

Анализ материалов, которые не приведены исключительно из-за ог
раниченности объема, показывают, что средняя за месяц интенсивность 
осадков колеблется в довольно широких пределах, от 0,010 (Иджеван. 
Арташат) до 0,093 (Аштарак). Как видно из приведенных данных ам
плитуда колебания среднемесячной интенсивности осадков равна почти 
десятикратной величине минимальной ее величины. В еще больших пре
делах происходит колебание наблюдаемой за месяц максимальной ин
тенсивности осадков. В пункте Кировакан, например, наибольшее значе
ние максимальной за месяц ■интенсивности осадков равно 5,5 мм мин, а 
в пункте Арташат наименьшее ее значение равно 0,04 мм/мин, т. е. ам
плитуда колебания превосходит даже стократную величину минималь
ного значения.

Определенная закономерность наблюдается также и в годовом ходе 
средней за месяц интенсивности осадков. Так, например, начиная с ап- 
реля и по июль-август месяцы можно заметить относительный рост сред
ней за месяц интенсивности осадков, после чего происходит постепенное 
ее снижение, которое достигает своего минимального значения в октя
бре-ноябре месяцах. Основной максимум средней за месяц интенсивно
сти осадков наблюдается в июле, редко в июне или в августе, Считывая 
общую тенденцию хода средней за месяц интенсивности осадков ՝л пе
риод апрель-ноябрь месяцы, можем заключить, что в холодную часть ю-
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да средняя за месяц, интенсивность осадков должна быть во всяком 
случае, не больше, чем в апреле или ноябре месяцах.

Сравнивая годовой ход среднемесячной и максимальной за месяц 
интенсивности осадков с годовым ходом количества осадков, приходим 
к выводу, что они имеют почти противоположный ход. Этот факт явля
ется следствием того, что в условиях Армянской ССР в холодное время 
года преобладают осадки до 10 мм, а в тепловое время—более 10 мм 
за сутки. *՜ гД

Особый интерес представляет суточный ход максимальной интен
сивности осадков и его внутригодовое распределение. Анализ материалов 
дает основание заключить, что между суточным ходом максимальной 
интенсивности осадков и степенью континентальности климата имеется 
достаточно четко выраженная зависимость. Так, например, в Лори-Пам- 
бакском, Агстевском и Ширакском климатических районах максимальная 
интенсивность осадков, в преобладающем большинстве случаев, наблю
дается в дневное время, а в Зангезурском и Айоцдзорском районах, а 
также в Араратской котловине, наоборот, в ночное время. Такое поло
жение объясняется тем, что в последних районах, особенно в теплый пе
риод года, в дневное время, вследствие резкого повышения температу
ры и дефицита влажности воздуха, высота уровня конденсации нередко 
достигает больших высот, чем уровень конвекции. Даже в тех случаях, 
когда конвективные потоки доходят до уровня конденсации и начинается 
процесс осадкообразования, выпадающие из облаков осадки, благодаря 
высокому температурному фону, испаряются по пути и не доходят до 
земной поверхности. Иную картину наблюдаем в первых трех климати
ческих районах. Здесь усилению процесса осадкообразования способст
вует не только относительно низкое значение температуры и дефицита 
влажности воздуха, но и рельефные условия. Дело в том, что крутизна 
склонов окружающих эти районы гор способствует довольно резкому 
поднятию теплых и влажных масс воздуха, что приводит к образованию 
мощно кучевой облачности и выпадению интенсивных осадков именно в 
дневное время. Сказанное дает основание полагать, что климат в первых 
трех перечисленных районах менее континентален, чем в последних трех. 
Материалы наблюдений по интенсивности осадков показывают, что пре
обладание дневных максимумов интенсивности но всей республике летом 
уменьшается, а весною и осенью, наоборот, увеличивается. Характерным 
является то. что интенсивность этих изменений неодинакова для всей 
территории республики. Так, например, в пункте Калинино в мае, июне 
и октябре месяцах максимальная интенсивность осадков наблюдается 
только днем, а в летний период в 25—40% случаях она наблюдается 
также и ночью. В пункте Ереван-агромет весною и осенью преобладают 
дневные максимумы интенсивности осадков, но в 25—35% случаях 
встречаются и ночные максимумы. Летом, наоборот, ночные максимумы 
интенсивности осадков наблюдаются уже 60—75% случаях. Этот факт 
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также подтверждает, что в указанных районах степень континентально 
сти климата неодинакова.
Институт геологических наук 

ЛИ Армянской ССР
Գ. Ա. ԱԼԵՔՍԱՆԴՐՅԱՆ Поступила 11.IV.1966.

ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՏԵՎՈՒՄՆԵՐԻ ՌԵԺԻՄԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ!1 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ-ամ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Տվյալ հոդվածում լուսաբանվում են մթնոլորտային տեղումների ըստ 

բարձրոլթ  յան փոփոխման- նրանց ըստ ժ ամ անա կի և տարածության փոփոխա
կանության, օրեկան ընթացրի և ինտենսիվության հարցերը, կախված տեղի 

ռելյեֆի պայմաններից և մթնոլորտի շրջանառության աոանձնահտ տկու- 
թյուննե րից։

Հոդվածում ցույց Լ արված, որ ^այկւսկան հանրապետության պայման֊ 
ներում տեղումների ըստ բարձրության աճի վերին սահմանը, հակառակ մի 

շարը հետազոտողների կարծիքին, գերազանցում է 3000 մ և հասնում Ւ ան֊ 
դամ 3500 մ։

Տեղումների վւ ո փ ո խ ա կ ան ո ւ թ յո ւն ր տատ անվում է բավական լայն սահ֊ 

մ աններում։ Հանրապետության հարավում, օրինակ, տեղումների տարեկան 
գումարների տատանում ր տեղի է ունենում երկարամյա միջին տարեկան ար֊ 
ժեքների 0,36֊ից 1,95-ի սահմաններում: հետազոտման արդ/ունքներն իրա֊
վունք են տալիս եզրակացնել որ հայկական հանրապետության պայման֊
ներում տեղումնե րի ւի ո ւի ո խ ա կան ո ւթ յան արժեքի մ եծութ լամ բ կարեքի է գա֊ 
ղաւիա ր կազմել տվյալ վայրի կլիմայի չորության աստիճանի մասին: Հոդ
վածում ապացուցվում է, որ տարվա տաք ժամանակաշրջանում կլիմայի չո֊ 
բութ յան ա ս տ իճան ը և տ ե ղո ւմն ե րի փ ո փ ո խ ա կան ո ւթ յո ւն ր գտնվում են ուղիղ.
իսկ ցուրտ ժամանա կաշրջանում' հ ա կա ոա կ կախ վ ածության մեջ:

Փաստացի նյութերի քննարկման արդյունքները ցու^ց են տալիս, որ ֊այ-
կական հանրապետութ յան պ ա (մ անն ե ր ո ւմ գե րա կշռում են գիշերային տ ե ղում ֊
ներր, որոնք մոտ 3 անգամ գե րագանցում են ցերեկային տեղումներին: Ա ա 
արդյունք է ա Հև բանի, որ ցերեկվա ժամ ե րին երկրի մակերեսի համեմատաբար 
ուժեղ տաքացման հետևանքով բարձրանում է ջրային գոլորշիների խտացման 
մակերևուլթր, որի հետևանքով թուլանում է տեղումների առաջագմ ան պրո

ցեսի ինտենսիվությունը։
Որոշակի օրինաչափություն է նկատվում նաև տեղումների ինտենսիվու

թյան և, մ ա սն ա վո րա սլ ե ս , նրա օրեկան և տարեկան ընթացքներում: հետա
զոտման արդյունքները հանգեցնում են այն մտքին, որ տեղումների ի հ տ են ֊ 
սի վ ութ ւ ան օրեկան ընթացքի և կլիմայի չո բութ յան աստիճանի միջև գոյու
թյուն ունի որոշակի կապ։ Այն շրջաններում , որտեղ տեղումների մաքսիմալ 
ինտենսիվությունը նկատվում է ցերեկը, այնտեղ կլիմայի չորության աստի
ճանը արտահայտված է ավելի թույլ և, ընդհակառակը, որտեղ այն Նկատվում 
է գիշերը, այնտեղ կլիման ավելի ցայտուն արտահայտված չորային բնույթ 

ունի:
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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

А. А АТАБЕКЯН

НОВЫЙ РОД KOULABICERAS GEN. NOV.* ИЗ ТУРОНА 
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СРЕДНЕЙ АЗИИ

В 1908 г. М. С. Клер из туронских отложений бассейна р. Обиниоу 
(Таджикская ССР) описал и изобразил несколько аммонитов под наз
ванием Pseudotissotia koulabica Kier (Клер, 1908. стр. 157, табл. VI, 
фиг. 1—3, табл. VII, фиг. 1—2, табл. VIII, фиг. 1—2, рис. 1—4).

Родовая принадлежность этого вида последующими авторами пони
малась по разному. Так, еще в 1914 г. А. Д. Архангельский упомянутый 
вид отнес к роду Thornasites Pervinquiere. Об этом можно узнать, во 
первых, по спискам фауны, приведенным в его более поздней работе 
(Архангельский. 1916, стр. 60, 64) и, во-вторых, по этикетке образ
ца № 966 (2067) Ц11ПГР музея, который происходит из нижнетурон- 
ских отложений Ферганы и который в 1958 г. был изображен в основах 
палеонтологии (Моллюски-Головоногие 11, табл. LXI, фиг. 3) под наз
ванием Thornasites kottlabicus (Kier). Позже Р. Реймент (Reyment, 1954, 
стр. 261) считал, что Pseudotissotla koulabica Kier несомненно являет
ся ранним представителем рода Gombeoceras Reyment, а по всем 
признакам названный вид занимает промежуточное положение между 
последним и родом Nigericeras Schneegangs. В. Барбе (Barber, 1957, 
стр. 39), указал, что Pseudotissotia koulabica Kier является подвидом 
Gombeoceras gongilense (Woods.). Точка зрения последних двух авто
ров была отражена в американском издании трактата палеонтологии 
(Wrigth, 1957, стр. 419).

Начиная с 1961 г. А. Я. Фроленкова передает автору для изучения 
коллекции аммонитов из верхнемеловых отложений Таджикской ССР. 
Средн них оказались и представители семейства Vascoceratidae, в том 
числе упомянутый выше вид М. О. Клера. Последний вид по своим 
признакам отличается от всех родов указанного семейства и поэтому 
для него ниже предлагается новое родовое название.

Род Koulabiceras Atabekjan, gen. nov.

Тип рода: Pseudotissotia koulabica Kier.
Диагноз. Раковина инволютная, вздутая. В юной стадии, до диамет

ра 10—15 мм, она почти гладкая. Позже последовательно появляются 
Припупковые сосковидные бугорки, затем радиальные ребра, расходя-

Название дано по г. Голяб Таджикской ССР 
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щиеся по три от последних и, наконец, средне- и верхнебоковые, крае
вые и сифональный ряды бугорков.

В средней стадии, до диаметра 80—90 мм, наиболее сильно развиты 
ребра и. особенно, припупковые бугорки. В этой стадии сечение оборотов 
низкое, овальное с заметно суженной вентральной стороной.

Во взрослой стадии, после диаметра 90—100 мм скульптура посте
пенно ослабевает, припупковые бугорки превращаются в низкие еле за
метные утолщения, бугорки остальных рядов исчезают, ребра становят
ся низкими, не отчетливыми, но широкими, а сечения оборотов более 
высокими.

Сутурная линия слабо расчлененная, васкоцератидного типа. 
Вентральная лопасть равна пли незначительно длиннее первой боковой 
лопасти. Обе они узкие, заметно двураздельные. Наружное седло широ
кое. Внешняя сторона его основания выше внутренней незначительно. 
Первое боковое седло короткое, уже наружного почти в три раза. Вто
рая боковая лопасть короткая с пальчатым основанием. Имеются до 
дв\ х вспомогательных лопастей.

Сравнение. По всем описанным признакам Koulabiceras gen. nov. 
относится к семейству Vascoceratidae. В настоящее время автору из
вестно только 15 родов в составе этого семейства. Они следующие:

Neoptychites Kossmat. 1895
Vascoceras Choffat, 1897
Fagesia Pervinquiere, 1907
Thomasites Pervinquiere. 1907 ‘
Plesiovascoceras Spath. 1924
Paramammites Furon, 1935
Paravascoceras Furon. 1935
Pachvvascoceras Furon, 1935
Nigericeras Schneegans, 1943
Gombeoceras Revment, 1954 *
Ezilloella Revment, 1954 *
Spathites Kummel et Decker, 1954
Broggiiceras Benavides-Caceres, 1956
Discovascoceras Collignon, 1957
Fallotites Wiedmann, 1959.
Среди перечисленных родов Koulabiceras gen. nov имеет большое 

сходство только с родами Nigericeras, Combeoceras, Thomasites и Spathites. 
От первого рода Koulabiceras gen. nov. отличается характером онтоге- 
нического развития. Гак, 7 рядов бугорков у Nigericeras Schneegans, 
появляясь несколько раньше, чем у Koulabiceras gen. nov., сохраняют
ся только в молодой его стадии развития, до диаметра 40 мм. После 
этого раковины у представителей рода Nigericeras Schneegans стано
вятся почти совершенно гладкими, в то время как у представителен 
Koulabiceras gen. nov. бугорки исчезают значительно позже, после 
диаметра 90—100 мм, а ребра начинают ослабевать только после диа
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метра 100—110 мм. Кроме того, описанный новый род отличается от 
Nigericeras Schneegans более узким пупком, более сильно развитыми 
припупковыми бугорками, более простыми, слабо рассеченными сед
лами сутурных линий и более узкими лопастями.

От Gombeoceras Reyment он отличается большим количеством рядов 
бугорков, более узким пупком, более сильно развитыми припупковыми 
бугорками, поздним исчезновением скульптурных элементов, округленно
остроконечной вентральной стороной и менее расчлененными элементами 
сутурных линий. У представителей рода Gombeoceras Reyment имеются 
только пять рядов бугорков—припупковые, верхнебоковые и сифо- 
нальный.

От Thomasites Parvinquiere отличается наличием краевых рядов бу
горков, более сильно выраженной ребристостью, не сглаживающейся на 
вентральной стороне, более ранним исчезновением скульптурных элемен
тов и более простыми, слабо расчлененными сутурными линиями с более 
широким вентральным седлом.

От Spathites Kummel et Decker отличается наличием сифонального 
ряда бугорков, овальной формой сечения оборотов, более широким п\п- 
ком и более узким и менее расчлененным первым боковым седлом.

Замечания

У типового вида описанного нового рода Koulabiceras koulabicum 
(Kier), судя по изображениям, приведенным автором вида, верхнебоко
вые бугорки развиты более слабо и на ядрах раковины еле заметны. По 
этой причине, как было сказано выше, этот вид был отнесен к роду 
Gombeoceras. Однако, изучение названного вида в коллекции А. Я. Фро
ленковой показывает, что у всех экземпляров названного вида имеются 
все 7 рядов бугорков.

Другой экземпляр аммонита, изображенный М. О. Клером без ро
дового и видового названия (Клер, 1908, стр. 167, табл. VIII, фиг. 3, рис. 
6), отличается от изображенных им же экземпляров вида Koulabiceras 
koulabicum (Kier) значительно низким расположением верхнебоковы.х 
бугорков. Последние имеют «коническую форму» (там же стр. 167) и вы
ступают более отчетливо. Позже Р. Реймент (Reyment, 1954, стр. 262), а 
вслед за ним и В. Барба (Barbar, 1957, стр. 37) этот экземпляр отнесли 
к роду Nigericeras Schneegans. Однако по всем признакам, как уже было 
показано выше, он отличается от последнего рода и должен быть отнесен 
к описанному новому роду. Для этого экземпляра здесь предлагается 
новое видовое название Koulabiceras kleri sp. nov.

Возраст. Голубовато-серые глины, вмещающие описанные О. М. Кле
ром экземпляры, были им же отнесены к турону. В настоящее время эти 
глины известны под названием свиты «т». Образцы, собранные А. Я. 
Фроленковой, происходят из кровли свиты «т» района горы Сарыхосор 
(Булгаринская котловина) в восточной части Таджикской депрессии, что 
соответствует верхам нижнего туроиа (Бобкова, 1961, стр. 55, слои 10).
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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

А. Л. АНАНЯН, П. М. КАПЛАН ЯН

О ПРИРОДЕ КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИИ 
АГАРЦИНСКОГО УЩЕЛЬЯ

В пределах Иджеванского хребта широкое развитие имеет комплекс 
нормально-осадочных пород, представленный, в основном, известняка
ми, мергелями и доломитами мезозоя.

Морфологическое и структурное положение этих отложен ий создает 
благоприятные условия для интенсивного водообмена в пределах описы
ваемого хребта.

Значительная часть подземных вод имеет длительные пути циркуля
ции в этих толщах, что приводит к сильному выщелачиванию известня
ков и доломитов. В результате подземные воды сильно обогащаются ио
нами кальция, магния и гидрокарбоната.

Естественно, что интенсивное выщелачивание материала должно 
способствовать образованию карстовых пустот, которые и отмечаются 
(пещеры и воронки), в основном, на северном склоне Иджеванского 
хребта.

Типичным примером вод. формирующих свой химический состав в 
пределах развития вышеуказанных пород, является вода Агарцинского 
карстового родника.

Дебит этого крупного источника достигает 45—50 л/сек. Содержа
ние иона кальция на выходе составляет 110 мг/л, а растворенного в во
де углекислого газа—40 мг/л. По мере удаления от места выхода содер
жание в воде этих основных компонентов начинает изменяться.

Явление это хорошо известно и обусловлено изменением парциаль
ного давления (СО2) и повышением температуры воды, что приводит, 
как. известно, к удалению из раствора углекислого газа.

Таким образом, в результате нарушения карбонатного равновесия 
происходит выпадение из раствора известкового туфа (фиг. 1).

Небольшая эрозионная долина ручья выполнена известковым туфом, 
мощность которого на отдельных участках достигает 8—10 м.

Эти отложения, представленные как рыхлыми разностями, так и кри
сталлическим арагонитом, выдерживаются на значительные расстояния. 
Большая распространенность и хорошие строительные качества этих от
ложений послужили основой для их использования в сооружении Агар- 
цинскогс монастырского комплекса.
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Таблица I
Химический состав волы Агарцинского родника

Ха—К С1'Са"

.МГ л хи экв экв 0 0мг экв экв 0 .мг эквМГ .1 10
экв °/0МГ .1 мг экв экв 0 0 мг л

29,9 1.3 16.7 110,6 5,53 71,3 11.2 0,93 12,0 12,22 0,34 4,5

5Од нсо' м Общая мине
рализация .

МГ л мг экв экв °/0 мг л МГ, экв экв 0 0 мг/л
ж

32,0 0,62 7.9 414,8 6,8 87,6 608,0

Отложения, аналогичные указанным, имеют распространение и в 
других районах, тяготеющих к Иджеванскому хребту. Так в 4—5 км к 
юго-западу от с. Иджеван (на шоссейной дороге Ереван-Тбилиси) вы

Фиг. 1. График изменения содержаний иона 
кальция и углекислого газа по мере уда

ления от источника.

клинивается группа пресных родников с общим дебитом до 2,5—3 л/сек. 
В районе разгрузки образуется рыхлый травертин, идентичный и по 
внешнему облику и по состав}՛ таковому Агарцинского ущелья.

Небезынтересно отметить, что на этом участке выше по склону так
же располагаются травертины, но более плотные, имеющие кристалличе
ское строение. Вследствие понижения местного базиса эрозии р. Агстев 
и следовательно пересыхания родников, образование травертинов на 
этом участке завершено. В 3—4 км к югу—юго-западу от с. Ачаджур в 
логе безымянного сухого оврага оконтурнваются травертины, но уже бо
лее плотные, кристаллические, что объясняется, по-видимому, более дли
тельной деятельностью пересохших к настоящему времени родников. Пе
ресыхание же последних находит объяснение также в понижении базиса 
эрозии и выклинивании этих вод вдоль долины р. Агстев и ее основных 
левых притоков.
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Характерным для всех описанных отложений является более интен
сивное образование карбонатов вокруг древесных остатков, на листьях 
и ветках, и на волокнах мельчайших водорослей. Растения, попадающие 
в ручей, отнимают у воды углекислый газ и способствуют быстрому 
осаждению карбонатов, причем процесс этот во времени протекает весь
ма интенсивно. Затем, с понижением ложа ручьев эти образования со
ставляют борта ущелья, достигая иногда значительных мощностей.

Таким образом, в местах выхода на поверхность подземных вод, 
формирующих свой химический состав за счет выщелачивания извест
няков, возникает особая разновидность физико-химических процессов — 
термодинамический или «температурный» (терминология А. И. Перель
мана) барьер.

Катализатором этого процесса служит биологический барьер, спо
собствующий более быстрому и полному удалению из раствора углекис
лого газа. ,

Видный исследователь минеральных вод Армянской ССР А. П. Деме
хин, отметив огромные массы травертинов, отложившиеся в Агарцин- 
ском ущелье, пришел к выводу, что имеет дело с отложениями углекис
лых минеральных вод. И действительно, при беглом знакомстве, эти от
ложения, представленные как рыхлыми разностями, так и кристалличе
ским арагонитом весьма похожи на отложения углекислых минеральных 
вод.

Однако, проведенные детальные наблюдения, а также сопоставле
ние химических и спектральных анализов Агарцинских травертинов и 
отложений углекислых минеральных источников Блдан-чая (Дилижан) 
приводят нас к выводу о различном происхождении указанных осадков 
(табл. 2).

Таблица 2
Результаты спектрального анализа Агарцинских и Дилижанских травертинов

Элементы

Район
Са Ре Мп № Т1 Сг Си

Агарцинский
На дороге Тби

лиси Ереван
Дилижанский

Мб

0.3 0.25 0.3 >10 0,15 0,005 ■■ * 0.02 ■■ ■ ■ —— 0,0008

>0,1 
^5

0,15
-3

>0.1 
~~ 1

10
>|10

0,1
-8.5

-0,03 
0.5 0.003

0,03
0.3 0,003 0.004

0.001
0.005

Район

Элементы

РЬ Аб А$ 2п Бг Ва На К 5с В

0,030,080,035

ЭИ

Агарцинский
На дороге Тби

лиси Ереван 
Дилижанский 0,0ЭИ 0,09 0.01

0,03
0.1

0, 0,01
0,07

0,03
2.0 0,002 0,0010.000I

0,002

Известия, XIX, № 4—6
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Значительные содержания кремния, алюминия, железа, марганца, 
натрия, калия и ряда тяжелых металлов в отложениях минеральных вод 
Днлижанского источника выдают его глубинное происхождение, в то 
время как травертины Лгарцинского ущелья и других вышеописанных 
районов в значительном количестве содержат лишь только кальцин, в де
сятых: 81', А1» М£, а наличие Т1, Си, 8г, Ха, К фиксируется в тысячных 
долях процента. Кстати аналогичные содержания этих элементов отме
чены и в известняках нижнего мела, слагающих Иджеванскнй хребет.
Институт геологических наук 

АН Армянской ССР Поступила 11.Х.1964.
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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

С. М. АЙВАЗЯН

ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ ПЯТИМЕРНОГО КОНТИНУУМА

1. Важнейшим свойством гравитационных полей трех- и четырех- 
мериого континуумов является одинаковое не зависящее от масс движе
ние в них всех тел. Можно показать, что в пятимерном континууме гра
витационные поля определяются массами и параметрами, характеризу
ющими свойства тел.

Рассмотрим поведение в поле гравитации двух тел—магнита и яб
лока; пусть эксперимент происходит в земных условиях: поместим оба 
тела в вакуум и позволим им свободно падать. Поскольку Земля являет
ся магнитом, то, во-первых, не безразлично как ориентирован падающий 
магнит (в зависимости от широты Земли и ориентировки полюса магни
та последний будет притягиваться к Земле или отталкиваться от нее). 
Во-вторых, оба падающих тела не равнозначны по отношению к Земле 
в силу наличия и отсутствия у них магнитных свойств. Если при свобод
ном падении у магнита возникает дополнительный ускоряющий (или за
медляющий) момент количества движения как следствие магнитных 
свойств, то яблоко падает только под действием силы тяжести. Поэтому 
оба тела получат разные ускорения в поле тяготения Земли. Следова
тельно, при характеристике свободного падения тел следует учесть их 
внутреннее состояние, свойства масс. Тела приобретают в поле тяготения 
разные ускорения, пропорциональные их массам и состоянию масс. Оди
наковые ускорения приобретают тела с одинаковым состоянием масс и 
примерно равными свойствами, тела, массы которых количественно срав
нимы между собой.

2. Равенство инертной и тяжелой масс (принцип эквивалентности) 
следующее важнейшее свойство гравитационных полей трех- и четырех
мер :о континуумов. В пятимерном континууме нарушается принцип 
эквивалентности, равенства инертной и тяжелой масс не существует.

Рассмотрим два тела: одно при неинерциальном (равномерно-)ско- 
рен։:ом) движении, другое при движении в гравитационном поле. Тело, 
движущееся равномерно ускоренно, изменяет скорость под возденстви- 
ем каких-то внешних сил, второе тело—под воздействием сил гравита
ции. В то же время оба тела находятся под влиянием внутренних сил, 
соответствующим образом воздействующих на скорость этих тел (пяти- 
мерный континуум). Если бы удалось исключить влияние силы гравита
ции и силу, равпомерно-ускоряющую тело (как две эквивалентные <илы),
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то оба тела были бы предоставлены воздействию лишь внутренних сил. 
Но если свойства массы связаны с наличием гравитационных сил. появ
ляются и исчезают с этими силами, то мы не вправе провести указанное 
исключение, не говоря уже о том, что различие в свойствах масс двух 
тел само предопределяет нарушение принципа эквивалентности. В зави
симости от внутреннего состояния системы поле гравитации влияет по 
разному на движущиеся в нем тела (пример магнита и яблока). Следо
вательно, в пятимерном континууме для равенства тяжелой и инертной 
масс абсолютно необходимо равенство внутреннего состояния и свой
ств этих масс, иначе говоря, лишь в четырехмерном континууме справед
лив принцип эквивалентности. Тела в поле гравитации и тела, движу
щиеся ускоренно, меняют скорость по различным законам в зависимости 
от их внутреннего состояния и, следовательно, скорости их движения мо
гут не совпадать, нарушится принцип эквивалентности, исчезнет анало
гия между гравитационными полями и неинерциальными системами от
счета.

Как очевидно, нарушение принципа эквивалентности одинаково име
ет место в случае сравнения равномерно ускоренной системы отсчета 
(инертная масса) с постоянным однородным гравитационным полем (тя
желая масса) и в случае сравнения неравномерно ускоренной поступа
тельно и прямолинейно движущейся системы с однородным, ио перемен
ным гравитационным полем.

3. В теории релятивизма при переходе от инерциальной к неинерци
альной системе отсчета, пространство становится неэвклидовым. Можно 
показать, что пятимерное пространство при подобном переходе может 
быть и эвклидовым и неэвклидовым в зависимости от внутреннего со
стояния систем отсчета.

Пусть даны две системы отсчета: инерциальная (К) и неинерциаль
ная (К'), последняя равномерно вращается относительно К вокруг общей 
оси г. Система К՛ изотропна, а К—анизотропна—оптическая плотность 
возрастает к началу координат. |

В релятивистской механике, где не учитывается внутреннее состоя
ние системы, «окружность в плоскости х, у системы К (с центром в нача
ле координат) может рассматриваться и как окружность в плоскости 
х', у системы Л"» [1, стр. 275]. При рассмотрении пятимерного континуу
ма в целях наглядности представим окружности в системе Л и К' на двух 
графиках (фиг. 1) памятуя, что их можно рассматривать совмещенными, 
как в случае четырехмерного континуума.

Как совершенно очевидно, в четырехмерном континууме отношение 
длин окружности и диаметра в системе К (в связи с эвклидовостью гео
метрии в инерциальной системе отсчета) равно те. Если проводить изме
рение длин окружности и диаметра в системе К՜, то, наблюдая за этим 
процессом из системы К, обнаружим лоренцово сокращение масштаба 
вдоль окружности, в то время как радиальный масштаб не изменится, 
следовательно отношение длины окружности к длине диаметра даст зна
чение больше - т. е. возникнет неэвклидовость пространства.
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Но по условию мы рассматриваем пятимерный континуум, где си
стема Л' анизотропна. Следовательно сигнал, констатирующий сокраще
ние масштаба вдоль окружности в системе К', будет идти в системе К в 
среде, оптическая плотность которой увеличивается к началу координат. 
Поэтому, сигнал будет уменьшать свою скорость и если это уменьшение 

г

Фиг. 1.

скорости сигнала полностью компенсирует сокращение длины масшта
ба, проистекающее за счет вращения неинерциальной системы (скорость 
информации настолько же увеличивается относительно К благодаря вра
щению неинерциальной системы К', насколько и уменьшается, вследствие 
анизотропности системы Д’), то мы никакими средствами не сможем об
наружить увеличение числа я, ее значение останется равным значению в 
эвклидовой геометрии. Более того, если уменьшение скорости информации 
вследствие сильной анизотропности системы К численно превзойдет уве
личение скорости информации (относительно Д) при вращении Д\ то не
избежно возникнет неэвклидовость пространства, где ~ меньше 3,14, а 
не больше, как в релятивистской механике.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать взаимную не
подвижность системы тел (в отличие от общей теории относительности, 
где взаимная неподвижность тел невозможна). В самом деле, пусть ча
стицы расположены вдоль окружности и диаметра; поскольку отношение 
длины окружности к длине диаметра может быть больше, меньше или 
равно —, то, конечно, в первых двух случаях, если расстояния между 
частицами вдоль диаметра неизменны, должны меняться расстояния 
между частицами вдоль окружности и наоборот; возникнет неэвклидо
вость пространства (для случая, когда " ^> 3,14 этот результат находит
ся в согласии с общей теорией относительности).

Однако, если в зависимости от внутреннего состояния систем про-•• 
странство останется эвклидовым несмотря на неинерциальность одной 
из систем (отношение длин окружности и диаметра равно ^), то в этом 
случае расстояния между частицами вдоль диаметра и окружности не из
менятся, будут совершенно одинаковы, так как никакими средствами 
нельзя обнаружить сокращение масштаба вдоль окружности при неиз
менности масштаба вдоль диаметра.
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Следовательно, условием взаимной неподвижности систем тел явля
ется различие внутреннего состояния этих систем.

Из вышесказанного мы можем сделать еще один вывод, не согла- 
суемый с общей теорией относительности: и при наличии переменного 
гравитационного поля могут существовать системы отсчета, где тела по
коятся друг относительно друга и расстояния между ними неизменны. 
Поэтому можно точно определить положение частицы в пространстве не 
опираясь на знание совокупности бесконечного числа тел, заполняющих 
все пространство. Для таких систем тел время будет не произвольным, 
связанным с каждой из систем отсчета, а общим для всех систем, абсо
лютным. Отсюда видно, что законы природы могут записываться не толь
ко в ковариантном (одинаково преобразующемся) виде, пригодном для 
любых таких пятимерных систем отсчета, где внутреннее состояние ана
логично (в связи с произвольностью выбора систем отсчета), но и в «кон- 
травариантном» виде (неодинаково преобразующемся) в связи с тем, что 
внутреннее состояние бесконечного множества тел может быть беско
нечно различным и. следовательно, каждая система отсчета характери
зуется ей присущим видом явлений в силу неэквивалентности всех си
стем отсчета. Последнее утверждение внутренне не противоречит под
ходу к описаниям явлений в обшей теории относительности, где (в отли
чие от специальной теории) нет физической эквивалентности всех систем 
отсчета (явления различны в различных системах).
Институт геологических наук ■

АН Армянской ССР Поступила 6.111.1966.
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