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Լ. Ա. ԱՎԱԳՅԱՆ
ԱԿԱՆԱՎՈՐ ԿՐԿՐԱՐ ԱՆ-ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԸ

Բազմավաստակ երկրաբան֊մանկավարժ, պրոֆեսոր Տ ի դրան Աբշակի 
Հրբաշյանբ (1889—1937 ) Հայաստանի երկրաբանական ծ սւռսւյութ էան կաղ֊ 
մա,[սրման շրջանի այն նշանավոր գործիչներից է ք Որի չնայած շատ կարճատև, 
սակայն և շատ բեղմնավոր կյանքն Ու գործոլնհությունր մեծ դեր են խաղացեք 
հանրապետության երկրաբանական կաոուցվածքի և օգտակար հանածոների 
ուսումնասիրման, մասնա գիտական կադրերի պատրաստման գործում։

Տիգրան Ջ րբաշյանր հանդիսացել է Հայաստանի երկրաբանության մի
քանի բնագավառների և ընդերքի մի շարք հարստությունների անդրանիկ հե
տազոտ ո էլն ոլ Երևանի պետական համալսարանի երկրաբանական ֆակուլտե
տի հիմնադիրր։

Չնայած այդ հանգամանքներին մեծ երախտավորի մասին հրապարակի
վրա էկա մի րնդհանրացնոդ ամփոփիչ աշխատություն։ Դեռ ավելին» գավով 
պետք Հ նշել, որ Հալաստւսնի երկրաբանական մտքի դա րգա ցմ ան, ե րկրաբա - 
նական ծառայութ յան և գիտության պատմ ութ լան հարցերին նվիրված մի 
շարք աշխատություններում կամ մոռացության է տրվել նրա անունը, կամ այն 
ներկայացվել է կցկտուր կերպով, առանց պատշաճ գնահատման:

Ներկա հոդվածն այդ բացը լրագնելու մի համեստ փորձ է, հիմնված ինչ- 
պես արխիվային նյութերի, այնպես էլ նրա հետ մեր ունեցած կապի և համա
տեղ աշխատանքի որոշ դրվագների վրա։



I. Ա. Ավազյան

Հիդրան վքրբաշյանը ժնվևլ է 1ՏՏ9 թ. նոյեմբերի 9֊ին (հ. տ.) Վանում, 
ևաոաքոդի ընտանիքում։ Նախնական կրթությունը ստանում կ էրղրոլմի Սա- 

նաոարշան վարժարանում I. Վանի Երեմըոն դպրոցում, իսկ այնուհետև փոխա

դրվում ք Տփղիո, ուր սովորում և ավարտում է Ներսիոյան դպրոցը ( 1908 

1912)։
1913—1918 թվականներին Տ. Ջրրաշյանր պաշտոնավարում է նախ Վա

նում, իսկ այնուհետև Տւիղիսի հայկական դպրոցներում, դասավանդելով մա֊ 

թեմատիկա, ֆիզիկա, քիմիա և բնագիտություն։
1918—1920 թվականներին Տ, Ջրբաշյւսնր սովորում է Տփդիսի համալսա֊ 

բանի բնագիտական ֆակուլտետում և միաժամանակ, որպես լաբորանտ աշ
խատում է պոլիտեխնիկական ինստիտուտի հանքաբանական կաբինետում 

պրոֆեսոր Գինզբերգի մոտ։
Հան/էաբանական կաբինետի հարուստ ((քարերի աշխարք ր^ նրա համար 

ունենում է բացառիկ ճ ա կա տ ա ց ր ա կան նշանակություն։ Նա որոշում Ւ իրեն եր֊ 
ւ/ իրաբերել երկրաբանական գի տ ու թ յան ր և լեռն ա յին գործին։

Ա/դ մղումով հակված 1920 թ. Տ. Ջրբաշյանը մեկնում է Փարիզ և րնդուն֊
վում Սորբոնի համալսարանր: Այստեղ նա յսո ւմ Ւ ֆիղիկա֊մաթեմատի կա կան
գիտելիքների մ ի դասընթացներ, րւնկնղրռւմ խռշորագոլյն գիտնականներ
Ա/բերտ էնշտեյնին և Մարի Կ յուրի֊ Ս կլա դռվս կա յային , ա յնու^ետև փոխա֊ 
դրրվում Ւ Փարիզի լեռնային ինստիտուտը, որն ավարտում ք 1924 թվականին՛ 
բարձր գնահատականներով և ստանում լեռնային ինժեների կոչոււհ

II ա 1/ ա /ն, Տիգրան Ջրբաշյանը չի բավարարվում իր ձեռք բերած գիտե
լիքներով և ա/ն ք րա ցն ելու ու հարստացնե/ու համար շարունակում Լ ուն կն դրև լ 
Սորբոնե համալսարանի մասնագիտացված դասընթացների (կիրառական եր֊ 
կրաբանութ յուն , բյուրեղագիտություն, հանքաբան ութ լուն, քարագիտություն, 
հետազոտման մեթոդները և այլն) առանձին բաժիններ, մասնակցում գործնա֊ 
կան և /աբորատոր պարապմունքներին: Ուսման կա տ ա րե լա դո րծ մ ան հ ե տ ղու֊ 
ւ/րնաց նա միաժամանակ աշխատոլւէ է Փարիզի բն ա ֊ ւզ ա տ մ ա կ ան աշխարհա֊ 
հրռչակ թանգարանի ականավոր երկրաբան ակադեմ իկ Ա. Լա քուրա յի ղեկավա- 
րությամբ հանքաբանական կաբինետում։

Շուտով, արտակարգ ընդունակ և բա բառիկ տաղանդի տեր Տիգրանր դրր~ 
ո նորում Ւ իրեն որպես լավագույն մասնագետի: Նրան իւ ո րհ ուրդ են տալիս 

> աստ ատվել Փարիզում, առաջարկում մի շ^րք առաջավոր պաշտ ոննե ր, սա* 
կայն հայրենիքի կարոտը և հարազատ ժողովրդին ծառա/ելու նվիրական գա֊ 
ք/ափարր թեքադրում են նրան վերադառնալ Հալաստան։

1925 թ. վերջերին Տիգրան րբաշյանը Փարիզից վերադառնում կ Երևան 
!• 1Ժ26 թ. սկղբներին աշխատանքի } հրավիրւխլմ պետական համալսարան > 
որպես բյուրեղագիտության, հանքաբանության Ա ընդհանուր երկրաբանության 
ա ո աո կ ւսն Լ ր ի դասախոս։

1.129 թ. նրան շնորհվում է դոցենտի, իսկ 1933 թ.' պրոֆեսորի կոչում։
Օսւկայն, բ ադ մ ավաստ ակ ե րկր ա բան - մ ան կավա րժ ի անունք լայն ճանա

չում է ստանում 1934 թվին, երբ նրա նախաձեռնությամբ համալսարանում 
ստեդծվում Լ ե րկ րա բան ա կան ֊ աշխ ա րհ ա դրա կան ֆակուլտետ։ նա նշանակ՝- 
էում Լ այդ ֆակուլտետի դեկան Լ միաժամանակ դ ի տ ահ ե տ ա դ ո տ ա կ ան ինստի
տուտի դիրեկտոր:



Ա 1ք աՆ ավոր ձ ր կր աբ ան - մսւն կ ավար6ր

192/ 193։ թթ- ընթացքում պրոֆ. Տիգրան ^րբաշյանր ծավալում ք Ը^՚դ՝
մնավոր գործունեություն: Այդ տարիներիդ դրսևորվում են նրա ոչ միալն գի. 
տա֊.) անկավարժական և գ ի տ ա հ ե տ ա դ ո տ ա կ ան աշխատանքի հիանալի կող
մերը, այլև, վարչական և կազմակերպչական բացառիկ ունակությունները։ Նա 
մեծ ջանք և ում է գործադրում ֆակուլտետի և հատկապես երկրաբանական 
բաժնի ուսումնա-արտագրաակն և ն յ ո ւ թ ա ֊ տ ե խն ի կ ա կ ան բազայի րնդարձակ- 

ժ ա ռ ա

խ ա տ սւնբն եր։
Պրոֆ. Տիգրան Ջրբաշյան ր նաև ակտիվ հասարակական գործիչ էր; Նա 

երկու անգամ 1930 և 1933 թվականներին բստրվել է Երևանի քտդաբաւին 
խորհրդի դործադիր կոմիտեի անգամ և երկու անգալք էլ' երկրաբաննելւի հա֊ 
մ ամի ութ են ական երրորդ Համագումարի [Տաշբենգ, 1928] և միջաւլոա էին 17-րդ

կան դիտելի բների առաջին տարածողներից մեկր: Նա բազմիցս ելու/թներ է 
ունեցել ա շխ ա տ ա վո րն ե ր ի առաջ հ ան ր ա պետ ութ լան եբկրաբսւնական կա
ռուցվածքի, օգտակար հանածոների և հատկւսպես երկլւաշալւժերի Աենինա֊ 
կան — 1926, Գորիս—1931, Երևան—1937] հարցերին նվիրված զեկուցոլմնե- 
րով,

վա գույն քաղաքացին, հայկական մշակույթին և
իր ղործիե մինչև վերջ նվիրված ուսոլցչապևտր ու հարգված էր բո-
[որից: Խորոց հոգու, նր տ մ ան ե ա վա րժ ս։ կ ան ֊ ե րկր ա բան ս։ կ ան կլանքր շատ
1/արՀատև եղավ, ընղւսմենր մեկ տաււնամ յս

Ղիերից վախճանվել է 1937 թվին:

պաշտամունքի

Մեծ ե ր սւ խ տ ա վ ո հիշատա
Երևանի պե տ ա կան համալսարանի ընդհանուր երկրաբանոլթ (ան կաբինետը 
կոչվել է նրա անունով:

Ե ա ղ մա վ ա ս տ ա կ մ ան կ ա վա րժ • ե ր կ րա բ ան ի գործունեությանը կա բեքի է

ք ա ժ ան ե լ երկու ղի տ ա ■֊ մ ան կ ա վ ա ր մ ա կան և գիտա ւս-

վաոներիչ Ա)դ բնագավառներում նրա ունեցած գերի, կատարած ստեղծագործ 
աշխատանքների և ծ աոա լութ լունն երի բնութագրման շարագրանրր բերվում !, 
ստորև։

Պրոֆ. Տ ի ղրան Տվրբաշյանի ղիտա-մ անկավարժական գործունե ությոլնը 
անխզելի կերպոմ կապված / Երևանի պետական համալսարանի պատմության 
Տ ե ա ւ Նա ղասա խոսում ւէ համալսարանի գյուղատնտեսական ֆակուլտետում ե 
/1 անկավարժական ֆակուլտետի կենսաբանական բաժն ում, իսկ հետագայում է 
մինչև 1930 թ. նաև Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի շինարարական 
և քիմիական ֆակուլտետներում։ Այսպիսոմ, եթե հաշւէի չառնենբ ընդհանուր 
երկրարանոլթ լան գծով մինչև ալդ 'ս։մւ։ւլ ւ։արանո։ մ կարդացված ոչ սիստեմ ա- 
ս,իկ դասախոսո։թ հունները (Կ. Սաւ/իշ-բոլոտս կի , Ս. Տ իգրան յան և Պ. Համ- 
քարյան/, տպա Տիգրան Ջրբաշյանր ամենս։ քն իրավմամբ Հ ւսն դի ս ան ու մ է
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Երևանի համաչսարանի (նաև հանրապետության) երկրաբանական մաոնագխ 
սւութ (անների առարկայական֊ծրագրային գաս րն թ ս. ցների անդրանիկ գասա֊ 

խոսը։
Հ ա մապ ա տ տ ս խ ա ն մա ս ն ա գ ի տ ա կան դաս ախ ո ս ա 1/ա ն 1/ ա դր երի բ սցտ կ ա 

լաթ լան պայմաններում, նա կարդում է րնդհանուր երկրաբանություն, բյու֊ 
բեզադիտոէթլուն , հանքաբանություն, քարագիտություն, հետազոտման մեթոդ֊ 
ներ և այլ գասրնթացներ։ Նրա զերոդ, շատ ուսանև[ի դասախոսությունն երի 
հաջողութ(ունր հենվում էր մանկավարժական մեծ փորձի և ձիրքի, ինքնատիպ 
հնարքների, տեսական և գործնական դիտելիքների միասնության, նյութի կա֊ 
ւոաբյալ տիրապետման և խոսքի վարպետ ութ յա\ վրա։ Ւ տարբերություն շատ 
դասախոսների, նա միշտ ներկա էր գտնվում իր կարդացած դասընթացների 
գործնական և լաբորատոր պարապմունքներին, որոնք ։>եծ ,ւ) ւ.ւ տ ութ յա մ ք վա - 
բում էր նրա ասիտենտ Շ. Շ ատվորյանր։ Դրանով նա հետևում էր ոչ միայն 
կարդացած ն(ութի ուսուցման և յուրացման ընթացքին, այլև օգնում էր ասիս
տենտին և ուսանողներին, ելնելով իք մշակած մանկավարժական ինքնատիպ 

դ »դ ր ր դ ի ստեղծագործական սկզբունքներից։
Նա համախմբում / իր շՈէԸջր երկրաբանական ֆակուլտետի անդրանիկ 

դասախոսներ ասիստենտ Շ. Շատվոր յանին, պրոֆեսորներ Հուխ, Կարտպետ֊ 
յանին, Հ. Հովհաննիսյանին) Ս. Լիսից յանին, ավադ դասախոսներ Հ. ՈԴողի֊ 

բսւշ/աՆինք 4» Ս ւո ե ւի աս/աս իս հ ուրիշների) մեծ աշխատ ասք Է սազալուս քա֊ 
1/ ո 11 տ ե տ ր դաս տխոս ա կան կադրերով համ ա/րելո ւ , ն յ ութա - տ եխնի կա կ ան բ ա - 
դա ստեղծելու և ուս ումնա ֊ արտ ադրակ սւն պրոցեսը բարձր մակարդակով կադ֊

Կարճ ժաման ա կամիջոցում յրա դվ ում ու րն դարձա կւ( ում Լ մինչև այդ դո՝ 
/ութ/ուն ունեցող բ^ո ւր ե ղա գի տ ա կ ան և Հանքաբանական միակ կաբինետր, 
ստեղծվում են հնեաբանական և քարագիտական կաբինետներ։ Ուսանողների 
լաբորատոր և դ ործն ակտն պսւրա պմ ոլն քների կազմակերպման Համար ձեռք են 
բերվում բևեռացնող մանրադիտակներ, մասնագիտական սարքեր ձ ուս ոլմն ա ■֊ 
դ ու դա դրա կ ան ն/ութեր (հավաքածուներ, քարտ եղն եր, աղյուսակներ) գծագրեր 
և այլն): Բադի այդ, կադմտկերսլվոլմ / բյոլրեդսւգիտական արհեստանոց^ ուր 
/դրես/արսյլոոր Հ. ճոիկյանր (վարպետ Հարութ/ունր ) պրոֆ. Տ. ր բ ա շ յ ան ի դե֊ 
եավարութ յամ բ ւդ ա տ ր ա ս տ ո է մ բյուրեղների պարդ ու կոմ բինադիոն ձևերի Լ 
ր յուրե դային ցանցերի գունավոր, չդերաղանցվող մոդելներ: Ահա Հենդ դրան- 
3,ս! Լ/ մինչև օրս ուսանոդներր սով որում և յուրացնում են բ յո ւր ե ղա գի տ ութ յան 
րլասրնթադր։ Մոգե/ներ, որոնք սրբությամբ պահվում են որպես մեծ երաիւտա- 
//որի »իշ տ տ տ կի անփ ոխ արին ե ք ի լք ասունքներ։

1936—193/ թվականների աւ!ռան ամիսներին պրոֆ. Տ. րբաշ /անր ղե
կավարում Ւ ապագա երկրաբանների առաջին դաշտային Աքրակտիկա թւ գործր* 
I [/տ կ սէ ի կ ա յ ի վայր ընտրելով երկրաբանական տ ե ս ա կ և տ ի դ շատ հետաքրքիր 
ք ուսանելի ւէ ե րձե ր և ան յ ան 2Ըք11յնր քուր նա ւ) ի շ ս։ ր ք ու արին եր կատարում եր 
դիտա- ^ետադոտտկան աշիւասւանք) նա ասիստենտ Շ. Շատվորյանի և ուսա- 
ն/ւ դներ ի խմբերի » ե ւո շարան թե բով 2Րջեց Հր ա դ դան հ Ագատ ւլետերի ավա- 

ու Ն հ երի երթ ու դ ին ե ր ո վ , սովորեցրեց նրանց դաշտա / ին Հ ե տ աղոտ մ ան մ եթ ո դ- 
ների հ եոկրաբանական հանույթի Հ ի մ ո ւն քն ե ր ր է քարտեզների և կտրվածքների 
կադմման Լ քարային նյութերի մշակման սկգբունքներր։

1րոֆ. Տ. Ջրբաշյանի գիտա-մանկավարժական գործունե ութ լունր չի սահ*՜ 
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մ ա ն ա /, սո սակ ս։ն պրակտիկայով։ Նա մեծ աշխատանք Ւ
կատարեք նաև ուսումնա կան ծրագրերի , գործն ակտն պ տ ր ա սքմ Ո ւն բն ե ր ի և մայ
րենի քեգվով ւ1 ա ռն ա ւ/ի տ ա և ան ձեոնտրկնե րի ստեգծմ ան ուղղությամ բ։ 17 ի

արբ քեդուների գերազանց տիրասչետում ը նրան հն տ ր ա վ ո ր ո է թ յ ո ւն է տվեք 
զբւսքքվել նաև թարգմանչակսւն և տերմինաբանական աշխատանքով։ Հիշա
տակման արժանի է նրա կազմած երկրաբանական տերմինների հայերեն բ ա- 
ռարանր (շուրջ երկու հազար լոնուն), ընդհանուր երկրաբանության դասրնթւս-

9Ր

9աւ

Տ իրե/ի արազիտութ յան հ ի մ ան բները» , որոն թ մնացին անավարտ և

վոք սրտի չհասան մեզ։
Բ ա զ մ ա // ա ս տ տ կ մ անկաւ/ արծ ր հ անդիս ա նՒ

հաս ծառայության միջին սերնդի շատ ներկայացուցիչների
երկրաբանս։֊ 
երախտավոր

ուսուցիչն ու դաստիարակը։ Նրա աշակերտներից շատերր ներկայումս գիտու֊ 
թան և արտադրության ճանաչված գործիչներ են։

Անմոռաց ուսուցչապետի գ ի տ ա ֊ մ սւն կ ա վ ա ր ժ ա կ ան գսքրոցի քսւվագու /ն սո
վս րուքթնե ր ր պահպանում և շարունակում են նրա աշակերտներ, համ ւսքսարա- 
նի երկրաբանական ֆակուքտ ետի հն ա գույն դասախու՚ներ' Շ. Շատվորյանր 9 
Ա. Գաբրիելւանր, Վ. Հասրաթյանր, Թ. Թադևոսյանր և ուրիշներ:

Ոչ պակաս արգասավոր և բեգմնավ որ է ^զեք ւգրոֆ. Տ. Ջ րբ ա շ (ան ի նաև

զ ի տա-հետ ազ ո տա կան գործունեոլթ (ունր։ Մ ան կ ա էք արժա կ ս։ն տ > խ ա տ ան ր ին
զուգրնթաց, 2ու11ք մի տասնամյակ նա ուսումնասիրեք ւէ մեր հանրապետության 
մի բանի շրջանների երկրաբանական կառուցվածքր և րնդերբում տարածված 
ոչ մ ետադա յին օգտակար Հանածոները։

1927—1935 թվականների ընթացքում Տ. Ջրբաշյտնր աշխատում է նախ 
Հա (աստ անի Ժ ո ղտն տ զե ր խ ո րհ ի (ե ռնա յին բաժնում, իսկ այնուհետև Ժող֊ 
կսմխորհի կիրառական երկրաբանության և հանքաբանության գիտա֊հետա- 
զ ո տ ա իտուտում ինչպես նաև ՍՍՀՄ ԳԱ ՀՖ Երկրաբանական ինստի ֊ 
տ ուտ ում որպես քեռնաքին ինժեներ, խորհրրդատ ու, ո ր ոն ո գ ա * հ ե տ ա գ ո տ տ կ ան 
ջոկատն երի պետ և գիտական աշխատակից։

Այդ տարիներին նա գգաքի հետազոտական աշխատանքներ 1 ծավալուժ 
հատկապես Երևանի, Նոտաքքի (Աբովյտն) և Ախտայի (Հրաղդան) շրջաննե
րում, հանքային հումքի նոր աղբյուրների ու պաշարների որոնման, հայտնա
բերման և հետախոսքմ ան բնագավառում: Ա(գ ուդգութ յամ բ կատարված աշ
խատանքների արգւուն բներն ա մ ւի ո ւի//ա ծ են նրա բազմաթիվ երկրաբանական.

զիտա-տեխնիկական հաշվ ետվութ Հուններում (պա հվում են Հա ւկական երկրա-

րանական վարչության ֆոնդերում)։ Ղրան ցից առանձնապես հիշատակ՛! ան 
արժանի են Եոտսպբի Աիւէոայի շրջանների պեմզաների ու դիատոմիտների 
մի շարք հանքավա (րերի ( Է (ար, Նով ո-Նիկոլա (ևկա, Սուխ ո յ-Ֆոն տ ան, Նուռնուս

խուզմանր (1927 —1929 ), ինչպես նաև Ահամ* 
ի ծծմբի, Կողբի բարիտի (1927), Ջարխեջի

և այ/ն) հայտնաբերմանր և հետա 
զաքու֊Ազբաշի օնի ր սի , Բ եթան քու
կոնգլոմերատի (1932), Ջրվեժի գիպսի (1933), Լաչինի պեպիտների (1929 — 
1932) հանքավայըերին նվիրված հաշվետվությունները։

Տիգրան Ջ րբաշ յանի այգ հաշվետվութ յուններր հանդիսացան ա (ն սկրզբ- 
նաղբյուրներր, որոնբ առաջ բաշերին և հիմնավորեցին Հա յաստ անի ոչ մետա֊ 
9 ա էին օգւոակար հանածոների գերն ու ն շան ակութ յուն ր' հարցեր, որոնբ իրենց 
քայն կիրաոումր ստացան մեր օրերում։

Տ. Ջրբաշյտնր հանդիսացել / Մ ե րձե րևւսն յան շրջանի աոաջին հետազո- 
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տոդնհրից մեկր,որր 1931 — 1935 թվականների ընթացքում հատկապես ու֊ 
սումնասիրեչ է Հ բվ ե ժ - Շ ո ոջրիձո ր ֊Շ ո ո ա դքյ ո / ր տեղամասի երկրաբանական 
կառուցվածքը և օգտակար հանածոները։ Նա հատուկ ուշադրություն է դտրձ- 
բեք երրորդական հասակի նստվածքների շերտագրության, հնչաբանության ե 
նստվածքագո յացման հարցերի վրա: Նա առաջինն Լր, որ առաջ քաշեց այդ 
շրջանի հնարավոր ն ավթա բե բութ յան ե տղաբերության պրոբլեմը։

Բազմավաստակ երկրաբանը զբաղվեյ է Նաև ինժեներական երկրաբանս։֊ 
թ (ան հարցերովՀ օգնեք \ հանրապետության մի շարք Նախագծային ե շինա֊ 
ցարական կազմակերպություններին գործնական ու տնտեսական կարևորնշա- 
նակութլուն ունեցող խնդիրների լուծման գործում։ Այդ ուղղությամբ Նա դրեք 
է մի դարբ եզրակացություններ, որոնք նվիրված են երկրորդ երդեսի (1931 ) և 
հարավային, հարավ֊ արև ե/ (սւն դո երի ջրանցքների ( 1931 1 934 ) ե ր կ ր ա բ ան ա -
կան պարէ անների նկարագրման, Դորիսի երկրաշարժի հետևանքների ք 1931 ), 
Ս երձեբևանյան շրգանի սողան քների բնույթի և Նոր բն ա կ ա վ սւ յ ր ե ր ի կառուցման

1931 — 1935 / հարգերին:
Պոոֆ. Տ. մքբբաշ (անի աշխատությունները (որոնց թիվն անցնում է երկու 

սւ ւս սն ւ ա կ ի գ / ք չն տ (ա ծ գրված են 3 — 4 տասնաժյակ առաջ, շեն կ ո ր ց ր ե /
իրենց թարմութքունր և հետ աքրքրությռւնր ՚ Դեռ ավելին, նրանցից շատ երր 
իրենց ս> ռա ?ա դր ա ծ տեսական ոլ դո րծն ա կ ան եզր ա կա ց ութ յո ւնն ե րո վ ւ)իանդա֊ 
մա (ն համապատասխանում են Հայաստանի երկրաբանոլթյսւն աոանձին *ար֊ 
ցերի Ժամանակակից պա տ կե ր ց ումն ե ր ին և խնդիրներին: Դրանք գրված են 
մեծ հետագոտողի հարուստ գիտե քիքների ու փորձի, նյութի բազմակողմանի 
ոլ խոր մշակմւսն ե երկրաբանական առաջավոր մեթոդների կիրառման հիման

Նրա աշխաաութ դոլն^հաշվետւքոլթ յոլններր ձևավորված են հ ե ո ինա կ ի հա
լք աս/ տտ ա ս քս ան քարտեզագրւսկան և գծագրական նյութերովդ աղ (ուսա կն եբով 
և լուս ան կա րն ե բո վ:

11րպ1ւս Դի տ ութ լունն ե րի Ակադեմիա (ի Հա (կական 9/իլիալի

կաս ին ս տի տ ուտ տ, նա իր կյան
քի ւքերջին տարիներին (1935—1937 ) աշխատում (ր «Հրա զղան և Աղատ գետե- 
րի ավազանների երրորդական նստվածքների ստրատիգրաֆիան և ֆաունան»
թեմայի վրա, որբ նրա կատարած հ ե տ ա ղո տ ո լթ լ ո ւնն ե ր ի 
կ ա (Ն սա ն ո ւ (Ն ւ // ե ս մն ա ո անա մ ա ո տ ։

ա -

^(ւՈֆ- Տ. յ^րբաշյանր հիմք դրեց Հանրապետության երրորդական նրււտ- 
վածքնեբի ւդարունակող ֆաունայի է ֆլորայի բրածո մնացորդների ուսումնա-

9 րի ձո ր^ !) ան ղ յ ուս և Բ ան ա քե ո- Արդն ի տեղամասերի, հրաբխային շերտա֊ 
քորւէբի հ /ավաների մանրամասն '» ե տ ա ղոտՈ ան ո ւ բ ա ր տ ե զ ա Հ ան մ ան Հարցերր, 
դիպս և և սւ 1 Ր1/ոթ 1*րթա թարերի հանքավ ա /բերի հետազոտման ան հբաժեշ ւոոլ-

Ձնայած Հրբաշյանր չի թողել և ոչ մի տպագիր աշխատություն (իր ժա- 
մ տնակին այդ ան »Ն ա ր Լր մ ա սն ա զ ի սւ ա կ »սն պարբերական մամու/ի բացակա (ու 
թ I ա ն պտտճառո վ յ, ս ա կ ա յն ն բա թո դա ծ ձեռագիր ժւսոսւն գութ (ո ւն ր բ տ վ ա կ ա ն

1. ՇԼոուււ
ազն ել երկու ուղդ ութ (ալք ք
ւությսւն թնագավաո— Հիմնվ ե/ով շերտա֊ 



Ականավոր ե ր կ ր ա р ան^ մ անկավարժ ր

խրմբերի տեղադրման և պարունակող կենդանական ու բուսական բրածո մնա֊ 
ցորդնեբի վրա, նա տվեց Մ ե րձե րևանյան շրջանի վերին երրորդական նրստա֊ 
վածքների հասակային ս տ ո ր ա բ ա ժ ան ումն եր ր (միոցեն' սարմաթ: ')

2. II; մետաղական օգտակար հանածոների քնաղավաո-Մերձերևանյան 
շրջանում նա հայտնաբերեց պեմզաների, պեթլիտների ու դիատոմիտների 
մի շարք հանքավայրեր, հետաի,ուզեց ոլ հիմնավորեց դրանց գործնական նշա
նակություն ր, աոաջ քաշեց այգ շրջանի հնարավոր նավթաթերության և Ա1ղա- 
1 երության պրոբլեմր։

Ականավոր երկրաբան֊ մանկավարժ Տիգրան Հրբաշյանր Հայաստանի 
երկրաբանական ծաոայաթյան ավազ սերնդի այն առաջավոր ներկայացուցի ֊ 
ներից մեկն էր, որն իր մի քանի րնկերների հետ (Հովհ, Կարա պե տ I ան , Պ.
՛Համ բար յան և ուրիշներ) մեծ գործ կատարեց 20֊ական թվականների երկրորդ
և ՅՕ֊ական թվականների աոաջին կեսերին մեր հանրապետության երկրաբա
նական հետազոտման և կադրերի պ տ տ րա ս տ մ ան քն ա դավա ոում ։ Նա ա ուս ջին ը 
('հերկեց» մեր հանրապետության երկրաբանական «խո պանը», դարձավ նրա 
աոաջին Ծսերմնացանր», թողնելով գալիք սերունդներին ((աոատ բերքի հունձ»:

Л. А. АВАКЯН

ВЫДАЮЩИЙСЯ геолог-педагог

Резюме

Профессор Тигран Аршакович Джрбашян (1889—1937) был одним 
из первых исследователей геологии Армении, первооткрывателем ряда 
месторождений неметаллических полезных ископаемых и основателем 
геологического факультета Ереванского государственного универси
тета.

Т. А. Джрбашян родился в гор. Ван в 1889 г. Начальное образова
ние получил в Эрзеруме, а затем в Тифлисе в Нерсисянской школе, ко
торую окончил в 1912 г.

С 1913 по 1918 гг. Т. Джрбашян работает учителем математики, 
физики и естествознания в армянских школах Вана и Тифлиса. В даль
нейшем, он поступает на факультет естествознания Тифлисского уни
верситета. . ՝

В 1920 г. Т. А. Джрбашян уезжает в Париж продолжать учебу сна
чала в Сорбоне, а затем в Парижской Горной академии, которую окан
чивает с отличием в 1924 г., получив звание горного инженера. Одно
временно Т. Джрбашян работал в Минералогическом кабинете Париж
ского естественно-исторического музея под руководством академика 
Лакруа.

В 1925 г. Т. А. Джрбашян возврашается в Армению и приглашает
ся на преподавательскую работу в Ереванский государственный уни
верситет в качестве лектора по курсам общей геологии, кристаллогра
фии и минералогии.

В 1929 г. ему присваивается звание доцента, а в 1933 г. звание
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профессора ; он назначается заведующим кафедрой общей геологии и
минералогии.

В эти годы Т. Джрбашян проводит большую и плодотворную науч
но-преподавательскую деятельность, которая тесно связана с историей 
Ереванского государственного университета. Он читает лекции по раз
личным геологическим дисциплинам на сельскохозяйственном и педа
гогическом факультетах университета, а позже и в 
техническом институте.

Ереванском поли-

Д. Джрбашяна в Ере
ванском

В 1934 г. при непосредственном участии I 
государственном университете организуется геолого-географи-

ческий факультет. Т. Джрбашян назначается его первым деканом и
11а-одновременно директором научно-исследовательского института.

ряду с этим, он работает над созданием учебных программ и учебников 
по геологии. Блестящее знание многих европейских языков позволяет
Т. Джрбашяну заниматься переводами и взяться за составление ар
мянского терминологического словаря для геологов. К сожалению эти 
работы остались незаконченными я не дошли до наших дней.

Большие творческие планы Т. А. Држбашяна в деле подготовки 
научных геологических кадров и дальнейшего развития научных иссле
дований неметаллических полезных ископаемых республики остались 
незавершенными. По трагическому стечению обстоятельств, его жизнь 
безвременно оборвалась осенью 1937 года.

В течение 1927—1936 гг., работая сначала в Горном отделе ВСНХ 
Армении, затем в Научно-исследовательском институте Прикладной 
геологии и минералогии, и наконец, в Геологическом институте Армян
ского филиала АН СССР, Т. А. Джрбашян проводит большую научно- 
исследовательскую работу. Результаты этих работ обобщены в десят
ках научно-технических отчетах. Это изучение и описание месторождений 
пемзы и перлитов в Котайкском, Ахтинском и Талинском районах, ме
сторождений высококачественных нурнусских диатомитов, декоративных 
джархечских конгломератов, джрвежского гипса и ангидрида, самоцвет
ных камней и бентонитовых глин и многих других.

Работы эти послужили теми первоисточниками, которые выдвинули 
и обосновали неоценимую роль и большое значение неметаллических 
полезных ископаемых для Армении, и в большинстве случаев, не поте
ряли своей научной и практической ценности до настоящего времени.

Т. А. Джрбашян явился одним из первых исследователей геологии 
Приереванского района Арм. ССР. Им произведено стратиграфическое
расчленение широко развитых здесь верхнетретичных толщ и установ
лены фа\нистически охарактеризованые сарматские отложения. Эти же 
районы Т. А. Джроашяном еще в 1927—1933 гг. были выдвинуты как 

что

это

1 |,( перспективные в отношении нефтеносности и солеиосности, 
было подтверждено в результате дальнейших исследований.

Т. А. Джроашян не оставил опубликованных работ (в то время 
невозможно, ввиду отсутствия специальной периодической печати), 

но его рукописное наследие имеет большую научную ценность.* • •
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Проф. Т. Джрбашян был активным общественным деятелем. Он 
дважды (1930 и 1933 гг.) избирался в состав исполкома Ергорсовета, 
был делегатом III Всесоюзного совещания геологов [Ташкент, 1928] и 
XVII Международного геологического конгресса [Москва, 1937].

В увековечение светлой памяти проф. Т. А. Джрбашяна, кабинет 
общей геологии Ереванского государственного университета назван его 
именем.
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СТРАТИГРАФ! 1ЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕ! 11 IE ВЕРХНЕТРЕТИЧНЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ПРИЕРЕВАНСКОГО РАЙОНА И НЕКОТОРЫЕ 

ДАННЫЕ ОБ ИХ НЕФТЕНОСНОСТИ*

В настоящей статье приведены некоторые геологические соображения о перспекти
вах отдельных районов Армянской ССР в отношении нефтеносности, а также результа
ты предварительных изысканий на нефть, проведенных в Приереванском районе ь 1933 г. 
Они, не претендуя на исчерпывающую полноту , с нашей точки зрения, могут оказать 
помощь дальнейшему всестороннему освещению данной проблемы.

Впервые мысль о возможности существования нефти на территории 
Армянской ССР была высказана нами еще в 1927 г. (Джрбашян Т. А.— 
Отчет о предварительных разведках серы, мрамора, барита, летом 
1927 г. Рукопись. Фонд УГСМ Арм. ССР). Основанием для начала ис
следований на нефть послужили следующие соображения общегеологи
ческого порядка:

1. Южная (и центральная) часть территории Армянской ССР в гео
логическом отношении, в течение палеозоя и мезозоя, представляла со
бой однуг из редких геосииклинальных областей, которая характеризова
лась значительными колебаниями глубины моря [Bonnet, 1924]. Целый 
ряд данных, таких как: 1—наличие палеозойских коралловых рифов с 
представителями рода Cyathophyllum, а также брахиопод—Calceola 
sandalina около с Гюмушлуг по р. Арпа-чай и у с. Давалу [Oswald, 1912]; 
2—меловых кораллов в р-не с. Веди (Гамбарян П. П.— Предваритель
ный отчет Эривань-Арзакендской партии. 1932. Рукопись. Фонд УГСМ 
Арм. ССР); 3—кайнозойских коралловых рифов между сс. Джрвеж- 
Шорбулах и близ. с. Малишка и, наконец, конгломератовых отложений 
р-на сс. Джрвеж-Вохчаберд позволяют предположить, что в течение 
многих миллионов лет полоса Даралагез—Ереван обнаруживала отчет
ливо выраженный прибрежный характер.

Подобные древние долгоживущие границы моря и суши являются 
благоприятными участками для скоплений нефти [Rinne, Bertrand, 1928], 
и почти все нефтяные месторождения мира обнаруживают тесную связь 
с береговыми линиями [Emmons, 1932].

Самыми благоприятными материнскими породами для нефти, без 
сомнения, являются мелководные отложения, содержащие морские илы, 
глинистые сланцы и известняки, особенно коралловые.

2. Наличие мощных гипсоносно-мергелистых отложений в Эриван- 
сном (Приереванском), Вединском и других районах Армянской ССР,

т А Статья подготовлена Р. Т. Джрбашяном по материалам рукописных работ 
. г жрбашяла (1927—1933 гг.), хранящихся в фондах Управления геологии СМ 
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месторождений каменной соли в Нахичеванской АССР и у сс. Кульп, 
Кагызман в Турции, а также целый ряд соляных источников в Когайк- 
ском, Двинском, Приереванском районах, являются достаточно надеж
ным указанием на лагунный характер бассейнов, где происходило осад
конакопление. К тому же, ряд авторов (Р. Бергиус, Т. Мразек) [Rinne, 
Bertrand, 1928] указывают на общность условий происхождения камен
ной соли и нефти в лагунах.

3. Присутствующие в разрезах Сисианского, Котайкского и других 
районов Армянской ССР толщи диатомитовых отложений, могут слу
жить материнскими породами, давшими начало нефти. Подобные приме
ры взаимосвязи диатомитовых толщ и нефтяных скоплений наблюдают
ся на многих месторождениях США, Японии и т. д.

Кроме того, широкое развитие фауны фораминифер, нуммулитид, 
глобигерин, гастропод, пелеципод, морских ежей, а также многочислен
ные остатки рыб в толщах, развитых в Даралагезском и Приереванском 
районах, могут служить благоприятным фактором для образования неф
ти. Следует отметить, что некоторые месторождения нефти на террито
рии западной Армении, в районе оз. Ван, находятся в толщах нуммули
товых известняков.

4. Благоприятным признаком для поисков нефти в указанных райо
нах может явиться также обильное выделение сероводородных газов, 
обнаружение выцветов и корки серы в пеплообразной породе, а также 
пирита и черного органического вещества в отдельных обнажениях на 
территории исследованных районов. Можно предположить, что пеплооб
разная серусодержащая порода является продуктом деятельности гря
зевых вулканов.

5. Широкое развитие здесь флишевых фаций и частые явления 
оползневания, что вообще характерно для нефтеносных районов.

6. Приуроченность описываемой полосы Ереван-Даралагез к крае
вой зоне складчатости в тектоническом аспекте является весьма благо
приятным фактором для поисков нефти.

7. Рассматриваемая полоса сложена преимущественно осадочными 
л туфогенно-осадочными отложениями палеогенового и неогенового воз
растов с фауной нуммулитид, Dreissensia и рыб. Сам по себе возраст еще 
не является предпосылкой в вопросе существования нефти. Однако, при 
сопоставлении литологического состава пород этой полосы и их возраста 
с соответствующими образованиями нефтеносных районов Северного 
Кавказа, Грузии, а также района оз. Ван, вопросы возраста получают 
известное значение.

8. Согласно представлениям Bonnet [1924] нефтяные месторождения 
Кавказского перешейка подчинены некоторым закономерностям, которые 
обусловлены двумя тектоническими факторами: наличием неогеновых 
горных цепей, а также близостью к перегибам хребтов, обусловившим 
расположение вулканов. Размер месторождении зависит от мощностей 
•отложений, находящихся вблизи перегибов.

Им намечены следующие меридиональные полосы, в которых сосре-
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доточены главнейшие нефтяные месторождения Кавказского перешейка: 
I восточная—по направлению Баку—Решг; 2. центральная Грозный 
Кахетия—Мосул; 3. западная-Майкоп—Туапсе—Трапезунд. Именно ко 
второй из указанных полос, между оз- Севан и средним течением 
р. Араке, тяготеют районы Агмаганского, Даралагезского и Зангезур- 
ского хребтов (фиг. I).

Мосул Персидский

* - Вулканы к-Нефтеносные центры

Фиг. 1. Схема структуры Кавказского перешейка и его соотноше
ния с месторождениями нефти |по Bonnet].

Таким образом, всесторонний анализ всех имеющих геологических,, 
тектонических, стратиграфических и палеонтологических данных, позво
ляют считать территорию Армянской ССР перспективной в отношении 
нефтеносности и рекомендовать постановку здесь систематических изыс
кательских работ на нефть.

Одновременно, в изученных районах, наиболее благоприятными ма
теринскими породами для скоплений нефти, по-видимому, надо считать 
неогеновые образования.

Поэтому ниже мы рассмотрим некоторые вопросы геологии и стра
тиграфии неогеновых образований Приереванского района, с точки зре
ния их возможной нефтеносности.

Детальное изучение осадочных и терригенных отложений района 
позволило, впервые для территории Армянской ССР, (не считая упоми
нания В. Ф. Захарова 1931 г.), обосновать существование морских сар
матских отложений, и на основе руководящей фауны, (определения 
В. В. Богачева) провести стратиграфическое расчленение верхнетретич
ных толщ.

Основными структурными элементами района являются четыре ан-
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тиклинальные складки [Гамбарян, 1932], из которых нами изучена Шор- 
<5улахская антиклиналь с целью уточнения ее геологического строения, 
а также направления и характера складчатости.

Исследования, проведенные в пределах Шорбулахской (правильнее 
Щорбулах-Мангюсской) антиклиналии, позволили установить неодно
родный характер ее строения. Гак, северо-восточная часть ее представ
лена куполовидными возвышенностями (Мейданская, Шорджури-дзор- 
ская, Мангюсская), сложенными сарматской глинисто-мергелистой тол
щей и перекрытыми оолитовыми известняками. Эти куполовидные воз- 
вышенности обнаруживают непосредственную связь с гипсоносно-соле- 
носными отложениями района.

Юго-западная часть Шорбулах-Мангюсской антиклинали сильно 
размыта. По-видимому, участок между с. Джрвеж и подошвой Агмаган- 
ского хребта был приподнят над остальной частью, о чем свидетельству
ет также наличие трассов в районе с. Мангюс и отсутствие здесь покрова 
базальтовых лав.

Стратиграфический разрез верхнетретичных отложений Приереван- 
ского района по нашим данным представлен в таблице 1*.

* Более детальные исследования Л. М. Радопуло (1949] и А. А. I абриеляна 
»| 1964) позволили произвести дальнейшее уточнение возраста отдельных свит и дать 
монографическое описание фауны. Однако, в основном, схема расчленения верхне* 
третичных образований осталась без изменения (Р. Т. Д).

** Мангюсская толща соответствуют Вохчабердской толще (Р. Т. Д).

В разрезе верхнетретичных толщ от эоцена до верхнего сармата 
включительно не наблюдается перерыва и несогласия в залегании отло
жений.

Коралловые рифы и перекрывающие их конгломераты указывают на 
прибрежный характер данной полосы в течение продолжительного вре
мени. Кроме того, широкое развитие гипсоносных отложений подтверж
дает лагунный характер бассейна.

На верхнесарматских отложениях несогласно и с перерывом, отно
сительно спокойно, (углы падения до 20—30°) залегает мощная (до- 
500 м) Мангюсская толща конгломератов, брекчий с прослоями песча
ников, глин, трассов и т. д., относимая к нижнему-среднему плиоцену**.

Указанные породы перекрыты валунами трахитовых лав и трассов, 
а также базальтовыми потоками, суммарной мощностью до 50 м. Стра
тиграфическое положение базальтов позволяет отнести их к плиоцену 
или даже к постплиоцену. Одновременно они залегают в виде силлов в 
нижележащих отложениях сарматского возраста.

Обнаружение в районе с. Шагап диатомитовых отложений позво
ляет уточнить относительный возраст вулканических образований. Диа
томитовые отложения с тонкими пропластками пемзового песка в районе 
с. Шагап, перекрыты лавой мандельштейнового базальта, схожей с та
ковой у с. Джрвеж и подстилаются базальтами однородной структуры. 
Имея ввиду, что возраст диатомитов по остаткам рыб и возраст непо
средственно и согласно залегающей на них песчано-известковистой тол-
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Таблица Г

Возраст

Нижний-средний 
плиоцен

Характеристика стратиграфических единиц

Мангюсская толща конгломератов с прослоями песча
ников. глин, мергелей, туфобрекчий и т. д.; с фау
ной Helix, Planorbls, с силлами ноздреватых, спили
товых базальтов

Известняки и ракушечники с Mactra bulgarlca и др.

верхний

н
«3

Оолитоные известняки, мергели с Anodonta, Melanop- 
sis, Hydrobia

нижний-
средний

Нижний-средний 
миоцен?

Верхний олигоцен

Эоцен

Глинистые и горючие сланцы с прослоями мергелей с 
ихтиофауной: Clupea lanceolata, Cl. ventricosa, 
Ismene, Ostracoda

Песчаники, рыхлые, тонкозернистые. Конгломераты с 
силлами оливиновых базальтов

Гнпсоносные мергели

Глинистые сланцы разноцветные с пластами каменной 
соли

Песчаники коричневого цвета с Cardium, Сутепа, Те1- 
lina, Ostrea, глины, коралловые рифы, известняки с 
Natlca cerithiuni, Trochus, Fusus, Conus, Cypraea, 
морскими ежами

Песчаники с фауной нуммулитид, гастропод, пелеци- 
под и морских ежей

ши по Gastropoda, Lamellibranchiata определен как верхнеплиоценовый, 
можно предположить, что базальтовые излияния происходили до и после 
отложения диатомитов.

Во время отложения диатомитов, как на это указывает присутствие 
в них пемзы и обсидиана, имело место извержение кислых лав вулканов 
Агмаганского нагорья.

В описываемом районе среди тонкозернистых песчаников и глини
стых сланцев отмечаются выходы соленых источников. Анализ вод из 
этих источников и сравнение их со средиземноморской водой, позволяют 
установить четкое различие между ними и высказать мнение, о проис
хождении соленых вод за счет выщелачивания соляных залежей подсти
лающей соленосной толщи.

Породы, вмещающие соляные источники, схожи с таковыми Нахи
чеванского месторождения соли и позволяют, по мнению В. В. Богачева,
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расчитывать на обнаружение в этой толще линзообразных включений 
каменной соли.

1аким образом, проведенные исследования позволяют, на основа
нии стратиграфического расчленения верхнетретичных терригенных и 
терригенно-осадочных толщ Приереванского района, впервые для терри
тории Армянской ССР установить наличие фаунистически охарактери
зованных морских отложений сарматского возраста.

Широкое распространение гипсоносных толщ по простиранию Шор- 
булах-Мангюсской антиклинали определило постановке специальных 
исследований на гипс. В результате этих работ нами было обнаружено 
и изучено крупное месторождение гипса в районе с. Джрвеж.

Наряду с этим, наличие характерных купольных структур, а также 
соляных источников и целого ряда прочих признаков сказывает на воз
можность обнаружения в Приереванском районе скоплений каменной 
соли.

И, наконец, анализ всего фактического материала позволяет При- 
ереванский и Даралагсзский прогибы, по всему комплексу рассмотрен
ных вопросов, выдвинуть в качестве структур благоприятных для скоп
лений нефти и рекомендовать постановку и проведение здесь системати
ческих изыскательских работ. В стратиграфическом разрезе области 
наиболее перспективными на нефть, по-видпмому, следует считать нео
геновые отложения.
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\. Г МИДЯН

РТУТОНОСНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОЙ ССР 
И НЕКОТОРЫЕ ЗЛКО1 ЮМЕРНОСТ11 РАЗМЕЩЕНИЯ 

РТУТНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ и ОРЕОЛОВ 
РАССЕЯНИЯ КИНОВАРИ

Малый Кавказ и, в частности, Армения, является одной из уникаль
ных рудных провинций Советского Союза, где выявлены многочислен
ные полезные ископаемые-

Характерными рудными формациями Армении являются: меднокол
чеданная, колчедано-пол иметаллическая, мед но-молибденовая, золото- 
сульфидная, железорудные, хромитовая, никель-мышьяковая, сурьмяно- 
ртхтная, марганцевая, рутил-амфиболовая и ртутная. Они генетически 
связаны с различными магматическими интрузивными комплексами.

Ртутные проявления и ореол рассеяния киновари до наших исследо
ваний известны были в пределах Присеванской, Алавердской и Раздан- 
ской тектонических зон. В последние годы нами проведено площадное 
шлиховое опробование на территории Армении. В результате этих работ 
выявлены три ртутоносных пояса: Шамшадин-Атанский, Зод-Амасий- 
ский, Ереван-Сисианский, которые расположены в различных тектони
ческих зонах Армении.

Геотектоническому районированию Малого Кавказа и Армении по
священ ряд работ Л. А. Варданянца [2]. В. Е. Хайна [6], А. А. Габриеляна 
[3], А. Т. Асланяна [1] и других исследователей.

В настоящей статье ртутная минерализация и ореолы рассеяния 
киновари рассматриваются на фоне схемы тектонического районирова
ния А. Т. Асланяна, который на территории Армении выделяет: Прику- 
ринскую, Алавердскую, Присеванскую, Разданскую, Кафанскую, Ере
ванскую, Приараксинскую тектонические зоны. Из этих тектонических 
зон ртутоносными являются: Алавердская, Присеванская, Разданская, 
Ереванская и, вероятно. Кафанская.

Постмагматические и собственно магматические месторождения и 
рудопроявления Армении генетически и но времени образования связа
ны с ультраосновными и основными породами, кварцевыми диоритами, 
нефелиновыми сиенитами, плагиогранитами, санидиновыми трахитами, 
сиенитами, которые формировались на различных глубинах, на различ
ных этапах развития тектонических зон Армении.

В геологическом строении Алавердской зоны принимают участие, в 
основном, юрские вулканогенные, вулканогенно-осадочные, осадочные 
породы и частично меловые и эоценовые образования. В Алавердской 
мегаантиклинальной зоне внедрены два комплекса интрузий: плагпо- 
грашногый и кварц-диоритовый, с которыми связана рудоносность дан
ной зоны. Выделяются различные по своей рудоносностн три крупные
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структуры: Шамшадннская и Алавердская антиклинали, а между ними И-“ ° _ м_______ джеванскии синклинории.
Алавердский антиклинорий перспективен в отношении золота, же

леза, Шамшадинский антиклинорий — ртути и висмута, Иджеванскнй 
синклинорий — марганца и золота.

Шамшадинский антиклинорий сложен нижне-юрскими метаморфи
ческими сланцами, аспидными сланцами, аален и байосскими профири- 
тами, их туфобрекчиями, песчаниками, глинистыми сланцами и частич
но верхне-юрскими и меловыми осадочными образованиями. В этой 
структуре внедрены гипабиссальные
кварц-порфириты верхне-ба Йосс кого

плагиограниты и субвулканические 
возраста, с которыми генетически

связаны полиметаллические и ртутные проявления.
В 1961 г- было проведено шлиховое опробование в этом рудном 

районе; взятые в пределах Шамшадинского антиклинория 10% шлихов, 
содержат киноварь. Максимальное количество киновари в шлихах до
ходит до 70 знаков. Киноварь в шлихах тесно ассоциирует с галенитом, 
тетрадимитом, сфалеритом, пиритом, баритом, халькопиритом, самород
ным оловом и свинцом. Молибденит и самородное золото встречаются 
очень редко.

Ореол рассеяния киновари и ртутные проявления приурочены толь- 
ко к юго-западному крылу этой структуры, к эндоконтакту и экзоконтак
ту плагиогранитовых интрузий, где проходит разлом большой амплиту
ды смещения. Проходит он по верхнему течению реки Агдан и по Идже- 
ванскому хребту и доходит до с. Атан. Кроме того, вдоль Шамшадин- 
Атанского пояса выступают также субвулканические кварн-порфириты. 
вблизи которых фиксируется ореол рассеяния киновари и ртутные про
явления. Эти факты подтверждают генетическую связь ртутной минера
лизации с плагиогранитовыми комплексами интрузий и пространствен
ное размещение ее в пределах локальных разрывных нарушений.

По данным А. А. Казанчяна, Шамшадин-Атанский ртутоносный՜ 
пояс имеет длину 60 км, при ширине порядка 6—7 км. В результате 
своих исследований указанный автор не обнаружил в пределах этого 
пояса промышленных концентраций ртути, мотивируя этот факт отсут
ствием пород—коллекторов. Киноварь непосредственно связана с ртут
но-полиметаллическими формациями руд и содержание ртути в гидро
термально-измененных породах и в ртутных проявлениях не превышает 
0,1%. Тем не менее мы считаем необходимым обратить внимание на на
личие известняков, песчаников, известковых песчаников, метаморфи
ческих сланцев, глинистых сланцев, как возможных коллекторов для 
накопления ртути. Надо также отметить, что большие количества кинова
ри в шлихах не могут быть связаны только с ртутно-полиметаллически
ми формациями руд, по-видимому. они в основном связаны с собствен
ными ртутными формациями.

При дальнейшем изучении ртутных проявлений, кроме региональ
ных структур контролирующих оруденение, надо особое внимание уде
лить изучению локальных ртутоносны.х разрывных нарушений. А. А.
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Казанчяном более детально исследовано Сарнахпюрское проявление. В 
его геологическом строении участвуют средне-юрские кварц-порфиры, 
плагиограниты и оксфордские известняки. Ртутные проявления непо
средственно расположены в экзоконтакте плагиогранитов, т. е. в юго- 
восточном крыле Шамшадинского антиклинория. На данном участке 
все породы, кроме известняков, сильно гидротермально изменены. В них 
киноварь представлена в виде вкрапленников и прожилков и находится 
в тесной ассоциации с пиритом, галенитом, сфалеритом, гематитом, 
халькопиритом. Содержание ртути в этом проявлении колеблется от 
0,005% ДО 0,01%, а содержание свинца и цинка—от 0,1% до 0,03%.

В геологическом строении Присеванской мегасинклинальной зоны 
принимают участие преимущественно эоценовые вулканогенные, вулка- 
ногенное-осадочные и осадочные породы. Более ограниченное распро
странение имеют верхне-меловые, юрские и мио-плиоценовые образова
ния. Интрузивная формация здесь представлена ультраосновными и 
основными породами, кварц-диоритовыми и плагпогранитовыми, щелоч
ными комплексами порол, с которыми и связана рудоносность данной 
зоны. С \льтраосновным — основным комплексом связаны хромитовые, 
никель-мышьяковые, сурьма-мышьяковые, золоторудные и ртутные 
проявления; с щелочными и нефелиновыми сиенитами связаны редкозе
мельные, медно-флюоритовые, золоторудные (Меградзор-Гамзачиман) 
проявления; с кварцевыми диоритами—полиметаллические и золоторуд
ные, с плагиогранитами—серноколчеданные, золоторудные, медно-колче
данные проявления. Почти вся Присеванская тектоническая зона покры
та шлиховой съемкой и одновременно проведены детальные поиски на 
ртуть. Ореол рассеяния киновари и проявления ртути в этой зоне выяв
лены в районе распространения ультраосновных пород, т. е. в Зод-Ама- 
сииском рудном поясе.

Все исследователи приуроченность ртутных, мышьяково-сурьмяных 
и золоторудных проявлений к ультраосновным комплексам считают 
структурной [6], но не генетической. В никель-мышьяковых рудах Ама- 
сийского района никелин и реальгар тесно ассоциируют с галенитом, 
сфалеритом, пирротином, пентландитом и хромитом. В Армении реаль
гар в такой ассоциации встречается только в пределах офиолитового 
пояса. По северо-восточному побережью озера Севан на площадях раз
вития ультрабазитов И. Г. Магакьяном, Г. О. Пиджяном, П. Е. Епремя- 
ном выявлен ряд ртутных проявлений: Кясаманское, Буратапинское, Ба- 
баджанское, Заритапское, Сараланджское и др. А. А. Казанчяном, про
водившим поисковые работы в пределах этих проявлений и ореолов рас
сеяния, получены новые данные о структуре Сараланджского проявле
ния. Он пришел к выводу о возможности накопления промышленных 
концентраций ртути под глинистыми сланцами.

В геологическом строении Сараланджского участка участвуют кон- 
•ломераты, известковые конгломераты, песчаники, туфопесчаники; на 
них налшают глинистые сланцы, выше на них налегают известняки се- 
нона п эоценовые вулканогенно-осадочные образования, которые проры
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ваются ультраосновными и основными интрузиями. Последние по раз
лому контактируют с конгломератовыми пачками. Вдоль разлома уста
новлена ртутная минерализация. Кроме того, ниже проявленния, речные 
аллювиальные отложения весьма обогащены киноварью, в I м3 рос
сыпи содержится более 10 г киновари. Из этого расчета прогнозные 
запасы россыпи данной речки составляют 18 тонн киновари. Эти данные 
без сомнения говорят о том, что киноварь выносилась из богатых ртуто- 
носных пород- Нам кажется, что здесь можно ожидать промышленное 
скопление ртути, поэтому участок этот заслуживает постановки деталь
ных исследований. Структурно-литологический и магматический факто
ры также благоприятны для скопления крупных концентраций ртути. Не 
исключена возможность нахождения новых аналогичных участков в пре
делах этой зоны.

В геологическом строении Ереванской мегасинклинальной зоны при
нимают участие палеозойские песчаники, углистые сланцы, глинистые 
сланцы, битуминизированные известняки и конгломераты. На них на
легают верхнемеловые известняки, конгломераты, песчаники, пироксе
новые порфириты, прорванные ультраосновными—основными интрузия
ми. На палеозойские и меловые комплексы пород трансгрессивно нале
гают средне-эоценовые конгломераты, песчаники, нуммулитовые песча
ники, известняковые песчаники, амфиболовые и пироксеновые порфири
ты, их туфобрекчии, прорванные сиенитовыми интрузиями. Непосред
ственно на средне-эоценовые и верхне-эоценовые породы налегают оли- 
гоценовые конгломераты, песчаники, мио-плиоценовые санидин-трахнто- 
вые, андезит-данитовые туфобрекчии, туфы, которые прорываются сани- 
дин-трахитовыми субвулканическими интрузиями.

Ереванскую тектоническую зону все исследователи считали нерудо
носной. Впервые в 1964 г. Г. О- Григорян [4] на основании накопившихся 
фактических материалов в составе этой зоны выделил новое рудное поле. 
В его пределах расположены Агаракадзорское полиметаллическое про
явление, Ведннское медное, Хосровское, Советашен-Элпинское и Ага
ракадзорское ртутные проявления.

Постмагматическая минерализация здесь связана с верхне-меловы
ми, средне-эоценовыми и мио-плиоценовыми гипабисальными и субвул
каническими циклами магматизма.

По данным А. Т. Асланяна, на границе Ереванской и Приараксин- 
ской зон проходит глубинный разлом, начало заложения которого наме
чается с мела. В пределах этого разлома нашими работами в 1961 г. вы
явлены ореолы рассеяния киновари и ряд ртутных проявлений: Хосров
ское, Советашен-Элпинское и Серское. Каждое из упомянутых проявле
ний находится в различных геологических и структурных условиях-

Хосровское ртутное проявление приурочено к Хосровскои антикли
нали, сложенной палеозойскими битуминозными известняками, верхне
меловыми известняками, песчаниками, известковистыми песчаниками, 
мергелями, глинами, порфиритами и их туфобрекчиями, которые прор
ваны ультраосновными, основными и мелкими гранитоидными интрузия-
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ми. По северном} крылу Хосровской антиклинали проходит разлом юго- 
западного направления с падением на СВ под углом 70—80°. Все поро
ды, в которых установлена киноварь, сильно гидротермально изменены, 
брекчированы, кальцитизированы, пнритизированы. По ядру антикли
нали проходит небольшой разлом—ответвление от главного разлома 
в ЮЗ направлении. Он проходит по контакту известняков, мергелистых 
глин и порфиритов.

Породы полосы разлома сильно пнритизированы, алунитизированы, 
кальцитизированы, брекчированы и окремнены. Зона разлома имеет ши
рине 3—5 м и длину 400 м. Здесь киноварь установлена в 10 точках на 
протяжении 200 м. Самое высокое содержание киновари установлено в 
устье шт. 1 в пределах 0,5—1%. Киноварь представлена в виде прожил
ков и гнезд. В шурфе 8 выявлены гнездышки киновари, содержание в 
ней ртути составляет от 0,05% до 0,01%. Выход киновари установлен 
также на правом борту р. Хоеров.

Геолого-стр\ктурные условия и коллекторские свойства пород для 
ртутной минерализации в пределах Хосровского проявления весьма бла
гоприятны. В устье штольни, где найдена ртутная минерализация, в ле
жачем боку находятся порфириты, а в висячем—мергелистые глины. 
Следовательно, мергелистые глины являются экраном для ртутного ору
денения, поэтому надо проследить контакты этих пород, где можно ожи
дать промышленное скопление ртути. Необходимо на этом участке на 
площади 5 кв. км там, где непосредственно выявлена ртутная минерали
зация произвести геологическую съемку масштаба 1 : 10 000. Съемка 
эта ответит на многие неясные вопросы н послужит основой для по
становки дальнейших детальных поисково-разведочных работ.

В аналогичных геолого-структурных условиях находится Серское 
ртутное проявление и ореол рассеяния киновари. Серская антиклиналь 
сложена палеозойскими битуминозными известняками, верхне-меловы
ми известняками, песчаниками, нижне- и средне-эоценовыми осадочны
ми породами. Нам кажется, что существуют все факторы для промыш
ленного скопления ртути в пределах этой антиклинали.

Советашен-Элпинское ртутное проявление и ореол рассеяния кино
вари занимает около 10 кв. км В геологическом строении данного участ
ка принимают участие палеозойские битуминозные известняки и глини
стые сланцы. На них налегают верхнемеловые известняки. Далее сле
дует среднеэоценовые нуммулитовые песчаники, известняки, глины и 
швестковые песчаники; более молодые образования на данном участке 

■ юставе елигоценовых песчаников н глин, мио-плиоценовых санндино- 
!1ЫХ трахитов, туфобрекчий, лав, туфолав, выступают в висячем боку 
разлома. На этом участке отчетливо прослеживается Ереванский глубин
ный разлом. Вдоль разлома в виде окон выступают палеозойские из- 

11 ники и верхнемеловые ультраосновные и основные интрузии. Непо- 
с'рс.ктвенно к этом\- разлому приурочены также субвулканические, са
нидин трахитовые интрузии, которые прорывают все породы, участвую-
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щие в геологическом строении Советашен-Элппнского ртутного прояв
ления.

В 1965 г. на этой площади в 10 точках выявлена ртетная минерали
зация. Нужно отметить, что киноварь встречается в породах всех возра
стов участка. Непосредственно в мелких разрывных нарушениях выяв
лена более интенсивная ртутная минерализация. В пределах этих раз
ломов породы гидротермально сильно изменены, раздроблены и в боль
шинстве случаев к ним приурочены санидин-трахитовые лайковые те
ла. Киноварь в основном размещена в этих раздробленных полосах.

В гидротермально-измененных зонах этого участка киноварь пред
ставлена прожилками и вкрапленниками до микроскопических размеров. 
Здесь киноварь находится в тесной ассоциации с самородным оловом, 
свинцом и пиритом. Содержание ртути 0,05—0.1%.

В делювиальных отложениях содержание ртути составляет от 0,5— 
2 г на тонну, а в аллювиальных отложениях она встречается редкими 
и очень мелкими зернами. Наши исследования показали, что на Хосров- 
ском и Серском участках, а также в Алавердской зоне, как в аллювиаль
ных отложениях, так и в коренных породах киноварь встречается более 
крупными зернами, а в Советашен-Элпинском участке она очень мелкая. 
Из этого делается вывод о том, что на тех участках, где ртуть генетиче
ски связана с санидиновыми трахитами, киноварь преимущественно мел 
кая; этим и объясняется редкая встречаемость киновари в аллювиальных 
отложениях этого участка.

Советашен-Элпинское ртутное проявление отличается от других из
вестных ртутных проявлений Армении своей структурой, геологическим 
строением, характером оруденения и магматическими комплексами по
род.

Агаракадзорское ртутное проявление находится на расстоянии 5— 
6 км от с. Агаракадзор. В геологическом строении этого проявления при
нимают участие верхне-меловые конгломераты, песчаники, углистые 
сланцы, палеогеновые известняки и средне-эоценовые песчаники, туфо- 
песчаники, туфоконгломераты, нуммулитовые песчаники, амфиболовые 
порфириты и их туфобрекчип. На этом участке расположены полиметал
лические проявления, в которых нами выявлена киноварь. К северу ог 
проявления проходит разлом в СЗ—ЮВ направлении, который является 
продолжением Эллинского разлома. Нами в гидротермально измененной 
зоне, приуроченной к этому разлому, выявлена киноварь, с содержанием 
ртути порядка 0,005%

В геологическом строении Разданской тектонической зоны прини
мают участие метаморфические сланцы кембрия-докембрия, верхне-ме
ловые вулканогенные, вулканогенно-осадочные и осадочные породы, эо
ценовые амфиболовые и пироксеновые порфириты, их туфобрекчип, мио- 
плиоценовые липариты, липарит-дациты, туфобрекчип, туфы и туфолавы. 
Интрузивный магматизм в этой зоне проявлялся интенсивнее, чем в ос
тальных зонах Армении. В нем можно выделить палеозойские гранито
вые, доверхнемеловые и верхне-мелопые кн.зрц-диорптовые интрузии, эо-
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ценовые шел очно-нефелино-сиенитовые, к вари-диоритовые, ми о-плиоце
новые липарито-дацитовые и андезитовые интрузивные комплексы, с ко
торыми связана рудоиосность данной зоны. В пределах зоны ореол рас
сеяния киновари почти отсутствует, только в кварцевых прожилках, при
уроченных к гидротермально измененным рутил-амфиболовым сланцам 
выявлена киноварь

В Айоцдзорском рудном районе, А. А. Асатряном выявлено ртутное 
проявление, где киноварь находится в ассоциации с пиролюзитом. В на
стоящее время проводится шлиховая съемка в районе курорта Джермук 
до Сисианского перевала.

Подводя итог вышесказанному, надо подчеркнуть следующее:
I. Размер зерен киновара в аллювиальных отложениях и коренных 

породах имеет генетическое значение и одновременно является поиско
вым критерием для выявления коренных выходов.

2. Перспективность ргутоносности Армении становится более от
четливой потому, что. как выясняется, ртуть генетически связана не толь
ко с ультраосновными, основными и плагиогранитовыми интрузиями, но 
также с мио-плиоценовыми магматическими породами, которые в Ар
мении имеют очень широкое распространение. В миоплиоценовом интру
зивном магматическом цикле можно выделить три комплекса: санидин- 
трахитовый, липарит-дацитовый и андезитовый. С первым комплексом, 
без сомнения, связана минерализация, а относительно других пока ни
каких данных не существует. Возможно они также будут ртутоносными. 
Дальнейшими работами необходимо доказать, какой из этих комплек
сов является более перспективным в отношении ртутоиосности и какие 
локальные геолого-структурные факторы являются характерными для 
ртутной минерализации. Мио-плиоценовый магматический цикл Армении 
изучен сравнительно слабо, поэтому необходимо проводить детальные 
исследования, которые дадут возможность в этих молодых породах най
ти новые месторождения-

3. По накопившимся фактическим материалам, ртутные проявления 
и ореолы рассеяния киновари преимущественно расположены в антикли
нальных структурах, причем, наиболее перспективными являются крылья 
этих антиклиналей, Все ртутоносные поясы Армении приурочены к глу
бинным разломам.

4. Ереван-Сисианский ртутоносный пояс имеет длину более 100 км 
при_ширине 5—8 км. Из общего количества шлихов, взятых из этого поя-

'0 /0 содержат киноварь. Все известные ртутные проявления приуро- 
''гНи к ГСванскому глубинному разлому. Наличие киновари и орудене-

1 рт^ти I. ном поясе также подтверждают существование Ереванско- 
ю глубинного разлома.

правление геологии
Совета Министров Арм.и,«кой ССР Поступила 13.У.1966.
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Ա. Դ. ՄԻԴՅԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ՏԵՐԻՏՈՐԻԱՅԻ ՍՆԴԻԿԱՐԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՍՆԴԻԿԻ հ|»|)Վ1Սւ(1Ի11'Ն1յՐԻ ՈՒ ԿԻՆՈՎԱՐԻ ՇՐՋԱՊՍԱԿՆԵՐԻ ՏԵՎԱՐԱՇհՍ՜ԱՆ ՈՐՈՇ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱ մ փ ո փ ո ւ մ
Սնդիկր Հայաստանի Համար նոր հանքատեսակ կ։ Վերջին տարիների 

սնդիկի վերաբերյալ երկրաբանական ո ւ ս ո լմն ա ս ի ր ո լթ յ ո լնն ե ր ր հնարավորու 
խուն են տալիս Հայաստանում անջատելու սնդիկտըեր երեք դոտինեը, դրանք 
են' Շամջադին-Աթանի, Աո դ ֊ Ամա սի ա յի և Ե ր ևան - Ս ի ս յ տն ի դոտիներր:

Շամշադին֊Աթան սնդիկային դոտին ընդգրկում է յուրտ ւի ն ս տվածքա լին 
է Հրաբխային ապարներով նե րկա յա ցված Ալավ երդոլ տեքաոնսւկան զոնան: 
Ալստեղ սնդիկի երևակումներր և կինով արի դրռնների ե զըւս պ ռ ա կն ե ր ը մեծ 
մասամբ գտնվում են այն վայրերում, որտեղ տարւսծված են սլ լա դ ի ո դր ան ի- 
տալին տիպի ապարները։ Այդ ապարներիդ Հեռու կինովարի դրոններր, եզրս։֊ 
պրսակներր է սնդիկի երևակումներր բացակայում են։

Մերձ- ՍևանI ան տեքտոնական զոնայի երկրաբանական կաոուցվածքի 
մեօ ց ւ {ս ա ւ/ ո ր ա ո/ ե ս մասնակցում են Լորենի նոտվ ածքտ [ին և հրարխա [ին ա֊ 
ո/սյրներր 9 որոնց մեջ տեղադրված են ուլտր ահ իմ քա յին ք Հիմ քային , ա/կա/ա / ին 
/ քվարց- դիորիտային ին ա ր ուղի ան ե ր ր ։ Այսւոեղ սնդհկի ե ր ե ա կ ո լմն ե ր ր է կի
նոբարի ցրոնների եզրապսակները ցտնվու մ են հիմքային և ույ տ ը ահ իմ քա յ ին 
ապարների տ ա ր ա ծ մ ան վայրերում:

Աո դ-Ամաս իա (ի ցոաին համրն կնում / վ ե րր նշված ապարների տ ա րտծմ ան 
հետ: Վերջին տարիների ընթացքում Ա. Ա» Վազանջ քանի կողմից հիշյա/ դո- 
տում ստացված երկրաբանական նոր տվյալները Հիմք են տալիս կանխատե- 
սելսլ այստեղ սնդիկի նոր Հանքավայրեր։

1յրև ան - I)ի սի ա ն ի սնդիկի գոտին գտնվում կ Երևան յան տեքտոնական դո- 
նայում։ Ալս զոնալի կ լա ռոլց վ ա Ժ քի մեջ մասնակցում են պալհոզր: լի նստված- 
քային, մերին կավճի նստվածքային և հրաբխային, կոդենի Հրաբխային ւ)իո~ 
պ լ ի ս դ հն հ հրաբի/սւ ւին ապարները, որոնք պատռվում են կոցենի և միոգենի Հա
սակի ինտրուզիվ ապարներով։ Այստեղ սնդիկաբեր են ս ան ի ղին - տ ր ա ի։ ի տ ա յ ին 
կազմի ին տրուգիվ ապարները, որոն ցում Հայտնաբերված սնդիկի մ ի շարք 
երևակումներ հիմք են հանդիսանում սնդիկի Հանքավայրերի որոնման Համար:
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УДК 550.422.
Б. М МЕЛИКСЕТЯН

К ГЕОХИМИИ МОЛИБДЕНА, ОЛОВА II ВОЛЬФРАМА 
В ЩЕЛОЧНЫХ ПОРОДАХ АРМЯНСКОЙ ССР

Особенности распределения в щелочных породах таких типичных 
элементов гранитоидов. какими являются молибден, олово и вольфрам, 
изучены недостаточно. Имеющиеся в литературе данные по геохимии 
указанных элементов в щелочных и нефелиновых сиенитах скудны и 
часто противоречивы [10, 11, 12, 18]. Особенно это касается олова и воль
фрама. Геохимия указанных элементов детально изучена для гранито- 
идных комплексов [6, 9, 17, 18, 23].

В последние годы появились работы, в определенной мере воспол
няющие этот пробел, хотя значительная часть данных приводится для 
агпаитовых щелочных комплексов платформенных областей [12, 13] и в 
меньшей степени—для орогенных щелочных формаций [11, 12, 16]-

В связи с этим представляется целесообразным и актуальным рас
смотрение особенностей распределения молибдена, олова и вольфрама в 
верхнеэоцен-нижнеолигоценовых щелочных интрузивных породах Ар
мении. которые генетически связаны, с одной стороны с дифференци
рованными молибденонсными гранитоидными комплексами (^Аегринскпй 
плутон, южная часть Арм. ССР), с другой —с дифференцированной ба- 
зальт-фонолитовой серией (Тежсарский щелочный комплекс, централь
ная часть Арм. ССР). ।

Изучение геохимии этих элементов в щелочных породах имеет важ
ное значение в связи с возможностью их использования как геохимиче
ских индикаторов щелочного петрогенезиса.

Краткая характеристика массивов щелочных пород

Щелочные породы в южной части Армянской ССР развиты в пре
делах ранней фазы сложного Мегринского плутона и обстоятельно изу
чены с петрографической и минералого-геохимической точек зрения 
А. И. Адамяном [1] и Б. М. Мелкксетяном [20. 21]. Щелочный комплекс 
центральной части Армянской ССР. известный под названием Тежсар- 
ского щелочного комплекса центрального типа, весьма детально и все
сторонне изучен В. Н. Котляром [19], Г. П. Багдасаряном [2, 3], а в по
следние годы I . Е Кочнняном, Б. М. Меликсетяном [4] и Р. Г. Геворкя
ном [7, 11]. I

Указанные щелочные комплексы размещены соответственно в пре
делах Айоцдзор-Ордубадского и Севано-Ширакского синклинориев и 
приурочены к Анкавано-Сюникскомуг разлому, разграничивающему эти 
структуры складчатой зоны центральной части Армянской ССР [4, 15]. 
В истории геологического развития формирование щелочных комплексов 
Iаобро-монцонит-сиенитовой и щелочно-сиенитовой формаций совпада-" 
ст < началом орогенного этапа развития тектонической зоны [15]. |
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Щелочные интрузии южной части Армянской ССР локализованы 
преимущественно в пределах полихромного сложнодифференцированного 
Мегринского плутона (Шванндзорский, Вартанадзорский, Пхрутский и 
Калерский выходы) и в меньшей степени—в интрузивах Баргушатского 
хребта, являющихся продолжением Мегринского плутона. Общая пло
щадь выходов щелочных пород составляет около 40 кв. км. Согласно 
последним представлениям щелочные фации Мегринского плутона сла
гают самостоятельную фазу формирования верхнеэоценового комплекса 
[3] в виде ряда пространственно разобщенных типичных интрузивных 
тел. сложенных различными структурно-минеральными типами — эссек
ситами, тералитами, нефелиновыми монцонитами, сиенитами, щелочны
ми сиенитами, амфибол-фельдшпатоидными фенитами. альбититами и 
пегматитами (полевошпатовыми и полевошпат-фельдшпатоидными) 
Щелочные породы Мегринского плутона петрогенетически тесно связаны 
с монцонитами, мондцодиоритами, сиенито-диори там и, сиенитами и др. 
породами повышенной щелочности и обнажаются в краевой восточной 
и юго-восточной частях плутона, прорывая верхнеэоценовые вулканоген
ные образования и известняки верхнего девона.

Щелочные породы Баргушатского хребта (Сурбкарский выход) пред
ставлены небольшими линзообразными телами, размещенными в кон
тактовой зоне, скарнированных известняков верхнего девона со штоком 
лейкократовых аплитовидных гранитов. Щелочные породы представле
ны святоноситами и фельдшпатолитами и являются типичными метасо- 
матитами [14].

Для минералогического состава пород характерны: резко преобла
дающая роль анортоклаза над кислым плагиоклазом, незначительная 
роль нефелина (5—15%) и парагенезис феррогастингсита с биотитом, 
реже с диопсид-эгирином. В основных разностях встречается также оли
вин В составе акцессорнев широко распространены: сфен, циркон, иль
менит, флюорит, монацит, ортит и др. По химизму эти породы относятся 
к миаскитовому типу с коэффициентом агпаитности 0,5—0,7, при преоб
ладании калия над натрием (К2О:Ыа2О=1—1,3 и сумма щелочей 9— 
12%) с повышенной железистостью (БеО>М^О) и нзвестковистостыо 
(СаО>М^О).

Щелочные интрузии центральной части Армянской ССР представ
лены Тежсарской оригинальной «ннтр\зией центрального типа», харак- 
терп ующейся кольцевыми и коническими дайками и интрузиями и кон- 
нентрически-зональным строением центрального штока, а также сател- 
литовыми интрузиями: Бундукской, Гарнасарской, Ачаджурской и др. 
Общая площадь щелочных пород составляет около 60 кв. км. Согласно 
исслеюваниям автора, палеогеновые интрузивные образования Севано- 
Шнракского синклинория слагают два интрузивных комплекса: 1. Прет 
верх неэоценовый позднсгеосинклинальный Базумский щелочно-земель
ный многофазный комплекс (1- габброиды. 2. кварцевые диориты. 3. гра
нодиориты) и II. Предолигоценовый раннеорогенный Памбакскии мно
гофазный комплекс (I псевдолейцитовые, нефелиновые и щелочные сие
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ниты. 2. граносиениты). С последним петрогенетиче<ки тесно связаны 
щелочные эффузивы щелочной базальт-лейцит-фонолитовой серии.

Интрузивы центральной части Армянской ССР сложены весьма 
пестрой петрографической гаммой пород: в краевых частях штока 
фойяиты, псевдолейцитовые сиениты, а в центральных частях различ
ные структурно-минеральные типы нефелиновых и щелочных сиенитов, 
реже нордмаркиты, монцониты, сиениты и др.

В ненасыщенных кремнеземом породах весьма значительна роль не
фелина (15—35%), а также псевдолейцита (срастания ортоклаза + не
фелина) с заметным преобладанием ортоклаза над зональным плагио
клазом (№ 22—56). Характерно широкое развитие средн темноцветных 
гастингсита, баркевикита и биотита, реже эгрин-авгита. Характерны вы
сокие концентрации акцессорного меланита, сфена, циркона, бадделеи
та, рутила, пирохлора и др.

В отличие от Мегрииских щелочных пород здесь более резко прояв
лен калиевый характер щелочности (К2О : Ыа2О=1 —1,6 при сумме 12 
16%); железистость повышенная (ЕеО:М^О>2) при несколько пони
женной известковистости. Коэффициент агпаитности достигает 0,7 0,9.

Особенности распределения молибдена, олова и 
вольфрама в щелочных породах

Результаты аналитических исследований распределения молибдена, 
олова и вольфрама в щелочных породах-Армянской ССР приведены в 
таблице I, а средние по главным типам пород в таблице 3. Содержания 
молибдена, олова и вольфрама в щелочных породах определялись ко
личественно-спектральным анализом (аналитики Р. Терехова, В. Редь
кина. ИМГРЭ). Кроме того, спектральные определения молибдена кон
тролировались химическими анализами (аналитик О. А. Бозоян, ИГН 
АН Арм. ССР).

Содержания рассматриваемых элементов в породообразующих и 
акцессорных минералах (таблица 4) определялись приближенно-коли
чественным спектральным анализом в лаборатории ИГН АН Арм. ССР 
(Г. М. Мкртчян, М. Я. Мартиросян).

Аналитические данные по распределению молибдена, олова и воль
фрама в щелочных породах Арм. ССР были обработаны методами мате
матической статистики: выяснялся закон распределения этих элементов; 
оценивались параметры распределения; проводилось сравнение щелоч
ных пород южной и центральной части Арм. ССР. Было установлено, 
что эмпирические распределения Мо и Бп в щелочных породах близки 
к нормальному закону, при этом в обоих случаях наблюдается неболь
шая положительная ассиметрия (А*.о=+0,69, АЯп = +0,75), при не
больших отрицательных эксцессах (ЕМо =—0,43, Е5П=—0,76). Провер
ка 1 ипотезы нормального распределения содержаний Мо и Бп прово
зилась с помощью критериев Пирсона (для 5% уровня значимости) и 
Колмогорова [22]. Проверка функции распределения вольфрама в ще-
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Таблица /
Содержания молибдена, олова и вольфрама в щелочных породах Армянской ССР’

№ проб Массивы, порода

Содержание 
в п. Ю՜4 %

2

1
2
3
4
5 
б

М-180 
М-17 
М-15
М-6А
М-1
М-19

7

8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
24
24

25

26

Мо 8п XV

Щ-351

Щ-355 
Ш-83

С-216

Э-611
Э-370
Э-363
Э-366 
Т-5А
Т-5А 
Т-ЗА
Т-356
Т-12 
т-21
Т-202

Г-70
Г-60
Г-58

Б-85

Г-211

Южная часть АрмССР
Мегринский плутон 

Шванидзорскии комплекс

Монцосиенит, среднезернистый 
Щелочной сиенит, меланкратовый 
Щелочной сиенит, мезократовый 
Щелочной сиенит, лейкократовый 
Нефелиновым микрссиенит 
Нефелиновый сиенит, пегматоидный

Калерскии выход

Нефелин-содалитовый сиенит

Пхрутский выход

Эссексит нефелиновый 
Нефелиновый монцосиенит

Сурбкарский выход

Щелочной сиени1 (святоносит)

Центральная часть АрмССР
Тежсарский эффузивно-интрузивный 

комплекс

Щелочной базальт
Щелочной трахиандезит
Щелочной трахит
Лейцитовый фонолит
Псевдолейцитовый нефелиновый сиенит 
Нефелиновый сиенит, порфиоовиднын 
Нефелиновый сиенит, альбитизированный 
Щелочной сиенит
Нефелиновый микросиенит 
Нефелиновый пегматит 
Флюорит-биотитовый фенит

Амзачиманскии массив

Порфировидный граносненит, субшелоч. 
Миароловый граносиеннт
Аплит-пегматит

Бундукский массив

Сиенит субщелочн. роговообманковыи

Гарнасарская интрузия

Щелочный сиенит (арменит)

3 
4
4
6
3
4

о

3
5

4

3
4
7
7
6
4
3
4
3
2
8

3
5
2

2

2

3• 
о
3 
6
6 
5

5

3
4

4

2
4
4
7 ««
3
3
3
4
3

13

8
5
2

2

I

2О

3
3
3
3

3

8
6

3

3
3
4•• 
э
4
5 
о
4
3
3

3
3
3

3

4

лочных породах показала, что оно отличается от нормального и приб
лижается к логнормальному (Аи, = 1,60, Еи. = 3,28).

Результаты статистически обработанных данных по молибдену, оло
ву и вольфраму сведены в таблицу 2.

Молибден
Концентрация молибдена в щелочных породах южной части Армян-



Распределение содержит.! молибдена, олова и вольфрама в верхнеэоценовых щелочных комплексах Армянской ССР*
Таблица 2

Щелочные комплексы

О

Молибден /г 10 4 %

о о
Е

Южная часть АрмССР • • • ’ •

Центральная часть АрмССР • ■

Щелочные породы АрмССР в це
лом .................................................

10

15

25

3-6 4,1 0,93 23,0 2,2 3 6 4,4 1,18 27,0 1.5 2-8 3,8 1,75 46,0 2.5

2—8 4,1 1,97 46,5 2,2 2-13 4,3 о.з-ю-3 0,07 1.4 3-5 3,7 0,82 22,0 2,4

2-8 4,12 1,64 40,0 2.2 2-13 4,33 1,60 36,0 1,4 2-8 3,68 1,27 34,0 2.4

* При вычислении средних учитывались площади распространения: основных щелочных пород, нефелиновых сиенитов, щелочных сиенитов 
и субщелочных гранитов, соотношения которых в Тежсарском комплексе—0:1:1:1, а в Мегринском—1:1:2:0.

Коэффициенты концентрации определялись по сравнению со средними в кислых породах: Мо—1,910 1 °/0, 5п—310՜1 °/0, -1,5-Ю՜4 °0

(А. П. Виноградов, 1962).
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Таблица 3
Среднее содержание молибдена, олова и вольфрама в главных типах 

щелочных пород АрмССР

I МегринскиЙ комплекс | Тежсарс
I 2С ? ■ - кии комплекс

Типы пород

Эссекситы ..................
Нефелиновые сиениты 
Щелочные сиениты . 
Сиенито-граниты . .

Содержания молибдена, олова и

Минералы

Мо

4.0
5,0
4.5

Би

4.0

4.0

вольфрама в

Мо Бп и'

6.5
3.0
3.0 5.0

минералах щелочных

МегринскиЙ комплекс

Мо 8п

4,6
3,0
5,0

4.0
3.0

Таблица 4 

пород*

Тежсарский комплекс

Мо Бп \\՜

X
с

3
3

3

Породообразующие

Плагиоклаз Ы =22—46 
Калищпат.....................
Нефелин ........................
Псевдолейцит ....

Эгирин-авгит 
Гастингсит • 
Биотит • • • 
Мусковит 
Меланит • •

О,0003 
0,0006 
О.0003

0,0001 
О. О» ЮЗ 
О,0003 
0.001

О,0003 
0,0006
0,030 
0,015 
0,0003

0,001 
0,001 
0,003 
0.003 
0,003

0,003
О,0003 
0,003 
0,006

0,001 
0,002
0,003 
0,003
0,003

0.0ОЗ- 
О.ООЬ

Акцессорные

Магнетит.......................
Ильменит . • • •
Рутил .........•
Анатаз...........................
Сфен ...........................
Апатит...........................
Циркон .......................
Циртолит ...................
Бадделеит ..................
Ортит...........................
Турмалин .......................
Т₽ —содерж. минер.
Тори-уранов. мин.
Титанотанталониобаты 

I

0,005 
0,030 
0,006 
0,008 
0,020 
0,001 
0,005 
0,006 
0,003 
0,001 
0,002 
0,001 
0,003 
0,006

0. 0,003
0.001 
о.ою

0,03-0,1 
0,030 
0,003

0,01 
0.01-0.03

0,006

0,001 
0,003 
0,001
0,001
0.
0.
0,001 

0,01—0,03

0,003 
0,03-0,1

0,003
0,003 

0,01-0,03

0,001 
о.ооз
0,001 
0,0003 
0,003
0,001

0.005 
0,001 
0,003

0,01

0,003

о.ооз 
0,001 
0,001 
0,001 
0,001 
0,002

о ,003— 
0,01

0,003

0.01—0,03

©
0,003

0,003

По данным приближенно-количественных спектральных анализов лаборатории: 
1 Н АН АрмССР (Г. М. Мкртчян, М. Я. Мартиросян).

ской ССР варьирует от ЗЮ՜4 до 6-1О_|О/о, составляя в среднем 
М-10֊4 °/0< что в 22 раза выше средних содержаний для кислых пород 
Ло А. П. Виноградову [5]. Необходимо отметить, что среднее содер
жание молибдена в щелочных породах в генетически связанной серии.
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Мегринского плутона—в монцодиоритах, сиенито-диоритах, сиенитах и
1 а,.А™ и спгтантяют 45 4 7-1О՜4 % и несколько ниже монцонитах близки и составляют ч,/ ш /оп _ о>

среднего содержания для Мегринского плутона в целом (5,2-Ш 0Г
В щелочной серии плутона отмечается отчетливое обогащение мо

либденом более щелочных разностей пород: от монцонитов, сиенитов, 
эссекситов (3—4 • 10՜4 %) к лейкократовым щелочным и нефелиновым 
сиенитам концентрация молибдена возрастает (5—6 • 10՜4 °/о).

Полученные аналитические данные по распределению молибдена в 
щелочных интрузиях центральной Армении указывают на более высо
кую дисперсию (почти в два раза) при более широких интервалах кон
центрации, чем это наблюдается для Южной Армении. Среднее содер
жание молибдена составляет 4.1 -10՜’%, что идентично среднему в ще
лочных породах Южной Армении. Близкие содержания молибдена в ще
лочных породах Тежсарского (3,2—4,7 • 10֊4 °/0) и Амзачиманского
(2,1 • 10՜4 %) массивов приводятся Р. Г. Геворкяном (II].

В ходе эволюции Тежсарского вулкано-плутонического 
поведение молибдена коррелируется с поведением щелочей 
«а»). Так, в вулканический этап с повышением щелочности 

комплекса 
(параметр 

от базаль
тов к лейцитовым фонолитам концентрация молибдена возрастает более 
чем в два раза, затем в интрузивный этап от псевдолейцитовых и нефе
линовых сиенитов к щелочным и далее к кварцевым сиенитам и граносие- 
нитам параллельно с понижением щелочности пород содержание молиб-
лена убывает от 6-10*4% до 2—4-10՜40/о-

Следует отметить, что как вулканические, так и интрузивные поро
ды верхнеэоценового комплекса центральной части Армянской ССР рез
ко обогащены молибденом в отличие от среднеэоценовых щелочно-зе
мельных вулканических и интрузивных пород.

Интересно, что в Мегринском плутоне в ходе эволюции не отмечает
ся относительного обогащения щелочных и нефелиновых сиенитов молиб
деном, хотя в целом с повышением кремнекислотности от ранних фаз к 
поздним—концентрация молибдена возрастает от 6,4 -1О“4О/о [21]. В то
же время, как для центральной части Арм. ССР. где эволюция исходной 
магмы протекает с возникновением двух ветвей: насыщенной и ненасы
щенной 8Ю2, накопление молибдена происходит в субсерии, характери
зующейся повышенной щелочностью и заметным дефицитом 5Ю2.

На накопление молибдена в щелочных дифференциалах и на кор- 
релируемость молибдена с щелочами, особенно с калием, указывалось 
П. Курода и Э- Санделом [18] в щелочных базальтах—3.2-10՜4 °/0, тра
хитах 6.2-1О-4°'о, сиенитах—6,4 • 10՜4 °/0, нефелиновых сиенитах —

гизии 3,3—
Б. И. Злобиным [16| для щелочных пород Северной Кир- 

5-10~4 °/0, Р. 1, I еворкяном для интрузий центральной 
части Армянской ССР [11]. Одновременно 3. В. Студеникова и А. И. Пав- 
•ннк.) [23] для Восточной Тувы и В. И. Герасимовский и др. [10] для аг- 
гмитовых щелочных пород Ловозерского и Хибинского массива (среднее 
содержание 1,7-1О-4О/о) не подтверждают указанной закономерности, 

с 11Я при этом, чю с уменьшением коэффициента агпаитности, дефе-
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пита кремнекислоты и шелочей происходит уменьшение содержания мо
либдена в составе алюмосиликатов. В агпаитовых комплексах не отме
чается также накопления молибдена к концу магматического процесса.

Отмеченные различия в геохимическом поведении молибдена в Мег- 
ринском и Тежсарском комплексах связаны, на наш взгляд, с различия
ми в концентрации молибдена в исходных магмах, их калиевости и из
вестковистое™, а также с генетическими условиями появления щелочных 
пород. Вполне вероятно, что в щелочно-гранитоидных комплексах на
копление молибдена происходит с повышением щелочей и кремнекисло
ты при понижении извести, а в щелочно-базальтоидных комплексах с 
понижением извести, щелочности, особенно, калиевой, и повышением 
кремнекислоты, наоборот, отмечается убывание содержаний молибдена. 
Эти различия возможно связаны не с поведением калия и кремнекислоты, 
а более отчетливо с повдением титана [18] или извести [13] и с провинци
альными петро-геохимическими особенностями [21].

Касаясь вопроса распределения молибдена по минералам щелочных 
пород (таблица 4), необходимо отметить, что значительная часть его 
(как и в гранитоидах) связана с полевыми шпатами, вернее с преобла
дающим калишпатом (50— 65%), частью концентрируется в нефелине 
(15—20%), в структурах которых он вероятнее всего замешает алюми
ний [10, 13, 18]. В темноцветных минералах щелочных пород сконцентри
рована небольшая часть молибдена (10—15%). хотя они также как и 
титановые акцессории более обогащены молибденом. Максимальные кон
центрации обнаружены в биотитах (0,003—0,03%), магнетите (0,001 — 
0,005%), ильмените (0,01—0,03%), сфене (0.02—0,03%), рутиле (0.003— 
0,006%). В них молибден (Мо + ։ —0.68А), вероятно, замещает ТС4, Ее3+, 
как это допускает большинство исследователей [13. 18, 24]. Постоянно 
молибден встречается в циркониевых, редкоземельных, радиоактивных, 
танталониобиевых акцессорных минералах, в которых он может частью 
изоморфно замещать Т14՜4, 7г+4, МЬ 5, 51+4, частью находиться в сор
бированном состоянии и в дефектах кристаллических структур этих мине
ралов. Однако, доля приходящаяся на акцессорные минералы, сравни
тельно невелика и составляет около 10% от общего содержания молиб
дена в породах. Кроме того обращает на себя внимание и такой факт, 
что в гранитоидах, при аналогичных концентрациях молибдена, часто 
встречается акцессорный молибденит, на долю которого приходится до 
25% молибдена [21]. Незначительное распространение и отсутствие мо
либденита в щелочных породах должно свидетельствовать о более бла
гоприятных условиях для изоморфного рассеяния молибдена в усло
виях повышенной щелочности, высокого содержания Ее34՜, А1 и Ть

Олово

Наряду с молибденом в тех же пробах определены концентрации 
олова. Содержания олова в щелочных породах южной части Армянской 
ССР варьируют от 3 • 10՜4 до 6 • 10 4 %, составляя в среднем 4,7 • 10՜4 °,0, 
Известия. XXII. 4—3
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что в 15 раза выше кларка для кислых пород, причем по сравнению с 
основными щелочными породами и меланократовыми сиенитами и мон- 
ционитами, лейкократовые щелочные нефелиновые сиениты несколько 
обогащены оловом. Содержание олова возрастает от 3-4-10 10/0 до 
5-61О-4О/о параллельно с возрастанием щелочности пород и содер֊ 
жаний калия и фтора.

Щелочные породы Центральной Армении характеризуются। более 
значительными вариациями в содержании олова (от 2—3 10 1 % до-
8 — 13.Ю֊֊» оуо) Одновременно вычисленное среднее содержание состав
ляет 4.3-Ю~4О/о что близко к содержанию олова в поздних гранитоидах 
и щелочных породах южной части Армянской ССР и в 1,5 раза выше 
среднего содержания для кислых пород.

В ходе эволюции щелочного магматизма центральной части Арм. 
ССР в вулканический этап содержание олова возрастает с повышением 
щелочности пород, в интрузивный же этап параллельно с понижением 
общей щелочности пород, но с возрастанием содержания 5Ю2 содержа
ние олова возрастает и достигает максимума в поздних субщелочных 
гранитоидах.

В сводке В. И. Герасимовского [12] по распределению олова в нефе
линовых сиенитах для нефелиновых сиенитов Тежсарского комплекса 
приводятся две цифры—6-Ю՜4 и 10-10՜4 °/0, что несколько выше приво
димых нами содержаний. Еще более высокие и вряд ли надежные со
держания (1,6—5.5 • 1 О՜3 °/0), более чем на порядок превышающие при
водимые, указываются Р. Г. Геворкяном [И].

Таким образом, средние содержания олова в щелочных породах Ар
мении в 1.5 раза выше средних содержаний олова в гранитоидах, но 
ниже чем в оловоносных гранитоидах, примерно в 2 раза.

В тоже время, по данным В. И. Герасимовского, содержания олова 
в агпаитовых нефелиновых сиенитах варьируют в весьма широких пре

делах от 2-10 4 % до 370-10՜4 %, в миаскитовых от 2-10~* до 20-10՜4 °/о- 
Среднее содержание олова в нефелиновых сиенитах по данным В. И. 
Герасимовского [12] составляет 12 • 10՜4 % и намного выше данных В. М. 
Гольдшмита и К. Петерса [9] для нефелиновых сиенитов (2,1 -10՜4 °/о). 
По щелочным породам Армении подтверждается и другой вывод В. И. 
Герасимовского о возрастании концентрации олова к концу магматиче
ской дифференциации в генетически связанной серии пород. Однако сле
дует отметить, что, по-видимому, миаскитовые нефелиновые породы, по 
сравнению с агпаитовыми, обеднены оловом, хотя и по сравнению с дру
гими типами пород значительно обогащены им.

Помимо валовых содержаний олова, приближенно-количественным 
анализом определены концентрации его в минералах (таблица 4). Со
пл ржание олова в полевых шпатах и нефелинах обоих комплексов ниже 
предела чувствительности метода. Олово постоянно встречается в-тем

ной в<. ты.х минералах, а также в акцессориях, содержащих Л, 2г, 1ЧЬ. 
опп9РЖл Х7Л°Ва В эгиРин'авгитах - 0,001-0,003%, гастингситах — 

’ ' у0’ биотитах 0,003—0,01%, что связано с изоморфным за- 
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мешением оловом (5п 4 —0,67 А) железа (Ре,+ —0,68 А) и возможно 
\1+з(0,57А) в структурах темноцветных минералах, на долю которых
приходится значительная часть олова пород. 

Более значительные концентрации олова обнаруживаются в титано
вых минералах—меланите (0,003%), ильмените (0,001%), рутиле (0,03֊ 
0,1%)- сФене (0,003%, реже 0,01%), циркониевых—цирконе (0,001֊ 
0,003%), бадделеите (0,001%), велерите (0,003%), а также в редкозе
мельных (0,001—0,003%), тори-урановы.х (0,001—0,002%) и особенно 
тантало-ниобиевых (0,01—0,03%) минералах. Олово в акцессорных ми
нералах замешает Ti+4, Zr+4, Nb+f> и др. Интересно, что в щелочных по
родах олово не образует акцессорного касситерита и целиком рассеива
ется; в то же время в содержаниях более низких, чем в щелочных и не- 
фелпновых сиенитах, в ассоциирующихся гранитоидах постоянно встре
чается касситерит и самородное олово.

Вольфрам

Геохимия вольфрама в щелочных и нефелиновых сиенитах изучена 
недостаточно, хотя для гранитоидов в последнее время появился ряд ра
бот [17, 23, 24]. В литературе имеется ряд единичных данных по Ловозер- 
скому массиву [13]; в сиенитах по данным П. Курода и Э. Санделла [18] 
обнаружено 1,9-1О-4° о. Среднее содержание вольфрама в кислых поро
дах составляет 1,5-1 О՜"4 °/0 (А. П. Виноградов, 1962).

В щелочных породах южной части Армянской ССР содержание 
вольфрама варьирует от 2•10'4 до 8-10 ՜3 °/0, составляя в среднем 
3,8*10“4‘%, что в 2,5 раза выше кларка для кислых пород [5]. Хотя опре
деленной закономерности в поведении вольфрама заметить не удается, 
можно указать все же на его высокое содержание в меланократовых ще
лочных породах Пхрутского интрузива (6—8 • 10՜4 %),по сравнению с 
лейкократовыми (3 • 10 4 °/0); нужно отметить, что ранее имелись ука
зания на повышенное содержание вольфрама в некоторых основных по
родах [21].

Щелочные породы центральной части Армянской ССР характеризу
ются более низкой дисперсией в распределении вольфрама. Концентра
ции вольфрама варьируют в интервале 3—5 • 10~4 °/0, составляя в сред
нем 3,7-10՜4 °/0, что очень близко к его содержанию в щелочных породах 
Мегринского плутона и превышает кларк в кислых породах в 2.5 раза.

В Тежсарском щелочном комплексе содержание вольфрама в ходе 
дифференциации возрастает с повышением щелочности и роли калия, а 
затем в интрузивный этап с понижением щелочности и с возрастанием 
^чОг содержание вольфрама несколько падает от псевдолейцитовых и не
фелиновых сиенитов (5 • 1()՜4 %) к субщелочным гранитам (3-10՜4 %): 
с последними, кстати, связаны небольшие проявления вольфрама, а в 
самих породах постоянно отмечается акцессорный шеелит.

Как видно из приведенных данных, щелочные породы Армении за
метно обогащены вольфрамом (среднее 3,68 • 10՜4 °/о); его содержания 
значительно превышают кларк в гранитах и содержания в гранитах дру-
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гих регионов как рудоносных, так 
2-1О-4О о [17], Северный Кавказ —

и нерудоносных: Горный Алтан •
1,6-2,2-10 [23|, Восточного За-

1,2-2,4-10 4 7о 1>81 " ДР-байкалья .
Концентрация вольфрама в щелочных породах, имеющих различные 

генетические особенности, происходит в богатых щелочами, осооенно ка՜ 
лием, породах, которые возникают в условиях интенсивной дифферен
циации исходной магмы. Любопытно, что в щелочных сериях вольфрам 
в главной своей массе сосредоточивается в ранних щелочных дифферен-
циатах. м

При формировании щелочного комплекса южной части Армянской 
ССР в ходе дифференциации отношение Мо/\У понижается от 2,0 1,5 
до 1 2—0,8; более резко уменьшается отношение Мо/\\ в ходе формиро
вания Тежсарского вулкано-плутонического комплекса от вулканическо
го этапа (2,5—1,5) к интрузивному (1,3—1,0 до 0,7—0,6). В среднем, как 
в щелочных комплексах Армении, так и в главных типах щелочных по
род Армении, отношение МоДУ больше единицы (1,1 1,3) и превышает 
таковое для гранитоидов других регионов [17, 18, 23].

Несмотря на заметную обогашенность щелочных и нефелиновых сие
нитов Армении вольфрамом, последний не образует самостоятельных 
акцессорных минералов и почти целиком рассеивается в породообразую
щих и акцессорных минералах (таблица 4). В тоже время в гранитом֊ 
дах, которые в той или иной степени петрогенетически связаны с щелоч
ными сериями, акцессорный шеелит появляется даже при меньших кон
центрациях вольфрама. Из-за низкой чувствительности спектрального՛ 
анализа вольфрам обнаруживается в содержаниях—0,003—0,01 в тита
новых акцессориях (ильмените, рутиле и сфене, редко встречается в био
тите (0.003%). Вольфрам постоянно встречается в циркониевых минера
лах—0,003, редко 0,03—0,1 (цирконе, бадделеите, цитролите), часто в 
редкоземельных, радиоактивных и особенно титано-танталониобиевых 
(0.01—0.03%) акцессорных минералах. Вольфрам, как и молибден, ве
роятно, изоморфно замещает (\У+4 — 0,68 А) в структуре минералов 
А1՜3, П 4, 7. г 4, МЬ+֊>. В общем балансе роль акцессорных минералов 
невелика и вряд ли превышает 20—35%. Главная же масса вольфрама, 
как и в гранитоидах, сосредоточена в полевых шпатах [17, 23]. Об этом 
же могут свидетельствовать постоянно высокие концентрации вольфра
ма в псевдолейцитах (0,003—0,006%) Тежсарского комплекса, состоя
щих из сростков нефелина (25%) и ортоклаза (75%) и слагающих до 
30 50% объема псевдолейцитовых сиенитов.

Выводы

1. Концентрации молибдена, олова и вольфрама в щелочных интрс- 
- южной и центральной частей Армянской ССР, имеющих отличные 

рог нетические условия образования, почти идентичны и значитель
но превышают средние содержания в кислых породах (в 1,5-2,5 разаК
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2. Средние содержания молибдена, олова и вольфрама в миаски- 
товых щелочных породах Армении соответствуют: Мо—4,12 • 10՜4 °/01 
Зп—4.33 -Ю 1 %, № 3,68- 4 °/0։ что согласуется с данными по щелоч
ным комплексам других регионов и указывает на обогащенность щелоч
ных пород указанными элементами по сравнению с другими типами 
изверженных пород.

3. Главным механизмом обогащения щелочных дифференцитов гра- 
нитоидной и базальтоиднои серии, является эманационно-магматическая 
дифференциация, приводящая к возрастанию обшей щелочности, осо
бенно калиевой, и высокой концентрации летучих, в частности, фтора и 
ряда пневматофильных элементов, характерных для миаскитовых щелоч
ных пород: 2г, МЬ, Ве, Ва, ТР (Се); в том числе и Мо, 8п, XV.

4. В ходе дифференциации раннеорогенных верхнеэоценовых гра- 
нитоидной серии Мегринского плутона и базальт-фонолитовой серии 
Тежсарского щелочного комплекса при возникновении калиевой щелоч
но-сиенитовой формации Армении, геохимическое поведение Мо, Бп и XV 
имеют свои специфические особенности, но в целом сходны и характери
зуются положительной корреляционной связью концентраций этих эле
ментов с возрастанием щелочности, роли калия, дефицита 8Ю2, повы
шения содержания фтора и понижения содержания извести.

5. Главная масса Мо, 8п и XV рассеивается в породообразующих и 
частью в акцессорных минералах пород. Отсутствие самостоятельных 
акцессорных минералов этих элементов (молибденита, шеелита и касси
терита) в миаскитовых щелочных породах связано с одной стороны с 
высокими концентрациями Т1, 2г, 1ЧЬ, с другой—с высокими щелочностью 
и концентрацией фтора, благоприятствующими изоморфному рассеянию 
Мо, 5п и XV в структурах темноцветных породообразующих, титановых, 
циркониевых и танталониобиевых акцессорных минералов.

6. Отражение в геохимической специализации калиевой щелочно
сиенитовом формации Армянской! ССР таких элементов, как молибден, 
олово и вольфрам говорит в пользу ее комплексной природы и наряду 
с другими петро-геохимическими критериями, указывает на значитель
ную роль в возникновении щелочных пород процессов взаимодействия 
исходной магмы с гранитно-метаморфическим субстратом.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 15.IV.1969.

Р. 1Г. ՄԵԼԻՔ11ԵԹ-ՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ 11112 ԱԼԿԱԼԱՅԻՆ ԱՊԱՐՆԵՐՈՒՄ ՄՈԼԻՐԴԵՆԻ. ԱՆԱԳԻ ԵՎ 
ՎՈԼՖՐԱՄԻ ԳԵՈՔԻՄԻԱՅԻ ՎԵՐԱՐԵՐՅԱԼ

II. մ փ ո փ и ւ մ

ւ ւս յին ապարներում մոլիբդենի, աՆադի է վոլֆրամի գեոքիմիան 
:1Ր,Անիւոոիդների հ ամ ե մ ա տ ութ յամ ր անբավարար է ուս ումն ա ս ի րվա ծ ։ Ման֊ 
ր»սո Աք:ւյյ ղեորիմիական ուսումնասիրությունների հիման վրա պարզված է, որ 

1I կտ I ա յին ա պարն երում ա (դ Ւլ է / ե մ են ւոն ե րի միզին պարունակությունները
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(540 = 4,12.10-*%, Տո -4,33-10֊'%, №-3,68-10֊֊4%) 1,5-25 անգամ 
գերազանցում են թթու ապարներում նըանզ կլարկային պարունակություննե
րի'

ՀՍՍՀ դրան ի տ ո իգային ե բ ա գ ա { տ ո ի գա յ ին սերիաներին պատկանող այ֊ 
կալային գիֆերենցիատների 5Խ, Տո ե XV հարստացման գլխավոր մեխանիզմր 
հանդիսանում կ էմ անացիոն-մ ագմատիկ դիֆերենցիացիան և սկզբնական 
մագմա լի ու զրանիատ (ին սուբստրատի համ ագործակցման պրոցեսները. 
Ա(զ են մատնանշում ա/կարսյին ապարների բարձր կայիական ա[կալտյնությու- 
նր, ֆտորի ե գրանիտային պնևմատոֆիլ այնպիսի ցեմենտների բարձր պա
րունակությունները, ինչպիսին են 88, 86, №), ճր, ?|Հ Ս, ինչպես նաև 54Օ, 
Տո ե №. ՜՝
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УДК 553.065 (479.25)
А П КАРАПЕТЯН. М. X АТАБЕКЯН

О ВОЗРАСТЕ И ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ОРУДЕНЕНИЯ 
МЕГРАДЗОРСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

АРМЯНСКОЙ ССР

Несмотря на многолетние поисково-разведочные работы, проведен
ные в пределах Меградзорского золоторудного месторождения, вопросы 
возраста и генетической связи оруденения остаются еще недостаточно 
выясненными. Взгляды исследователей относительно генетической связи 
оруденения с тем или иным магматическим комплексом резко расходят
ся. Часть исследователей оруденение Меградзорского месторождения 
связывает с вмещающей его Такярлинской интрузией, возраст которой, 
также как и других интрузий Мармарикской группы, ими определяется 
как постсреднеэоценовый—верхнеэоценовый 18] или миоценовый [9, II]. 
В отличие от этого другие исследователи оруденение связывают не с 
самой Такярлинской интрузией, а с Ахваиадзорской [3] или порфировид
ными гранодиоритами, сиенитами, гранодиоритами послесреднеэоцено- 
вого возраста (2, 10]. Таким образом, взгляды исследователей расходят
ся не только по вопросу генетической связи, но и возраста оруденения *
Меградзорского месторождения, что значительно осложняет определе
ние направлений дальнейших поисково-разведочных работ.

Правильное решение вопросов возраста и генетической связи ору
денения с тем или иным этапом магматизма Памбака имеет важное зна
чение для дальнейших поисковых работ не только в пределах самого 
Меградзорского рудного поля, но и всего рудного района в целом. Оно 
необходимо также для выяснения общей схемы развития эндогенной 
металлогении Памбака. Нами в процессе детальных минералого-геохи
мических исследований, проводимых в пределах Памбакского рудного 
района, большое внимание было уделено вопросам геологического 
строения, структуры и особенностей минерализации различных участков 
Меградзорского рудного поля, которые позволили внести существенную 
ясность в вопросы возраста и генетической связи оруденения. Эти иссле
дования стали возможными благодаря большому объему поисковых и 
геолого-разведочных работ, проведенных здесь Меградзорской ГРП под 
руководством Г. Айрапетяна и М. Г Гаспаряна.

Ниже вкратце остановимся на тех вопросах геологического строения 
Меградзорского рудного поля, которые необходимо учитывать при реше
нии вопросов возраста и генетической связи оруденения.

Некоторые черты геологического строения рудного поля 
Меградзорского золоторудного месторождения

Рудное поле Меградзорского месторождения занимает площадь 
около 40 кв. км и состоит из нескольких участков, которые по своему 
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территориальному расположению, особенностям геологического строения 
и по условиям залегания рудовмещающих структур делятся на две груп
пы. В первую группу входят участки Шакарсар, Ближний Аджарадзор, 
собственно Меградзор и Гюхи-ерес, которые по существу являются про
должением друг друга и слагают всю левобережную часть Меградзор- 
ского рудного поля. Вторая группа участков объединяет проявления 
Дрчасар (Кабахлу), Зар, «Новый» и Айдинидзор, располагающиеся на 
правобережье реки Мармарик, на расстоянии 1,5—2 км от левобережных 
участков рудного поля.

В целом Ме1 радзорское рудное поле расположено в пределах Такяр
линского интрузивного массива, вопрос возраста которого долгое время 
оставался дискуссионным. В. Н. Котляр [8], долгие годы занимавшийся 
изучением Памбакского рудного района, возраст интрузии определяет как 
верхнеэоценовый, указывая наличие фактов прорывания ею вулканоген
ных образований среднс-верхнеэоценового возраста.

А. Т- Асланян, Г. П. Багдасарян, А. Г. Мидян и др., на основании 
фактов наличия многочисленных обломков кварцевых диоритов в ба
зальных конгломератах фаунистически охарактеризованного турон- 
коньяка, возраст Такярлинской интрузии считают неоком-дот\ронским 
[2, 3, 10]. Эту же точку зрения подтверждают Г. П. Багдасарян и 3. О. 
Чибухчян по результатам радиологических и оптических исследований 
в своих недавно опубликованных работах [4, 13]. В этой же работе 3. О. 
Чибухчяном отмечается, что им, совместно с Б. М. Меликсетяном, в 
1963 году оконтурено вытянутое в близширотном направлении тело гра- 
носиенитов, вклинившееся между северной частью Такярлинского ин
трузива и прорывающей вулканогенной толщей верхнего—среднего эо
цена и прорывающей их. Наши наблюдения подтвердили наличие фактов, 
приведенных сторонниками как одной, так и другой точки зрения [7]. В 
частности в многочисленных горных выработках, пройденных в пределах 
левобережных участков Меградзорского рудного поля, достаточно от
четливо устанавливается пнтрудирование пород сиенит-монцонитового 
ряда (монцониты, сиениты, сиенито-диориты, кварцевые сиениты и др.) 
в вулканогенную толщу среднеэоценового [1. 3] возраста. Перечислен
ные интрузивные породы являются продолжением одновозрастных ана
логичных интрузивных пород Ахавнадзорского массива и поэтому было 
бы логичным их рассматривать как единый магматический комплекс, 
слагающий участки севернее Такярлинского и Ахавнадзорского интру
зивов. С другой стороны, к западу от Такярлинского интрузива, между 
ним и Анкаванским гранитоидным интрузивом, недалеко от селения Ан- 
хаван, широко развиты базальные конгломераты турон-коньякского воз
раста, среди которых в изобилии встречаются гальки кварцевых диори- 
'он, ничем не отличающиеся от одноименных пород, слагающих Такяр- 
•зинский интрузив. Здесь совершенно отсутствуют обломки монцо
нитов, кварцевых сиенитов, сиеннто-диоритов. спенит-порфиров и дру
гих пород, слагающих северный фланг Такярлинского массива.
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Идентичный петрографический состав и большие размеры (диамет
ром до 70 см и более) галек кварцевых диоритов не оставляют сомнения 
в том, что они являются обломками обнажающейся рядом ишрузии 
кварцевых диоритов, а не привнесены из Агверанского интрузива, как 
считают некоторые исследователи. Это предположение доказывается 
также и радиологическими исследованиями Г. П. Багдасаряна [3 4], 
согласно которым абсолютный возраст свежих кварцевых диоритов Ан- 
каванской интрузии, (являющейся, по-видимому, продолжением (?) а, 
кярлинской), составляет 112±6 млн лет. Таким образом, Такярлинский 
интрузив, ранее рассматривавшийся как одиовозрастное магматическое 
образование [8, 10, II], в действительности состоит из двух, резко отор
ванных во времени интрузивов [7,13], поэтому впредь под Гакярлинским 
следует рассматривать собственно дотуронский (нижнемеловой?) интру
зив, сложенный кварцевыми диоритами и частью гранодиоритами. По
роды же ряда монцонитов, кварцевых сиенитов, сиенито-диоритов и пр. 
должны быть выведены из контура Такярлинского интрузива, поскольку 
они лишь пространственно примыкают к последнему.

В пределах Меградзорского рудного поля (западный фланг Шакар- 
сарского участка) кварцевые диориты Такярлинского массива прост
ранственно тесно ассоциируются с комплексом перечисленных выше по
род, нижний возрастной предел которых соответствует среднему (или 
верхнему) эоцену. В настоящее время нет прямых геологических фактов 
для определения верхней возрастной границы интрузивных пород (мон
цониты, кварцевые сиениты, сиенит-порфиры и др ), развитых на лево
бережных участках Меградзорского месторождения. Определение же 
абсолютного возраста [3] свидетельствует об их верхнеэоценовом 
(38 млн. лет) возрасте.

Контакт молодых интрузий с кварцевыми диоритами — интрузив
ный, местами по нему проходит Мармарикский разлом, который доста
точно отчетливо проявлен на поверхности и прослеживается в северо- 
западном направлении до селения Алавар, где соединяется с Сарикаип- 
ским разломом, составляя единый Мармарик-Сарикаинский разлом. В 
пределах Меградзорского рудного поля толща древних метаморфиче
ских сланцев и пространственно тесно связанных с ними кварцевых дио
ритов по Мармарик-Сарнкаинскому разлому приведена в соприкоснове
ние с вулканогенными породами среднего эоцена. В южном (лежачем) 
крыле разлома* широкое развитие имеют также древние лейкократовые 
граниты и многочисленные тела диабазовых порфиритов.

Весь этот комплекс глубинных пород, а также лежащие непосред
ственно на них миоплиоценовые и четвертичные лавы, совершенно отсут
ствуют в северном (висячем) крыле разлома, а породы левобережной 
части рудного поля, в свою очередь, совершенно отсутствуют в южном 
крыле разлома. Таким образом, рассматриваемое рудное поле по своему

Разлом северного падения предположительно надвигового характера.
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геологическому строению, петрографическому составу, возрасту и усло
виям залегания пород делится на две резко отличающиеся друг от друга 
части. В связи с этим возникает вопрос: можно ли различные участки 
рудного поля, расположенные на различных крыльях Мармарик-Сари- 
каинского разлома считать одновозрастными, связанными с более мо
лодым этапом интрузивного магматизма, или они являются разновозт 
растными образованиями, связанными с геми же этапами магматизма, 
продукты которых проявлены на соответствующих крыльях разлома?

Ответ на этот вопрос, как нам кажется, кроме вышеизложенного, 
можно найти в результатах сравнительного изучения структуры и осо
бенностей минерализации различных участков Меградзорского рудного 
поля, на которых вкратце остановимся ниже.

Сравнительная характеристика структуры и особенностей 
минерализации участков Меградзорского рудного поля

Выделенные нами группы участков различны не только по особен
ностям своего геологического строения, но и по рудоносным и рудокон
тролирующим структурам. Так, оруденение левобережных участков Ме
градзорского рудного поля (Шакарсар, Ближний и их фланги) пред
ставлено зонами и жилами близширотного простирания, являющимися 
по-видимому, оперяющими структурами вышеуказанного Мармарик-Са- 
рикаинского разлома глубокого заложения. Падение всех рудоносных 
структур северное, от 50 до 80°. В отличие от этого падение рудных тел 
правобережных участков реки Мармарик—южное—юго-западное под 
углами 30—60°. Оруденение здесь контролируется разломом, который 
проходит по южному флангу Арчасарского участка и к востоку перекры
вается мио-плиоценовыми и четвертичными лавами. В пределах Мегра
дзорского рудного поля разлом проявлен едва уловимыми отрицатель
ными формами рельефа и минерализованными термальными источника
ми, выходящими у с. Зар, и на юго-западном продолжении у с. Кармир- 
Овит. Далее к западу разлом прослеживается до с. Кара-кала, где он 
разветвляется. Основная ветвь через с. Кармир-Овиг проходит южнее 
пос. Анкаван по северо-восточному склону г. Дамрик и у с. Мелик-пох 
уходит за пределы описываемого района.

Имеются существенные расхождения между различными участками 
п в отношении интенсивности и характера минерализации. В настоящее 
время в пределах левобережных участков, рудного поля разведочными 
работами выявлено несколько типов руд и многочисленные равновесные 
парагенетические ассоциации минералов. Из них наиболее интенсивно 
проявлены серноколчеданные, медноколчеданные, медно-мышьяковые, 
полиметаллические и золото-теллуровые рудч (см. фигуры), последо
вательность образования которых примерно ։ соответствует последова
тельности их перечисления, Из всех дтих типов руд в пределах правобе
режных участков (Зар, Арчасар и др.) известны только пол и металлике- 



44 А И Карапетян, М. X. Атабекян

ские*, которые, в свою очередь, по своим структурно-текстурным и ми
нералого-геохимическим особенностям, значительно отличаются от од
нотипных руд левобережной части Меградзорского месторождения. Все 
это дает основание считать, что рудообразовательный процесс на рас
сматриваемых участках происходил в существенно отличающихся друг 
от друга физико-химических условиях. В пользу такого вывода говорит 
также приведенный ниже список рудных минералов, установленных в 
настоящее время на соответствующих участках Меградзорского рудного 
поля (табл. 1). Но различия между рассматриваемыми рудами наиболее 
отчетливо проявлены в результатах пробирных, химических и спектраль
ных анализов руд и мономинеральных фракций из различных участков
Меградзорского рудного поля.

Список ргдообразуюгднх минералов, установленных на 
Меградзорского рудного поля

Таблица 1
различных участках

Левобережье реки Мармарик. Участки Шакарсар, 
Ближний*, Меградзорский

Пирит, халькопирит, сфалерит, галенит, теннантит, тет
раэдрит, энаргит, арсенопирит, борнит, алтаит, силь
ванит, калаверит, теллуровисмутит, кренерит. коло- 
радиит, гессит, петцит, аргентит, самородное золо
то, самородное серебро, электрум, виттихенит, эм
плектит, молибденит, кварц, кальцит, флюорит и др.

Правобережье реки Мар
марик. Участки Зар, 

Арчасар

Пирит, галенит, сфалерит, 
блеклая руда, халькопи
рит, электрум, серебро 
самородное, кварц, каль
цит

При этом, поскольку в настоящее время рудное поле Меградзорско
го месторождения в целом рассматривается как золоторудное и разве
дочные работы проводятся в соответствии с этим, то естественно было 
бы интересно в первую очередь сопоставить данные по содержанию 
золота и парагенетически связанных с ним элементов (Ай, Те, В1 и др.) 
в рудах рассматриваемых двух групп участков рудного поля. Как и сле
довало бы ожидать (исходя из минерального состава), содержания все
го комплекса перечисленных элементов намного выше в рудах левобе- 
бережной части месторождения (табл. 2). В них максимальные концен
трации золота в отдельных штуфных пробах достигают 5—6 кг/т, тогда 
как в наиболее богатых рудах правобережных участков содержание зо
лота не превышает нескольких десятков г/т. Что же касается среднего 

одержания золота, то оно в 3—4 раза выше в рудах левобережной 
части рудного поля. При этом существенно разны и отношения Аи : А^. 
Для левоиережной части оно в среднем составляет 1 : 1, в том случае, 
когда для правобережной части это соотношение составляет всего лишь 
1 -3. Иначе говоря, если участок собственно Меградзорского месторож-

енвная ™^т^ВОбереЖЬе Р' МармаРик местами (участок .Новый*) проявлена интен- 
является пооакаЦИЯ П°Р°Д ° полиметлллической минерализацией, что, по-виднмому 
..рвразлоХ"" аНаЛОГНЧН0" с ш««рса₽ск,й минерализацией, проявленной в
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Таблица х

Среднее содержание золота и ассоциирующих с ними комплексов элементов в штуф- 
ных пробах полиметаллических руд и минералах из различных участков Меградзор

ского рудного поля (по данным полукодичественного спектрального анализа)

Меградзор (Шакарсар, .Ближний 
и их фланги)

Золото • • • 
Серебро • • 
Висмут - - • 

Теллур • • • 
Ртуть • • ■

529 г/т 
1000 г/т

14 г/т 
350 г/т 

не оби.

1300 г/т
440 г/т

43 г/т
450 г т

31 г т

Правобережье (Зар, 
Арчасар)

390 г/т
1025 г т 
1280 г/т
940 г/т

15 г/т

560 г/т
310 г/т

10 г/т
60 г/т 

не обн.

2.8 г т 
170 г/т 

не обн. 
не обн. 
не обн.

68 г/т
760 г т

10 г/т
10 г 'т

не обн.

28 г/т
140 г т

3 г/т
15 г/т 

не обн.

П р и м е ч а н не: в полях сульфидных минералов полиметаллических руд лево
бережной части Меградзорского рудного поля почти постоянно, в том или ином ко
личестве, присутствуют теллуриды Аи, А£ и В1. Небольшие размеры и тесные сра
стания последних не позволяют получить мономинеральные сульфидные фракции, от
сюда и необычайно высоки содержания отмеченных элементов в пирите, сфалерите и 
галените.

дения по содержанию золота и ассоциирующихся с ним элементов яв
ляется типичным аналогом золото-теллуровых месторождений (тран
сильванский тип), то руды участков Зар, Арчасар и др. по степени золо
тоносности и парагенетической ассоциации минералов сопоставимы с мтаковыми полиметаллических месторождении и, в частности, с полиме
таллическими рудами Маданского проявления, установленного в преде
лах Агверанского интрузива кварцевых диоритов также дотуронского 
возраста.

Не менее отчетливы различия между рассматриваемыми группами 
участков и в отношении содержания других элементов-примесей, таких 
как СИ, 1п, Са, Се, 8п и др. Однако необходимо отметить, что минера
лого-геохимические особенности, взятые в отдельности, были бы недо
статочны для отнесения сопоставляемых участков Меградзорского руд
ного поля к разновозрастным образованиям, связанным с различными 
этапами интрузивного магматизма; но учитывая вышеуказанные раз
личия рудоносных структур, геологическое строение и возраст пород, 
слагающих различные участки можно минералого-геохимические раз
личия рассматривать в качестве дополнительных критериев, свидетель
ствующих о наличии здесь двух, значительно оторванных друг от друга, 
процессов эндогенной минерализации.

Проявление продуктов разновозрастных гидротермальных процес
сов в пределах Меградзорского рудного поля, также как и в соседнем 
Анкаванском рудном поле [6], является одной из специфических особен
ностей Мармарикской зоны разломов, вдоль которых проявились про-
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дукты нескольких этапов интрузивного магматизма и связанной с ними: 
гидротермальной деятельности. По своей протяженности, глубине зало
жения, длительности и перманентности геологического развития, Марма- 
рик-Сарикаинскнй разлом соответствует интрагеосинклинальным разло
мам, которые, разделяя структурно-фациальные зоны геосинклиналей, 
разграничивают тектонические пояса с различным набором изверженных, 
пород и ассоциирующих с ними гидротермальных месторождении. Слу
жа путями внедрения магмы, они определяют пространственное сближе
ние продуктов постмагматических месторождений (связанных с малыми 
интрузиями) поздних՛ стадий с месторождениями более ранних стадий 
геосинклинального развития.

Эрозионный срез и глубина формирования руд различных 
участков Меградзорского рудного поля

Глубину формирования Меградзорского золоторудного месторожде
ния А. Т. Асланян [2] определяет от 0 до 2000—3000 м и более, при этом 
он считает, что если оруденение произошло в самую последнюю стадию 
инверсии Присеванской и Ахтинской тектонических зон — в олигоценс 
или нижнем миоцене (Майкоп),—то месторождение окажется приповерх
ностным.

На предыдущих страницах настоящей статьи мы уже доказали, что 
оруденение собственно Меградзорского месторождения локализовано в 
вулканогенных породах среднеэоценового возраста и прорывающих их 
монционитах, сиенит-порфирах и других, близких к ним породах, с ко
торыми мы связываем оруденение* [6]. Иначе говоря, нижний возрастной 
предел оруденения соответствует среднему эоцену, а верхний возрастной 
предел остается пока еще невыясненным. Но независимо от того явля
ется ли оруденение позднеэоценовым или более молодым, глубину фор
мирования золото-теллуровых руд Меградзорского месторождения 
нельзя считать меньше мощности толщи среднеэоценовых пород, кото-
рая, исходя из мощности сохранившейся в настоящее время в рудном 
поле надрудной покрышки, была в пределах 
метров. Все изложенное, разумеется, касается

не менее нескольких сот 
выявленных в настоящее

время горизонтов рудной минерализации; что же касается нижних гра
ниц рудного столба, то они могли захватить и нижележащие породы. 
Для решения этого вопроса в настоящее время мы не располагаем ни
какими данными, это является задачей дальнейших поисково-разведоч
ных работ. ՛

Несравненно сложнее вопрос глубины формирования руд правобе- 
жны ' -И1асгков Р- Мармарик, что обусловлено отсутствием надежных' 

кр1111Р!Ии Для определения верхнего возрастного предела оруденения 
./гтаубиНиЧИТЬ1ВаЯ ПрИ^~сть здесь рудной минерализации целиком 

ым магматическим породам, можно предположить большую-

* Связь парагенетическая, точнее геолого-структурная (по Шипулину Ф. К.).
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глубину их формирования и соответственно более глубокий эрозионный 
срез по сравнению с левобережными участками Меградзорского рудного 
поля.

Выводы

Меградз-орское рудное поле объединяет разнотипные и разновоз
растные руды, развитые в пределах различных крыльев Мармарик-Сари- 
каинского интрагеосинклинального разлома. В северном (висячем) кры
ле разлома развиты золото-теллуровые руды трансильванского типа, 
генетически связанные с комплексом интрузивных пород (монцониты, 
сиенит-порфиры, кварцевые сиениты и др), интрудированных в средне
верхнеэоценовые вулканогенные породы.

На южном (лежачем) крыле Мармарик-Сарикаинского разлома 
(участок Зар, Арчасар и др.) проявлена полиметаллическая форма
ция руд, которая по-видимому связана с кварцевыми диоритами и яв
ляется более древней, чем оруденение левобережных участков.

В соответствии с этим дальнейшее увеличение разведанных запасов
золото-теллуровых и парагенетически связанных с ними других золото
содержащих руд можно ожидать на висячем крыле Мармарик-Сари
каинского разлома (северный фланг Меградзорского рудного поля) в 
пределах палеогенового структурного этажа; поэтому дальнейшие поис
ково-разведочные работы следует направить так, чтобы охватить север
ный фланг месторождения, где на поверхности среди вулканогенных об
разований эоцена достаточно отчетливо прослеживается несколько зон
гидротермально измененных пород, простирающихся параллельно уже 
выявленным зонам. Есть все основания считать перспективными в отно
шении золото-теллуровой минерализации также восточный и западный 
фланги левобережной части Меградзорского рудного поля, являющиеся 
продолжениями разведываемых в настоящее время рудных зон. С целью
выявления золоторудных тел и повышения эффективности геолого-разве
дочных работ необходимо приступить к составлению крупномасштабных 
геохимических карт вдоль всего Мармарик-Сарикаинского разлома на 
золото и парагенетическн связанные с ним комплексы элементов, и в
первую очередь на мышьяк, теллур, висмут, свинец, цинк, ртуть, серебро, 
■сурьму.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР
Управление геологии

Совета Министров Армянском ССР

Поступила 26.VI. 1968.
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4Լ4ն1ԼԿ1ԼՆ 1111' ՄԵՂԻՍQЛPI’ ՈՍԿՕԻ 2ԱՆ4?ԱՎ1ԼՅԻԻ «,ԱՆ₽Ա:>ՆԱ811 11.Նճասակի եվ գենետիկական կապի մամին

Հողվածի հեղինակների կողմից կատարված մանրազնին երկրաբանական՛ 

և միներալո֊ղեոքիմիական ուսումնասիրությունները թույլ են տվել եզրակաց- 
նեքու, որ Մեղրածորի հանքային դաշտը իր մեջ րնդզրկում կ տարբեր հասակի 
և տարբեր կազմի (ֆորմացիայի) հանքանյութեր, որոնք տարածված են այս֊ 
տեղով անցնող Մ ա ր մ ա րի կ֊ Ս ա ր ի կա յա յի ռեդիոնաք խախտման տարբեր թևե֊ 

րում:
Խախտման հյուսիսային (կախված) թևում տարածված են ո ս կ ի ֊ տ ե ք ուր ա ֊

(ին ֆորմաքացիայի ( տ ր ան ս ի լվան յան

միջին էոցենի հասակի հրաբխածին ապարները 
նիտ֊ պրոֆիրների , քվար ցաքին սիենիտների և 

հետ։
Խախտման հա թավադին թևում տարածված

ւն(ութեր, ո ր ոն ր կապված են 
կտրող մոնցոնիտների, սիե֊ 

նմա կազմ ի ին տ ր ո ւ ղ ի ան ե ր ի

են բաղմամետաղսւ (ին ֆոր֊

մ ացիա ւի >‘ ան քան / ո լթ ե ր, որոնք ամենայն հավանականությամբ կապված են 
Նրանց ներփակող d ին չւո ո ւ ր ոն /ան հասակի քվարց ֊ դի որի տ ա (ին ինւորոլդիա(ի 

հետ: ՚ .',7 ՜Հ'' *

If եղրաձորի հանքային դաշտի տարբեր մասերը միմյանցից խիստ տար֊ 
բերվում են Նաև ա/դ տեղամասերը կազմող ապարների հասակով, հանքատար 
ստրուկտուրաներով ինչպես նաև իրենց հեռանկարներով։ Ո ս կ ե ֊ թ ե [Ո ւր ա (ին 
Տ անքան (ութերի նոր պաշարների հայտնաբերման տեսակետից առավեք հետա֊ 
եԸՐրՒ՚Ր են խախտման կախված թևր կազմող տեղամասերի արևելքան և արև֊ 
ո րտյան շ ա ր ո լն ա կ ո ւ թյ ո ւնն ե ր ր ։ Ուշադրութքան աոժանի Է նաև Շաթարասարի 
>յուսիսային թեր։
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Таблица I

Штуфные образны пз различных типов руд Меградзорсксго золоторудного место
рождения. Фиг. I Массивная сероколчеланная руда 1111. |(1 ։птр. 2. Уменьшен в 2х. 
Фи|. 2. Пнрпт-сернцитовые прожилки в монцоните Шт. 19. Фиг. 3. Кварц-сфалери- 
товая руда Шт. 27 Фаг 4 Брекчиевая полиметаллическая руда. В центральной 
части рудные минералы представлены пиритом и халькопиритом, а в зальбандах 
’аденитом и сфалеритом. Шт. 20. Фиг 5. Кварц-карбонат-полиметаллнческая руда

III.. 27. Фиг. 0 Богатая теннантитом полиметаллическая рула. Шт. 10



Таблица 11

фиг. в

(ри? И

Фиг 'О

Фиг. 7 Гнездообразнсе ск пленке золото-теллуровой ассоциации минералов в мо
лочно-белом кварце Шт. 27. штуф, натур, вел. Фиг. 8. Ассоциация снльванта (поли
синтетические двойники) со сфалеритом (Сф), тенантитом (tn), калаверитом (Cal) 
и галенитом (Ga). Полир, шл. Х400. Фиг. 9. Полисинтетические двойники снльванта 
в ассоциации с калаверитом (Cal). Полир, шлиф Х250. Фиг. 10. Алтаит (al) в ассо
циации с сильванитом (Sil), калаверитом (Cal), геситом (Hes) и тенантитом (tn). 
Полир, шлиф Х250, Фиг. 11. Самородное золото в ассоциации с сульфидами поли
металлической стадии Условные обозначения те же, что на предыдущих фото. 
Полир шлиф, х400. Фиг. 12. Самородное «олото в ассоциации с борнитом (ho), 

и петцитом (Pet) в полях халькопирита (Ср). Полир, шлиф Х400.
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И. X. ПЕТРОСОВ, II И. ЦАМЕРЯН

ПЕТРОГРАФИЯ И МИНЕРАЛОГИЯ БЕНТОНИТОВЫХ 1 .ЧИН 
1ЮЕМБЕРЯНСКОГО .МЕСТОРОЖДЕНИЯ (АРМЯНСКАЯ ССР)

В районе месторождения распространены пемзовые туфы кислого 
состава (за счет которых образовались бентонитовые глины), туфо-пес- 
чаники, кремнистые породы, известняки.

Пемзовые туфы линаритового состава. Обычно в 
различной степени изменены и подвергнуты спеканию. Структура поро
ды эвтакситовая, кристалло-витрокластическая, литовитрокластическая 
и др.; связующая масса—крнптофельзитовая, пепловая. Кластическая 
часть породы (составляет 10% объема шлифа) представлена: обломка
ми пемзы, ожелезненных порфиритов, слабо измененных андезитов с 
гиалопилитовой основной массой и с фенокристаллами минералов; об
ломки кристаллов (размером 0,2—1,2 мм) представлены плагиоклазом 
(как правило, сохранившим двойниковое строение), кварцем, реже изо
гнутыми, деформированными чешуйками биотита, магнетитом и апати
том, сохранившим нередко призматический облик. Текстура туфов часто 
псевдофлюидальная, петельчатая—в зависимости от морфологии стекол, 
последние имеют весьма причудливую и разнообразную форму: встреча
ются в виде трубочек, иголочек, капелек, изогнутых пластинок и др.

В некоторых разновидностях обломки пород и кристаллов редки и 
представлены обычно порфиритами, имеющими тонкозернистую основ
ную массу с гиалопилитовой или фельзитовой структурой, плагиоклазом 
и кварцем. Форма обломков полуугловатая, от связующей массы они 
отделяются тонкой каемкой монтмориллонита. Обломки пемзы в этих 
разностях не деформированы, расположены беспорядочно, линия раз
дела их со связующей массой неясная, но все же обозначается развитием 
очень тонких чешуек монтмориллонита. Для всех обломков характерны 
трубчатые, реже округлые поры. В породе наиболее интенсивно монтмо
риллонит развивается именно по пемзовым обломкам, вдоль трубчатых 
пор. В туфах нередко встречаются срезы остатков фораминифер.

Туфогенные песчаники. Распространены, главным обра
зом, южнее месторождения. Основная масса представлена плагиокла- 
.ами (80—85%) преимущественно среднего состава, вулканическим стек
лом (обычно обнаруживающим точечную поляризацию), редкими зер
нами кварца (до 5%) и пироксенов. Очень редко встречаются также маг
нетит, апатит и хорошо сохранившиеся гексагональные чешуйки биотита 
111111 их фрагменты). Весьма характерным является наличие раковин 
микрофайлы, выполненных кремнисто-карбонатным веществом и гидро- 
окислами железа.
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Плагиоклазы очень свежие, часто оплавлены, форма зерен углова
тая, полуугловатая—признаки, характерные для пирокластического ма
териала. I

Цементирующим веществом является пепловый материал, как пра
вило, довольно интенсивно хлоритизированный; в составе цемента при
сутствует также незначительное количество карбонатного вещества. Тип 
цементации контактовый, поровый. Соотношение основной массы к це
менту колеблется в довольно широких пределах, но, как правило, це
мент преобладает.

Кремнистая порода. Микрозернистая, почти нацело состо
ит из мелких округлых зерен кристаллического кремнистого минерала, 
но-видимому,—халцедона. Часть кремнистого вещества имеет аморф
ное строение. Наблюдаются редкие скопления и примазки гидроокислов 
железа. Порода содержит большое количество остатков микрофауны, 
формы исключительно карбонатные (фораминиферы и др.), однако ра
ковины почти нацело замещены кремнистым веществом.

Описываемые кремнистые породы залегают (в виде линз и про
пластков мощностью от 0,5 до 1,5 м) непосредственно над бентонитами,— 
в основании мощной толщи микрозернистых—крипто-кристаллических 
известняков с органогенным детритом. Раковины микрофауны в них хо
рошо сохранились,— это те же формы, которые встречаются и в крем
нистых породах, однако, в отличие от последних, они не подвергалисьин- 
тенсивному окремнению. Вместе с тем, незначительное замещение из
вестняков (залегающих непосредственно над кремнистыми породами, 
т. е. на самых нижних горизонтах толщи) кремнистым веществом четко 
фиксируется в шлифах: ясно видно «растаскивание» отдельных, почти 
всегда обособленных, участков известняка. В сумме эти участки в плос
кости шлифа составляют не более 20% породы.

Бентонитовые глины. Существует непрерывный ряд от 
свежих пемзовых туфов до бентонитовых глин. Это позволяет не только 
наметить основные стадии процесса монт.мориллонитизации пемзовых 
туфов, но и уверенно распознавать их реликты (структуры, текстуры, 
минералы) в бентонитовых глинах. Типичные бентонитовые глины отли
чаются от измененных туфов лишь полнотой разложения вулканического 
стекла; все структурно-текстурные их особенности и минеральный состав 
фиксируются как реликты и в бентонитовых глинах. Лишь в редких слу
чаях бентонитовые глины утрачивают реликтовые признаки- Поэтому 
здесь мы отметим лишь основные особенности строения и состава бен
тонитовых глин.

В бентонитовых глинах установлены следующие основные реликто
вые структуры: кристалло-витрокластпческйя, витро-кристаллокл аттиче
ская, лито-витро-кристаллокластическая, кристаллокласгнческая, основ
ные текстуры: флюидальная, петельчатая, пятнистая, ячеистая.

В глинах отмечены: обломки пород (интенсивно измененные, оже- 
лезненные порфириты и слабо измененные андезиты с гиалопилптовон 
структурой), плагиоклазы (слабо измененные, сохранившие двойнико
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вое строение), кварц, биотит (чешуйки которого часто деформированы), 
пироксены (редко хлоритизированные), реже—циркон, апатит, магнетит, 
хлорит. Кроме того, весьма характерно наличие в глинистой массе при
мазок, налетов и различных скоплений гидроокислов железа. Очень 
часто встречаются раковины микрофауны, известковое вещество кото
рых замешено кремнистым минералом или гидроокислами железа (в 
этом случае они представляют собой продукт окисления и гидратации 
пирита). Иногда отдельные участки вулканического стекла подвергнуты
хлоритизации. • £

Нужно отметить, что распределение обломков пород и фенокристал
лов в разрезе весьма неравномерно, что вообще характерно для пиро
кластических толщ; обломочная часть породы колеблется в пределах 
2—12%.

Процесс монтмориллонитизации породы протекает избирательно 
б зависимости от интенсивности процесса монтмориллонит развивается 
по разнородным компонентам породы. В этом смысле можно наметить 
несколько стадий образования монтмориллонита, отражающих интенсив
ность процесса бентонитизации.

1 Монтмориллонит развивается лишь по обломкам пемзы, в част
ности, вдоль трубчатых пор.

2. Монтмориллонит развивается и по трещинкам в породе, ориенти
рованным обычно вдоль сланцеватости. В обоих случаях монтморилло
нит в виде тончайших чешуек образует каемочки вокруг пемзовых час
тиц и вдоль трещинок.

3- Монтмориллонитизации подвергаются пепловые осколки со сте
кловатой массой. Па некоторых участках монтмориллонитом замещает
ся сама стекловатая масса.

4. .Монтмориллонит развивается за счет стекловатого базиса, свя
зующей массы и пемзовых обломков; представлен хорошо развитыми, 
крупночешуйчатыми, волокнистыми агрегатами, имеет зеленовато-бурый 
цвет и сравнительно высокое двупреломление. На этой стадии отдельные 
участки стекла замещаются тонкочешуйчатым хлоритом; в глинистой 
массе наблюдаются примазки и налеты гидроокислов железа и мельчай
шие агрегаты кремнистого минерала.

5. Процесс бентонитизации выражен наиболее интенсивно, нередко 
на этой стадии глины теряют реликтовые структурно-текстурные при
знаки; помимо всех прочих компонентов, монтмориллонитизации почти 
нацело подвергается и стекловатая связующая масса. В ассоциации с 
монтмориллонитом главным образом встречается кремнистый минерал 
(исключая фенокристаллы, которые сохраняются почти свежими) в виде 
более или менее крупных монокристаллов.

I ранулометрия бентонитовых гл и н. Гранулометриче
скому анализу были подвергнуты бентонитовые глины, интенсивно из
мененные туфы, туфопесчаники и мергелистые известняки.

Ниже приводятся данные по механическому составу глин и бентони- 
тизированных туфов.
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В глинах среднее содержание глинистой фракции (<0,001 мм) со
ставляет 43,1%; среднее содержание суммы алевритовой фракции дости- 
гает 49,3% (0,001—0,01 мм—21,7% и 0,01—0,1 мм—27,6%); песчаная 
фракция (>0,1 мм) в среднем составляет 6,2% .

Карбонатность бентонитовых глин в среднем составляет 3,6%. В 
бентонитизированных туфах содержание глинистой фракции в среднем 
составляет 27,9г/о; среднее содержание суммы алевритовой фракции до
стигает 45,9% (0,001—0,01 мм—28,3%; 0,01—0,1 мм—17,6%), а песча
ной—26,6%.

Карбонатность бентонизированных туфов в среднем составляет 
4.4%.

Таким образом, сравнительно с измененными туфами, в бентонито
вых глинах отмечается повышенное содержание глинистой фракции зз 
счет заметного уменьшения количества песчаной и алевритовых фрак
ций-

В туфах, бентонитовых глинах, известняках и подстилающих туфо- 
песчаниках установлены следующие неглинистые минералы: плагиокла
зы, кварц, халцедон, опал, хлорит, биотит, вулканическое стекло, авгит, 
гиперстен, обыкновенная роговая обманка, актинолит, флюорит, апа
тит, эпидот, цоизит, рутил, гранат, циркон, барит, гематит, пирит, гидро- 
окислы железа, ильменит, хромит, магнетит.

Ниже приводится краткое описание некоторых специфичных мине
ралов.

Халцедон. Является породообразующим минералом в кремни
стых породах, слагает значительную часть железисто-кремнистых кон
креций (встречающихся в бентонитизированных туфах), в сравнительно 
больших количествах присутствует в других типах пород, включая н 
бентониты. В интенсивно измененных (бентонитизированных) туфах 
представляет собой продукт разложения вулканического стекла. Это 
хорошо фиксируется в шлифах: видно как кислое стекло связующего 
материала распадается с образованием зеленовато-бурых чешуек монт
мориллонита и халцедоновой массы. Форма агрегатов различная: округ
лая, чечевицеобразная, реже волокнистая. Иногда обнаруживает агре
гатную поляризацию N—1,533—1,541.

Хлорит- Часто встречается в подстилающих бентониты гхфопес- 
чаниках, реже в сравнительно слабо измененных туфах липаритового 
состава; в самих бентонитовых глинах присутствует сравнительно редко 
и в единичных зернах. В туфах и бентонитовых глинах представляет 
собой продукт изменения стекла основной массы, что ясно фиксируется

ЭЕ ах. Представлен чешуйками неправильной формы желтовато-
зеленого, иногда ярко-зеленого цвета. Характерны слабое двупреломле
ние и плеохроизм ( в желтовато-зеленых тонах) 1,585—1.590.

Вулканическое стекло имеет весьма широкое распростра- 
некие во всех типах пород, за исключением известняков. Свежие стекла.
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как показали измерения, имеют преимущественно кислый состав; это 
бесцветные, иногда раскристаллизованные, угловатые зерна с низким 
показателем преломления (1,49—1,52). Значительно реже встречаются 
буроватые, а также бесцветные разности с более высоким показателем 
преломления (1,52—1.55). Из вторичных продуктов изменения стекла 
достаточно определенно фиксируются лишь монтмориллонит (в шлифах) 
и хлорит (в иммерсионных препаратах и шлифах). Сравнительно более 
основные стекла чаше подвергаются хлоритизации. Подавляющая часть 
вулканических стекол изменена, свежие разности составляют лишь не- 
сколько процентов. ' ■

Гидр оо к ислы железа чрезвычайно широко распростра
нены во всех типах пород, особенно в туфах. В шлифах обнаруживаются 
в виде скоплений и примазок, довольно равномерно рассеянных в поро
де, в иммерсионных препаратах — в виде пленок и налетов, обволакива
ющих поверхность частиц вулканических стекол и других легких мине
ралов. Очевидно процесс бентонитизацип туфов сопровождался выносом 
железа из силикатной основы и последующей его гидратацией..

Из глинистых минералов в бентонитовых глинах Ноемберянского 
месторождения, в результате комплексного их исследования, определе
ны монтмориллонит и хлорит; кроме того, в цементе туфопесчаников 
установлен каолинит.

Рентгеноструктурная характеристика. Образцы были подобраны с 
таким расчетом, чтобы охарактеризовать все типы бентонитовых глин, 
бентонитизированные туфы и цемент туфопесчаников. Было исследовано 
всего шесть образцов, в трех из них анализу была подвергнута как гли
нистая фракция, так и сама порода.

По данным рентгеноструктурного анализа, во всех образцах из гли
нистых минералов установлен лишь монтмориллонит (в породах и гли
нистых фракциях). Монтмориллонит фиксируется по наличию на ди- 
фрактограммах пород и необработанных фракций рефлекса с d(001)~ 
~ 14,9 —15.6 А. На днфрактограммах обработанных гликолем фракций 
межплоскостное расстояние d (001) увеличивается до 17,6—18 А. На 
днфрактограммах (фиг. 1) прокаленных до 550°С фракций это расстоя
ние сокращается до 9,6—10 А.

13 породе и глинистой фракции устанавливается (в последней мень- 
||Ь I заметное количество кристобалита и полевых шпатов (рефлексы с 
3,1 А; З.ЗА; 4.05А и др.).

Ггким образом, никаких промежуточных (стадийных) минералов не 
"‘шаружено. что очевидно свидетельствует о переходе стекла непосред
ственно в монтмориллонит. Однако, образование в исходных породах 
' юрпта ио стеклу отчетливо наблюдается в шлифах и иммерсионных 
Я- И.11.ОСТЯХ. Можно предположить, что в хлорит преобразовываются стек- 
ла. о «падающие определенным составом и физическими свойствами; в 
скогич',"? стекла пористого строения, как показывают микро- 
пр<обпазовйпЯСтЛеДОВаНИЯ’ ИМеЮТ тендснцию (за редким исключением!

। >> шться в монтмориллонит непосредственно, тогда как часть
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стекол более основного состава и плотного строения подвергается хло
ритизации.

Как правило, хлорит отсутствует лишь в типичных глинах (утеряв
ших реликтовую структуру). Последние отличаются еще и тем, что монт-

язовапяв* гз виппнпкнноппюзъ 7 е 5 * е 2 ՛
Фиг. 1. Дифрактограмма бетонитовых глин Ноемберянского месторождения

мориллонит в них обладает более совершенной кристаллической решет
кой: четкие дифракционные линии, отсутствие на рентгенограммах 
аморфного фона, наличие большого числа монтмориллонитовых рефлек
сов, относительно высокие значения базальных расстояний, более полная 
гидратация и, следовательно, значительная подвижность вдоль осп «С»; 
они отличаются также значительной интенсивностью первой эндотерми- 
ческой реакции, сравнительно большей емкостью поглощения, частым 
преобладанием в поглощенном комплексе кальция над натрием.

Монтмориллонит в менее разложенных туфах (сохранивших релик
товую структуру) обладает менее совершенной кристаллической решет
кой и противоположными признаками.

иЭлектронномикроскопическая электронографическая характери-
стика. На электронномикроскопических снимках четко фиксируются два 
морфологических типа монтмориллонита, которые характерны для глин 
с определенной степенью изменения исходного материала. Так, для глин 
с несохрапившейся реликтовой структурой характерны листоватые, че 
шуйчатые агрегаты неопределенных размеров и формы с весьма нечет 



56 И. X. Петросов, П. П. Цамерян

кпми, расплывчатыми линиями ограничения (фиг. 2а). Другой тип 
(фиг. 26) характерен для глин с сохранившейся реликтовой структурой: 
первоначальная морфология частиц вулканического стекла почти пол
ностью сохраняется; соответственно монтмориллонитовые частицы имеют 
удлиненно-призматическую, брусковидную, полуутловатую, коротконриз- 
матическую, цилиндрическую, трубчатую формы с четкими линиями 
ограничения. Иногда оба морфологических типа встречаются совместно, 
что, очевидно, указывает на неравномерность и различную степень изме
нения исходного вещества.

Заметно отличаются между собой и микротекстуры этих глин (реп
лики с поверхностей свежих сколов). На снимках глин с несо.хранившей- 
ся реликтовой структурой фиксируется сплошная матовая поверхность, 
испещренная многочисленными микротрещинками и складочками, об-

Т'иг. 2. а. Электронномикроскопическнй снимок бентонитовой глины с несохранив- 
। реликтовой структурой. Увелич. ,16000. 6. Электронномикроскопиче-

1 > ни снимок оентонитозой глины с сохранившейся реликтовой структурой. Уве- 
|'11. 16'ЮО. в. Коллоднево-угольная реп тика с поверхности свежего скола

। липовой глины с несохранившейся реликтовой структурой. Увелич. 16000.
> оллодиево-угольная реплика с поверхности свежего скола бентонитовой 

। тины с сохранившейся реликтовой структурой. Увелич. х 16000.

как гпим СВОеобразнУ10 морщинистую» текстуру (фиг. 2в). На сним- 
повепх ДЛТ.... . ре-1иктово" структурой (фиг. 2г) указанная

верхность образует лишь основной фон, на котором фиксируются моит- 
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мориллонитизированные вулканические стекла, почти полностью сохра
нившие перечисленные выше первоначальные формы частиц

В результате электронографического анализа четырех образцов 
определены параметры элементарной ячейки монтмориллонита; для всех 
образцов они имеют одни и те же значения: а = 5,16 КХ, Ь = 8,98 КХ, 
с =10,1 КХ, Р=100°57.

Термическая характеристика. Можно выделить по крайней мере три 
группы термограмм. К первой относятся термограммы типичных глин с 
породообразующим монтмориллонитом. На них фиксируются три эндо
термические и две экзотермические реакции (фиг- 3).

обч /о обр м 

оби 6 обр 7?

обч 6 Обр 13

Оби 7 обр 7&

Обч 5 Обр 7^

Оби 4 обр 6 °

Обч 7 обр 79

обн 7 обр 7С

Об* 7 обр 77

Фиг. 3. Термограммы бентонитовых глин Ноемберянского месторождения.

Первый эндоэффект, вызванный выделением низкотемпературной
воды, имеет наибольшую интенсивность; максимумы этой реакции рас
полагаются в пределах 140—150°С.

Второй эндоэффект (выделение кристаллизационной воды) выражен 
значительно менее интенсивно и имеет максимумы при 620°—/40°С. Тре
тья эндотермическая реакция, вызванная полным разрушением решетки 
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минерала, протекает несколько интенсивнее второй и имеет максимумы 
при 890—920°С.

Первый экзоэффект является результатом окисления двухвалентно
го железа (тонкодисперсного органического вещества в породах почти 
нет). Реакция протекает интенсивно и имеет максимумы при 360—400 С.

Экзоэффект при кристаллизации высокотемпературных фаз выра
жен слабо и имеет максимумы при 920—960°С.

Второй тип термограмм отличается от описанного лишь интенсив
ностью термоэффектов. Он характерен для глин, в которых исходный 
материал не подвергся полному разложению и сохранились реликтовые 
структуры. На термограммах этих глин первый эндоэффект выражен 
значительно слабее, а на некоторых этот пик едва обозначен.

Третий тип термограмм существенно отличается от описанных выше. 
Он характерен для цемента подстилающих бентонитовые глины песча
ников.

На дифференциальных кривых фиксируются: одна интенсивная эн
дотермическая реакция (соответствующая выделению кристаллизацион
ной воды) с максимумами при 620—640°С и один хорошо выраженный 
экзоэффект (кристаллизация высокотемпературных фаз) с максимума
ми при 1000—1010°С. Описываемые кривые характерны для каолинита, 
что свидетельствует о значительном содержании этого минерала в со
ставе туфо-песчаннков. Очевидно, каолинит, в отличие от других глини
стых минералов в исследуемых отложениях верхнего мела, имеет терри
генное происхождение.

В заключение отметим, что детальное петрографо-минералогическое 
изучение бентонитовых глин Ноемберянского месторождения позволило 
выделить среди них три типа, отличающиеся между собой по степени 
изменения исходного вулканогенного материала, минеральному составу, 
структурно-текстурным особенностям, следовательно, качеству сырья:

1. Бентонитовые глины, не сохранившие или сохранившие слабые 
следы реликтовой структуры. По существу, типичные бентониты, с ярко 
выраженными их специфическими свойствами, следует отнести именно 
к этому типу. Отличительными их признаками (кроме отсутствия релик
товых структур) являются: сравнительно более совершенная кристалли
ческая решетка монтмориллонита, большая емкость поглощения, частое 
преобладание в поглощенном комплексе ионов кальция над натрием, по
вышенное содержание глинистой фракции, почти полное отсутствие све
жих вулканических стекол, наличие монтмориллонита в качестве един- 
ственого и породообразующего глинистого минерала.

2. Бентонитовые глины со слабо выраженной реликтовой структурой. 
Иногда монтмориллонит в этих глинах имеет сравнительно несовершен
ную решетку (в связи с этим, перечисленные выше признаки выражены 
не столь отчетливо как в первом типе); кроме того, они имеют меньшую 
емкость поглощения, почти равное содержание ионов кальция и натрия 
в поглощенном комплексе, сравнительно больше содержат свежих и сла
бо измененных вулканических стекол; из глинистых минералов, кроме՛
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породообразующего монтмориллонита, очень редко в них встречается 
и хлорит (хлоритизированные вулканические стекла); наконец, заметно 
возрастает сумма алевритовых фракций за счет уменьшения глинистой

3. Бентонитовые глины с ясно выраженной реликтовой структурой. 
В эту группу входят главным образом те разности, среди которых труд
но провести грань между бентонизированпыми туфами и бентонитовы
ми глинами. На месторождении эта разновидность имеет весьма широ
кое распространение. Основными отличительными признаками их явля
ются: несовершенная кристаллическая решетка монтмориллонита, чрез
вычайно слабо выраженный первый эндотермический пик, малая емкость 
поглощения, смешанный состав поглощенного комплекса с частым пре
обладанием ионов натрия, повышенное содержание суммы алевритовых 
фракций, наибольшее содержание свежих или слабо измененных вул
канических стекол; из глинистых минералов, кроме монтмориллонита, 
часто (но в небольших количествах) встречается и хлорит (хлоритизи
рованные вулканические стекла).

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 10.V.1968.

Ի. Խ. ՊԵՏՐՈՍՈՎ, Պ. Պ. ԾԱՄԵՐՅԱՆ

ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԲԵՆԹՈՆԻՏԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԻ 
ՊԵՏՐՈԳՐԱՖԻԱՆ ԵՎ ՄԻՆԵՐԱԼՈԳԻԱՆ

Ա մ փ ռ փ ո ւ մ

Հռդվ ածում բերվում են Նոյեմբերյանի հանքավայրի բ են թոն ի տ ա / ին կա
վերի շրդանում տարածված ապարների ւզ ե տ ր ո զր ա ֆի ա կ ան հակիրէւ լ/կարա- 
զրութ յունր։

Նոյեմբերյանի բենթոնիտային կավերի մանրամասն ուսումնասիրություն
ները հնարավորություն են տվել ա ոան ձն ացն ե չու երեք տիպի կավեր, ոոոնք 
մեկը մ/ուսից տարբերվում են սկզբնական հրաբխային նյութի փոփոխման 
աստիճանով, մին երա/ո զի ական կա գծով, ս տ ր ո լկտ ու ր- տ ե քս տ ուր ա / ին առանձ
նահատկություններով և հետևաբար իրենց որակով: Այգ տիպերը , ե տ և յա լ}ւ եր՛ե 
են'

1 ) Բենթոնիտային կավեր, որոնցում չեն պահպանված կան էյ թույլ են 
պահպանված (հետքեր) ռելիկտային ստրուկտուրաները:

2) Բենթոնիտային կավեր թույլ արտահայտված ռելիկտային ստրուկտու- 

բաներով։
3) Բենտոնիտային կավեր լավ (ակնհայտ) արտահայտված ռելիկտային 

ստ բուկ տուբաներով։
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗРЫВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ МОНЦОНИТОВОГО 

ИНТРУЗИВА МЕГРИНСКОГО ПЛУТОНА

Изучение трещиноватости массива монцонитов было начато авто
ром в 1960 г. До этого периода в отдельных работах в той или иной мерс 
затрагивались вопросы трещинной тектоники, ио в основном это каса
лось крупных разрывных нарушений, характеристика которых давалась 
в кратком виде.

Уже первые полевые наблюдения показали всю сложность и много
образие трещин, проявленных в монцонитах Составленные диаграммы 
трещиноватости на основании многочисленных замеров (200—400) тре
щин на отдельных участках содержали максимумы, элементы залега
ния которых соответствовали преобладающему простиранию и падению՛ 
тех систем трещин, которые обычно выявляются при полевых наблюде
ниях. Сравнение этих диаграмм, составленных по замерам на различных 
участках, показало, что монцониты разбиты системами трещин, полу
чивших региональное распространение и проявляющихся практически 
в любой точке массива. Но наряду с этим были отмечены системы тре
щин, либо имеющие локальное развитие на отдельных площадях, либо 
вытянутые в виде зон трещиноватости.

Известная генетическая классификация трещиноватости интрузий, 
предложенная Г. Клоосом в 1921 г., а в дальнейшем уточненная и допол
ненная А. А. Полка новым, Н. А. Елисеевым и др., не могла быть исполь
зована в силу недостатков самих основ классификации, уже обсуждав
шихся в литературе [Лукин, Кушкарев, 1951], а также ввиду отсутствия 
в монцонитовой интрузии четкой линейности, которая и является отправ
ным пунктом для выделения и генетической характеристики трещин 
(продольные, поперечные, пластовые, диагональные и др.).

Прежде чем перейти к описанию трещиноватости массива следует 
коротко остановиться на некоторых общих предпосылках, касающихся 
распределения напряжений.

Неоднородность механических условий в массиве приводит к нерав
номерному распространению разрывов. На отдельных, даже очень близ
ко расположенных участках (40—60 м) наблюдаются совершенно раз
личные системы трещин, причем меняется не только их количество, но и 
ориентировка в пространстве.

М В. Гзовский [1963] пишет: «...неоднородность механических усло
вий в земной коре... проявляется настолько резко, что, например, тек
тонические разрывы в достаточно близко расположенных участках своего 
ра .вития (на расстояниях 5—10 км и менее один от другого) оказывают- 
' Я по Р‘13Н0МУ ориентированными в пространстве, имеют различный ха-
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рактер и нередко разный возраст. Такие различия в характере разрывов 
можно наблюдать не только в случаях принадлежности участков к раз
ным тектоническим зонам, отличающимся по истории развития, но и в 
пределах каждой элементарной тектонической зоны».

Неоднородность механических условий в каждом отдельном случае 
может быть обусловлена различными причинами: например, для всего 
массива в целом существование незалеченных крупных тектонических 
разрывов, амплитуда которых соизмерима с размерами массива; форма 
массива (округлая, элипсоидальная, вытянутая, дайкообразная и др ); 
наличие или отсутствие подошвы; крупные, соизмеримые с размерами 
массива, литологические разности, сильно отличающиеся от основной 
интрузии своими физико-механическими свойствами; крупные, соизмери
мые с размерами массива, сводовые поднятия и депрессии. Для отдель
ных более или менее крупных частей массива неоднородность может 
возникнуть от наличия или отсутствия даек, их ориентировки по отноше
нию к действующим силам, приуроченности к различным частям крупных 
тектонических разрывов. Для мелких локальных участков неоднород
ность механических условий возникает от приуроченности к различным <* _частям сводовых поднятии или депрессии, к различным участкам кон
такта интрузии с боковыми породами, от наличия или отсутствия пер
вичной полосатости и ее ориентировки по отношению к действующим 
силам. Здесь важное значение приобретает внутренняя структура поро
ды. В самом деле, если мы имеем породу, в которой зерна какого-либо 
минерала (плагиоклаз, кварц и др.) тесно соприкасаются друг с другом, 
то в конечном итоге характер разрывов будет определяться свойствами 
именно этого каркаса, другие же изолированные, заключенные в этот 
каркас минералы, будут играть подчиненную роль. То же самое можно 
сказать об ориентировке первично полосатых пород к действующим 
силам: если сжатие или растяжение происходит вдоль полос, состоя
щих, как в нашем случае, из биотита и плагиоклаза, то характер раз
рывов будет определяться более жесткими полосами, состоящими из 
плагиоклаза; если силы будут действовать перпендикулярно к полосам, 
то пределяющими будут биотиты, создающие более пластичную про
кладку между плагиоклазами. Наличие такой зависимости доказано 
экспериментально [Г. Н. Кузнецов, 1947].

Неоднородность механических условий естественно обусловливает а 
неодинаковое распределение напряжений. В этой связи нам кажется 
очень удобным предложенное М. В. Гзовским [1963] подразделение су
ществующих напряжений на «общее поле напряжений», определяющее 
расположение главных разрывов, и «внутрислойные поля напряжений», 
которые для интрузивных неслоистых массивов можно назвать «мест
ными полями напряжений», определяющими расположение локально 
распространенных систем мелких разрывов.

Исходя из вышеизложенного, трещины в монцонитовой интрузии 
подразделяются нами на следующие группы:

1. Разрывы, связанные с местными полями напряжений:
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а) приуроченные к контактам интрузии с боковыми породами;
б) приуроченные к различным частям сводовых поднятий и деп

рессий.
2. Разрывы, связанные с общими полями напряжений:

а) ранние, додайковые;
б) поздние, последайковые.

3. Крупные разрывные нарушения.

1. Разрывы, связанные с местными полями напряжений

а. Трещиноватость, приуроченная к контактам 
интрузий с боковыми породами. Вдоль экзо-и эндоконтак
тов интрузивного массива проявлены системы трещин, в общем случае 
субпараллельные контакту и первичной полосатости пород- Первая си
стема трещин, имеющая согласное падение с первичной плоско-парал
лельной ориентировкой минералов в массиве, особенно хорошо развита 
в приконтактовых роговиках. На некоторых участках, в частности у ка
менного карьера, северо-западнее пос. Каджаран, эта трещиноватость 
пересекает пологий контакт интрузии и переходит внутрь массива вдоль 
плоско-параллельной ориентировки минералов. На плоскостях скалы
вания этой системы трещин в породах интрузива наблюдаются борозды 
скольжения, субпараллельные падению. Углы падения у северного кон
такта 50—65° в северные румбы, у восточного—65—80° в восточные. 
Аналогичные системы трещин наблюдаются во многих дайках, где по 
зальбандам даек отмечается сланцеватость, параллельная контактам. 
Эта сланцеватость постепенно сходит на нет с приближением к центру 
пайки. ‘Zgj

Вторая система сколовых трещин, сопряженная с первой, имеет 
простирание, субпараллельное плоскостной ориентировке, составляя с 
ней угол до 30° по. простиранию. Углы падения этих трещин крутые — 
80—85’ в сторону, обратную падению плоскостной ориентировки.

В большинстве случаев, за очень редкими исключениями, эти две 
системы трещин проявляются совместно. В случае отсутствия одной из 
них, другая, особенно вторая, имеет интенсивное развитие и порода при
обретает тонко рассланцованный, сланцеватый облик. На некоторых 
участках наблюдается плохо выдержанная система трещин отрыва с по
логими, средними, очень редко крутыми углами падения. Часть этих тре
щин, по-видимому, образовалась одновременно с первыми двумя. До
казательством этому служит заполнение их, наряду с ранее описанными 
сколовыми трещинами, дополнительными инъекциями микромонцонитов 
и микродиоритов.

Эти три системы трещин развиты в основном у боковых контактов 
интрузии, распространяясь вглубь ее максимум на 400—500 м. В рого- 
виках по первой и третьей системе трещин наблюдаются внедрения до- 
по нштельных инъекций микромонцонитов и микродиоритов, причем на 
««.которых участках (севернее Аткыза) густая сеть трещин, по которым
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происходило внедрение мнкромонцонитов, приводит к образованию 
мигматитов.

Исходя из приведенных фактов, мы приходим к выводу, что трещи
ны эти являются наиболее ранними, возникшими после застывания при- 
контактовых частей интрузий и до внедрения дополнительных инъекций 
микромонцонитов и микродиоритов.

Анализ существовавших в это время напряжений, проведенной по 
графическому методу пострения, предложенному М. В. Гзовским [1963], 
показывает, что наибольшее сжимающее напряжение (з3) имело в об
щем близгоризонтальное юго-восток—северо-западное направление. 
Минимальное сжимающее напряжение (максимальное растягивающее— 
(е3) направлено вверх под средними и крутыми углами (средние и поло
гие трещины отрыва).

б. Трещиноватость, приуроченная к различным 
частям сводовых поднятий и депрессий. Для характе
ристики этих разрывов изучалась трещиноватость по гребню Мегринско- 
г.о хребта, где наиболее четко выражены сводовые поднятия и депрессии. 
Участки, на которых замерялись системы трещин, выбирались с учетом 
их принадлежности к различным крыльям куполов. На всех диаграммах 
наблюдается четкая система трещин с пологими (до 30°) углами паде
ния, причем азимут падения меняется в зависимости от приуроченности 
трещин к различным частям куполов, но во всех случаях он направлен 
к центру купола или в сторону от центра депрессии. Трещины прямоли
нейные, притертые, иногда на отдельных плоскостях наблюдаются плохо 
выраженные штрихи, направленные в общем по падению трещин. Мине
ральных заполнителей в этой системе на описываемом участке не обна
ружено. Однако, в северной и сеьсро-восточной приконтактовой части 
наблюдаются аналогичные трещины с пологим падением внутрь интру
зии, с более четкими следами движения, которые в отдельных случаях 
секут контакт интрузии со взбросовыми смешениями. В этих системах 
трещин в основном сосредоточены аплитовые и пегматитовые жилы. 
Очень характерной в этом отношении является серия аплитовых жил. 
внедрившихся в параллельную систему пологих трещин, расположенных 
в северо-восточной периклинальной части купола юго-западнее с. Аткыз.

Наличие аплитов и пегматитов в этих трещинах однозначно решает 
время их образования. Следует еще раз подчеркнуть, что пологозале- 
тающие дополнительные инъекции мнкромонцонитов и микродиоритов 
заполняют трещины отрыва, описанные выше. Таким образом можно 
предполагать, что пологие сколовые трещины, приуроченные к различ
ным частям сводовых поднятий с наклоном в сторону центра поднятия, 
образовались после внедрения дополнительных инъекций микромонцо
нитов и микродиорнтов и до аплитов и пегматитов.

№* в ' ՛ ՛ • > а Ха ” 9Трещины, аналогичные вышеописанным, получаются в слое сырой 
глины при давлении поршнем снизу вверх (эксперименты Г. Клооса и 
Риделя, фиг. 1). Образование таких трещин и взбросовые подвижки по 
ним указывают на движение вещества снизу вверх.
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На тех же участках наблюдается система трещин, сопряженных с 
вышеописанными. Она характеризуется меньшим количеством трещин, 
но их лучшей выдержанностью на больших расстояниях по простиранию 
Трещины этой системы в основном субпараллельны направлению осей 
.сводовых поднятий и имеют наклон в общем случае в сторону центра

Фиг. 1.

поднятия, но под более крутыми углами по отношению к пологим. С 
плоско-параллельной ориентировкой темноцветных и плагиоклазов они 
составляют угол до 30—35е по падению и простиранию. Лучше всего эта 
система проявлена в центральных частях сводовых пондятий и депрес
сий. В периклинальных и особенно апикальных частях куполов эти тре
щины проявились слабо, а иногда и вовсе не развились. По трещинам 
описываемой системы происходило внедрение подавляющего большин
ства даек ранних гранодиорит-порфиров, лампрофиров, диорит-порфиров 
и др.

Анализ главных нормальных напряжений, приведших к образова
нно вышеописанных сопряженных сколовых трещин, показывает, что в 

()б1ш м случае максимальное сжимающее напряжение было ориентиро
вано в направлении юго-восток—северо-запад, с естественными откло- 

ниями в различных частях сводовых поднятий и депрессий. Макси- 
ц.ные рас I яг икающие (минимальные сжимающие) напряжения (е։) 

1ш м случае направлены вверх, к центру сводового поднятия. Средние 
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главные нормальные напряжения (ц) направлены на северо-восток— 
юго-запад. Взбросовые движения по сколовым трещинам подтверждают 
пологое, близгоризонтальное положение оси главных вертикальных сжи
мающих напряжений.

Аналогичные по механизму образования сопряженные сколовые тре
щины очень характерны для даек. Причем одна из систем («пологая») 
располагается примерно перпендикулярно зальбандам, составляя с -ним 
угол 60—85\ другая субпараллельна, составляя угол 20—30? по прости
ранию и падению. Это соотношение между направлением трещин и заль
бандами дайки не меняется с изменением простирания и падения даек 
(фиг. 2). Анализируя взаимное расположение таких трещин в простран
стве, можно определять примерно направление внедрения материала.

06н. /062

Фиг. 2.

Как уже отмечалось, описываемые системы трещин более поздние 
по отношению к группе, описанных в разделе «а». Кроме возраста они 
отличаются от первой группы более широким распространением, что 
вполне естественно, т. к. ко времени их образования значительная часть 
интрузивного массива была уже остывшей и при тех же напряжениях 
могла подвергаться кроме пластических деформаций, также и разрыв
ным нарушениям.

Таким образом трещины, входящие в группу «б», можно охаракте
ризовать как разрезы, образовавшиеся в застывшей коре интрузии при 
продолжающихся юго-восток—северо-западных максимальных сжимаю
щих напряжениях с местными отклонениями в различных частях сводо
вых поднятий и депрессий, и при значительных пластических деформа 
пиях.
Известия. ХХП 4—5
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2. Разрывы, связанные с общими полями напряжении

Как можно видеть на частных диаграммах трещиноватости, наряду 
с трещинами, характерными для отдельных частей массива, наолюдают- 
ся системы трещин, распространенные повсеместно. Эти трещины, полу
чившие региональное распространение, образовались несомненно после 
того, как массив был в основном консолидирован. Помимо пород основ
ной интрузии, эти трещины рассекают также дополнительные инъекции, 
микромонцонитов и микродиоритов, габбро и габбро-диоритов и допол
нительные интрузии гранодиоритов и аплитовидных пород, а также по
роды вмещающей толщи—как третичные порфириты, так и более древ
ние образования. В породах дотретичного возраста региональная тре
щиноватость особенно хорошо проявилась в кварцитах, как образовав
шихся за счет прфиритов, так и за счет песчаников. Здесь мы наблюдаем 
почти идеальную сходимость простираний и падений этих систем тре
щин. что, кроме действия одинаковых напряжении, можно объяснить 
близкими физико-механическими свойствами кварцитов и интрузивных 
пород. „ЭС 'л ИН

Таким образом, описываемые системы трещин образовались как в 
теле интрузии, так во вмещающих породах, что говорит о том, что к мо
менту возникновения этих трещин массив в основной своей массе уже 
был застывшим и представлял единое целое с вмещающими породами^

К этим системам трещин относятся, в первую очередь, трещины се
веро-восточного простирания с крутыми углами падения на юго-восток 
(75—90°). Трещины эти прямолинейные, со следами скольжения, ориен
тированными субпараллельно падению. Направление движения по этим 
сколовым трещинам в момент их образования (сброс или взброс) не 
определено. На отдельных участках, в частности по гребням Мегринского 
хребта, простирание и падение этих трещин совпадают с элементами за
легания ранее возникших разрывов, связанных со сводовыми поднятия
ми и депрессиями (трещины, параллельные простиранию осей сводов). 
На этих участках происходило повторное омолаживание ранее заложен
ных трещин, что и может служить одним из объяснений их лучшей про
явленности и выдержанности по отношению к трещинам, отмеченным 
выше.

Повсеместно, как в теле интрузивного массива, так и во вмещающих 
породах, наряду с описанной, отмечается сопряженная с ней отлично 
развитая и выдержанная система сколовых трещин северо-восточного 
про< тирания с падением на северо-запад под пологими углами (20—30°). 
Здесь следует отметить, что обе вышеописанные сопряженные системы 
сколовых трещин наиболее хорошо и отчетливо проявлены в более глу- 

эродированных частях интрузии. В апикальных частях они развиты 
слабее, а на некоторых участках вовсе не наблюдаются. По-видимому, 
к!° и^слов՝’1ено тем» 410 в апикальных частях массива, где проявлены 

' а и Д1ПРе<сии, близость горизонтального волнистого контакта со» 
ш й толщей приводила к сильным местным искажениям общего» 
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поля напряжений, что, в свою очередь, отражалось на возникновении и 
распределении трещин. По-видимому, за счет этого и можно отнести не
которые системы трещин, развитые в апикальных частях интрузии, а 
иногда и на некоторых других участках,на данном этапе изучения не 
увязывающихся с предложеннной схемой трещинообразования. Есте
ственно, что при более детальных изучениях отдельных мелких площа
дей, на основе уже имеющихся данных, можно будет определить харак
тер и место слабо проявленных трещин на фоне общего структурного 
развития массива.

Переходя к анализу главных нормальных напряжений, приведших 
к образованию вышеописанных систем сопряженных региональных ско- 
ловых трещин, следует отметить, что подавляющее большинство даек 
ранних гранодиорит-порфиров, диорит порфиритов и ранних лампрофи
ров приурочены к этим системам трещин, т. е. они являются додайковы- 
ми. Графические построения направлений главных нормальных напряже
нии показывают, что максимальные (е3) и минимальные (з։) сжимаю
щие напряжения расположены в почти вертикальной плоскости северо- 
западного простирания. Отсутствие данных о характере движения по со
пряженным сколовым трещинам не позволяет определить, какому из и мдвух построенных направлении напряжении соответствует £3, а какому 

Однако, исходя из того, что все процессы трещинообразования до 
этого этапа и после него (см. ниже) сопровождались незначительными 
пластическими деформациями, можно предположить, что и в этом слу
чае они имели место. Исходя из этого, можно ориентировочно считать, 
что максимальное нормальное сжимающее напряжение (в3) направлено 
R сторону тупого угла между трещинами, т. е. с юго-востока, тем более, 
что это соответствует общим направлениям сжимающих напряжений, 
существовавших до этого этапа трещинообразования.

Следующая система трещин регионального распространения имеет 
менее равномерное распределение. К ней относится сопряжение системы 
меридиональных и широтных сколовых трещин с крутыми углами паде
ния (от 75° до 90°) соответственно на восток и юг. Наибольшее распро
странение эти трещины имеют в широкой полосе, примыкающей к зоне 
Дебаклинского разлома. Намечается еще одна полоса распространения 
этих трещин, которая тянется в северо-западном близмеридиональном 
направлении восточнее с. Катнарат. Из описываемых двух систем ши
ротные трещины проявлены более отчетливо, имеют большее распростра
нение и иногда встречаются в обнажениях без меридиональных, сопря
женных с ней, систем. Трещины прямолинейные, каждая элементарная 
трещина прослеживается на значительное расстояние, иногда до 10— 
15 м. Стенки гладкие, притертые, нередко со следами скольжения в на
правлении, параллельном простиранию, что указывает на сдвиговые пе
ремещения. На участках Шири-су и восточнее Катнарата по сколовым 
трещинам широтного простирания наблюдались смещения—северный 
блок был сдвинут в восточном направлении (правый сдвиг), причем на 
участке восточнее Катнарата по этим трещинам сдвинуты дайки диорит-
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порфиритов (фиг- 2)- По меридиональным трещинам, хотя на них и 
имеются следы сдвиговых перемещений, что позволяет рассматривать их 
в качестве сколов, направление движения не обнаружено.

В описываемую группу входят также трещины отрыва. Они прояв
ляются почти везде совместно со сколовыми трещинами. На тех участках 
(в частности восточнее и восток-северовосточнее горы Саббаткечмас, в 
девонских кварцитах и др.), где присутствуют только сколовые трещины 
широтного протирания, с ними обязательно встречаются и трещины от
рыва. Эти трещины имеют северо-западное простирание с крутыми, .до 
вертикального, углами падения, нередко встречаются и средние углы 
(50—70°). В описываемую группу трещин внедрились все дайки поздних 
гранодиорит-порфироБ и часть ранних. При анализе точечных диаграмм 
ориентировки диорит-порфиритов и ранних лампрофиров нетрудно заме
тить, что ни одна из них не внедрялась в характеризуемую систему тре
щин. Эта особенность, а также факт пересечения и смещения широтными 
трещинами дайки диорит-порфирита восточнее с. Катнарат (фиг. 2), 
позволяет отнести вышеописанную группу трещин регионального рас
пространения по времени образования к постдайковым (имеется в виду 
дайки, генетически связанные с монцонитовой интрузией, в частности 
диорит-порфириты). • ’"у !

Анализируя направление действия максимальных нормальных на
пряжений, мы видим, что средняя ось (е2) ориентирована вертикально. 
Оси максимальных и минимальных растягивающих напряжений и 
£3) ориентированы горизонтально на северо-восток и юго-восток.

Наличие правых сдвигов по широтным трещинам, а также верти
кальных трещин отрыва северо-западного простирания, служит доказа
тельством того, что максимальные растягивающие напряжения (еД на
правлены на северо-восток, минимальные же растягивающие усилия, или 
максимальные сжимающие (е3) —на юго-восток. Таким образом, можно 
констатировать факт, что после внедрения даек, генетически связанных 
с монцонитовой интрузией, и полной ее консолидации, происходит смена 
направления максимальных растягивающих напряжений (е։) с близ- 
вертикального на горизонтальное, северо-восточное. Максимальные сжи
мающие напряжения (з3) сохраняют свою первоначальную ориентиров- 

֊՝ (юго-восток—северо-запад). Их расположение в прямом углу между 
сколовыми трещинами говорит о незначительных пластических дефор
мациях. Это новое распределение напряжений знаменует собой начало 
нового крупного этапа в развитии структур массива, который продол
жался длительное время и привел к образованию Дебаклинского разло
ма и внедрению и консолидации интрузии порфировидных гранитов и 
гранодиоритов. 1

3. Крупные разрывные нарушения

тектлиии I зовский [1963] выделяет три стадии в процессе возникновения 
тектонического разрыва: Т.

Г я стадия подг оIовительная — заключается в возникиове- 
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нии на месте разрыва многочисленных мелких, постепенно разрастаю
щихся разрывов.

2. Вторая стадия основная наступает после того, как мелкие 
разрывы достигают такого количества, что в неразрушенных участках 
напряжения оказываются равными прочности породы. Наступает ла- 
виноооразныи процесс разрушения перемычек между мелкими разрыва
ми и появление крупного сложнопостроенного тектонического разрыва.

3. Третья стадия — завершающая — заключается в постепенно за
медляющемся прерывистом разрастании тектонического разрыва в крае
вые части.

Описанная выше группа трещин, распространенная широкой поло
сой параллельно ныне существующей зоне Дебаклинского разлома, не
сомненно играла первенствующею роль в подготовке этого участка к об
разованию на нем крупного тектонического разрыва. Особенно большую 
роль сыграли, по-вндн.мому, трещины отрыва северо-западного прости
рания со средними и крутыми углами падения, которые ориентированы 
параллельно пли чуть наискось по отношению к плоскости Дебаклинско
го разлома. Менее существенная роль принадлежит также меридиональ
ным сколовым трещинам. Этот подготовительный этап в формировании 
Дебаклинского разлома начинается после внедрения даек диорит пор
фиритов с началом новой ориентировки главных нормальных напряже
ний (зх—горизонтально на северо-восток), и завершается образованием 
крупного разрыва. Основная стадия приводит к образованию крупного 
Дебаклинского разлома и внедрению по нему массива порфировидных 
гранитов, который имеет вытянутую дайкообразную форму, в связи с его 
приуроченностью к зоне разлома. Форма порфировидных гранитов сви
детельствует о том, что происходило приоткрывание образовавшегося 
разрыва на север-восток—юго-запад, т. е., что максимальные растяги
вающие напряжения (ех) были ориентированы в том же направлении.

Завершающая стадия приводила к дальнейшему разрастанию и 
усложнению разлома к краевым частям, внедрению и консолидации сле
дующих за порфировидными гранитами интрузивных образований Мег- 
ринского плутона.

После внедрения ранних и поздних даек порфировндных гранодио
ритов по зоне Дебаклинского разлома происходили неоднократные по
движки сбросо-сдвигового и сдвиго-надвигового характера [В. Г. Коча
рян, Р. Н. Таян, 1963].

К настоящему времени зона Дебаклинского разлома представляет 
собой крупный разрыв северо-западного простирания с падением на се
веро-восток под средними (40—55°) и крутыми (65—80°) углами. Сле
дующим по величине тектоническим разрывом является разлом у с. Дер- 
надзор. Он имеет северо-западное близмериднональное простирание с 
падением на северо-восток под углами от 50э до 75°. Впервые был обна
ружен автором в 1960 г. па гребне Пирамсарского хребта и прослежен 
на юго-восток до ущелья р. Вохчи. В 1965 г. поисковыми скважинами 
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Кольцовской экспедиции на правом берегу р. Вохчи была подсечена зо
на разлома, по-видимому, являющаяся продолжением описываемого.

Изучение интенсивности трещиноватости, сопряженной с зонами раз
ломов, позволило выявить увеличение ее на участках изгибов их прости
рания.' На изученной площади выделяются три таких участка.

1. Центральный участок Каджарайского месторождения, где зона 
Дебаклинского разлома меняет свое простирание с северо-западного на 
меридиональное. Я

2. Участок Шлор-Кут Каджаранского р\дного поля юго-западнее 
Анкавана, где наблюдается такой же изгиб, но гораздо меныпих раз
меров. о&дмм «I

3. Участок у пер. Джркап, где близмеридиональное простирание 
сменяется на северо-западное.

Аналогичная закономерность наблюдалась В. Ф. Чернышевым 
и Ф. И. Вольфсоном [1953] для небольших разрывов с извилистыми очер
таниями, где при движениях по плоскости сместителя образуются при
открытые и притертые участки, благоприятные для образования соот
ветственно сколовых и отрывных трещин.

Исходя из вышеприведенных данных, нами было сделано предпо
ложение о том, что зона Дебаклинского разлома на интервале, примы
кающем к Каджаранскому рудному полю, может выполаживаться с глу
биной. что создало бы благоприятный для трешпнообразования изгиб 
плоскости—сбрасывателя не только по простиранию, но и по падению. К 
сожалению, отсутствие глубоких скважин, пересекающих зону разлома 
и расположенных на достаточном удалении от него, не позволило одно
значно решить этот вопрос. Однако, по имеющимся данным, любезно 
предоставленным нам гл. геологом Каджаранской ГРП Ю. А. Давтяном, 
намечается некоторое, иногда значительное выполажпвание зоны раз
лома с глубиной. Я

Изучение мелкой трещиноватости пород монцонитового массива 
позволило выделить два основных этапа трещинообразованпя.

Первый из них охватывает период от начала интрузии монцонитов 
до внедрения генетически связанных с ними даек диорпт-порфиритов 
вк тючительно. На основании анализа главных нормальных напряжений. 
। риведших к образованию трещин, проведенного по графическому мето- 

М. В. Гзовского, можно констатировать, что в этот этап преимущест
венно проявились максимальные сжимающие напряжения (минималь* 
ньи растягивающие), ориентированные на северо-запад — юго-восток и 
минимальные сжимающие (максимальные растягивающие) напряжения, 
направленные вверх под крутыми и средними углами (60—90°).

В ^гот угап образовались трещины, связанные как с местными поля- 
напряжений (приконтактовые—скола и отрыва и прикупольные—ско- 
՝ ак 11 < региональными полями напряжений (ранние додайковые).

Фопма^нй” пЗП трещинооГФазоваНия характеризуется сменой плана де- 
мальных г-/" прололжакяцихся максимальных сжимающих (мини- 

альных растягивающих) напряжениях, направленных на северо-за
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пад—юго-восток, минимальные сжимающие (максимальные растягиваю
щие) напряжения ориентированы горизонтально в северо-восточном на
правлении. Этот этап проявлялся при полной консолидации монцонитово
го массива и выразился в образовании вертикально ориентированных 
сколозых трещин широтного и меридионального простирания и трещин 
отрыва северо-западного направления с крутыми и средними углами па
дения. Эти трещины имеют поясовое расположение. На участках разви
тия поясов трещин отрыва, в сочетании с региональными сколовыми 
нарушениями, образовались два крупных разрыва — Дебаклинский раз
лом и разлом у с. Лернадзор.

Изучение крупных тектонических разрывов и сопряженной с ними 
мелкой трещиноватости позволяет рекомендовать при поисках рудных 
месторождений особое внимание обращать на выявление и детальное 
изучение участков, примыкающих к изгибам направления простирания 
разломов.

Наличие слабо изученного крупного тектонического разрыва у 
с. Лернадзор, аналогичного по своему строению и возрасту Дебаклин- 
скому разлому, позволяет рекомендовать проведение поисковых работ в 
полосе, примыкающей к висячему боку его с целью выявления промыш
ленных скоплений рул.

Институт геологических наук 
АН Армянспой ССР Поступила 10.Х.1968.

Վ. Գ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

ՄԵՎՐՈՒ ՊԼՈՒՏՈՆԻ ՄՈՆՑՈՆԻՏԱՅԻՆ ԻՆՏՐՈԻ9.ԻՎԻ «*ՅՈԻՍԻՍԱՅԻՆ ՄԱՍԻ 
ԽՋՈԻՄՆԱՅԻՆ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԵՎ ՋԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ

Ա մ փ П փ ում

Մոնցոնիտային ժասիվի ապարների մանր ճե ղքա վո րված ո ւթ յան ուսում֊ 
ն ա ս ի րլ թ յո ւն ր թ ո լ յ լ է տվել ա ռ ան ձն ա էյն ե լո ւ ճե ղքա ռաջա ցմ ան երկու հիմնա

կան էտապ։
Դրանցից առաջինն ընդգրկում է մոնցոնիտային ինտրուզիվի աոաջացոլ- 

ոից մինչև նրա հետ գենետ իկորեն կապված դի ո ր ի տ - պ ո ր ֆ ի ր ի տն ե ր ի դա/կա- 
ների ներդրմ ան ժամանակը ներառ (ալ։ Մ. Վ. Գզովսկու գրաֆիկական մեթո֊ 
՛է՛՛՛լ գլխավոր նորմալ լարումների անալիզի հիման վրա, որոնք ճեղքառաջաց- 

ան պատճառ են հանդիսացել, կարելի է Հաստատել, որ այս էտապում գլխա
վորապես հանդես են եկեք առավելագույն սեղմող (նվազագույն ձգող) լարում
ներ, որոնք կոդմնորււշվսւլ} են հ լո ւ ս ի ս ֊ ա ր և մ ուտ ք—հարավ-արևելք ոլղղութ յաս բ 
ե նվազագույն սեղմող ( ա ոա վե լա դո լ լն ձգող) լարումն եր , որոնք ուղղված են 
'1^‘դի վեր մեծ ե միջին մեծ ութ (ան անկյունների տակ (60°—90° )։

Այս էտապում ճեղքերն առաջացել են ինչպես լարունների տեղական դաշ
տ՛երի ( մ ե րձկոն տ սւ կտ ա լին բեկորատման ու պոկման ճեղքեր և մերձզմրեթա- 
յին րեկորտտման ճեղքեր), այնպես էլ լարումների ռեգիոնալ դաշտերի լ վա ղ 
ն ին չգա յկ ա յ ին ճեղքերի ) հետ կապւ[ած։



72 В. Г, Кочарян

ճեղքւսոաջացման երկրորդ Լտապր բնութագրվում Ւ դեֆորմացիա յի պլա
նի փոփոխմամբ: Հարատևող առավելագույն սեղմող (նվազագույն ձգող) լա- 
բումն երի կողքին9 որոնք ուղղէ] ած են դեպի Տ ք ո ւ ս ի ս * ա ր ևս ո լտ ք —հարավ֊ արև ելք 
Նվաղաղու (ն սեղմող (առավելագույն ձգող) [արումներր կողմնորոշված են 
հորիղոևական հարթության մեջ հյոլսիս֊ արևելյան ուղղութ յամ բ։

Աքս [տապն րն թացեք Ւ մոնցոնիտային մտսիվի լրիվ կոնսոլիղացմ ան 
ւգ ա ք մանՆ երոլ մ և ա ր տ ա հայտ վ ել / լայ ն ա կ ի ո ւ միջօրե ա կ ա ն տ ար ած ուն ու ն ե * 
ղող ուղղաձիգ կողմնորոշված բ ե կ ո ր ա տ մ ան ճեղքերի և մեծ ու ւ) իջին ան էլման 
ասկ(ուններ ունեցող դեպի ւ յուսիս արևմուտք ուղղված պոկման ճեղքերի 
առաջագմամբ: Աքս ճեղքերն ունեն գոտենման դասավորություն։ Պոկման ճեղ-

բերի զարգացման գոտին եր ում ռեգիոնալ տարածում ունեցող բեկորատնւսհ 
խախտումների հետ զուգակցված ա ռաջա ցե լ են երկու խոշոր խզումն եր Դե֊ 
բարլուի բեկւքածքր /7 Լեռնաձոր դքուղի մուոոմ անցնող րեկվածքր։ Տեկաոնա

սան խոշոր խախտումների և նրանց հետ կապված մանր ճեղքավորվ ածութ յան
ո ւ и ո! մն ա и ի ր ո ւ թ ք ուն ր հանքավայրերի որոնէ] ան ժամանակ թույք Լ տաքիս
Հ ան ձն ա ր ա ր ե լ ո լ առավել մ ան ր ա կ ր կ ի տ հե տ տ ղ ոտ it ւ թ քոլնն երի Л ն թ и ր կ ե ւ խ ա խ -
տոլմների տարածման ուղղությունների մեջ եղած ճկումներին հարող տեղա ֊ 
Ր ասերր։ .

Դ ե բա թլոլի բեկված թին թե կառուցվածքով ե թե հասակով համանման 
ւինեքոլ հանդամ անքր հն արւսվ որութ յուն Լ տալիս հանձն արարել Լեռնաձո ր 
գյուղի մոտով թույլ ուսումնասիրված խախտման կախված թևում կատարելու 
որոնողական աշխատանքներ հ ան քան յո ւթ ե ր ի արդլուն ա բե րա կան նշան ակու֊ 
թյուն ու1• է» ց ո ղ կուտակումների ՜> ա տն ա բ ե ր մ ան նպատսւէլով։
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А. 3. АЛ ТУН ЯН

К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ШАМЛУГСКОГО 
МЕДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Вопросы структуры Шамлугского месторождения в той или иной 
степени рассматривались в ряде работ, касающихся Алавердского руд
ного района в целом (О. Г. Карапетян, П. С. Саакян, И. Г. Кристин, 
М. П. Русаков, О. С. Степанян, В. Г. Грушевой, Б. С. Вартапетян, В. В. 
Белоусов, М. П. Бархатова, Н. Я. Монахов, П. Ф. Сопко и др.). Специаль
ным изучением структуры Шамлугского месторождения занимался Н. Я. 
Монахов. .

Согласно мнению ряда исследователей, в частности М. П. Русакова, 
рудные тела Шамлугского месторождения локализованы в мелких тре
щинах, в основном близширотного простирания, которые связаны с «над- 
виговыми дислокациями» или, как полагал Н. Я Монахов, с оседанием 
кровли предполагаемого на глубине остывающего интрузива. П. Ф. Соп
ко, разделяя взгляды Н. Я. .Монахова о структурном развитии Шамлуг
ского месторождения, считает, что широтные рудовмещающие наруше
ния являются взбросами, суммарная амплитуда смещений по которым 
составляет довольно значительную величину, вследствие чего, по его 
мнению Бендикский участок заметно приподнят по сравнению с цен
тральным участком Шамлугского месторождения.

Региональные исследования Алавердского рудного поля, проводи
мые С. В. Казаряном, позволили ему сделать предположение о возмож 
ности существования крупного сброса широтного простирания, вдоль 
реки Уч-Килиса, начиная от Шамлугского местрождения до восточного 
фланга Ахтальского месторождения.

Следует отметить, что вопросы структурного контроля оруденения 
на Шамлугском месторождении во многом неясны и противоречивы, 
ввиду их недостаточной изученности.

В связи с этим Институт геологических наук счел необходимым про
вести дополнительные исследования по изучению структуры Шамлуг
ского месторождения, поручив их автору настоящей статьи.

В результате крупномасштабных съемочных и структурных работ 
в южной части Шамлугского месторождения вдоль русла р. Уч-Килиса, 
автором получены новые данные, которые конкретизируют рудоконтро
лирующую роль разрывных нарушений в локализации оруденения Шам
лугского месторождения. Выявлен, в частности, разлом близширотного 
(северо-западного) простирания с падением в северные румбы под кру
тыми и средними углами, который назван нами Шамлугским (фиг. !)•

Шамлугский разлом прослежен нами в близширотном направлении 
начиная от участка Тту-джур (на западе) до устья р. Охназ-Булах (на
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востоке). Названный разлом наиболее четко проявлен в следующих 
пунктах: на северном склоне высоты 1310.7, у нижнего моста по р. Ьуга- 
кяр. вдоль дороги Шамлуг-Бендик, около устья шт. 34, на правом борту 
р Хараба по новой дороге Ахтала-Шамлуг. на 150-ом метре ствола ка
питальной штольни № 2. По всему простиранию Шамлутский разлом 

4| I 5(Г~П 6^ •

Фиг. 1. Схематическая геологическая карта южной части Шамлугского месторож
дения. Условные обозначения. 1. Эпидотизированные порфириты дебедской сви
ты. 2. Туфобрекчии порфиритов кошабердской свиты. 3. Кварцевые кератофиры.
4. Туфопесчаники. 5. Альбитофиры. 6. Тектонические нарушения. 7. Рудные те

ла. 8. Зоны дробления и гидротермального изменения.

представлен падающей на север под крутыми и средними углами (60— 
80՜) зоной интенсивно раздробленных, рассланцованных, местами пере
мятых, гидротермально сильно измененных пород с отчетливыми зерка
лами скольжения. Мощность разломной зоны колеблется от 20 до 150 м. 
В современном эрозионном срезе по зоне разлома приведены в сопри
косновение породы, имеющие различное стратиграфическое положение. 
Так, в районе высоты 1310.7 м туфопесчаники, перекрывающие «квар- 
иевые кератофиры»* контактируют с подстилающими их туфобрекчиями 
порфиритов кошабердской свиты (фиг. № 2). Таким образом породы 
висячего бока разлома сброшены более чем на 100 м (учитывая что 
средняя мощность «кварцевых кератофиров» равна 100 м).

Восточнее высоты 1310-7 м, в среднем течении р. Бугакяр, туфобрек- 
чии порфиритов кошабердской свиты контактируют с «кварцевыми ке
ратофирами», имеющими здесь неполную видимую мощность, срезан
ную зоной разлома.

Ничиная от устья шт. 34 туфобрекчии порфиритов указанной свиты

ват.г„ /л дальн^'”пем и вожении термин .кварцевый кератофир* будет использо- 
альбито<Ьип*С1ОВНОГО о6означения пород липарито-дацитового состава, а термин 

.альбитофир - для натриевых липаритов (Р. Л. Мелконян. Г. П. Багдасарян. 1967).
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контактируют с эпидотизированными порфиритами дебедской свиты. 
Контакт между ними тектонический, фиксируется раздроблением и гид
ротермальным изменением пород висячего бока (туфобрекчии порфи
ритов кошабердской свиты) и имеет крутые углы падения (до 80°), в 
то время как в нормальном залегании контакт между породами указан
ных свит пологий (углы падения 15—20°).

Фиг. 2. Схематический геологический разрез по линии 
А — А։ (условные обозначения см. на фиг. 1).

Таким образом, только сопоставление стратиграфического положе
ния контактирующих пород приводит к заключению о наличии парал
лельно руслу р. Уч-Килиса зоны разлома. Анализ мощностей пород и 
графические построения позволяют сделать вывод, что северный висячий 
блок разлома сброшен в среднем на 180—200 м (фиг. 2, 3).

Фиг. 3. Схематически!! геологический разрез по линии В — Bv

Изучение трещиноватости по зоне разлома, а также пространствен
ное положение штрихов на плоскостях 
верждать наличие сдвиговых смещений 

скольжения дает основание ут
ло сопряженным системам тре

щин.
В районе высоты 1310.7 м с юга на север пробурены скважины 

№№ 419, 398, 416, 413 (фиг. № 2), описание которых показывает, на
сколько резко отличаются по своей трещиноватости, раздробленности и
гидротермальному изменению породы лежачего и висячего бока раз
лома. Так, скв. № 419. заложенная в туфобрекчиях порфиритов коша
бердской свиты (лежачий бок Шамлугского разлома), прошла до 360 м



А. 3. Алтуняк
/Ь ' - 111"

по свежим плотным породам. На интервалах 257.5—258-5, 294.7—295.0, 
296.7—306.5 м скважиной вскрыты маломощные трещины, по которым на
блюдается гидротермальное изменение. Местами (на глубинах 281.0; 
303.0; 328.0; 329.0 м) встречаются баритовые прожилки мощностью от I 
до 3 см, а также вкрапленность халькопирита (на интервалах 259.9 и 
285 0—285.7 м).

Начиная от 360 м до 631 м скважина прошла по порфиритам де
бетной свиты, в которых наблюдается аналогичная картина с тем отли
чием, что прожилки и трещины встречаются реже.

Скважина № 398, заложенная в висячем боку Шамлугского разло
ма, прошла по сильно раздробленным породам, в которых часто встре
чаются взаимно пересекающиеся кварц-карбонагные прожилки- Часто, 
на интервалах 86,0—100,0; 110,0—125,0; 160,0 200,0; 239,0 241,0; 
270.4—272.6; 318.0—321.0; 324.0—327.0 м встречаются тектонические швы 
с глинкой притирания мощностью до 1 м. Все эти более сильно раздроб
ленные зоны сопровождаются кварц-карбонатнымп прожилками. На от
дельных интервалах (391.0—392,5; 396.0—398.6 м) к ним приурочена 
вкрапленность халькопирита, а на интервале 398,6—404,6 м встречено 
медно-полиметаллическое оруденение прожилково-вкрапленного типа, 
которое книзх постепенно затухает. • Я

Скважина № 416, заложенная в 150 м к северу от главного шва 
Шамлугского разлома, вскрыла сильно гидротермально измененные по
роды |туфобрекчии порфиритов кошабердской свиты), начиная с 253,0 м. 
Это объясняется тем, что до этой глубины скважина проходила 
по туфопесчаникам и «альбитофирам», которые, являясь сравнительно 
плотными породами, менее подвержены раздроблению и, следовательно, 
гидротермальному изменению. Начиная с 403 м наблюдается слабая 
пиритизация, а в интервале 407—419 м—медно-полиметаллическое ор\- 
денение прожилково-вкрапленного типа. Аналогичная картина наблюда
ется также в скважине № 413.

Резкая разница между висячим и лежачим боками Шамлугского 
разлома наолюдается и на поверхности. Так, на левом берегу р. Бугакяр, 
лежачий бок разлома представлен слабо рассланцованной и гидротер
мально измененной зоной небольшой мощности (10—15 м), в то время 
1 ак В1и ячий бок представлен 200 метровой зоной раздробленных, пере
мятых и гидротермально измененных пород. В этой зоне отдельные 
хчастки небольшой мощности (до Юм) не подвергались раздроблению, 

них четко выражена первоначальная слоистость пород (с падением на 
север и северо-восток под углом 25е), по которой наблюдаюте я глинки 
притирания, мощностью 2 3 см. В этих раздробленных, рассланцован- 
ных, превращенных в глинку притирания зонах встречаются окатанные 
1111 1н<й| степени обломки «кварцевых кератофиров».

11 111111,1 пологая рассланцованность наблюдается во всех обна- 
скои грИ 1ОРНЬ1Х выРа6отках как в туфобрекчиях порфиритов кошаберд- 
сланцеватпгТТаКАИ * «кваРвевых кератофирах». Образование пологой 

о ъяснжтся, по-видимому, неравномерным опусканием 
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висячего бока Шамлугского разлома, в результате чего по слоистости 
туфобрекчий порфиритов кошабердской свиты и кератофиров произо
шли подвижки.

Во всех обнажениях, особенно в русле рр. Бугакяр и Хараба около 
капитальной штольни № I, Шамлугский разлом представлен нескольки
ми параллельными зонами, по которым раздробление, перемятость и 
гидротермальное изменение выражены более интенсивно.

В русле р. Хараба и в капитальной штольне № I, в сильно раздроб
ленных, перемятых, гидротермально измененных породах наблюдаются 
многочисленные прожилки пирита, халькопирита и сфалерита, прости
рание которых преимущественно близширотное.

В капитальной штольне № 2 Шамлугский разлом проходит по пор
фиритам дебедской свиты, которые по своим физико-механическим свой
ствам резко отличаются от туфобрекчий порфиритов кошабердской сви
ты и «кератофиров». Порфириты—породы плотные, монолитные, не име
ющие слоистости, поэтому характер разлома в них несколько иной. Здесь 
раздроблению и, следовательно, гидротермальному изменению породы 
подвергаются лишь в пределах отдельных тектонических швов. Разлом
ная зона, мощностью 15 м, проходит в 150 метрах к северу от устья 
капитальной штольни № 2. По этой зоне породы сильно раздроблены и 
превращены в тектоническую брекчию, с обломками размером от 1 — 
2 мм до 20 25 см. Брекчированные породы в дальнейшем подверглись 
гидротермальному изменению (окварцеванию) и рудной минерализации.

Рекогносцировочные маршруты, совершенные нами, показали, что 
на восточном продолжении Шамлугского разлома обнажаются сильно 
раздробленные, перемятые, гидротермально измененные породы (р-н 
с. В. Ахтала). Учитывая то обстоятельство, что по этой зоне измененных 
пород туфопесчаники контактируют с порфиритами дебедской свиты, 
т. е. из разреза выпадает мощная толща кератофиров и туфобрекчий 
порфиритов кошабердской свиты, можно с уверенностью протягивать 
зону Шамлугского разлома на восток от р. Тту-джур до Верхней Ахталы 
и далее.

В заключение следует отметить, что основное промышленное ору
денение Шамлугскго месторождения сконцентрировано в висячем 
боку Шамлугского разлома (фиг. 3). Во время дорудных перемеще
ний по нему в блоке пород, прилегающих к висячему боку, в туфобрек- 
чиях кошабердской свиты и «кератофирах», наиболее подверженных 
дроблению, образовались пояса интенсивной трещиноватости, сопряжен
ные с зоной разлома. Эти пояса трещиноватых раздробленных пород, 
имеющие широтное простирание с пологими и средними углами падения 
в сторону разлома, явились благоприятными путями для проникновения 
восходящих гидротермальных растворов

На нижних горизонтах месторождения циркуляция растворов по 
трещинам приводила к образованию жил и прожилков (жилы №№ 5, 9. 
16, 20 и др.). На верхних горизонтах, где интенсивность трещиноватых 
зон уменьшается ввиду удаленности от зоны разлома и неблагоприятных 
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физико-механических свойств «альбитофиров» и туфопесчаников, яв
ляющихся в данном случае экранами, происходило отстаивание раство
ров из которых полезный компонент выпадал в виде тонких прожилков- 
и вкрапленности, образуя штоки и линзы (штоки «К.П», «С», «Северный» 
и др.).

Таким образом, описанная зона Шамлугского разлома по своей при
роде играет роль рудоконтролирующей структуры сбросо-сдвигового 
типа с минимальной вертикальной амплитудой смещения примерно на 
180—200 м. 9

Рудоконтролирующей роли Шамлугского разлома не противоречит 
наличие непромышленного оруденения (мелкие халькопирит-баритовые 
жилы) на Бенднкском участке (лежачий бок разлома),— полевые на
блюдения позволяют в предварительном порядке рассматривать их об
разование в связи с разрывными нарушениями северо-восточного и се
веро-западного направлений, отчетливо пересекающими зону Шамлуг
ского разлома (фиг. 1). уж

Вышеизложенное о рудоконтролирующей роли Шамлугского разло
ма позволяет выдвинуть следующие практические рекомендации:

1. Поисково-разведочные работы проводить в первую очередь вдоль 
висячего бока Шамлугского разлома, на участках, расположенных на 
150—300 м севернее основной плоскости—сбрасывателя Шамлугского» 
разлома, так как основные рудные тела локализуются на некотором 
удалении от разлома, в сопряженных с ним структурах.

2. Детальные поисково-съемочные работы (М 1 : 5000), с целью 
выявления перспектив рудоносности и прослеживания зоны Шамлугско
го разлома, следует направлять к востоку от с. В. Ахтала.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР Поступила 23.XI. 1968.

Ա. Ջ. ԱԼԹՈԻՆՏԱՆ

ՇԱւրւՈւ՚ՂԻ ՊՂՆՋԻ ՀԱՆՑԱՎԱՅՐԻ 11ՏՐՈԻ4Տ0ԻՐԱՅԻ ՀԱՐՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ամփոփում

հ/ոշոր մասշտաբի հանոլյթային աշխատանքների և ստրուկտուրային 
ուսումնասիրությունների հիման վրա Շամլուղի հանքավայրի հարավային 
ո ասում եղինակի կողմից առանձնացվել է խոշոր տեկտորական խախտման 
ղոնա, որի համար առաջարկվում է Շամլուղյան անվանոլմր։

Հայտնաբերված խախտումը ունի հյուսիս֊արևմտյան (լայնակիին մոտ) 
տարածում և անկման հյուսիսային ուղղության զառիթափ անկյուններ։ Այն 
‘ '՚ , • դեպի աՐևԼլք> մինչև Օխնաղ գետը։ Խախտման զոնան
արտահայտված I խիստ կոտրտված, ճմլված և հիղրոթերմայ փոփոխված 
ասլար րՈվէ Նրա հզորությունը տատանվում է 20-ից մինչև 150 մ սահման- 
"որում։ լ

Ապարների ստրատ 
վերոհիշյալ խախտման

իզրաֆիական դիրքի համադրումը ցույց է տալիս, որ 
զոնայի հյուսիսային կախված թևը իջած է մոտավո֊ 
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րապես ISO—200 մետրով։ Նշված խախտման դռնա/ի զտրդացմանր դոլղրն֊ 
թաց նրա կախված թևի ստորին հորիզոններում գոյացել են մեղրվածրներ, 
որոնր Այվելով հանրային նյութով, տվել են հանրային երակներ, իսկ վերին 
հորիզոններում (ա լը իա ռֆիրն երի տակ) ստեղծվել են խիստ կոտրատված 
ապարների զոնան եր, ntp ընթացել է հանրային նյութի վերջնական նստեցումը, 
առաջացնելով հանրային յտոկներ և ոսպն/ակներ։

Այսպիսով հիմնական արդյունաբերական հանրայնացումը կու տա կվել է 
խախտման զոնայի կախված թևում։

Վերը ն կ սւ րա դրա ծ ի ց հետ ևում է, որ'
1) // ր ոն ո զ ա֊ հ ե տ ա իւ ու դա կ ան ա շ խ ա տ ան րն ե ր ր , առաջին հերթին, պետր Լ 

կատարել կախված թևում հիմնական խախտման զոնայից 200 — 300 մ հեռա֊ 
վււրոլթյան վրւո, Նկատի ունենալով այն ւիառտր, որ հանրա (ին մարմինները 
ցանվում են հիմնական խախտման զոնայից դեպի հքուսիս։

2) Պետր է կատարեք մանրամասն որ ոն ո ղա - հ ե տ ա խ ու դա կ ան աջխատանր֊ 
Ներ ե ր ին Ախթա / ա դյուզից դեպի արևելր խ ա խտմ ան զոնան հետապնդելու 
և նրս կախված թևում հանրայնացման հեռանկարները երևան հանելու նպա
տակով։
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УДК 551.432
Л. Н. ЗОГРАБЯН и Ф. С. ГЕВОРКЯН

ЭНЕРГИЯ РЕЛЬЕФА», ЕЕ КАРТИРОВАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 
В ПРОЦЕССЕ ЭРОЗИИ

Термин «энергия рельефа» ввел в геоморфологию Пари [РаНвсЬ, 
1911]. подразумевая под ним амплитуду между максимальным и мини
мальным гипсометрическими уровнями в пределах какого-либо участка 
земной поверхности, т. е. глубину расчленения. Впоследствии термин 
«энергия рельефа» трактовался разными авторами по разному. Венгер
ский ученый Ловаш [Ьоуазг, 1956] предлагает под этим термином пони
мать средние величины уклонов.

Были попытки дать понятию «энергия рельефа» чисто физический 
смысл. А. Н. Спиридонов (1952) считает, что всякий участок земной ко
ры, лежащий выше базиса эрозии, обладает запасом потенциальной 
энергии \у = РН (где Р—масса земной коры, поднятая над уровнем океа
на на высоту Н), которая может быть до некоторой степени названа 
«энергией рельефа». В. П. Философов (1967) предлагает потенциальную 
энергию рельефа выражать формулой потенциальной энергии тела 
Е = п1£й. В данном примере масса тела, по В. Н. Философову,— это мас
са топографического рельефа, расположенного между земной поверх
ностью и поверхностью геоида. В этом случае «энергия рельефа» выра
жается эргами (точнее джоулями), а разность высот приобретает зна
чение разности потенциальной энергии- .5

Несомненно, что с поднятием земной коры возникает определенное 
количество потенциальной энергии, активизирующей процессы эрозии 
и денудации на поверхности поднимающейся территории, в результате 
которых усиливается расчленение местности как по вертикали, так и в 
горизонтальном плане. I I

Вертикальное и горизонтальное расчленение рельефа неотделимы 
и их надо рассматривать как составные части единого процесса расчле- 
։՛ ния. Следует отметить, как это правильно указывал Стрелер [5(геЫег, 
1^57], что с увеличением густоты расчленения уменьшается величина глу
бины расчленения и наоборот. Поэтому если отделять морфологически 

и два показателя друг от друга и рассматривать их отдельно, то мож
но выяснить только одну сторону потенциальных возможностей рельефа, 

потому, мы считаем подход Парча к понятию «энергия рельефа» одно- 
нГчшяИ։"41, Т К <ЭНергие^ рельефа» он считал только глубину расчле-

op.ni редложенное В' Фн^софовым понятие «потенциальная энергия 
ски гпГ аКЖ<՜ непо‘1ноиенно, поскольку отражает только гсофизиче- 
фактооов и'н \1И рельеФа’ не учитывая при этом значения экзогенных 

^а тора времени. Трудно согласится с мнением В. П. Фило- 
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софова и о том, что денудация и эрозия более активны в высоких горах, 
сложенных более плотными эффузивными и метаморфическими порода
ми, чем на равнинах, сложенных рыхлыми осадочными породами, по-
скольку по мере поднятия местности увеличивается потенциальная энер
гия и усиливается размыв рельефа. Теоретически это так. Однако, ис
следования денудационных и эрозионных процессов Г. К- Габриеляном 
и Л. Н. Зограбяном [1962] в Армянской ССР показали, что они наиболее 
интенсивны не в высокогорной, а в среднегорной (от 1500 до 2500— 
2800 м) зоне и размыв рельефа определяется не столько абсолютным 
поднятием и плотностью пород, сколько величиной уклонов п расчлене
ния, а также степенью активности гидрометеорологических процессов 
и геологическим строением местности, которые фиксируются в особен
ностях форм рельефа. Последние непосредственно влияют на весь ход 
экзогенного комплекса рельефообразования, в первую очередь на эро
зионно-денудационные процессы, либо благоприятствуя, либо задержи
вая их развитие. Исходя из этого, под термином «энергия рельефа» на
до понимать такой морфологический показатель, который наиболее 
объективно выражает благоприятствующую или задерживающею спо
собность рельефа процессам размыва, при этом учитываются величины 
как глубинной, так и горизонтальной расчлененности, а также уклоны 
(Зограбян Л. И., Геворкян Ф. С., 1968). Этот комплекс морфометриче
ских показателей может выявить потенциальные возможности рельефа, 
влияющие на активность эрозионных процессов. Таким образом, понятие 
«энергия рельефа» имеет не только чисто физический смысл, но и гео
морфологический, который можно представить коэффициентом энергии 
рельефа, полученным формулой

Она включает в себя формулу густоты расчленения | а-- —Ней- 

мана и величину уклонов поверхности / 1" а — —— \ Финстервальде- 

ра и Пейкера [по Э. Л. Якименко, 1967].
В приведенной формуле —коэффициент «энергии рельефа». Н — 

средняя глубина расчленения, Ь—общая длина долин на данном участ
ке, -I —длина изогипс, Р—площадь исследуемого участка. Из формулы 
видно, чю энергия рельефа прямо пропорциональна глубине и густоте 
расчленения, так как средний угол рельефа имеет прямую связь с глу
биной расчленения.

Нами составлена морфометрическая карта «энергии рельефа* 
(фиг. 1), позволяющая одной величиной фиксировать те основные коли
чественные показатели и особенности форм рельефа, которые влияют на 
интенсивность геоморфологических процессов и обусловливают их на
правленность.

«Энергия рельефа» Армянской ССР картирована следующим обра
зом: на крупномасштабных картах выделены «однородные» (г смысле
Известия, XXII, 4—6
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уклонов одинаковой величины) участки поверхности и определены их 
средние натуральные величины, далее в этих контурах рассчитаны коэф
фициенты густоты расчленения и эти две величины перемножены. Полу
ченные цифровые данные т. е. коэффициенты «энергии рельефа», сгруп
пированы в следующих градациях: до 0,02; 0,03—0,05; 0,06—0,10; 0,11 — 
0 15; 0,16-0,20; 0,21—0,30; 0,31-0,40; 0,41-0,50; 0,51-0,60; 0,61-0,70;

Фиг. 1. Схематическая карта .энергии рельефа* Армянской ССР. 
Коэффициенты .энергии рельефа*: 1. до 0,02, 2. 0,30—0,10, 3. 0,11—0,30, 

4. 0.31—0.60, 5. 0,61 и и более.

0,71 и более (в тексте и на карте приводятся генерализованная схема 
этой градации).

Анализ карты «энергии рельефа» и геоморфологических процессов
влияющих на размыв и аккумуляцию, позволили нам выделить на тер- 
риторни республики следующие участки рельефа с соответствующими 
коэффициентами «энергии рельефа»:

1. частки поверхности рельефа, задерживающие эрозионную дея-
нльность, с коэффициентом «энергии рельефа» до 0,02. Морфологически 
они представляют собой участки новейшей аккумуляции (донья меж
горных котловин, заполненных озерно-речными отложениями, и вулкани
ческие плато, сложенные голоценовыми лавовыми потоками). Данный



Распределение площадей, занимаемых коэффициентами .энергии рельефа* 
_ - - . ֊ ֊ — ■ ■ ■— ■   -- ՛■ - ■ т ■ ■ ■ ■■■■■ ■ ■ ■■ ■■

—” (
Складчатые и склалчато-глыбовые горы

по основным морфогенетическим ткпгм рельеф;: и высотным горным ( нам Армянской ССР

Вулканические 1 оры

Таблица /

Коэффи
циент .энер
гии релье

фа*

Характер рельефа, 
влияющий на эрозию

Дснья межгорных котловин

Всего в Армянской 
ССР

к м - °0

до 0,02

0,03 0.05
0.06-0,10

0,11-0,15
0.16-0.20 
0,21-0,30

0,31-0,40
0.41—0.50
0,51-0.60

0.61 0,70
о,71 и 6 ։лее

за |< ржив; юшин

слабо задерживающий |

слабо благонрнятствую-
11111И |

благоприятствующий

87.0 
336.0

611.0, 
502. (>
951,0

819,0 
451,0
331.0

о.б
2.3

4.2
3.4
6,5

52,0 
288.0

926,0
1029,0
2645,0

0,1
2.о

6.2
7.0

18.0

сильно благоприят
ствующий

101,0
51.0

5.6
3,1
2.2

0.6
0.3

1118,0
930,0
596,0

I 216,0
I 253,0

9,6
6,3
4.1

1.5
1.7

25,0 
325.0 
521.0

284,0 
426,0
98,0

232,0 
203,0

0.2'
2.2
3,5

1.9
2.9
0.7

1.6
1.4

139, ( । 
624,0

1562,0 
1856,0
4117,0

2521,0 
1807,0 
1025,0

549,0 
507.0

1.0
4.3

10.6
12,6
28.0

17,1
12,3
7.0

3,7
3.4

579,0

937,6
517,0

88,0
12,0
28,0

34,0

5.7

9,3
5,1

0.9 
0.1 
о.З

0.3

806, <»

1478,0 
1568,О

742,0 
531,0
268,0

97,0

8.0

14,6
15,5

7,3
5.2
2.6

1.0

186,0 
641,0

516,0
454,0 
188,0

158,0

1.8 
6.3

5,1
4.5
4.«

1,6

1385,0

2601,о
2726,0

1346.0
997,0 
788,0

289,0

13,7

25,7
26,9

13,3
9,8
7,7

2.9

1964,0

180,0
48,0

I
55,2 ' 697,0

5,1 424.0
1,3 248,0

19.7

И.9
6.8

2661,6

604, < ।
296,0

74,9

17,0
8.1

4046,0

3344,0 
3646,0

2908,0 
2853.0 
4905,0

2810,0 
1807,0 
1025,0

549,0 
507,0

14.2

П.8
13,8

9,3
10,1
17,2

9.9
6.4
3,6

1.9
1.8

4240,0 28,8 8353,0 56,8 2114.0 14.4 14707,0 100,0 2195.0 21,7 548»,о 51,2 2443,0 24.1 Ю127.О 100,0’2192,0 61 ,6 1369, < > 38,4 3561,0 100,0 28400,0 100. о

Гн < плота теп оз. Севан (1362 м2) и Арни (22,0 м2).
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тип рельефа характеризуется ровной или пологой поверхностью со слабо 
развитой долинной сетью, вследствие чего резко уменьшается живая 
сила поверхностных водотоков. Большая часть осадков инфильтруется, 
отсутствует размыв поверхности, чему способствуют как геологические 
структуры, так и усиливающиеся процессы аккумуляции.

2. Участки поверхности рельефа слабо задерживающие (ограничи
вающие) эрозию, с коэффициентом «энергии рельефа» от 0,03 до 0,10.

Морфологически они представляют собой вулканические плато, 
склоны вулканических массивов и предгорные шлейфы плейстоценово
го возраста, непосредственно примыкающие к доньям межгорных котло 
вин. На лавовых плато, характеризующихся исключительными инфиль
трационными способностями пород, поверхностный сток отсутствует, 
вследствие чего речная сеть развита очень слабо, не ветвиста, в основ
ном, прямолинейна, сток образуется, главным образом, за счет подзем
ных вод, что приводит к слабой линейной эрозии, боковая же эрозия 
отсутствует.

В предгорных шлейфах аккумуляция преобладает над размывом
3. Участки рельефа, слабо благоприятствующие эрозии с коэс|нТн и-

циентом «энергии рельефа» 0,11—0,30. Это участки верхних склонов вут- 
канических массивов, некоторые участки нижних склонов и денудацион
ные поверхности складчато-глыбовых гор.

Здесь мы имеем уже значительные уклоны и развитую речную сеть, 
наличие как аккумуляции, так и эрозии, но с преобладанием эрозии наг 
аккумуляцией.

4. Участки рельефа, благоприятствующие эрозии с коэффициентом 
«энергии рельефа» 0,31 — 0,60. Расположены на склонах складчато-глы
бовых гор. Имеют крутые склоны и хорошо развитую долинную сеть. С 
увеличением густоты расчленения и уклонов уменьшается длина поверх
ностного стока и увеличивается его скорость [Р. Хортон, 1948], поверх
ностные водотоки быстро собираются в руслах рек, уменьшая потери во г 
от испарения и инфильтраций, вследствие чего денудирующая сила воды 
увеличивается.

5. Участки поверхности рельефа, сильно благоприятствующие эрозии 
с коэффициентом «энергии рельефа» 0,61 и более. Они тоже морфогене
тически представляют собой склоны складчато-глыбовых гор, но отли
чаются более крутыми склонами (30 и более).

Живая работа воды очень велика, размыв рельефа весьма интен
сивен.

Важным вопросом морфометрии является статистический анализ 
количественных показателей рельефа.

Нами подсчитаны площади, по различным коэффициентам «энергии 
рельефа», и полученные цифровые данные статистически обработаны 
в разрезах основных морфогенетических типов рельефа и высотных гор
ных зон (табл. 1).

Рельеф Армянской ССР представляет собой сложное сочетание 
складчато-глыбовых хребтов, вулканических нагорий и межгорных кот-
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ловнн. Эти три основных генетических типа рельефа составляют основу 
при морфологических анализах, поскольку они резко отличаются и свои
ми морфометрическими особенностями. [Ф. С. Геворкян, Р. В. Меликсе- 
тян, 1967] Это видно также из приведенной таблицы. В складчато-глы
бовых горах отсутствует задерживающий характер рельефа. Здесь пре
обладают, главным образом, слабо благоприятствующий и благоприят
ствующий характер рельефа с коэффициентами 0,11—0,60, составляю
щий 87,6% площади складчато-глыбовых гор, а сильно благоприят
ствующий характер рельефа с коэффициентом 0,61 и более составля
ет 7,1%. 7'.-*$• -

В вулканических нагорьях 66,3% всей площади занимают участки 
г задерживающим характером рельефа с коэффициентом до 0,10, 30,8% — 
со слабо благоприятствующим характером, 2.3%—с благоприятствую
щим. а с сильно благоприятствующим—вовсе отсутствуют.

Донья межгорных котловин отличаются задерживающим характе
ром. .

Для большей части территории республики (60,2%) характерны 
благоприятствующие для развития эрозионных процессов условия рель
ефа. Лишь 39.8% отличается задерживающим характером рельефа. На
блюдаются также различия между условиями рельефа в развитии эрозии 
по высотным зонам гор.

Карта «энергии рельефа», наряду с научно-теоретическим значением, 
имеет также практическое значение. Она может служить основой для 
изучения некоторых активно действующих экзогенных процессов—се
лей, эрозии почв, денудации и т. д.

Отдел географии института геологических наук 
АН АрмССР Поступила 5.VIII.1968.•г

Լ. Ն. Զ1ԱՐԱՐՅԱՆ. Ֆ. Ս. ԴեՎՈՐԴՅԱՆ

«ՄԵԼԻԵՖԻ ԷՆԵՐԳԻԱՆ», ՆՐԱ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒՄԸ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
էրոզիայի ՊՐՈՑԵՍՈՒՄ

Ա >1 փ ո փ ո ւ մ

«(Ւելիեֆի էներգիան» տերմինի տակ հեղինակներր հասկանում են այն
պիսի մորֆոմետրիական ցուցանիշ, որր հաշվի է առնում ոելիեֆի մասնատ
ման խորությունը և խտությունը, ինչպես նաև լանջերի թեքություններդ որոնք 
■նարավորություն են տալիս բացահայտել տեղատարման կամ կուտակման 
պրոցեսներին արգելակող կամ նպաստող ռելիեֆի պոտենցիալ հնարավորոլ- 
[* IուՆներր։

-այկական ՍՍՀ.ի տերիտորիայի «ռելեֆի էներգիան» քարտեզագրվել է 
■տև!ա1 եղանակով, խոշոր մասշտաբի տեղագրական քարտեզներում առանձ- 

'■ 1 "իատարո (թեքությունների միատեսակ մեծությունների իմաստով) 
մա լ՚ր ոլյթի տեղամասերը և որոշվե1 նրանց բնական մեծությունները։ Ա{ղ 
յ ա Րր ^Ո2է1ե1 նաև մասնատման խտության գործակիցները և այդ

1 ՚ ություններր բաղմապատկվել իրար հետ։ Ստացված թվային տվյալ-
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Նևրը, այսինքն «ռելիեֆի էներգիայի » գործակիցները խմբավորվել են: Ըստ 
այդ գործակիցների մեծության առանձնացվել են ռելիեֆի հետևյալ տեդամա֊ 
սերը. 1, էրողիային արգելակող ռելիեֆի տեղամասեր, մինչև 0,02 «ռեչիեֆի 
էներգիայի» գործակիցներով, 2. թույլ արգելակող ( ս ահմ ան ա փ ա կո ղ յ. ս, ե ղա - 
մասեր' 0,03 — (), 1 (/ գործակիցներով, 3. թույլ նպաստոդ տեղամասեր 0,11_
0,30, 4. նպաստող 0,31 •—0,60, 5 .Ումեղ նւգաստոգ 0,61 և ավել:

«Ռելիեֆի էներգիայի)} գործակիցների դբագեցրած մակերեսների վիճա

կագրական մշակումը ցույց ավեց «ոելիեֆի էներգիայի» կտրուկ տարբերու 
թյուններ ոելիեֆի Հիմնական մ ո րֆո գեն ե սւ ի կա կան տիպերի (հրաբխածին 
լեռներ, ծալյւա-բեկորային լեռներ և մ իջլեռնային դոգավորո:թյունների Հա
տակներ), ուղղաձիգ լեռնային գոսւիների (ցածրադիր if իքին բ ա րձ ր ր ւ թ ւ աս և 
բարձրադիր և խոշոր քեոնա գրական միավորների $ան գեգուր, Վա՛ք, Գուպարը 
և այլն ) միջև:
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УДК 9112 (575.2)

Г. Б. ГРИГОРЯН

О СТРУКТУРЕ ВЫСОТНОЙ поясности 
ЛАНДШАФТОВ ЗАНГЕЗУРА

Интенсивность солнечном радиации в горах с высотой возрастает 
примерно на 10% на каждые 100 м, что связано с уменьшением мощ
ности атмосферы и содержания в ней водяного пара и пыли. Последнее 
приводит к сокращению потерь на поглощение и отражение солнечных 
лечен в атмосфере. Но, в связи с усилением длинноволнового излучения 
земной поверхности, в горах температура с высотой постепенно падает. 
Изменение геотермического баланса приводит к смене остальных гео
графических компонентов в виде отдельных полос, т. е. приводит к об
разованию высотных ландшафтных поясов [5].

Учет особенности структуры поясности ландшафтов в горах обес
печивает учет природных различий территории по отдельным типам 
барьерновысотного пояса*. Типы структуры поясности ландшафтов да
ют представление прежде всего о зональных и азональных различиях 
территории [4].

Природные различия отдельных поясов, даже в рамках одного и то
го же типа структуры барьерно-высотной поясности, весьма значительны 
и имеют большое прикладное значение [2].

Характер высотной поясности, тип ее структуры прежде всего зави
сит от того в какой географической зоне расположено горное поднятие. 
Для отдельных горных систем характер и тип поясности обусловлен так
же влиянием условий соседних крупных тектоно-геоморфологических 
регионов.

Структура высотной поясности ландшафтов Армянской ССР очень 
разнообразна. Она имеет различные типы барьерно-высотной поясности.

В этом сообщении вкратце описывается характер барьерно-высотной 
поясности ландшафтов Зангезура**, а также влияние местных условий на 
дальнейшую дифференциацию и распределение ландшафтов (выпаде
ние. интрапоясность, ассиметрия отдельных поясов и пр.).

Регион представляет собой систему вытянутых меридиональных 
Зангезурский, Хуступ-Катарский) и широтных (Баргушатский, Мегрин- 
ний) хребтов, разделенных внутригорными понижениями.

Тип барьерно-высотной поясности — это набор высотных поясов, имеющих 
(елеленное ։ерелование, т. е. определенную структуру ландшафтных поясов подвы

сьте местности.
«шпит и? ^1ИЗИКО'геогРаФИческое понятие Зангезур (южная часть Армянской ССР) 
ринский П1РС *ими,։,1СТРа1Ивных района: Сисианский, Горисский, Кафанский и Мег-
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Основной облик природы региона определяют простирающиеся с се
вера на юг исполинские складчатые горы, известные под названием Зан- 
гезурского хребта. Значительная амплитуда высот этих гор определяет 
отчетливо выраженную смену ландшафтов от предгорных полупустын
ных до высокогорных субнивальных.

Па формирование ландшафтов Зангезура значительное воздействие 
оказывают Кура-Араксинская равнина и Иранское нагорье, в результате 
чего наблюдается различие в характере структур высотной поясности 
ландшафтов на склонах гор, обращенных к востоку, юго-востоку, югу и к 
внутренним понижениям. Зангезур сравнительно открыт к востоке.
вследствие чего его восточные склоны подвергаются «умеряющему» 
влиянию Каспийского моря и, по сравнению с соседними pei ионами, от
личаются мягким и влажным климатом [I]. Южная часть региона, при
мыкающая к Иранскому нагорью, несет влияние последнего и поэтому 
здесь формируется другой тип барьерно-высотных ландшафтных поясов. 
Вследствие влияния сухого континентального климата Иранского на
горья в южных районах Зангезура появляется особый субтропический 
полупустынный пояс. Таким образом, на территории Зангезура отм - 
чается три типа барьерно-высотной поясности ландшафтов:

1. Южно-закавказский (Мегринский вариант);
2. Восточно-закавказский (Кафанский вариант);
3. Переднеазиатский (Сисианский вариант);
На южных склонах ЛАегринского хребта, спускающегося к долине 

р Араке, наиболее хорошо выражено влияние Иранского нагорья. 
Главные экспозиции склонов—южная, юго-западная. Структура вы
сотных поясов на южном склоне Мегринского хребта (Мегринский ва
риант) следующая:

а) полупустынный (от 500 до 800 м абс. высоты);
б) сухо-степной (от 800 до 1100 м абс. высоты);
в) горный кустарниково-остепненный (от 1100 до 1700 м бас. вы

соты) ;
г) горно-лесной (от 1700 до 2400 м бас. высоты);
д) горно-луговой субальпийский (выше 2400 м абс. высоты).
Кафанский вариант барьерно-высотной поясности формируется по I 

влиянием Кура-Араксинской равнины. Склоны хребтов, в основном, име
ют восточную экспозицию. Нижний пояс представлен здесь остепненным 
редколесьем (за пределами Армении пояс начинается с сухостепного).
Структура ландшафтных поясов такова:

а) остепненный, кустарниково-редколесный (800—1450 м);
б) горно-лесной (1450—2300 м);
в) горно-луговой субальпийский (2300—2600 м);
г) горно-луговой альпийский (2600—3700 м);
д) горно-нивально-гляциальный (3700—3900 м).
Сисианский вариант барьерно-высотной поясности характерен для 

северной части Зангезура—для вулканических плато. Причинами появ
ления этого типа поясности являются, наряду с влиянием восточных
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субтропических воздушных масс, замкнутость территории со всех сторон 
и относительная ровность поверхности. Структура этого варианта такова:

а) горно-сухо-степной (от 700 до 1200 м);
6) горно-степной (1200—2300 м);
в) горно-луговой субальпийский (2300—2800 м);
г) горно-луговой альпийский (выше 2800 м).
Таким образом, несмотря на то, что Зангезур в целом представляет 

собою определенный горный регион с молодыми ландшафтами, морфо- 
скульптурами и морфоструктурами молодого горного рельефа, в отдель
ных районах наблюдается различный тип барьерно-высотной поясности 
(фиг. 1) •
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На территории Зангезура типы высотной поясности ландшафтов 
обусловлены не только влиянием внешних условий. Местные факторы 
'-■носят существенные коррективы в общую закономерность вертикаль
но: о размещения ландшафтов, способствуя формированию районных 
различий поясности [3].

Различия в характере размещения ландшафтных поясов отмечают
ся между северными и южными склонами одного и того же хребта. Юж
ные склоны получают больше тепла, чем северные. Различные суммы 
тепла и влаги на одних и тех же высотах склонов разной экспозиции 
приводят к формированию различных геокомплексов (табл. 1).

Характерной особенностью вертикального распределения горных
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Таблица !
Сравнительная характеристика выссянои дифференциации ландшафтных поясов 

на разных склонах хребтов

Название хребтов Мсгринскнй

северный южныйВысотные пояса
склон

Горно луговой альпийский

Баргушатскнй

Высотные отметки распределения в м

склон
северный 

склон
южный 
склон

Горно-луговой субальпийский

Г орно-лесной

Остепненно-редколесный (лесостеп- - 
ной)

Горно-степной

выше
2350

1200- 
2350

900—
1200

ныше 
2100

1500-
2400

1200- 
1500

I* II** 
— выше 

2800 

выше 2500—
23<и> 2800

1250-
2.500

II 
выше 
3000 

26( 0 - 
3000

21
2100

16.50-
2100

1400-
2300

1100
1400

1500—
1700

17 III
2600

Горно-сухо-с генной 10

Полупустынный
1200

500- .
1000

1100

• г

8 м

I* — среднегорный участок. 
II** — высокорный участок.

ландшафтов Зангезура является ярко выраженная ассиметрия высотных 
ландшафтных поясов, проявляющаяся в их неодинаковом высотном по
ложении, различной ширине по вертикали, появлении на склонах разной 
экспозиции различных вариантов одного и того же пояса и пр. (табл. 2).

На разных высотах гор ландшафтообразующее значение абсолютной 
и относительной экспозиции различно, в свяш с изменением с высотой 
соотношения тепла и влаги в сторону большого увлажнения и меньшего 
нагрева. На склонах, различных по абсолютной экспозиции, но находя
щихся в сходных условиях относительной экспозиции, часто формируют
ся ландшафтные комплексы, мало различающиеся между собой. .1ишь в 
тех случаях, когда склон северной экспозиции оказывается более увлаж
ненным по сравнению с южным, ассиметрия высотных поясов выражает
ся отчетливо.

С увеличением абсолютной высоты горных хребтов оольшое ланд
шафтообразующее значение приобретает абсолютная экспозиция. Эг<» 
связано с уменьшением количества поступающего тепла и увеличением 
осадков, особенно в теплый период года. Изменение соотношения тепла и 
влаги, определяющее развитие того или иного типа природных ком
плексов, происходит в основном за счет различии в нагреве северных и 
южных склонов.
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Таблица 2
Высотные пределы распределения ландшафтных поясов в бассейне р. Вохчи

Высоты в м

Ландшафтные пояса 
и подпояса

Средне горный регион Высокогорный регион

сев. склон
южный 
склон сев склон южный

склон

1. Горный, сухостепной с кашта
новыми почвами.....................

2. Кустарниково-редколесный с 
остепненнымн юсными почвами

3. Горно-лесной с лесными ко| яч
невыми почвами.....................

4. Горно-степной с черноземовид- 
ны.мн маломощными почвами •

5. Горно-лугово-кустарниковый с 
лесными коричневыми почвами

6. Субальпийский с темно-корич
невыми луговыми почвами • •

7. Альпийский с одернованными 
лхтовыми почвами................

8. Субнивально-гляциальный с 
примитивными-фрат ментарны- 
ми почвами

850 -1900

1300-2250 
I

выше 2250

800-1100

1100 1600

1600-2340

выше 2300

1800 2150

2150-2210

2210—2550

2550 3500

3500-3700

1800-1900

19 2500

2500—3000

3000 ֊3700

8700-3900

О

Существенные коррективы в распределение поясности ландшафтов 
вносит и крутизна склонов, сказывающаяся в колебаниях количества 
тепла, поступающего на склоны даже одной и той же экспозиции, в ско
рости стока дождевых и талых вод, в интенсивности эрозионных процес
сов, в распределении и густоте растительного покрова, в механическом 
составе и степени развития почв и пр. Так как в горах склон на всем 
протяжении часто имеет различную крутизну, то на разных его участках 
наблюдается различный тепловой режим. Ландшафтные различия в за
висимости от крутизны склонов проявляются во всех высотных поясах. 
Так, в альпийском поясе Зангезурского хребта крутые склоны покрыты 
разнотравными лугами с маломощными светло-коричневыми луговыми 
почвами, а на более пологих склонах преобладают злаковые луга с ти
пичными горно-луговыми задернованными почвами. В горно-лесном поя
се Баргушатского хребта пологие склоны покрыты в основном дубняком 
(на пологих склонах и денудационных наклонных террасах в домини
рующую ассоциацию дуба входят также дикие фруктовые деревья). Поч
вы на этих склонах—типичные коричневые, сравнительно мощные. Кру- 
няе склоны представлены смешанным лесом с преобладанием горного 
клена, обыкновенного ясеня, липы, граба, высокогорного дуба и др.
На крутых склонах, в связи с недоступностью территории, леса и луга
охранили прежний облик своего растительного покрова.

Важным фактором в природной дифференциации ландшафтов на 
территории Зангезура, кроме вышеупомянутых (климатические условия, 
экспозиция и крутизна склонов), является и состав слагающих их гор-
ных пород.
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В высокогорье и среднегорье четкое отличие ландшафтных условий 
наблюдается между участками, находящимися на одних и тех же отно
сительных высотах, но сложенных разными литокомплексами—интру
зиями, эффузиями или осадочными породами.

Различия лиюсостава пород приводят к образованию разных форм 
рельефа. На исследуемой территории более пологие формы рельефа об
разовались в основном на вулканогенно-осадочных породах, и на четвер
тичных лавовых потоках (часть Караоахского вулканического плоско
горья, (испанская котловина, плато Ачаиан и другие). Территории, сло
женные интрузивными породами, имеют глыбовый тип морфоскульп- 
туры. Преобладают механические разрушения пород и гравитиционные 
формы перемещения отложений. В районе Баргушатского хребта боль
шая продолжительность сухого периода, во время которого на склонах 
накапливаются продукты разрушения пород, сменяется короткими лив
невыми дождями, создающими бурные потоки. На южных склонах Баэ- 
гушатского хребта, где в геологическом строении преобладают вулкано
генно-осадочные и осадочные породы, эти потоки, унося продукты вывет
ривания, создают густую сеть эрозионных борозд (Гехинский участок 
Каджаранского высокогорья). В высокогорье, сложенном интрузивными 
породами, вышеуказанный процесс отсутствует.

Кроме внешних показателен (формы рельефа, растительная ассо
циация, цвет и механический состав почв) литологический состав пород о оопределяет вещественный—материальный состав среды.

На отдельных породах почвы имеют разный химический состав, раз
ное содержание трудно и легко извлекаемых элементов и их соединений.

Итак, на относительно небольшой территории Зангезура имеются 
несколько типов структур высотной ландшафтной поясности, которые 
обусловлены, кроме зонального и высотного положения региона, влия
нием природных условий соседнего Иранского нагорья и Кура-Араксин- 
ской равнины.

Структура высотной поясности ландшафтов Зангезура в значитель
ной степени осложняется воздействием местных факторов. Действуя на 
фойе географических закономерностей, определяемых зональным и вы
сотным положением горной системы, они обуславливают своеобразные 
особенности высотной дифференциации местных ландшафтов.

По-видимому, различия в особенностях барьерно-высотной пояснос
ти, т. е. тип структуры поясности ландшафтов может служить критерием 
для физико-географического (ландшафтного) районирования террито
рии, при выделении таксономических единиц (область, район и др.). 
Особенности ландшафтной дифференциации, обусловленные влиянием 
местных факторов: экспозиции, форм рельефа, крутизны склонов и ли
тосостава пород, послужат критерием для выделения ландшафтов (ланд
шафтных единиц).
.Институт геологических наук 

АН .Армянской ССР Поступила 16Л.1968.



Г. Б. Григорян

Գ. Р, ԳՐԻԳՈՐՑԱՆ

9ԱՆԴԵԶՈԻՐԻ ԼԱՆԴՇԱՖՏՆԵՐԻ ՈԻՂՂԱԴԻԳ ԴՈՏԻԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ 
ՍՏՐՈՒԿՏՈՒՐԱՅԻ ՍԱՐԻՆ

II, մ ւ|ւ ո փ ո I մ

Լեոնային վայրերում ջերմային հաշվեկշռի ուղղաձիգ փոփոխությունը ըստ 
ւեղանրի բարձրության, բերում Լ աշխարհագրական միջավայրի բաղկացու֊

ցիչ մասերից շատերի փոփոխմանը Լ ա ո ան ձին ուղղաձիգ

լանդշաֆտային գոտիների առաջացմանը։

թաՆգեզոլրի տերիտորիայում նկատվում ( լանդշաֆտների ուղղաձիգ դո֊ 
տիականութ (ւսն ստրուկտուրայի երեք տիպեր հ ա րա վ֊ ւոնդրկով կա ս յան (Սեզ- 
բու տարբերակ ), ա րևե լա ~ ս։ն ղրկովկա ո յան (՛Լափան ի տարբերակ ), առաջս։- 

մոր ա ս ի ա կ ան (Աիսիանի տարբերակ )։
Մեղրու տարբերակի (վարիանտ) ձևավորման վրա մեծ ազդեցություն են 

թողնում Իրանական սարահարթից փչող արևադարձային ու մերձարևադարձս։- 
(ին չոր- գամաքային օդային հոսանքները։ 1/տր ու կ տ ո։րա /ի բնույթը այստեղ 
ա ր տ ա > ա ւ տ վ ա ծ Լ հետև (ալ դոտիներև ձև ու/ կ ի ս տ ան ւ՛։ պ ա տ ա (ին , չոր-տա֊ 
փ ա ս տ ան ա (ին, թ փ ո ւտ ա - տ ա փ ա ս տ ան ա / ին և լե ռն ա - ան ա ա ռա (ին գոտիներ։

՛Լա փան ի տարբերակի ձևավորման վրա ազդում են /յու ռ֊ Արաքս / ան հար
թակայրի կլիմայական պ ա լմ ւսնն ե ր ր [համեմատաբար բարեխառն հարավ- 

արևե/յան օղային հոսանքներ ): I)տրուկտուրա ւի րնոււթր այսպիսին / 
թփուտա֊ տափաստանային է լե ռն ա - ան տ ա ո ա (ին , լե ոն ա - մ ա ր դ ա դե տն ա (ին 
մ ե րձա լս/ յան , լե ոն ա - մ ա ր դ ա ղ ե տն ա յ ին ա լսլ ի ա կան և լեռնածն ի վալ դո տ ին ե ր։

II ի։ սի անի տարբերակի ձևավորում ր պատանավորված / արևելյան բա֊ 
րեխառն օդային հոսանքներով ոլ տեղանքի հարթ-մակերևույթա լին ձևերով՝

// տ րուկտ ու բա յի բնույթր հետևյալն է» չո ր - տ ա էի ա ս տ ան ա (ին , լեռնա-տա- 

էի աս տան ա յին , լե ոն ա - մ ա ր դ ա դե տն ա յին, մերձ-ալպյան և լեոնւս-մարդադետ - 
նային ալպիական ղ ո տ ի ։

* ո 1 // ա էո *1 ա ո ա? աՐ կ վրւմ Է I սյն դյ աֆտների ուղ դա ձիդ գո տ իա կան ութ յան 
: սւ րուկտուրա յին առանձն ա հ ա ւո կութ յռւններ ր ( աիպերր, ենթատիպերր և այլն) 

քպտ ա դործ ել լե ռն ւս յին տ ե ր ի տ ո ր ի ան ե ր ի ֆիզիկա^ աշխ ար ւ ա դ ր ա կ ան շրջան ա դ- 
ւհսն մաւ(տնակ որպես տ ա քս ոն ո մ իա կ տն միավորների անջատման չափանի֊
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С. У. ВАРТАНЯН. Л. С. МЕЛИКЯН

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 
МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ 

СКАЛЬНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД

Решение ряда научных и прикладных задач, стоящих перед разве
дочной геофизикой и рудной геологией, в частности, выяснение условий 
локализации гидротермального оруденения, требует производства мас
совых исследований физических и физико-механических свойств рудо
вмещающих горных пород.

В последнее время все больше возрастает интерес к познанию фи
зико-механических свойств пород, и все больше проводится исследований 
в этой области-

Разработан ряд способов определения физических и физико-меха
нических свойств горных пород, выбор которых зависит от их научного 
и прикладного назначения [В. Н. Дахнов, В. Н. Кобранова, 1965, Н Б. 
Дортман, В. И. Васильева, 1964; В. Н. Кобранова, 1962; Методическое 
руководство, 1962; А. В. Орлова и др., 1964; И. А. Турчанов, Р. В. Мед
ведев, В. И. Панин, 1967].

Одним из частных вопросов является определение объемного веса 
рудовмещающих пород. Общеизвестно, что объемный вес помимо того, 
что характеризует плотность породы, находится еще в прямой связи с 
общей и эффективной пористостью, водонасыщением и упругими свой
ствами пород. Следовательно, точность и скорость измерения отмеченных 
параметров во многом зависят от точности методики и скорости опреде
ления объемного веса.

С. У. Вартаняном на некоторых месторождениях колчеданной фор
мации и Л. С. Меликяном на Зодском золоторудном месторождении 
проводились определения физико-механических свойств рудовмещающих 
пород. Эти работы входили в программу выяснения условий локализа
ции гидротермального оруденения.

При определении объемного веса (плотности) нами уделялось боль
шое внимание методическим вопросам; результаты этих работ излагают
ся в данном сообщении.

Исследованиям были подвергнуты образцы горных пород разного 
состава, разной формы и размеров, сгруппировать их можно в следую
щем порядке:

1) по форме: а) цилиндрические; б) неправильные с отшлифован
ными поверхностями; в) неправильные с поверхностями естественного 
скола.

2) по весу: а) от 80 до 150 г; б) от 200 до 350 г.
Образцы цилиндрической формы размером 4.2X4,2 см (по весу не
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превышали 170 г) изготовлялись в лабораторных условиях и предназна
чались для определения прочности пород.

Отшлифованные образцы неправильной формы подвергались шли
фовке на обычном дисковом шлифовальном станке. Размеры образцов 
колебались в пределах от ЗХ4Х1.5 см до 4x6x2 см (по весу от 70 до 
150 г).

Шлифовка образцов относительно трудоемкая, работа: на каждый 
образец отмеченных размеров \ нас уходило в среднем 20 23 мин. Од
нако, этим гарантировались целостность образца при длительном про
цессе водонасышения (наблюдение за динамикой свободного водонасы- 
щения велись в течение 45 суток).

Кроме того, на отшлифованных поверхностях образцов легко обна
руживаются механические повреждения, от чего зависит достоверность 
определений объемного веса и пористости.

Образцы неправильной формы (неотшлифованные) отличались от
носительно крупными размерами—от 5X7X3 см до 6x8x4 см (по весу 
от 200 до 350 г).

Как известно, наиболее распространенным и обычным методом опре
деления объемного веса горных норд является метод гидростатического 
взвешивания Преимущество этого метода для скальных пород заклю
чается в том, что одновременно с определением объемного веса мы полу
чаем представление и о степени водонасыщения пород.

Нами объемный вес пород всех вышеуказанных форм определялся 
как методом гидростатического взвешивания, так и՜ методом обмера л 
денситометром. • ’

Часть полученных результатов, представляющих средние значения 
из пяти определений по каждой форме образца, приводится в таблице 1.

Относительная точность определения не превышает 0,02 г/см3-
Значения объемного веса у каждой разновидности пород во всех 

трех группах близки и разброс* колеблется в определенном интервале, 
проявляя черты постоянного характера.

При гидростатическом взвешивании разброс в значениях объемного 
веса между однотипными породами цилиндрической и неправильной 
формы с отшлифованными поверхностями составлял ±0,01 г/см3.

Для неотшлифованных образцов с поверхностями естественного 
скола этот разброс, по сравнению с двумя отмеченными формами, дохо
дил до = 0,03 г/см \ в единичных случаях составлял—0,04 г/см3.

Методом обмера (приемлемым лишь для образцов цилиндрической 
формы» подтвердились результаты, полученные предыдущим методом 
для цилиндрических и отшлифованных образцов неправильной формы. 
При этом разорос в значениях объемного веса, полученных методом об-

Под разбросом пониманием отклонение значения объемного веса одних и тех 
Г м разных форм, определенных разными методами по отношению к значению 
НЛ° веса> опРетс.1енно1о на образцах цилиндрической формы методом гидро* 

•статического взвешивания. н
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Таблица 1
Объемный нес горных пород, определенный разными методами на образцах 

разных форм

« методы определе-
ЭГ НИЯ

Объемный вес, 
г/см3

1
2
3
5
6
7
8
9

10

3,16
2,54
2,84
2,26
2,98
2,80
2,48
2,84
2,76

± методы

Объемный 
вес, г/см3

методы 
определения

Объемный 
вес, г см3

3,17 
2,55 
2,85 
2,27 
2,99 
2,80
2,49 
2,84 
2,78

3,17 
2,55 
2,84 
2,27 
3,00 
2,80
2,50 
2,83 
2,77

3.16 
2,56 
2,84 
2,27 
3,00 
2,80 
2,49
2,84
2,78

3,17
2,55
2,83 
2,27 
3,01
2,80 
2,50
2,83 
2,78

о о * •» 
о о 
-Н+1

3,17 
2,55 
2,86
2,24 
2,99 
2,81
2.45 
2,82 
2,76

3,17
2.58 3
2,89-֊ - 
2,27 | ֊ 
3,02,23?. 
2,80|о-с֊+| 
2.50-Н?|2 
2,84!.--------
о ч ֊о а

1. Пироксенит: 2. Серпентинит аподунитовый; 3. Габбро; 5. Липаритовый пор
фир; 6. Габбро-пироксенит; 7. Гарцбургит; 8. Серпентинит апогарцбургиговый; 
9. Гарцбургит; 10. Габбро.

мера, по сравнению с методом гидростатического взвешивания, для ука
занных двух форм составлял—0.01 г/см3.

Как видно, разброс имеет одностороннее значение—в сторону зани
жения. Причина этого явления кроется в возможности более точного 
определения объема образцов методом гидростатического взвешивания, 
по сравнению с замером объема того же образца с помощью штанген
циркуля.

Этого нельзя сказать для образцов неправильной формы с поверх
ностями естественного скола, так как разброс в данном случае имеет
противоположные значения и составляет ±0,03 г см3.

Исходя из приведенных данных, значения объемного веса образцов 
цилиндрической и отшлифованной неправильной формы, определенные 
методами гидростатического взвешивания и обмера, можно практически 
считать однозначными, с колебанием ±0,01 г/см3. А для образцов непра-

о р м ывильноии 131
1

с поверхностями естественного скола колебание, со зна
чением ±0,03 г/см3, выходит за пределы допустимого и результаты по 
интересующему нас параметру не могут быть приемлемы.

Таким образом, большая точность результатов определения объем
ного веса по отшлифованным образцам пород очевидна. Следовательно, 
вышеуказанное относительно технических возможностей выбора образ
цов и приведенный анализ результатов убедительно свидетельствуют о 
рациональности определения объемного веса пород метолом гидроста
тического взвешивания только с применением отшлифованных образцов
весом от 50 до 150 г.
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При сенситометрическом методе измерения, величины объемного 
веса (плотности), определенные на образцах цилиндрической и непра
вильной формы с отшлифованными поверхностями, сходны; разброс 
опять составляет ±0,01 г/см3, а по образцам неправильной формы с по
верхностью естественного скола разброс в величине плотности варьиру
ет в пределах ±0,01—0,04 г/см3.

Проведенный анализ применимости рассмотренных методов свиде
тельствует также о закономерности совпадения значений объемного веса 
Iоднотипные породы, образцы разной формы), определенных методом 
гитростатического взвешивания и с помощью денситометра-

Таким образом, результаты определения плотности скальных гор
ных пород, полученные с помощью денситометра, еще раз подтверждают 
целесообразность применения для этой цели отшлифованных образцов 
неправильной формы и небольших размеров.

Сравнивая значения интересующего нас параметра, полученные тре
мя разными методами, можно отметить, что всеми методами для отшли
фованных образцов (цилиндрической и неправильной формы) получены 
однозначные результаты с разбросом ±0,01 г/см3, что вполне допустимо-

Для образцов неправильной формы с поверхностью естественного 
скола значения объемного веса, полученные всеми тремя методами, так
же сходны, однако, разброс значений в этом случае достигает 
±0,05 г/см3.

Следовательно, при определении объемного веса (плотности) скаль
ных горных пород надо отказаться от образцов неправильной ормы с
поверхностями естественного скола (любых размеров). В противополож
ность этому, наиболее выгодной формой по всем методам, являются от
шлифованные образцы неправильной формы (при наличии образцов 
цилиндрической формы, безусловно, можно использовать их).

Что касается выбора методики, то исходя из анализа приведенных 
данных и опыта геофизических работ, наиболее целесообразным надо 
считать денситометрический метод определения плотности скальных гор
ных пород. Данный метод обладает рядом преимуществ, из которых наи
более важными являются точность, отсутствие фактора субъективности, 
относительно высокая производительность и портативность прибора.

Как видно из вышеизложенного материала, результаты, полученные 
нами, подтверждают высокую точность работы денситометра.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР Поступила 7.VII.1968.
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РЕФЕРАТ

Տ. и. ԳհՎՈՐԳՅԱՆԱԵԿԱՁԱՓԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԳԵՏԻԿԻ ԱՎԱԶԱՆՈՒՄ, ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՄՈՐՖՈՍՏՐՈԻԿՏՈԻՐԱՆԵՐ ՎԵՐ ՀԱՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
Ռելիեֆի բազմաթիվ ձևերն իրենց ծագում ով սերտորեն կա սլված են նորա֊

գույն տեկտոնական մների և երկրաբանական կ ա ո ո ւց վ ա ծ քն ե ր ի հետ։

Ա(ղ կապը բացահա յտելոլ գործում կարևոր ն շան տ կութ յուն ունի նաև ձևա- 
չափական ( մորֆոմետրիական ) մեթոդի կիրառումը։ Այդ նպատակով մեր կող
միդ ձեաչափական վերլուծության ենթարկվեց Գետիկի ավազանի բարդ, ծ ա լ֊ 
բաբեկորափն ռելիեֆը , որը հնարավ որութ յուն տվեց ավազանում անջատելու 
մի շարք մորֆոստրուկտու/ւաներ տեկտոնական շարժումների տարբեր նշան 
ներով։ Մ որֆոս տրոլկտոլրաներից մի քանիսը համընկնում են երկրաբանական 
կաոոլցվ ածքի հետ, որոնք վեր են հանվել երկրաբանական և գեոմորֆոլոգիա
կան տվյալներով, իսկ մի մասր բացահայտվում են աոաջին անգամ։ Ընդհա
նուր առմամբ Գետիկի ավագանի վերին ե միջին մասերը նեոգենում իրենցի ց 
ներկտքացրեւ են միջլեռնւսքին մի գոգավորություն, Արեդոլնոլ և Միափորի 
լեռնաշղթաների միջև, որը հետագայում վերակառուցվել է և ըարդեցվել տեկ
տոնական խգման գծերով սլա (ման ավորվ ած դիֆերենցված շարժումներով։

£/ ևա չա փ ա կան վերլուծության >իւ)ան վ ր ա այստեղ Հնարավոր >Է անջատեք 
II իափորի միաթեք բարձրացումը ռելիեֆի շրջված տիպով (կատարալին մա - 
Լւումյ, Գիրկիտ-դաղի և II ո յ ուխ • բ ո ւլա ղի անտիկ/ինալին գմբեթաձև բարձրա
ցումները, Բ աշաթաղի և Գոշի անտիկ/ինաքին ինտենսիվ բ ա րձրտ ց ո լմն ե ր ր , 
Գ րա սն ո ս ե լսկի հ Ս տ ո րին Գետիկի ս ին կ լին ա լա յ ին կա ռուցվ ա ծ ք ի հարաբերա

կան իջե ղումն երր է Փոլադի և Բարիբերի հարաբերական իջեցումն երր ռելիեֆի 
շբշված տիպով։

Միափորի միաթեք բարձրացումը հարևան Կրասնոսելսկի ս ին կ ք ին ա լ գոգա

վոր ո լթ յ ո ւն ի ց անջա տ վ ում է մի լա յն ա կ ի խոշոր վ ե րն ե տ վա ծ ք ո վ, որին տարբեր 
անկյունների տակ »ատ ում են մի շարք տեկտոնական խգման գծեր, բեկորա֊ 

» ա տ ելով II իափորի և Արեգունոլ [ ե ոն ա շղթ ան ե ր ր ։ նրանցով անջատված բե
կորն! րր ենթարկվել են դիֆերենցված տեկտոնական շարժումների։ Արեգունու 
լեռնաշղթան Ջան-Ռափա լեոնազանգվածից մինչև Բաշաթաղ ունի ռե/իեֆի

1Ւդ տՒսհ տնտիկլինալի առան ց քր ան ցն ում Լ ք1» ռն ա շ ղթ ա ք ի կատարածին
մասով։ (1 ենետիկորեն այլ կ ասացվածը ունի լեոնաշղաթ յի ա ր // մ տ ք ան մասր, 
ք/բր բնութագրվում / ռելիեֆի շրջված տիւդ ով, վերակառուցված Փոլադ և Բա 
ւիրեբ գետերի վերին ավազանում նախկինում գոյություն ունեցող մի րնդար
ձակ սինկլինալային ճկվածքից։ Վերջինս ընդգրկում էր նաև Դրախտիկ ( Ռոխ • 
/ ջ յ ք գետի վերին սւվ սպանր, հասնելով մինչև Արտանիշի լճախորշը։ Այս իք֊ 

ւ1 ոսէնց բային մասի մ որֆո մ և ։որի ա կ ան առանձնահատկությունները 
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որոշակիորեն ցույց են տալիս մի խոշոր խզվածքի ( վե րն ե տ վ ա ծ քա լին բնուէթի) 
ս ոկայությունր։ Ավելի ուշ իջվածքր դադարում Ւ դոլութլուն ունենալէդ Սո- 
յուխ-րուլաղի և Կիրակիտ-դաղի գմբեթաձև բարձրացումների հետևանքով- 
Երկրակեղևի բարձրացման հետ դուդրնթաց, Փոէադ և Բարիբեր դետերի ստո
րին հոսանքների շրջանում տեղի է ունենում դեւոերի «հափշտակում» Գետիկի 
կողմից։

• Ս. Անանևի կող։)ից առաջարկված բարձրացման ամ սլ / ի տ Ո ւդա / ի մեծու- 
թյունր որոշող բանաձևով հաշվել ենք Գետիկի են թ ա ա վս, դ ան ի բարձրացման 
ամպլիտուդան և քարտեզագրել այն: Գետիկի ավադանոլլք առավել բարձրաց
ման է ենթարկվել Միափորի լեռնաշղաթյի կենտրոնական և արևմտյան մասե
րը (^ԲՕՕ մ և ավել), Փոլադ դետի ավազանը (1500—2000 մ), Արեդունու լեռ֊ 
նա շղթան (1000—1500 մ)ք իսկ բարձրացման համեմատաբար փոքր ամպլի
տուդաներ ունեն Կրասնոսելսկի դ ո դ ա ւ/ո ր ո • թ յո ւն ր (500 մ), Բարեբեր դետի 
ուվաղանր (500—1000 մ) և այլն:

А. Т МИКАЕЛЯН

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ВУЛКАНИЧЕСКИХ ШЛАКОВ 
КАК ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ В СВЯЗИ С ИХ 

ПЕТРОГРАФИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ

Вулканические шлаки встречаются в трех петрографических соста
вах: близкие к базальтам андезито-базальтовые, андезито-базальтовые 
и андезитовые.

Одной из характерных петрографических особенностей шлаков, 
определяющей их физико-механические свойства, являются текстурные 
различия обломков и их распределения в зависимости от петрографиче
ского состава. В шлаковых постройках, близких к базальтам андезиго- 
базальтового состава, преобладающее распространение имеют обломки 
шлаковой (шлако-пористой) и мелкопористой (базальтового типа) тек
стуры; в андезито-базальтовых—обломки крупнопористой (средне-круп
нопористой) и среднепористой текстуры; в андезитовых—обломки волок
нисто-пористой (волокнисто-шлаковой) и мелкопористой (андезитового 
типа).

Средние значения объемных весов обломков—образцов по текстур
ным признакам колеблются в интервале от 0,68 до 1.13 г/см3; наимень
шие значения имеют обломки крупнопористой и волокнистопористой 
текстуры.

Наибольшие средние значения общей пористости (оно колеблется от 
56,6 до 74,3%) отмечаются у обломков крупнопористой текстуры, наи
меньшие—у обломков шлаковой текстуры и агглютннатов.

Наименьшую изменчивость общей пористости показывают обломки 
крупнопористой текстуры (она колеблется от 4,1 до 14.2%).

С увеличением кислотности шлаков средние значения насыпных
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объемных весов фракции шлаков с диаметром црломков свыше 5 мм 
заметно уменьшаются (оно колеблется от 377 до 716 кг/м3).

Средние значения объемных весов фракции диаметром зерен свыше 
5 мм колеблются от 0,67 до 1,21 г/см3 (уменьшаются с увеличением кис
лотности шлаков). , ' • ■

При колебании общей пористости фракции диаметром зерен свыше 
5 мм_от 43,2 до 76% средние значения составляют от 57,0 до 73,5%. С 
увеличением кислотности шлаков средние значения общей пористости 
увеличиваются.

В общем плане с увеличением кислотности шлаков коэффициенты *
вариации общей пористости уменьшаются (колеблется от 2,8 до 14,3%), 
отмечая тем самым меньшую изменчивость шлаков андезитового состава.

По степени заполнения пор после 4 часов кипячения (принудитель
ное водопоглашение) обломки-образцы по текстурным признакам раз
деляются на три группы: обломки со степенью заполнения пор более 
90% (обломки крупнопористой, средне-крупнопористой, шлаковой, шла
копористой текстуры и агглютинаты), от 80 до 90% (обломки мелкопо
ристой, мелко-среднепористой и среднепористой текстуры) и меньше 80% 
(обломки волокнисто-пористой текстуры). При этом объемы пор, остав
шихся незаполненными водой, колеблются от 1,5 до 15,6% (сравнительно 
высокие значения отмечаются в обломках мелкопористой, мелко-средне- 
пористой и волокнисто-пористои текстур).

С уменьшением количества пор больших диаметров уменьшается 
объем опорожнившихся поровых пространств и увеличивается объем не- 
заполниЕшихся водой поровых пространств.

После 1 часа свободного водопоглощення, коэффициенты насыщения 
составляют от 0,33 до 0,47, после 48 часов—от 0,51 до 0,63, после 45 су
ток—от 0,51 до 0,76.

Средние значения степени заполнения пор фракции с диаметром зе
рен свыше 5 мм шлаков после 12 суток свободного водопоглощення за
метно уменьшаются от основных шлаков (65,5%) к андезитовым 
(45,1%).

Изучение свооодного водопоглощення после 12 суток фракции диа
метром зерен свыше 5 мм в зависимости от общей пористости показало, 
что в общем плане увеличение значения общей пористости почти не при 
водит к увеличению объема пор, заполненных водой. При общей пори
стости от 49 до 54% объем заполненных водой пор составляет 32—39%, 
при общей пористости от 62 до 73%—от 33—41%. С увеличением общей 
тори» [«и. । и обнаруживается увеличение объема пор, незаполненных՜ 
водой.

Прочность при сжатии образцов неправильной формы (диаметром 
и/’°Д0,5’° СМ) В ветвенном состоянии колеблется от 0,6 до 

' М 1 (разР'шаюшаяся нагрузка часто находится в пределах от 30 
До 1000 кг).

При одинаковых размерах обломков прочность при сжатии увеличп- 
зависимости от текстурных признаков по следующей после
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довательности: волокнисто-пористая — крупнопористая — среднепори
стая—ткаловая (шлако-пористая) —мелкопористая.

С увеличением размеров обломков прочность и.х сокращается и осо
бенно резко понижается, начиная с 3,0—3,5 см диаметра.

На шлаках, близких к базальтам андезито-базальтового состава (с 
насыпным объемным весом щебня от 650 до 885 кг/м3), в которых пре
обладают обломки шлаковой (шлако-пористой) и мелкопористой (ба
зальтового типа) текстуры, получаются бетоны высокой прочности (от 
100 до 200 кг/см2) с объемным весом в сухом состоянии от 1600 до 
1800 кг/м3, при расходе цемента от 200 до 350 кг/м3 (могут быть ис- 
пользованы для конструктивных целей).

Сравнительно большие капиллярные силы в указанных текстурных 
типах обломков обусловливают меньшую зависимость водопоглощения 
от их размеров и делают легкорегулируемым в/ц отношения.

Предпочтительно крупный заполнитель из шлаков, близких к ба
зальтам андезито-базальтового состава применять в бетоне в размере 
20—40 мм.

На шлаках андезито-базальтового состава (с насыпным объемным 
весом щебня от 450 до 750 кг/м3), в которых преобладают обломки сред
непористой (средне-крупнопористой) и крупнопористой текстур, можно 
получить бетоны прочностью от 50 до 150 кг/м2, объемным весом от 
1000 до 1600 кг/м3 (могут быть использованы для конструктивных и 
теплоизоляционно-конструктивных целей).

Большое водопоглощение и водоотдача этих обломков затрудняют 
регулирование в/ц отношения. Указанные обломки будут больше упо
треблять цементного теста.

Продолжительное перемешивание смеси приводит как к разруше
нию тонких перегородок, так и к потере цементного теста, что нарушает 
пропорции расхода материалов.

Предпочтительно крупный заполнитель из шлаков андезито-базаль 
тового состава применять в бетоне в размере 5—20 мм.

На шлаках андезитового состава (с насыпным объемным весом 
щебня от 350 до 500 кг/м3), в которых преобладают обломки волокнисто
пористой (волокнисто-шлаковой) и мелкопористой (андезитового типа) 
текстуры, получаются бетоны прочностью от 10 до 100 кг/см2 с объемным 
весом в сухом состоянии от 600 до 1300 кг/м3, при расходе цемента о г 
150 до 400 кг/м3 (могут быть использованы для теплоизоляционных и 
конструктивно-теплоизоляционных целей).

Наличие в эксплозивном продукте большого количества обломков 
мелкопористой текстуры (имеющих высокую прочность по сравнению с 
волокнисто-пористой текстурой) определяет значительную неоднород
ность как капиллярного потенциала, так и прочности заполнителя.

Обломки волокнисто-пористой текстуры будут больше употреблять 
цементного теста, чем обломки мелкопористой текстуры.

Большие различия в водопоглащенич и водоотдачи обломков волок-
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ннсто-пористой текстуры по отношению к обломкам мелкопористым, оче
видно, будут влиять на регулирование в/ц отношения.

В бетоне предпочтительно в качестве крупного заполнителя приме
нять шлаки размером 5—20 мм.

Управление Геологии
Совета Министров Арм. ССР Поступила 2.Х11.1968-
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