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о А САРКИСЯН

ПАЛЕОГЕКТОНИЧЕСКИЕ КАРТЫ АРМЯНСКОЙ ССР 
II ПРИЛЕЖАЩИХ ЧАСТЕЙ МАЛОГО КАВКАЗА ДЛЯ 

.АЛЬПИЙСКОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ*

1ектоника территории Армянской ССР и прилежащих районов Ма
лого Кавказа достаточно детально изучена [1—7, 10, И, 13—16 и др]. 
Проделана огромная работа - выделены структурные комплексы 
и этажи, составлены тектонические карты, схемы тектонического 
районирования и др. Тем не менее, из-за недостатка фактического мате
риала и, частично, неглубокого анализа фаций и мощностей, многие во
просы строения и истории тектонического развития региона разработаны 
недостаточно полно или являются дискуссионными. Для выяснения ряда 
особеннсгтей альпийского этапа развития Малого Кавказа, нами состав
лены девять палеотектонически.х карт, которые дают возможность после
довательно проследить закономерности развития и взаимоотношения от 
дельных структурных элементов. Эти карты отражают условия значи
тельного интервала геологического времени, соответствующие опреде
ленной стадии тектонического развития региона. На картах выделены 
основные структурные элементы данной стадии: интрагеоеннклнналн, 
интрагеоантиклинали, срединные массивы, центральные поднятия, боко
вые и другие частичные прогибы. Для прогибов указывается глубина и 
характер погружения. На картах показаны также распределение фор
маций, их мощности и основные разломы, развивающиеся на данной ста
щи. Такне карты для территории Армянской ССР составляются впервые.

Ниже коротко рассматриваются некоторые основные закономерно
сти тектонического развития указанного региона. Тектоническое развитие 
Хптпкавказа в герцннском этапе соответствовало платформенным усло
виям (Аитикавказская эпибайкальская квазиплатформа) (фиг. I). Од 
нако последняя не представляла собой единого целого. В начале палео
зоя уже существовал Анкаван-Сюникский глубинный разлом, предопре
деливший впоследствии план структурно-формационной зональности на 
гериннском и альпийском этапах.

Область юго-западнее Анкаван-Сюникского разлома в девоне и ран
нем карбоне испытывала плавное погружение и морское осадконакопле-

■ Док ։а.т, прочитанный на научной конференции Ереванского государственного \нн« 
нерентета 20 ноября 1969 г.
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ние. Вслед за поднятием и континентальным режимом среднего-поздне- 
го карбона здесь в пермотрнасе возобновились значительные погруже
ния, где шло накопление морских карбонатных и терригенных формаций 
Гериинскин этап развития завершается в конце триаса накоплением

Фиг. I Палеотектоническая схема Армянской ССР и прилегающих частей Малого 
Кавказа.

Пермо-триасовая стадия

Области подня’ия I Режо выраженные (интенсивной денудации); 2 Слабо вы
раженные (слабой денудации). 3 Области относительного прогибания (интенсив
ность прогибания выражена в мощностях). Формации 4. Карбонатная. 5. Молассо
вая угленосная 6 Основные разломы, развивающиеся на данной стадии. 7 Грани
цы областей с неустойчивым режимом погружения. 8. Границы областей устойчиво
го непрерывного прогибания. 9. И«опа\иты Основные тектонические структуры: 
I Антикавказская элибайкальская кназнплатформа II. Среднеараксинский пара- 

геосинклннальный прогиб, расположенный на квазнплалформе.

угленосных молласов. Указанные отложения отличаются от типичных 
геосинклинальных формаций фациальными особенностями и типами пли- 
кативных структур, что позволило А. А. Габриеляну впервые подчеркнуть 
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их «субплатформенный > характер. Этот вопрос впоследствии был более 
подробно освещен в последующих работах [3]. По мнению Л. Т. Асланяна 
|2), развитие прогиба соответствует миогеосинклинальным условиям. 
Наибольшие мощности отложений, широкое развитие карбонатных фор- 
маций, их слабая дислокация, отсутствие резко выраженных несогласии, 
выдержанность литологического состава и фаций на значительных про
тяжениях и, наконец, почти полное отсутствие вулканизма дают основа
ние рассматриваемый палеозойский прогиб отнести к категории пара- 
геосинклинали, развивающейся на квазиплатформе ранней (байкаль 
г кой) консолидации (Среднеараксинский парагеосинклинальный прогиб) 
(фиг. I). Вышеуказанные палеозойские отложения составляют чехол 
байкальского складчатого основания, который очень сходен с чехлом 
«молодых» платформ. В гсрнинском этапе область к северо-востоку от 
названного разлома испытывала слабое, но устойчивое поднятие (Мало- 
кавказское горстообразное поднятие), которое подвергалось слабой де
нудации. Лишь по внутренним краям поднятия имело место континен
тально-вулканогенное осадконакопление. Наиболее приподнятые участки 
были расположены вдоль центральной части поднятия, где в нижиеаль- 
нниском этапе развивались наиболее мощные прогибы. Здесь палеозой
ский чехол отсутствует и байкальское основание непосредственно пере
крыто альпийским складчатым комплексом.

Альпийский этап развития Малого Кавказа охватывает время от 
ранней юры до четвертичного периода и подразделяется на три подэтапа; 
ранне-средне- и верхнеальпийский, и одиннадцать стадий: ранняя-сред- 
няя юра, поздняя юра-неоком, альб-поздний мел, даний-палеоцен, ран- 
чий-средний эоцен, поздний эоцен, ранний-средний олигоцен. поздний 
олигоцен-ранний миоцен, средний-поздний миоцен, ранний-средний 
плиоцен и поздний плиоцен-антропоген. Эти стадии отделены региональ
ными несогласиями, трансгрессивными контактами, отличаются друг от 
друга по структурному плану, типом и морфологией складчатых и раз
рывных дислокаций, степени метаморфизма пород, формационном) со
ставу, характером и формой магматизма.

Основные тектонические события раннеальпнйского подзтапа раз
вертывались на северо-восточном склоне Малого Кавказа по дугообраз
ной полосе Алаверди-Шамшаднн-Лачин-Кафан. Начало альпийского 
,тала знаменовалось здесь образованием глубокого эвгсосинклннального 
прогиба (Сомхсто-Кафанская ннтрагеосинклиналь), разграниченного 
системой разломов глубокого заложения. Прогиб занимал узкое, линей
но вытянутое пространство между Малокавка ։ской квазиплатформой и 
Закавказским срединным массивом (фиг. 2). В ранней юре, в начале за
ложения, ннтрагеосинклнналь испытывает плавное, но дифференцирован
ное опускание, приведшее к образованию внутренних прогибов и подня
тий, разграниченных продольными и поперечными разломами (грабен- 
прогибы и горст-подня I ня). Прогибы были затоплены мелководным мо
рем, а поднятия представляли собой тектонические острова. Это под
тверждается ограниченным распространением ннжнеюрски.х прибрежно-
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Фч. 2 Палегиекттнгическая схема Армянской ССР и прилегающих частей Малого 
Камам.

Ранис-среднеюрская стали*

Области поднятия I Ре жо выраженные (интенсивной денудации); 2 Слабо выра
женные (слабой жму дацан) 3 Области относительного прогибания (ннтенсивнисть 
прогибания выражена ■ мшцностях) Формации 4 Лиде «нго-даиитовая и вулкано
генно-осадочная 5 Терригенная 6 Кислые интрузии 7. Основные разломы данной 
стадии а продольные, 6 поперечные Я Гранины стрхктурно-формацнонных юн 
9 Границы областей устойчивого непрерывного прогибания 10 Границы «Лисгей 
с неустойчивым (.-киком погружения II, Июпахиты 12. Пирокластический мате
риал Основные тектони .*1киг структуры I Сом'сто-Кафднская ннтря«вгеосннклн- 
наль. II Средигараксинская ква «иллатформа Ц> Фра ми на схеме обозначены Внут
ренние прогибы устойчивого непрерывного тиру женин грабен-снн՛ «икорного типа 
I Алавердскнй. 2 Шамшмлинский 3 М ров датский 4 Карабахский 5 Ленинский. 
Ь К афинский Прогибы с неустойчивым режимом погружения, ра «вивающиеся на

Средиеаращ ннской квазиплатформе 7. Нахичеванский



мелководных терригенных ОТЛОЖСМИА. ВЫХОДЫ которых Вриурачеиы к 
ядрам или перифериям первичных поднятии (Хра некое. Л омское, Шам- 
хорское и др.). Грабеи-прогмбы были расположены кулмсообразио кладь 
оси иитрагеосниклинвли и в лейасе и ба Йосе предстаьляли основные об

На стом шее »в гесммп кливальное развитие Сом хето-Кафа некого прши 
ба соответствует среднеюрскому времени, когда он испытывает наиболь- 
шее расширение и интеисивное, резко дифференцированное опускание, 
опровождающееся проявлением начального вулканизма и накоплением 

мощных вулканогенных и вулканогенно-осадочных толщ байоса В сред
ней юре роль поперечных разломов в образовании грабен-прогибов и 
проявлении вулканизма заметно возрастает н «^геосинклиналь прнобре 
тает блоковое строение |9). В позднем баЙосе иитрагеоеннклнналь испы
тывает инверсию .охватывающею, н первую очередь, осевые юны грабен 
прогибов Восходящие движения сопровождаются мощными излияниями 
продектон кислой магмы. В конце байоса имели место складкообраюна
тельные п цессы.

В поздней юре инверсия внутри ннтрагеоеннклннали продолжается.
происходит замена зон первичных поднятий зонами опускания и наобо
рот. Осевые юны первичных грабен-прогибов испытывают довольно ин
тенсивные поднятия, приведшие к 
(ядра будущих антиклинориев) и боковых прогибов, расположенных к 
юго-западу и северо-востоку от центрального поднятия (фнг. 3). Пен 
тральные поднятия постепенно разрастаясь превращали осевую ю’*\ эв
геосинклинали в зону воздымаиия, которая в верхней юре и модеме 
представляла собой цепь тектонических островов, расположенных дуго- 
обраэно вдоль осевой зоны ннтрагеоеннклинали. Дальнейшее их разви
тие в верхнем мелу и кайнозое привело к образованию современных бра- 
хнантиклинорных структур (Алавердская. Шамшадинская, Кафанскач 
л др .), не испытавших обращения. Таким образом, происходит смеше
ние осевой юиы эвгеосинклинали к юго-западу и северо-востоку. ( оот- 
етственно перемещаются и области осадконакопления. В наиболее при

поднятых ечастках центрального поднятия оно почти отсутствует, <а нс 
ключенисм наземного вулканизма В боковых прогибах в верхней юре н 
неокоме шло накопление мощных вулканогенно-обломочных и терриген- 
чо-карбонатных формаций. В верхней юре первичные среднеюрские 
горст-поднятня, расположенные между внутренними прогибами, вовле
каются в погрежение и сопровождаются вулканической деятельностью. 
Дальнейшее развитие чтнх областей в альпийском «тапе привело к фор
мированию современных емнклннорных структур (Иджеванская. Дашке 
санская н др.). Раннеальпнйскнй геоемнклинальный этап развития <,ом 
хето-Кафанской юны завершился в неокоме общим сводовым поднятием, 
складчатостью и внедрением гранитоидной мат мы ( Кохб Шнохский. Нах- 
кашагскнй, Цавскнй интрузивы и др.). В результате »тих процессов -о 
геосинклиналь превращается в геоантиклинальное поднятие.
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Фиг 3 Палеотектоническзя схема Армянской ССР и прилегающих частей Малого
Кэвка «а

Позднеюрско-неокомская стадия

I Области поднятия (с отсутствием осадконакопления). 2. Области относительного 
прогибания (интенсивносг, прогибания выражена в мощностях). 3. Участки, испы
тавшие инверсию в данном стадии Формации: 4 Андезитовая и вулканогенно-оса
дочная. 5 Террнгенно-карСонатная 6. Кислые интрузии. 7. Основные ра «ломы дан
ной стадии а—продольные, б поперечные. 8 Границы областей с неустойчивым 
режимом погружения 9 I ренины областей устойчивого непрерывного погружения. 
10 Изопахиты. Основные тектонические структуры: I Сомхето-Кафанская интра
эвгеосинклиналь. II. Среднеараксннская «пибайкальская кназиплатформа. Цифрами 
на схеме обозначены Центральные поднятия (ядра будущих антиклинориев): I 
Алавердское; 2 Шамшадинское, 3. Мровдагское; 4. Карабахское; 5. Кафанское 
Прогибы боковые сннклинорного типа 6. Батумский. 7. Ноемберянскнн; 8. Айге- 
парскин 9 Средневоротанекий, 10 Цавскнй. II. Офиолитовые прогибы, вовлечен- 
ныг в погружение и соси ьстствмэщме началу 1а.юж<*ння Севано-Акерннской ннтра* 

геосинклинали.
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Тектонические условия развития южных склонов малого Капкан 
раннеальпийском подэтапе резко отличаются от таковых вышеописанной 
Сомхето-Кафанской зоны. Эта часть региона, тесно примыкавшая к гер- 
цинскому Среднеараксинскому прогибу, в нижнеальпийском подэтапе не 
была вовлечена в погружение и сохраняла геоаитиклинальные условия 
развития. Среднеараксинская квазипла ।форма н рассматриваемом под
этапе состояла в основном из относительно приподнятых участков. Рас
положенный на ней парагеосинклинальный прогиб .испытавший поднятие 
в конце герцинского этапа, сочленяется с геоантиклннальным поднятием 
южного склона Малого Кавказа. Вся эта область в раннеальпийском 
подэтапе испытывала слабое, но устойчивое относительное поднятие. В 
ее пределах отложения нижне-средней юры имеют весьма ограниченное 
распространение, а верхняя юра и неоком—отсутствуют. Лишь в северо- 
восточной части области существовал неглубокий прогиб (Южноайоц- 
дзорский прогиб), где шло накопление морских прибрежно-мелководных 
песчано-глинистых отложений небольшой мощности (до 300 м). Средне
юрский разрез Южноайоидзорского прогиба резко отличается от разреза 
Сомхето-Кафанского эвгеосинклииального прогиба малыми мощностями 
отложений и полным отсутствием вулканогенных пород. Это различие 
четко выражено также в составе фаунистических комплексов. Все это 
свидетельствует о том, что среднеюрские морские бассейны этих двух 
прогибов не сообщались друг с другом. Таким образом, герцпнекис гео
тектонические структуры Малого Кавказа в раннеальпийском подэтапе 
испытывают обращение. Области осадконакопления превращаются в об
ласти погружения и наоборот.

Среднеальпийский подэтап охватывает время альбского ярхса до 
среднего эоцена включительно. Он играл весьма существенную роль в 
тектоническом развитии Малого Кавказа и формировании его современ
ной структуры. В этом подэтапе, в результате дальнейшего дробления 
фундамента и возникновения новых разломов глубокого заложения (Се 
вано-Акериискнй, Ереванский), происходит существенная перестройка 
структурного плана Аг-пикавказа, заложение и дальнейшее развитие ос
новных структурно-формационных зон этого региона {3].

Заложение новых прогибов имело место на разнородном доальпий- 
ском основании. Прогибы, расположенные южнее Анкаван-Сюникского 
глубинного разлома, зародились и развились на палеозойском эпибай
кальском платформенном чехле. Развитие этих прогибов соответствует 
миогеосинклинальным условиям. Севернее и северо-восточнее ог на шан 
ного разлома, непосредственно на байкальском складчатом основании 
зародились глубокие эвгеоеннклннальные прогибы. В меловом периоде 
ла территории Малого Кавказа четко обособляются следующие крупные 
структурные элементы (с севера на юг): Сомхето-Карабахское интрагео 
антиклинальное поднятие, Севано-Акерннскнй ннтраэвгеоеннклнналь- 
пый прогиб, Кафаиское антнклннорное поднятие, Арагац-Сюникское 
остаточное поднятие, Ерсвано-Ордубадскнй миогеосинклинальным про
гиб (фиг. 4).
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Фиг. 4. Палеотектоническая схема Армянской ССР и прилегающих частей .Малого 
Кавказа.

Позднемеловая стадия

I Области геоантнклинального поднятия 2. Области слабого неустойчивого подня
тия. расположенные в пределах миогеосинклинали 3 Области относительного про
гибания (интенсивность прогибания выражена в мощностях). Формации: 4 Карбо
натно-терригенная. 5. Карбонатно-терригенная и вулканогенно-осадочная 6 Изо
пахиты 7. Основные и ультраосновные интрузии. Н Границы областей устойчивого 
непрерывного прогибания. 9 Основные продольные разломы 10 Поперечные разло
мы Основные тектонические структуры: I. Сомхето-Карабахская иитрагеоантиклн- 
наль. II Севано-Акерннская интрагеосинклиналь; III. Среднеараксннский миогео- 
синклинальный прогиб Цифрами на схеме обозначены Поднятия антнклииорного 
типа 1 Алавердское. 2. Шамшадин-Карабахское. 3. Кафанское; 4. Мараликское 
Офиолитовые прогибы, испытавшие интенсивное прогибание в начале и слабое под
нятие в конце стадии 5. Приссванский, 6 Амаснйско-Бадумский Прогибы синклн- 
норного типа 8 Верхнетсртерский, 9. Кубатлннский, 10. Еревано-Вединский.

И. Ордубадскнй
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В пределах этих структур выделяются относительные поднятия и 
прогибы второго порядка. В позднем мелу н эоцене ннтрагеоантнклиналь- 
ныс поднятия занимали значительно более узкие полосы и в больше ктве 
случаев покрывались морем. Все эти структурные элементы с небольши
ми изменениями продолжают развиваться и в эоцене. В эоцене Акерин- 
скнй прогиб испытывает неустойчивое поднятие и, частично, обособляется 
от Присеванской интрагеосинклинали. Последняя через Варденисское 
поперечное поднятие сочленяется с Айоцдзорским и Ордубадским про
гибами. Таким образом, Присеванскнй прогиб на юго-востоке раздваи
вается на Акеринскую и Е.хегнадзорскую ветви, которые оконтуривали 
Кафанское антиклинорное поднятие.

Сомхето-Кафанская ннтрагеоантиклнналь, возникшая на месте осе
вой зоны первичного юрского геосинклинального прогиба, в среднеаль
пийском подэтапе, по сравнению с другими поднятиями, воздымается 
наиболее активно. Однако поднятие интрагеоантиклинали носило резко 
дифференцированный характер. Сравнительно интенсивное поднятие ис
пытывают ядра будущих антиклннорных структур, заложенные на наи
более глубоко прогнутых участках осевой зоны первичной геосинклинали, 
претерпевшие инверсию в верхнем байосе. 11озднеюрско-неокомскис об 
ращенные прогибы, обособленные между указанными антнклпнорными 
поднятиями, в позднем .мелу и, частично, в раннем палеогене испытывают 
относительное погружение. В этих прогибах идет накопление карбонат
но-терригенных и, отчасти, вулканогенно-обломочных формаций В сред
неальпийском подэтапе развития в пределах Сомхето-Кафанско"՛ ннтра- 
1еоантиклинали обособтяются три крупных частных поднятия (Алаверд 
с кое, Шамшадино- Карабахское и Кафанское) путем образования попе 
речных прогибов (Иджеванскнй на северо-западе и Акерннскин на юго- 
востоке), выполненных образованиями верхнего мела и, частично, па
леогена (фиг. 4, 6), Акерннскин наложенный прогиб, разделяющий Шам- 
шаднно-Карабахскос и Кафанское поднятия, в позднем мелу шачптель- 
по прогибается и расширяется, вследствие чего связь между указанными 
поднятиями теряется. В конце позднего мела на территории Малого Кав
каза происходят интенсивные тектонические движения, которые наиболее 
интенсивно проявляются в Сомхето-Кафанской ннтрагеоантиклииали. 
Последняя, начиная с этого времени, вступает в стадию преобладания 
континентального режима развития [3].

Арагац-Сюннкское остаточное поднятие обособляется между Сева- 
но-Акеринскнм и Еревано-Ордубадским прогибами. В связи с возникно
вением в меловом периоде этих прогибов, расположенное между ними 
раннеальпнйское геоантиклиналыюе поднятие южных склонов Малого 
Кавказа вовлекается в общее прогибание и н основном покрывается мо
рем. Лишь его центральная юна, испытывал относительное поднятие, 
превращается в интрагсоаптиклннальное поднятие и в позднем мелу и 
эоцене выделяется 1։ виде тектонических островов пли подводных при 
поднятых участков, расположенных кулнеообразно вдоль юго-западного 
крыла Анкаван-Сюинкского глубинного разлома (фиг. 4, 6).
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Фиг. 5. Пзлеотектоническая схема Армянской ССР и прилегающих частей Малого 
Кавказа.

Даний-палеоиеновая сталия

Области поднятия I. Слабо выраженные (слабой денудации); 2. Сильно выражен
ные (интенсивной денудации) 3. Области относительного прогибания (интенсивность 
прогибания выражена в мощностях) Формации. 4. Терригенно-флишевая. 5. Терри- 
।енно-карбонатная, 6 Туфогенно-терригенно-флишевая; 7. Изопахиты. 8. Границы 
областей устойчивого непрерывного погружения 9 Границы областей с неустойчи
вым режимом погружения 10 Основные разломы данной стадии: а продольные, 
б поперечные. Основные тектонические структуры՛ I Сомхето-Карабахская интра
геоантиклиналь; II Севано.-^керинскнн остаточный флишевый прогиб; III. Драгац- 
Сюникское внутреннее поднятие. IV. Еревано-Оодубадский флишевой прогиб. 
\ Нахичеванское поднятие Цифрами на схеме обозначены. Участки флишевых про
гибов. испытавшие непрерывное погружение I Ширакский; 2. Верхнетертерскнй;

3. Вединский; 4 Ордубадскнй
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Присеванская интрагеосинклнналь в среднеальпийском подэтапе, по 
сравнению с другими прогибами, испытывает наибольшую тектониче
скую активность. Развитие ее соответствует типичным эвгеосинклиналь- 
ним условиям. Возникновение интрагеосинклиналн связано с ростом 
(омхето-Карабахского и Арагац-Сюникского интрагеоантиклинальных 
поднятий и активизацией Севано-Акеринского и Анкавано-Сюникского 
разломов глубокого заложения. Интрагеосинклнналь развивалась вдоль 
этих разломов и имела шовный характер. Начало заложения ее соответ- 
ствеут раннемеловому времени. После поднятия и перерыва в сеномане и 
н начале туроиа, интрагеосинклнналь в верхнем туроне, коньяке и нижнем 
сан гоне испытывает общее дифференцированное прогибание, трансгрес
сию моря и расчленение на внутренние прогибы и поднятия (фиг. 4. 6). 
На фоне общего прогибания области частные поднятия также испытыва
ли слабое погружение и в большинстве случаев погружались в море. 
Внутренние частные прогибы (Среднеакеринский, Верхнетертерский, Се
ванский, АмоСийскпй) были расположены кулисообразно вдоль мульдо- 
։<он зоны интрагеосинклиналн. Интенсивное погружение этих прогибов 
сопровождалось проявлением подводного основного (офиолитового) 
вулканизма и накоплением мощных вулканогенных и терригенно-карбо 
ватных формаций. Любопытно, что офиолитовые прогибы претерпевают 
:аиболее интенсивное погружение в сеноне. В конце сенона они испыты
вают инверсию и внедрение гипербазптовой магмы. В среднем эоцене 
слабый рост офиолитовых поднятий продолжается и на общем фоне ин
тенсивного прогибания интрагеосинклиналн они вырисовываются как 
обращенные, Солее или менее консолидированные, антиклинальные под
нятия. Об этом свидетельствует первичное сокращение мощностей эоце
на и огрубение терригенного материала в направлении к этим участкам.

После небольшого поднятия в верхнем сантоие, как Малый Кавказ 
в целом, так и Присеванская интрагеосинклнналь испытывают общее 
плавное погружение; з камнане и нижнем Маастрихте верхнемеловая 
।рансгрессия достигла максимума своего развития, шло накопление мощ
ных однообразных карбонатных толщ. В верхнем Маастрихте и датском 
г.еке интрагеосинклнналь претерпевает частную инверсию и поднятие, 
сопровождавшиеся складкообразовательными процессами. Площади су
ши значительно расширяются, многие прогибы исчезают. После регрес
сии морской режим продолжает сх шествовать лишь в мульдовои зоне 
некоторых прогибов (фиг. 5). В этих участках переход от мела к палео
тену постепенный,

С начала эоцена начинается новый этап геосинклинального ра :вптпя 
Присеванской интраэвгеосинклинали. Она испытывает интенсив։՛ е мак 
спмалыюс прогибание и расширение, вовлекая в погружения зьачитсть- 
ные участки соседних интрагеоантиклинальных поднятий В связи с этим 
/Храгац-Сюникское поднятие почти полностью погружается в море, а 
Сомхето-Карабахская интрагеоантиклиналь вырисовывается в виде от
дельных островных поднятий (фиг .6). Интенсивное прогибание Присс- 
ванской интрагеосинклиналн сопровождается актнзи • лциен с-лры՝ и о<



14 О. А. Саркисян

Фиг .6. Палеотектоническэя схема Армянской ССР и прилегающих частей Малого 
Кавка за

Ранне-среднеэоценовая стадия

Области поднятия I. Геэаьтнклинальные поднятия, вовлеченные по краям в погру
жение; 2 Области слабого поднятия, расположенные в пределах миогеосинклинали. 
3. Область относительного прогибания (интенсивность прогибания выражена в мет
рах |. Формации: 4. Вх лкаьогенно-осадочная; 5. Терригенная; 6 Анде лито-да пято
вая 7. Границы стр)ктурно-формацнонных юн. 8. Границы областей устойчивого 
непрерывного прогибания 9. Границы областей с неустойчивым режимом погруже
ния. 10. Изопахиты Оснэьные тектонические структуры; I. Сомхето-Карабахская 
интрагеоантиклиналь; И Присеванская интра эвгеосинклиналь, III Среднеараксин- 
скнн миогеосинклннальный прогиб; IV. Кафанское антиклинорное поднятие. Цифра- 
ни на схеме обозначены Прогибы интенсивного устойчивого прогибания сннклинор- 
ного типа I. Севано-Ширакский; 2 Кельбаджарскнй; 3. Ехегнадзорскнй; 4. Ор- 
дубадскнй Прогибы слабою устойчивого прогибания синклннорного типа: 5. Ере- 
вано-Вединский; 6. КуСатлннский. Участки Присеванской ннтрагеосинкли- 
нали, испытавшие слабое относительное поднятие (обращенные офиолитовые под

водные поднятия): 1а—Севанский; 16—Амасийско-Базумский.
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ратованием новых крупных разломов (продольных н поперечных). Но 
,тнм разломам происходило поднятие основной магмы и накопление 
мощных (до 3 4 км) вулканогенных и вулканогенно-осадочных толщ 
Наиболее интенсивное проявление вулканизма отмечается в центральной, 
наиболее прогнутой част։, ннтрагеосинклннали, и по ее внутренним краям, 
вдоль глубинных разломов.

Ерсвано-Ордубадский миогеоеннклннальный прогиб, наложенный на 
палеозойский чехол, в среднеальпийском этапе испытывал общее погру
жение. В позднем мелу в результате неравномерного погрхжения он рас 
аленяется на внутренние наложенные еннклннорные прогибы (Октембе- 
рянский, Еревано-Ведннский, Ордубадскии) и поднятия (Эчмнадзинское, 
Норашенское) (фиг. 4, 6). В прогибах шло накопление геррнгенно-карбо- 
натны.х и вулканогеннэ-осадочных образований, мощностью до 2000 'м 
Еревано-Ордубадский прогиб отделяется от Присеванской интрагеосин
клинали цепью островных и подводных поднятий (Арагацское, Южносе
ванское, Мегринское), .между которыми располагались поперечные про 
швы. В эоцене в структурном плане прогиба происходят значительные 

изменения. Внутреннее строение его осложняется; между Ереванским и 
Ордубадским частными прогибами развивается Е.хсгнадзорскнй прогиб 
(фиг. 6), который совместно с Ордубадским прогибом приобретает чер
ты эвгеосинклинального развития и сочленяется с Присеванской ицтра 
геосинклиналью. В начале верхнеальпийского подэтапа Малый Кавка, 
вступает в орогенную стадию своего развития. Этот подэтап охватывав 
время от позднего эоцена до антропогена включительно и подразделяется 
на следующие стадии нозднеэоцен-среднеолигоценову ю, позднеолиго- 
цен-позднемиоценову ю. позднемицон (мэотис)-среднеплиоценовую и 
поздпсплиоцс.«-четвертичную (фиг. 7, 8, 9). На границе среднего и позд 
него эоцена имели месте складкоэбразовательные движения (триалет- 
ская фаза), которые охватывали почти всю территорию Малого Кавказа 
(6. 4, 14, 19]. Эта орофаза более интенсивно проявляется в пределах Ма: 
локавказской геосинклинали, вызывая значительные изменения в струк
турном плане среднеальпийских синклииорных прогибов и внедрение 
гранитондной магмы. В пределах Среднеараксинского миогеосинклиналь 
ного прогиба триалетская фаза выражена слабо. Здесь осадочные фор
мации верхнего эоцена нередко связаны с подстилающими породами 
среднего эоцена постепенными переходами без видимых несогласий

Прнсеванский нтрэгеоенлклинальный прогиб испытывает инверсии 
и поднятие. Поднятием охватывается, н первую очередь, мульдов^я зол 
ннтрагеосинклннали. Ось максимального прогибания мигрирует к 
краевым частям. Происходит структурное расчленение ннтрагеоспнкли- 
па т.1 и в пределах единого прогиба формируются центральное подпит 
и боковые (прединтрагеоантнклинальные) прогибы. В этих прогиба՝ 
шло накопление мощных вулканогенно-обломочных порол (Снг. <>. Ь 
олигоиене интрагеосинклиналь испытывает общее интенсивное поднят.в 
мощные складкообразонательны՞ движения, поднятие гоанитолднои :• 
щелочной магмы. Н.. фоне общего поднятия в ос во։ цилосе централу.
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7. Палеотекгоническая схема Армянской ССР и прилегающих частей .Малого 
Кавказа.

Позднеэоценовая стадия

1 Области устойчивого геоантиклинального поднятия (с отсутствием осадконакоп
ления). Области слабого поднятия 3. Участки чередования поднятий и погруже
ний, при преобладании поднятии (центральные поднятия). 4. Области относительно
го прогибания (интенсивность прогибания выражена в мощностях) Формации: 

। Андезито-дацитовая; 6. Песчано-глинистая, 7. Эффузивно-обломочная 8. Кислые 
интрузии. 9 Границы областей устойчивого непрерывного прогибания 10. Гранины 
областей с неустойчивым режимом погружения. 11. Основные разломы данной ста
дии а продольные, б—поперечные 12. Центры вулканических извержений. 
13. Изопахиты Основные тектонические структуры: I Сомхето-Кафанская интрагео
антиклиналь; II Присевзнская интрагеоеннклиналь. Ill Среднеараксинскнй мио- 
геосинклинальнын прогиб Цифрами на схеме обозначены. Прогибы синклннориого 
типа I Севано-Ширакский, 2 Ехегнад зор-Кельбаджарский; 3. Ереванский. 4. Ор- 
дхбадскнй Боковые прогибы в пределах интрагеосинклинали |а Дорийский. 16— 

Памбакскнй; 5. Центральное поднятие.
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Фиг. 8 Палеотектоническзя схема Армянской ССР и прилегающих частей XI.iлог< 
Капка «а.

на -С
М

И Ранне-среднеолнгоценовая стадия

1. Области поднятия (с отсутствием осадконакопления). 2. Области относительного* 
прогибания (интенсивность прогибания выражена в мощностях) Фоознщзщ 3. 
Морская песчано-глинистая, I Пресноводно-озерная (битуминозная); 5 Лг leturo- 
дацнтоная. 6. Щелочные ни грузин. 7. Изопахиты 8 Границы структурно-формацион
ных эон. 9. Границы областей устойчивого непрерывного прогибания 10 Границы 
областей с неустойчивым режимом погружения. II Основные разломы тайной ста
дии: а—продольные; б—поперечные. Основные тектонические структуры I. Мало- 
кавказское геоантнклнналькое поднятие. II С.реднеараксинскнй многеоеннклнналь- 
ный прогиб, 111 Кафанское антиклннорное поднятие, IV Днлижано-Амасийская 
наложенная мхльда. Цифрами ни схеме обозначены. Внутренние прогибы еннклннор

ного типа I Еревански.I. 2. Ехегнадзорскнй; 3 Ордубадский, 4 Кубатлннский

11 звестня, XXIV, 3 2



Фиг • Палеотектоннческая схема Армянской ССР и ՛ ՛ ЮТМОШИХ частей Малою 
Кавказа.

Позднеилиг оиен-раннемноценовая стадия

I Области резко вираж • того поднятия (интенсивной денудации) ;։ 2. Области от
носительного прогибания (интенсивность прогибания выражена в мощностях! Фор
мации 3 Молассовая; 4. Молассоидная угленосная; 5 Наземная андезитовая 
Ь Изопахиты 7. Границы участков межгорного прогиба, испытавшие устойчивое 
прогибание (зародыши миоценовых наложенных и унаследованных прогибов! 
И Границы участков с неустойчивым режимом погружения. 9 Границы структурно- 
формационных зон 10. Основные разломы данной стадии а продольные, б—попе
речные Основные тектонические структуры: I Малокавказская геоантиклиналь. 
II Севано-Араксинский м жгориый прогиб; III Дилнжано-Амасийская остаточная 

мульда.

кого поднятие имело место заложение небольших узковытян\тых в об- 
шекавказсксл направлении наложенных мульд, в которых шло накопле
ние озерно-пролювнальных б». г\ микозных формаций. Этим завершаете» 
геосинклинальное развитие Присеванской зоны. Она в конце олигоцена 
полностью преаращается в геоантнклнналыг е поднятие и .сочленяясь с 



Палеотектоннческне карты ?\рм ССР 19
▼

Сомхето-Кафанским геоантиклинальным поднятием, образует единую 
Малокавказскую геоантиклиналь (фиг. 8, 9).

Еревано-Ордубадский прогиб, расположенный в пределах Средней- 
раксннской многеоснклнналн, в позднем злцене испытывает слабое, но 
устойчивое погружение, сопровождающееся накоплением нормально-мор
ских песчано-глинистых и, отчасти, карбонатных формаций. В раннем 
среднем олигоцене продолжается плавное погружение Еревано-Орубад- 
ского прогиба. Здесь обособляются три еннклинорных прогиба (Ереван
ский, Айоцдзорский, Ордубадский), отделенные друг от друга попереч
ными подводными поднятиями. Северо-восточнее от Кафанского анта- 
клинорного поднятия был расположен Кубатлннский прогиб. Во всех 
этих прогибах шло накопление прибрежно- н мелководноморских песча-' 
но-глинпстых и, отчасти, карбонатных формаций. По северо-восточному 
краю Айоцдзорского прогиба отмечается вспышка вулканической дея
тельности.

В позднем олигоцене-раннем миоцене, в связи с складкообразова- 
тельными движениями и блоковыми подвижками по разломам, Малый 
Кавказ вовлекается в интенсивное складчато-глыбовое воздымание. В 
дальнейшем под влиянием неотектоиических движений он окончательно 
преобразовался в складчато-глыбовую горную систему. Сводовое под
нятие Малого Кавказа сопровождалось опусканием прилежащих об
ластей. Области прогибания смещаются на северо-восток и юго-запад, 
где происходит заложение Куринского и Среднеараксннского наложенных 
межгорных прогибов. Последний построен в виде грабсн-синклинорня и 
имеет обращенный характер, т. к. в его осевой зоне фундамент сохраняет 
приподнятое положение.

Выводы

Изложенные данные по анализу палеотектонических карг и истории 
тектонического развития Малого Кавказа позволяют сформировать не
которые общие закономерности его строения и развития.

1. В пределах Малого Кавказа можно выделить две крупные истори
ко-тектонические области: Срсднсараксинская на юго-западе и Мало
кавказская— на северо-востоке. Эти области отделены Анкаван-Сюник- 
ской разломной зоной глубокого заложения и резко отличаются друг от 
друга по строению и истории развития. Среднеараксннская область ха
рактеризуется платформенным или парагеоеннклмнальным стратиграфи
ческим разрезом от девона то юры и .многеосии кливальным разрезом от 
мела до четвертичного периода включительно. Малокавказская об 
ласть—типично складчатая страна. Геологическое развитие ее в мезозое 
ч кайнозое соответствует эвгеосинклинальным условиям. На территории 
Лнтикавказа альпийский складчатый комплекс формировался на бай
кальском основании или на его чехле. В пределах Среднеараксинском 
области байкальское основание резко несогласно перекрыто палеозой
ским чехлом в фациях платформенного типа и с однообразным харак 
тером разреза. В Малскавказской области палеозойский чехол отсут-



тв\ет н байкальское основание непосредственно перекрыто альпийским 
складчатым комплексом

2 Настоящие геосин клина л ьные условия в пределах Малого Кавка- 
а впервые были установлены в начале юры. Опп выражались заложе 

кием глубокого эвгеосипклннального прогиба вдоль северо-восточного 
склона Малого Кавказ.1 и его дальнейшей миграцией к юго-западу и се
веро-востоку.

3. Большинство альпийских антпклинорных структур рассматривае
мого региона имеют инверсионный характер, при этом многие из них в 
дальнейшем не испытывали обращения.

4. В альпийском этапе развития Малого Кавказа, наряду с крупны 
мн продольными разломами общекавказского простирания, большую 
роль играли также поперечные разломы (фнг. 2 9). Роль последних в 
формировании альпийских прогибов и поднятий, а также в их дальней
шем развитии и оформлении современной структуры очень велика. По
перечные разломы нередко являются также магмо- и рудоконтролнрую- 
• димп. В верхнеальпшкком этапе развития роль поперечных разломов 
становится более очевидной (фнг. 8—9). В связи с этим тектоническое 
развитие Малого Кавказа носит складчато-блоковый характер.

5. В течение альпийского этапа развития на Малом Кавказе форми
руются два интрагсосинклинальных прогиба (Сомхето-Кафанский и Се- 
ано-Ордубадскнй), индивидуальное развитие которых представляет со 

гой как-бы краткое повторение почти всех основных стадий историческо 
го развития геосинклинали в целом. Развитие ннтрагеоеннклииалей на
чинается общим опусканием, сопровождающимся морским осадконакоп- 
1сьием и инициальным основным и ультраосновным вулканизмом (фиг.

2. 6). В следующей стадии развития интрагеосинклинали испытывали 
инверсию. Внутри их возникают центральное поднятие и боковые проги
бы. По границам этих структур внедрялась гранитоидная магма, в боко
вых прогибах развивался андезитодацитовый и грахиандезитовый вул
канизм. В дальнейшем, центральные части ннтрагеоеннклииалей превра
щаются в зоны воздымания, а боковые прогибы, смещаясь наружу, охва
тывают частично соседние интрагеоантиклинали (фиг. 3, 7). Развитие 
интрагеосинклиналей завершилось интенсивными складкообразоватсль- 
ными движениями и формированием на их территории складчато-глыбо
вых горных хребтов.

6. Все крупные альпийские прогибы (интрагеосинклинали) данного 
региона не представля ։и собой единого целого, а состояли из ряда част
ных грабен-прогибов, которые разделялись узкими поднятиями, часто 
подводными (подводньн валы). И, что важно, эти внутренние прогибь։ 
были расположены кулисообразно в обшекавка ^ском направлении, вдоль 
мульдово йзоны интрагеосинклинали (фиг. 2, 4, 6).

7. В геотектоническом развитии Малого Кавказа важную роль играл 
Хнкаван-Сюникский разлом глубокого заложения, являющийся, по-види- 
мому, самым крупным разломом данного региона. Этот долгоживущий 
консервативный разлом очень древнего заложения—в байкальско-кале-



Палео тектонические каргы Лр.м ССР 21

юнском этапе он уже существовал. По разлому территория Антикавказа 
разделяется на две зоны, существенно отличающиеся друг от друга по 
строению и истории развития. Он прослеживается в общекавказском на
правлении по всей территории республики и является частью крупного 
регионального разлома по которому Анатолийско-Малокавказская 
складчатая система отделяется от Центрально-Иранского срединного 
массива.Это широкая разломная зона. В пределах Армянской ССР ее 
ширина достигает 20 25 км. Здесь она выражена очень четко и сопро
вождается многочисленными приповерхностными разрывными наруше
ниями, развитием вдоль се полосы тектонитов, меланжа, сильно смятых, 
ра .дробленных, измененных пород и метаморфических сланцев К этой 
оне приурочен ряд крупных и малых интрузий различного состава (от 

гнпербазитов до щелочных сиенитов), центры вулканических изверже
нии, минеральные источники и месторождения рудных ископаемых. Де
тальное изучение описанного разлома, в частности, на тех участках, где 
он перекрыт плиоцен-четвертичными образованиями, имеет важное прак
тическое значение.

8. Офиолитовые структуры (Севанская. Амасийско-Базу мекая), рас
положенные в пределах Севано-Ширакского синклинория, разграничены 
разломами и представляют собой сложные горстантиклннали, структур
ный план которых широтный и несколько не соответствует общекавказ
скому структурному плану синклинория. Эти структуры в своем тектони
ческом развитии несколько опередили общий ход развития синклинория 
Так, например, в начале заложения Севано-Ширакской интрагеосинкли 
нали, в мелу, офиолитовые участки испытывают интенсивное погружение, 
морское осадконакопление и формирование офиолитовой формации. В 
среднем эоцене, когда интрагеоспнклиналь претерпевает наиболее интен
сивное прогибание и расширение, указанные участки, испытавшие обра
щение в конце мела, представляли собой растущие подводные горстооб- 
разные поднятия. В дальнейшем эти структуры не испытали обращения 
и в современной структуре синклинория занимают высокое тектоническое 
положение.

Ереванский । осу дарственный 
университет Поступи.։а 15.\’.19“Э
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Ա մ փ П փ ո ւ մ

Հեղինակի կողմ իրք կա ւլմ // ած Լ ինր սքաքե ո տ ե կտ ոնական քարտ եղ, որոնր 
ակնաուււ պատկերսւցոէմ են տաքիս Հայկական Ս!)Հ և Փորր ԿոՀկասի կից մա֊
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սերի տեկտոնական զարգացման ալպիական էտապի մասին-. Այգ էտապը ստո֊ 
րարամ ան վու մ է տասնմեկ ստադիաների»

Աոանձնադվամ են երկու պատ մ ա֊ ստրուկտուրա յին մարզեք։ Միքինտրաբ- 
է)(ան և Փորրկովկասյան , որոնբ անջատվում են Հ ան ր ա վան - Ս յո ւն ի րի խորբա֊ 
էին բեկվածքի զոնայով։ Այդ մարզերը միմյանցից տարբերվում են իրենց 
կաոուցվածքով ու զարգացման պատմությամբ։ Հոդվածում մանրամասն րրն- 
խարկվում են հիշյալ մարզերի և նրանց սահմաններու մ առանձնացվող ստրուկ֊ 
տուբային միավորների ձևավորման ու տեկտոնական զսւրդացման էիմնակս.!։ 
Օ ր ին ա շ ա փ ո է թ յ Ո ւնն ե ր ր ։
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/X 1 АСЛАНЯН. А Р АРЯЮНЯН, Р. А ХРАКЕ.1ЯИ 
Э X ГУЛ ЯН. А Г. ДУРМИШЬЯН, В М МУРАДЯН

О ПЕРСПЕКТИВАХ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 
ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОЙ ССР

В горно-складчатой области Армянской ССР геологоразведочные ра
боты на нефть и газ осуществляются в небольших по площади седнмен- 
гационных бассейнах, выполненных мощным комплексом разнообразных 
интенсивно дислоцированных осадочных и вулканогенно-осадочных об 
разованпй от нижнего палеозоя до неогена включительно. Работы эти 
начаты с конца 40-х голов, однако в первое десятилетие здесь были вы
полнены лишь региональные геологические исследования и пробурен!»! 
единичные скважины глубиной до 2000—2500 м. В дальнейшем объем и 
темпы бурения значительно возросли, однако буровые работы были на- 
пртвлены на опопскование неогеновых и частично палеогеновых отло
жений, отмеченных признаками региональной газоносности.

В настоящее время составлена и утверждена Генеральная схема ра
бот на нефть и газ на 1969—1975 гг., в которой подытожены результаты 
всего накопленного фактического материала и дано па\чио-обоснован 
ное направление дальнейших работ. Осуществление этой программы по
зволит дать прямую оценку перспектив недр 
нефтегазоносности.

Главнейшими перспективными районами, 
ваны основные объемы геологоразведочных и 

республики в отношении

в которых сконцентриро
1еофизнческих работ, яв

ляются Араратская впадина в составе Октемберянской и Приаракспн- 
екой депрессий, Центральный прогиб (соответствующий в основном цен
тральному гравитационному минимуму Армянской ССР), разобщенный 
на ряд самостоятельных депрессий, Ленинаканская впадина и восточная 
часть Урц-Айоцдзорскоги антиклинория. Потенциально интересными яв 
л я юте я Сабунчинский прогиб, Вайоцдзорскнй, Чатма-Вединский и, ч<^ 
тично, Ссвано-Ширакский синклинорий (фиг. !).

В подавляющей части упомянутых прогибов разрез неогена доволь
но однотипен и выражен глинисто-песчаными отложениями сармата, со- 
теноснь-гипсоносной формацией и пестроцветными молассовыми образо
ваниями (общей мощностью, колеблющейся от 1000 до 2500 м), повсе
местно перекрытыми покровным плноцен-четвертнчным комплексом в\л 
каногенных п вулканогенно-осадочных пород. Ниже указанных глубин 
известный нам геологический разрез приобретает строго индивидуальные 
черты в отдельных крупных тектонических элементах как в смысле его 
стратиграфической полноты и мощностей отложений, так и в отношении 
фациальных особенностей пород. При этом, одной из главнейших особен-
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Фиг. I Обзорная карта .ектонического районирования применительно к перспекти
вам нефтегазоносности территории Армянской ССР (по А Т. Асланяну. Р А. Араке

ляну. А. Р Арутюняну. Д. А. Оганесяну).

Гринины I Осадочных .։ вулканогенно-осадочных наложенных прогибов. 2. Син
клинориев и антиклинориев 3. Внутренних депрессий и локальных структур. 4. 
Площадь развития соляной тектоники. 5. Структуры, выявленные бурением и кар
тированием 6. Проявления газа. 7 Проявления нефти. 8. Метаморфический фунда
мент. обнажающийся. 9. Погребенные поднятия фундамента 10. Территории воз
можно перспективные по неогену, палеогену, мезозою, частично, палеозою. II Воз
можно перспективные по палеогену, верхнему мелу и. частично, сармату и менее 
перспективные территории. 12. Бесперспективные территории. 13 Региональные тек

тонические щвы.

Цифры на карте. Депрессии (впадины, прогибы): 1. Октемберянская; 
2. Приараксинская; 3. С.збунчинская; 4. Ленинаканская. 5. Арагапская; 6. Фон- 
■анская-Агмаганская: 7 Спитаксар-Южно-Севанская. Синклинории: 8. Вай- 
эндзорскнй. 9 Чатма-Вединскнй; 10 Севано-Ширакскин. Антиклинории: 
11 X рц-Айо։цзорскнй; 12. Алавердскнй. Структуры и п р о я в л е н и я газа 
и нефти 13. Октемберянская. 14. Шаварутская. 15. Севабердская и Беркашат- 
ская. 16. Ахурянская. 17. Баграванская; 18. Кармрашенская; 19. Шорзхпюрская. 
20. Егвардская; 21. Марал-Чичханская; 22 Дзыкнагет-Агстевская. 23. Севсарская;

24, 25, 26. Ундуляции Гтац-Сарской структуры.
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чостей является наличие в южных районах палеозойских толщ (силур- 
пермь), рассматриваемых, возможно, в качестве нефтематеринских и от
сутствие их в северных и центральных, где образования верхнего мел* 
залегают с громадным перерывом на юпалеозойском метаморфическом 
фундаменте. Другим важным моментом является присутствие терриген- 
чо-карбонатного разреза эоцена в Октемберянской депрессии и преиму
щественно терригенного в Приараксинской, в отличие от вулканогенно- 
кадочного в Центральном прогибе, наличие мощных осадочных толщ 
палеоцена и Дания (вскрытая мощность до 1300 м и более) в Приарак 
.ннской депрессии, тогда как в других районах мощности этих отложе
ний весьма незначительны. Этими неполными данными и исчерпываются 
в настоящее время материалы относительно развития осадочных толщ 
в глубоких частях разреза перспективных территорий, поскольку в Ок- 
.емберяпской и Приараксинской депрессиях осадочные породы верхнего 
мела (древнее датского яруса) до сих пор еще пс выявлены и не изуче
ны, хотя и по геофизическим данным мощность осадочного чехла оцени
вается здесь до 5 км и более.

Вместе с тем, материалы скважин №№ I—Чатма, 5֊ Маркара, 15 
Кармрашеп и 8—Лхуряи указывают, видимо, на широкое развитие вул
каногенных пород типа пород хосровской толщи в полосе, соответству
ющей, в общем, расположению указанных скважин. При этом на участ
ках гравитационных максимумов породы эти занимают относительно вы
сокое гипсометрическое положение, погружаясь под осадочные отложе
ния палеогена и верхов верхнего мела в сопредельных трави минимумах. 
Обстоятельство это, конечно, ухудшает перспективы глубоких горизонтов 
упомянутых депрессий на пефгь и газ.

Известно, что одной из наиболее важных особенностей недр, с точки 
зрения целенаправленных поисков на глубокие горизонты, является со 
отношение структурных планов между отдельными тсктоно-стратпграфн 
ческпмп комплексами. В настоящее время можно считать доказанным 
наличие структурных несогласий между над- п подсолевым разрезом нео
гена Приерсвапского района, между неогеном и палеогеном, между верх 
зим мелом н палеозойским комплексом. Нужно, однако, счесть, что это 
! полной мере относится, видимо, к бортовым зонам депрессий, тогда как 
1՛- глубоких частях последних не исключен их единый план. То же самое 
•тпосптся и к стратиграфическим перерывам, поскольку имеющийся ма
териал в ряде случаев указывает на значительную мощностную и стра
тиграфическую полноту разрезов центральных частей прогибов. Гем не 
менее, в подобных условиях поиски залежей нефти и газа в нижних 
структурных этажах требуют предварительного изучения их строения а 
надлежащей подготовки к глубокому разведочному бурению, что осу 
ществляется геофизическими методами 'в первую очередь сейсморазвед
кой) н структурным бурением. Такая подготовка приобретает особу к» 
зажность в геосинклинальных областях, где локальные структуры обыч 
но отличаются сравнительно небольшими размерами, большими углами 
։адения крыльев, и поэтому принципы заложения разведочных скважин
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:ю верхнем) структурному этажу, как правило, не отвечают оптимальным 
условиям нижних структурных этажей, в связи с чем пробуренные на 
сводах антиклиналей скважины оказываются в неблагоприятных струк
турных условиях и выходят далеко за контур предполагаемых там зале
чен нефти и газа. Поэтому подготовка локальных структур для глубо

кого разведочного бурения, а в более широком плайе—подготовка соот
ветствующего фонда структур к бурению является первостепенным усло
вием успешных поисков.

Вопрос несоответствия структурных планов, таким образом, играет 
г рассматриваемом случае одну из главных ролен, в силу чего условие 
эффективного применения сейсморазведки приобретает первостепенное 
начение. Между тем, в настоящее время материалы ее не могут быть 

использованы для составления разрезов и структурных карт, поскольку 
еще не выработана рациональная методика работ в условиях лавовых 
покровов. В самое последнее время получен лишь первый материал ме
тодом КМПВ по картированию поверхности фундамента на Октембе- 
рянской площади и производятся работы по выяснению возможностей 
получения обменных волн и материала по методу обращенного годогра
фа (МОГ).

Совершенно очевидно, что при подобных условиях поискового буре
ния можно расчитывать только на случайные открытия, маловероятные 
для аналогичных провинций. В сложившихся условиях известную пользу 
может принести структурное бурение, но объемы его, техническая осна
щенность и, особенно, ।лубины бурения отстают от требуемого уровня, 
что обусловливает общую недостаточную эффективность и этого важного 
этапа поисков. Теперь становится неоспоримым, что наряду с разработ
кой э ффективных для указанных геологических условий методов сейсмо-.«•нс
разведки КМПВ. обменные волны, МОГ, РНП, МОВ (последние два 
метода для районов с отсутствием покровных лав) требуется усиление и 
усовершенствование структурного бурения, увеличение его объема, уве
личение проектных глубин скважин и рациональное сочетание его с па
раметрическим буреннех! и первыми надежными данными сейсморазвед
ки. При этом, глубины структурных скважин для отдельных районов 
должны быть определены индивидуально. Так, для Октемберянской де
прессии целесообразно при необходимости доводить скважины до кровли 
палеонтологически доказанного среднего эоцена, т. е. на 2500—3000 м, 
тогда как в Приараксинской депрессии достаточно бурить до 2000 м, а в 
Центральном прогибе—даже несколько меньше, опять-таки ориентиру
ясь на эоцен, а в ряде случаев—на палеоцен. Этим работам должно пред
шествовать параметрическое бурение на глубокие горизонты со вскры
тием всей толщи осадочного чехла.

Известно, что необходимым условием формирования залежей нефти
и 1аза является налично в разрезе пород более или менее удовлетвори
тельных коллекторов. Изучение разрезов, вскрытых в ходе глубокого и 
структурного бурения, показывает, что терригенно-туфогенная мионен- 
олнгоценовая формация Армении удовлетворительных коллекторов содер-
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жит мало и с этой точки зрения имеет ограниченные перспективы. К та
кому выводу приводят тщательное изучение материалов промысловой 
геофизики, данные лабораторных исследований керна и анализ резуль
татов опробования скважин. Исключение составляет ряд горизонтов, иг 
которых остановимся ниже.

Исследованиями установлено, что коллекторы третичных отложений 
состоят преимущественно из сильно сцементированных плотных глини
стых и туфогеьных песчаников, туфогенных аргиллитов и алевролитов, 
чередующихся с глинистыми прослоями различной мощности. Пористость 
таких пластов невысокая, проницаемость низкая и большей частью ис
числяется в единицах мчллидарси.

В процессе опробования законченных бурением глубоких и струк
турных скважин, для испытания на приток, естественно, выбирались 
объекты, обладающие лучшей характеристикой. И тем нс менее, из числа 
>8 объектов, законченных опробованием за все время разведки, в 49 слу
чаях пласты оказались непроницаемыми (отсутствие притока). В 29 объ 
**ктах получен приток в, ды от I до 5 мя в сутки, но и здесь ,при подсче 
те, проницаемость пластов составила менее одного миллидарси и лишь в 
10 случаях оказалась больше 1 м.и՜). Таким образом. 89% опробованных 
объектов характеризуется неудовлетворительными коллекторскими свой 
ствами. Стратиграфически они относятся к различным интервалам тре 
тичных отложений, но в основном приурочены к разрезу миоцена.

Приведенный анализ результатов опробования пробуренных сква 
жнн позволяет делать важные выводы: поскольку более 80% всего мет
ража глубокого и структурного бурения было направлено на разведку 
третичных (в подавляющей части неогеновых) отложений, в большей 
части разреза которых, как выясняется, достаточного объема необходи
мых коллекторов не содержится, возникает необходимость поисков луч 
шнх коллекторов, способных служить природными резервуарами для 
промышленных залежей нефти и газа1. Эта задача, выполнение которой 
связано с некоторой переориентацией разведочного бурения, представ
ляется одним из решающих условий успешных поисков.

• Эта рекомендация вовсе не о тачает, что от разведки третичных отложении сле
дует отказаться. Например, в Октемберянской депрессии #ти вопросы должны быть 
дополнительно изучены, посколькх ра«ре< палеогена не вскрыт еще полностью и не 
•пробовав, в Центральном прогибе наибольший интерес представляют контактовые ю- 

ны отдельных стратиграфических единиц и в целом отложения олигоцена и верхт 
/оцена Далее, по-вндимомх. тля всех районов интересны прнра «ломные юны. такж 
подлежащие изучению В ря те случаев в третичных образованиях уже обнаружены 
лагопрнятные коллекторы Примером могут служить объекты, вскрытые в скважине 

П-Октемберяи (интервалы 2280 2260 м и 2245 2230 м1. в скважине № 2 пл. Мхчян 
(интервал 890 900 м). в скважинах №№ II и М-Ратдан, представленные весьма и - 
телесными каротажными пока:.змиями, обусловливающими крайнюю необходимость их 
пробования и дальнейшего и«учения этих участков Поэтому в ходе глхбокого бхпечи՝՛ 

на мезозойские и, возможно, более древние отложения, а также самостоятельно, пал- >•- 
геновый и частично неогеновый комплексы должны быть достаточно жучены
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О возможности обнаружения в нижних слоях осадочного чехла хо
роших, преимущественно трещинных коллекторов, можно судить на ос
новании фактического (правда, еще скудного) материала.

Результаты глубокого бурения показывают, что уже в низах третич
ного и верхах мезозойского комплексов (скважины №№ 2 и 11 Мхчян— 
датские слои единого палеоцен-датского комплекса) характеристика раз
реза за счет трещиноватости пород заметно улучшается. Однако, более 
значительное развитие трещиноватости и влияние ее на коллекторские 
свойства можно ожидать в карбонатных породах верхнего мела и 
палеозоя.

Практика геологоразведочных работ показывает, что во многих райо
нах сильная дислоцированность третичных отложений, как правило, ука
зывает на возможную трещиноватость карбонатных образований мезо
зойского комплекса. Некоторые авторы это обстоятельство выдвигают в 
качестве поискового признака, на основе которого для разведки, в первую 
очередь, рекомендуют складки, залегающие под резко дислоцированными 
третичными образованиями [3, 6]. В подобных условиях основная роль в 
образовании трещиноватости принадлежит тектоническим факторам— 
силам растяжения и сжатия горных пород, в результате которых в про
цессе складкообразования жесткие карбонатные породы в присводовой 
части складок постепенно растрескиваются. Наряду с этим, особенности 
геологического развития рассматриваемой территории допускают воз
можность формирования трещиноватости и в результате других явлений 
(выщелачивание, доломитизация, перекристаллизация, эпигенетическая 
сульфатизация, начальная стадия метаморфизма и пр.). Существенное 
значение в этих процессах имеет температурный режим, особенно коле
бания его во времени.

Возможность обнархжения трещинных коллекторов в верхнем мелу
и подстилающих отложениях на значительной части перспективной тер
ритории республики подтверждается результатами непосредственного их 
изучения. Интерес представляют исследования первых образцов керна, 
поднятых в ходе глубокого бурения, указывающие на наличие микро- и 
макротрещиноватости с трещинами, заполненными вторичными образо
ваниями, а в ряде случаев—свободными. В этой связи можно \ казать на 
параметрическую скважину 14-Раздан, в процессе бурения которой с глу
бины 2188—2190 м были подняты образцы трещиноватых известняков
верхнемелового возраста с признаками нефти. По каротажным данным 
в разрезе скважины выделяется ряд объектов (особенно в интервалах 
2360 2372 м, 2260—2273 м, 1901 —1914 м), представляющих несомненно 
интерес для опробования. - - ■

Возможное наличие широкоразвитых трещинных коллекторов мо
жет сильно изменить оценку нефтегазоносности территории. При самых
низких значениях пористости и особенно проницаемости, недостаточных 
для обеспечения фильтрации нефти и газа по пласту и получения нор
мальных промышленных притоков их, наличие трещиноватости превра
щает пласт в высокопродуктивную систему. Указанное явление обуслов- 
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лпвается внутрипластовыми перетоками флюидов из слабопроницаемых 
пор (из матрицы породы) в трещины, обладающие огромной проницае
мостью, с последующей нормальной фильтрацией их из пласта в сква 
ж и ну.

Другим немаловажным (а в ряде случаев, возможно, и преобладаю
щим) источником удовлетворительных коллекторов в разрезе верхнего 
мела могут служить достаточно мощные слои песчаников и конгломера
тов нижнего сантона, верхнего коньяка и турона и горизонты песчани
ков в дат-палеоцене. В ряде разрезов на территории республики, поддаю
щихся визуальному наблюдению, породы эти имеют довольно благопри
ятные параметры; это слабосцементированные, часто рыхлые породы с 
несомненно хорошими свойствами гранулярных коллекторов. В разрезах 
единичных скважин, пробуренных в пределах Урц-Айоцдзорского анти
клинория, пористость их доходит до 25—30%, проницаемость—до 300 .ил<« 
и более. Положительным является также наличие в указанном разрезе 
глинистых покрышек.

Судя по масштабам развития третичных отложений и их мощности, 
юго-западная и центральная части территории Армянской ССР в тре
тичное время представляли собой область довольно интенсивного накоп
ления осадочных и вулканогенно-осадочных толщ. Чередование различ
ных типов пород и заметное изменение их мощностей свидетельствуют о 
частых и значительных колебаниях дна бассейна, изменениях характера 
и режима областей сноса и накопления осадков. В результате длитель
ного, непрерывно-прерывистого прогибания, подстилающие мезозойские 
отложения соответственно испытывали длительное погружение до глу
бин, благоприятных для преобразования исходного органического веще
ства и генерации жидких и газообразных углеводородов.

На примере ряда 1еологических провинций, обладающих сходной 
историей тектонического развития, видно, что в аналогичных условиях 
пластичные породы третичного возраста (в нашем случае олигоцен и нео
ген), в разрезе которых, как правило, преобладают глинистые, песчано- 
глинистые и галогенные образования, обычно подвергаются интенсивной 
дислокации и образуют сложные, резко нарушенные, асимметричные 
структурные формы, в то время как подстилающие, более жесткие поро
ды палеогена и мезозоя, отличаются относительно спокойным залеганием 
и характеризуются благоприятными условиями сохранения залежей [3, 
4]. Далее установлено, что локальные складки по нижним структурным 
этажам по сравнению с верхними отличаются значительно большими 
размерами. Указанные особенности свидетельствуют о возможности вы
явления в мезозойском комплексе перспективных районов относительно 
крупных структурных форм, благоприятных для скоплений нефти и газа.

В ряде случаев несомненный интерес будет представлять и другой 
тип ловушек, приуроченных к зонам выклинивания определенных стра
тиграфических горизонтов и литологических комплексон. В настоящее 
время такие зоны намечены почти во всех описываемых тектонических 
«Ьорма.х. Дальнейшее их изучение и детализация с помощью бурения на
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наиболее интересных участках является одной из первоочередных задач.
Ограничивается ли возможность обнаружения благоприятных усло

вий для нефтегазонакопленпя (структурных форм, коллекторов и т. д.) 
только верхнемеловыми образованиями? Ответ на згот вопрос, представ
ляющий значительный интерес для дальнейших поисков, связан с изуче
нием строения, стратиграфической полноты, вещественного состава, со
стояния и мощности нижних слоев осадочного чехла и, несмотря на нали
чие благоприятного геологического материала и в целом обоснованных 
представлений по палеозою республики (Аракелян Р. А., Оганесян Дж. А. 
и др.I, может быть получен только в результате параметрического и поис
кового бурения в пределах закрытых структур Айоцдзора, а, возможно, 
и в Прнараксинской депрессии.

Рассматриваемые в настоящей статье перспективные структуры воз
можного нефтегазонакопленпя находятся в закрытых условиях, и опре
деление их тектонической природы представляет серьезные трудности. 
По этому вопросу существует ряд точек зрения [I. 2 и др.], рассмотрение 
которых не входит в нашу задачу.

Существующий фактический материал (подкрепленный самыми по
следними данными глубокого бурения скважины №№ 11-Октсмбсряп, 
2-М.хчян и др.) подтверждает скорее мнение относительно приурочен
ности этих районов к миогеоеннклинальной области Закавказского оро
гена [1]. Главной особенностью последнего, с точки зрения рассматривае
мой проблемы, является преимущественное развитие здесь осадочных 
сложений при небольшой (по отношению к эвгсосинклинальным облас- 
।ям> роли в разрезе магматического материала. В геологическом разрезе 
области участвуют осадочные толщи верхнего силура, девона, нижнего 
карбона, перми (схожими с доманиковой формацией Урала), нижнего и 
среднего триаса, юры, верхнего мела (частично в вулканогенной фации) 
палеогена и неогена (известняки, песчаники, глины, галогены) с при
месью туфогенного материала в верхах разреза. К различным стратигра
фическим комплексам приурочены небольшие магматические тела ин
трузивного, эффузивного, су бпнтрузивного характера. Это—вулканоген
ная толща, размещенная в турон-коньякском стратиграфическом ком
плексе (к сожалению, относительно широко развитая) с приуроченными 

ч ней малыми иьгрузнямп габбро-перидотитов, а также небольшие плас- 
.овые интрузии габбро-порфиритов, андешто-базальтов и др., залега
ющие в третичных отложениях и связанные с магматической деятельно
стью эоцена, миоплноцена и антропогена.

Складчатость области выражена преимущественно формами анти
клинального и синклинального характера и куполовидными структурами 
облегания (в основном приуроченными к ।равитационпым максимумам, 
характеризующим локальные поднятия фундамента), часто осложнен
ными брахисгру кту рами от достаточно крупных до незначительных (сот- 
|и метров в поперечнике).

I лавнейш' ми тектоническими этажами области (структурно-стра
тиграфические комплексы) являются:
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1. Эопалеозойский. Метаморфическим фундамент.
2. Верхнеснлурийский-нижнекарбоновый. Мощные толщи графити

зированных глинистых сланцев, битуминозных известняков и глинистых 
«ланцев с прослоями фосфоритов и песчаников. Суммарная мощность до 
3500 м. ' '

3. Псрмотриасовый. Пиробитуминозные, песчанистые и глинистые 
известняки, угленосные песчаники, алевролиты и др. Общая мощность 
2500—3000 м.

4. Юрский-нижпемеловои. Вулканогенно-осадочные и осадочные об
разования.

5. Верхнемеловой-палеоценовый. Известняки, песчаники, конгломе
раты, глинистые сланцы, мергели, алевролиты, аргиллиты, порфириты. 
Мощность до 3000 м и более.

6. Эоцен-олигоценовый. Осадочно-вулканогенная и осадочная толщи, 
сложенные песчаниками, туфопесчаниками, глинами, известняками, пор
фиритами, алевролитами и др. Общая мощность до 2000 м и более.

7. Неогеновый. Состав миоцена и нижнего плиоцена выражен в 
основном песчано-глинистыми, молассовыми, соленосно-гипсоноснымн и в 
верхах разреза—вулканогенно-осадочными породами. Общая мощность 
до 3000 м.

8. Верхний плиоцен-антропоген. Покровный комплекс (лавы, озер
ные отложения и др.).

Необходимо отметить, что указанные максимальные мощности по 
род, слагающие отдельные этажи, претерпевают резкие изменения, обу
словленные как первичным сокращением мощностей и размывом, так и 
степенью присутствия в разрезах вулканогенного материала. Перечис
ленные тектонические этажи разделены структурными и стратиграфиче
скими несогласиями.

Приведенный беглый обзор положения и состава толщ, развитых в 
перспективных областях, указывает на сложную и многоэтапную историю 
геологического развития этой территории. Ряд особенностей ее может 
быть использован для выяснения перспектив нефтегазоносности в общих 
чертах. Одной из них является, как уже указывалось, присутствие в ни
зах разреза потенциально нефтематеринской свиты, исследование кото
рой указывает на несомненное генерирование ею углеводородов в прош
лые геологические периоды и даже отдачу их в верхние горизонты раз
реза в недавнем прошлом (эоцен). В современной же стадии геологораз
ведочных работ для поисков залежей нефти и газа требуются более кон
кретные данные, отражающие подготовку необходимых предпосылок 
поисков—наличие ловушек, коллекторов и благоприятней геохимической 
обстановки.

Важнейшим критерием нефтегазоносности области, на наш взгляд, 
является получение на Октемберянской площади первоначальных ше
ственных притоков газа из скважин №№ 13 и 7. Дело не только в том. 
что в поисковой скважине № 13 впервые получен фотан м<ган 
газа. Гораздо важнее поисковое значение этого факта.
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Изучение материя 18 по данном) район) приводит нас к выводу о 
ьторичном происхождении указанного газа. Он образовался, видимо, за 
счет тегазацин более крупной талежи, расположенной в нижних струн
турных этажах, в результате миграции газа по тектоническом) наруше 
иию, фиксированном) близ скважины № 13. В этой связи нелишне упо
мянуть, что абсолютный возраст газа, определенный во ВНИИГАЗ-е по 
гелию и аргон), равен 60 70 млн. лет (палеоцен нижний эоцен).

Когда та или другая область не содержит промышленных залежей
нефти и газа, спорадические притоки газа обычно характеризуются срав
нительно низким содержанием углеводородов. Здесь, в тавнсимости от 
геологической обстановки, в составе газа, как правило, присутствует за
метное количество ) глекнелого газа, а юта и пр Наличие столь высокого 
содержания метана и его гомологов при прочих благоприятных условиях 
может служить показателем возможной промышленной нефтегазоносно
сти района (в продукции скважин №№ 13. 7 содержание метана состав- 
1яст 96—99%). Все это может свидетельствовать о возможности выявле

ния скоплений нефти и газа в нижезалегающнх комплексах осадочных 
т бразованнй.

Материал газометрин глубоких скважин, по-видимому, подтверж
дает сказанное. Дегазация и исследование газа промывочной жидкости, 
прои вводящиеся в процессе проводки скважин по отложениям палеогена 
и датского яруса (скважины №№ II, 18 Октемберян, 2-Мхчян, 30-Фон
тан). указывают на объемные (в 1 литре промывочной жидкости) содер
жания метана от 10 20 до 60 80% и наличие всей гаммы тяжелых угле
водородов. Все это свидетельствует о существовании признаков регио
нальной газоносности в отложениях, залегающих стратиграфически ни
ке так называемой Октемберянской толщи, залегающей в широком стра- 
играфнческом диапазоне между палеонтологически обоснованными от 

ложениямн сармата н верхами среднего эоцена.
Указанные предположения в известной мере подтверждаются и ре- 

։ультатами биту минологических исследований, выполненных в лабора
ториях Института геологических наук АН АрмССР и ВНИГНИ. При на
личии резкого колебания содержания органического вещества в отложе
ниях мноцен-олигоцен-эоцена (от 0 до 3%) и тенденции увеличения его 
со стратиграфической глубиной, установлено преимущественное содер
жание спнрто-бензольного экстракта (газообразных углеводородов), что, 
по-видимому, отражает влияние вертикальной миграции углеводородов 
в газовой фазе из области, характеризующейся более благоприятными 
термодинамическими условиями их генерации и взаимных фазовых пре
вращений.

Одной из важных геологических предпосылок успешных поисков неф- 
111 п газа являются условия сохранения образовавшихся залежей от раз
рушения. ( пецифнческие черты геологического строения территории Ар
мянской ССР, интенсивность тектонических дислокаций, широкое рас
пространение изверженных пород и значительное развитие эффузивного 
л интрузивного магматизма, несомненно, отрицательно характеризуют
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геологические условия сохранения залежей нефти и газа. И тем не менее, 
как показали исследования ряда авторов [5]. рассматривать указанные 
выше факторы как явление, с которым связано значительное по масшта 
6ам разрушение предполагаемых нефтегазоносных свит, нельзя1.

1 Вопрос о возможном влиянии новейшего вулканизма на перспективы нефтегазо
носности территории Армянской ССР рассмотрен в работе К I Шнрнияиа.

Легор на основе анализа природы новейшего вулканизма Армении приходит к 
.заключению. что «рассматривать вулканизм в условиях Армении как явление, с которы՝ 
спя «ано полное повсеместное хнззчтожение ожидаемых газонефтяных залежей, нельзя» 
Далее автор выделяет ^вполне перспективные прогибы, разделяющие вулканически'* 
нагорья и. ո первую очередь, относительный прогиб, расположенный между мпадные 
склоном Гегамского нагорья и восточными склонами Арагаца».

С. Г. Саркисян (5) рассматривает тайную проблему главным обраюм на мате 
риале юрских и меловых отложений Западно-Сибирской низменности В числе ряда 
аспектов влияния вулканической деятельности на нефтегазоносность осадочных <»бра 
аованнй автор рассматривает вопрос о том «могут ли магматические тела в районе ра ։ 
вития осадочных отложений быть отрицательным явлением для поисков нефтяных 
газовых залежей?». Подкрепляя свои исследования различными примерами из мирово»- 
практики, автор приходит к выводу, что далеко не всегда присутствие члчз՛ <.*<к» з 
тел является признаком отрицательным 

Известия. XXIV. 3—3

Здесь с известной долей разницы следует указать на аналогию с 
деятельностью газогрязевого вулканизма, хотя генетическая природа 
последнего совершенно другая.

Характерным условием как магматизма, так и газогрязевого вулка
низма является разрыв сплошности горных пород. Именно эта особен
ность обусловливает возможность извержения на данном участке земной 
коры и является одной из предпосылок вулканической деятельности.

Разрывы сплошности осадочного чехла горных пород, в том и в дру
гом случае, как правило, характеризуются значительной протяженно
стью. Как магматические, так и газогрязевые вулканы часто располага
ются относительно линейно на региональных тектонических швах. Их 
деятельность, несомненно, приводит к полному или частичному разру
шению близлежащих скоплений углеводородов Об этом, в частности, 
свидетельствуют колоссальные выбросы углеводородного газа в атмосфе
ру во время периодических извержений грязевых вулканов. Подсчеты 
показывают, что за время деятельности грязевых вулканов Восточного 
Ъербайджана потери газа из недр составляют астрономическую цифру 
2-101՜’ кб. м. И тем не менее, в зоне развития газогрязевого вулканизма, 
включая структуры, осложненные действующими и потухшими вулкана
ми, содержатся крупные залежи нефти и газа, что прежде всего объясни 
стся длительностью процессов генерации нефти и газа и формирования 
их залежей. Именно эта особенность обеспечила восполнение потерь, 
имевших место в результате проявления различных механизмов разру 
шения залежей. Указанная особенность может быть, но-виднмому. отне
сена н к зонам воздействия магматического вулканизма рассматривае
мой области в случае, если остальные критерии характеризуют данную 
область как перспективно нефтегазоносную, что в настоящее время вы
ясняется в процессе всего комплекса проводимых работ.
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Таким образом, можно придти к заключению о том, что вулканизм, 
несмотря на некоторые разрушительные действия, не может служить 
причиной полного разрушения залежей нефти и газа. С этой точки зре
ния, по-вндимому, резко отрицательную роль для рассматриваемых райо
нов могли играть очаги широко развитых лав хосровской толщи. Если 
зто у мозаключенне окажется справедливым, го значительная часть верх
немелового разреза может выпасть из сферы целенаправленных поисков.

В связи с изложенным, серьезное значение приобретает также про
блема изучения разрывных структур. В рассматриваемой области извест
ны развивающиеся тектонические швы по границам крупных структур 
но фациальных комплексов. Об этом свидетельствуют как прямые геоло
гические данные (геологическая съемка, тектонические исследования, 
данные бурения), так и ।еофизический материал (данные станции «Зем
ля». К.ЧПВ. гравиразведки и электроразведки). Между тем, если в круп
ных формах вопросы эти более или менее изучены, то исследование роли 
тектонических нарушений низших категорий в процессах нефтегазона- 
копления в закрытых районах представляет трудную задачу. Имеющий
ся материал бурения пока еще явно недостаточен для обоснованных вы
водов. Однако уже сейчас в ряде случаев намечаются те или иные осо
бенности разрывов, дальнейшее изучение которых может принести не
сомненною пользу. Так, полученные на Октемберянской площади при
токи газа из скважин №№ 13 и 7 исходят из отложений, примыкающих 
к разрыве՜ и залегающих в пределах висячего крыла падающего на север 
надвига. Другие проявления горючего газа на этой же площади (сква
жины №№ 40 и 33) также в первом приближении должны быть связаны 
с приразломными учагтками разрезов. Наблюдается резкое увеличение 
водорода и метана в приразломных участках скважины № 2—Мхчян. 
На этом участке фиксируется блоковое строение в залегании осадочных 
юлщ с относительной стабильностью на глубину, начиная с пород палео
ценового возраста.

Поданным КМПВ в пределах Октемберянской депрессии отмечается 
ряд значительных разрывов по фундаменту, приведших к ступенчатому 
погружению последнего в сторону р. Араке. Насколько проникают эти 
разрывы в вышележащую осадочную толщу, остается пока неясным. Не
ясным пока остается и главный вопрос: в целом насколько благоприятно 
могут повлиять разрывы (конкретно для нашей территории) на образо
вание промышленных залежей нефти и газа и какова их роль в деле раз
рушения залежей.

Ясно, что в каждой конкретной обстановке воздействие нарушений 
будет разным. В связи с этим серьезное значение приобретает генетиче
ская классификация разрывов, их трассировка, установление глубин про
никновения, экранирующей их роли и т. д., что является неотъемлемой 
задачей успешных поисков.
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Выводы

Вышеизложенный материал свидетельствует о крайне неравномео- 
ной изученности перспективных районов республики в отношении нефте
газоносности—в первую очередь в отношении глубинности поисков

В то же время почти во всех районах, где проводились буровые ра 
боты, в комплексах неогеновых, палеогеновых, верхнемеловых и палео
зойских отложений выявлены небольшие газо- и нефтепроявления и 
признаки региональной газоносности, а в некоторых из них (Октсмбе- 
рянский, Приереванский, Айоцдзорский) получены и известные притоки 
газа и нефти, что является в настоящее время одним из главнейших до
водов для продолжения дальнейших геологоразведочных работ.

Опенка перспектив рассмотренных районов республики опирается 
также на сравнительную характеристику смежных с ними областей Ана
толии и Ирана, к депрессионным зонам которых приурочены однотипные 
терригенно-карбонатные отложения и однотипные небольшие нефтяные 
и газовые месторождения.

К источникам нефтегазообразования в геологическом разрезе Ар
мянской ССР ио всем данным можно отнести интенсивно битуминозные ■I
породы низов палеозойского разреза, которые, видимо, неоднократно 
генерировали углеводороды в вышележащие стратиграфические комп
лексы осадочного чехла. Потенциально возможными источниками нефте
газообразования, относительно малого масштаба, могли служить также 
глинистые толщи низов верхнего мела, олигоцена и неогена.

В разрезе осадочного чехла упомянутых депрессионных зон и близ
лежащих открытых районов, по данным региональных и детальных гео
логосъемочных работ и бурения, установлены достаточно мощные гори
зонты пород, обладающие удовлетворительными коллекторскими воз
можностями. К числу последних можно отнести гранулярные коллекто
ры в разрезах турона, коньяка, нижней части саитона и датского яруса, 
отдельные горизонты песчаников в палеогене и неогене (эоцен, олигоцен, 
нижний миоцен). Благоприятными коллекторами могут служить трещи
новатые карбонатные породы верхнего мела (возможно с отдельными 
горизонтами палеогена) и палеозоя. Все указанные образования в опти
мальных геологических условиях могут служить резервуарами для скоп
ления нефти и газа.

Относительно надежными непроницаемыми экранами, несомненно, 
являются мощные глиннсто-галогенные образования неогена, глинистые 
толщи олигоцена, турона, а в ряде случаев и сильно уплотненные преиму
щественно глинистые известняки верхнего мела и аргиллиты палеоцена. 
Мощности этих покрышек значительны и их экранирующая способность 
скорее зависит от пространственного их развития.

Сравнительно благоприятной, по имеющимся, пока еще неполным 
данным, является геохимическая обстановка недр, евндетельегвх ющая о 
возможном присутствии в резрезе осадочного чехла в различной степени 
нефтегазонасыщенных свит.
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Вместе с указанными положительными предпосылками, существуют •»
и объективные отрицательные факторы: небольшие размеры седимента
ционных бассейнов, сложное их геологическое строение, сильная днело- 
ппрованность и разорванность осадочных толщ (последнее, как мы ви
дели, может играть и положительную роль), слабая выдержанность их в 
пространстве, быстрые фациальные переходы, вклинивание и замещение 
благоприятных частей разреза гидротермально измененными и вулкано
генными образованиями (хосровская толща и др.), наличие ряда стра
тиграфических перерывов, размывов и несогласий, невысокие в общем 
коллекторские возможности верхней части разреза. Если указанные во
просы для открытых районов республики изучены достаточно детально, 
го в рассматриваемых депрессионных тектонических формах они подле
жат дальнейшем) изучению, поскольку имеющийся материал указывает 
на возможные серьезные изменения общей геологической обстановки в 
последних.

Резюмируя, отметим, что решение проблемы нефтегазоносности рес
публики зависит от решения следующих основных геологических задач:

I. Изучение параметрическим бурением глубинного строения, струк
туры, литолого-фациального состава, мощности и нефтегазоносности ме
зозойских и палеозойских образований, их коллекторских свойств (гра
нулярные и трещинные коллекторы). Попутно с этим, а в ряде случаев и 
самостоятельно необходимо получить достаточную информацию о нефте
газоносности тех участков разреза неогена и палеогена, которые показа
ли себя потенциально интересными (Октемберяпская и Приараксинская 
депрессии, Центральный прогиб) по данным бурения и промыслово-гео
физических работ.

По-внднмому, главным вопросом здесь является определение мощ
ностей и масштабов пространственного развития осадочных отложений 
верхнего мела (турон-маастрихт) и дат-палеоцена.

2. Создание выявленных и подготовленных структур путем комплек-
сирования структурного бурения с сейсморазведочными работами в под
чинении их результатам работ по программе предыдущего пункта. Во
прос ективного применения сейсморазведки приобретает первостет т

пенное значение, поскольку главное внимание должно быть уделено под
готовке структур по глубоко галегающим палеогеновым и меловым го
ризонтам в условиях наличия структурных несогласий между ними и нео
геном.

В ближайшее время необходимо выяснить соотношения между мезо
зоем и палеозоем, перспективы палеозоя и при необходимости приступить 
к подготовке структур по палеозою. По-видимому, необходимо охватить 
определенным комплексом работ и триасовые отложения на наиболее 
/нтересных участках их развития.

3. Разностороннее изучение зон тектонических нарушений, трасси
ровка разломов, с целью выяснения их роли в процессах нефтегазонакоп- 
ления и выявление тектонически экранированных залежей; изучение зон 
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выклинивания отдельных стратиграфических и литологических комплек
сов, с целью обнаружения адекватных ловушек.

4. Исследование геотермической и гидрогеохимической обстановки 
недр с возможным выделением районов, перспективных преимущественно 
на газ, и районов, перспективных на нефть. В настоящее время эту гра
ницу можно провести лишь условно по северо-западным кромкам Айоц 
дзорского и Ведийского районов, возможно с охватом самых южных за
крытых участков Араратской впадины.

5. Усовершенствование интерпретации материалов промысловой гео 
физики и пополнение комплекса каротажа, необходимых для достовер
ной оценки вскрытых и вскрываемых разрезов, комплексное исследование 
кернового материала, полноценное опробование в процессе бурения пер 
снектпвны.х объеков со строгим подчинением бурения задачам геологи
ческого изучения разрезов и выявления их нефтегазоносности.*

6. Освоение бурения на глубины 3500 5000 м. Совершенствование 
применяемых методов вскрытия, вызова притоков и опробования сква
жин. Это важнейшая для данного этапа работ техническая и технологи
ческая задача.

Выяснение изложенных в настоящей ста։ье вопросов и выполнение 
указанных основных задач позволят оценить возможности и масштабы 
нефтегазоносности недр Армянской ССР.

Управление ico.ioniii СМ Армянской ССР, 
Институт геоло։ических наук

АН Армянской ССР
Поступила ЗА 111.1970
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Ա մ ւ|ւ ո փ ո I մ

Հոդված ում համաոոտակի րնգՀանրացված են Հայկակ ա՛լ, ՍՍհ. տերիտորր֊ 
a. /ու մ նավթի և գ ա զ ի ե ր կ ր ա ր սւն ա կ սւն ֊ ո բոն ողա կ ան և գեոֆիզիկական աշխա
տանքների ամենադքխավոր արդյունքները ե աոաշ են քաշված պրոբլեմ ա յի •/ 
Հարգեր, որոնց լուծումը, Հեղինակների կարծիքով, Հնարավորություն կտա մո
տակա տարիներին գնահատել Հանրապետության ընդերքի նավթագազաբերով 
թյան իրական մասշտաբները։

Փակ տերիտորիաներում որոնման հիմնական Հեռանկարները կապված են 
խորը տեղադրված ստորին պալեոդենի ե վերին կավճի Նստվածքային շերտա- 
Խմբերի հետ, որոնց հորատումն ու մանրամասն ուսումնասիրությունը առաջ

նահերթ անհրաժեշտություն են ներկայացնում։
Որոնողական խոր հորատման համար իբրև կարևորագույն պրոբլեմ 

աոաշ Լ քաշվում ստրուկտուրաների նախապատրաստման հարցը, ոքի լո։ծո,մը 
պետք է իրականացնել սեյսմ ահետախուզո-թ յան և ստրուկտուրային Հորատ֊ 
է' ան հ Լ ւրւ մ ե կտ ե դւ
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1/ ա վ թ ա էյ ա ղ ա բ /. ր սերտերի ձհաւ/ս/ւ>1 ան Տամար անտրամհշտ պտտես տային 
ւոարողոլթ յուններր կարոդ են կապված լինել մերոհիշյալ շերս։ աի։մբ երի ւ\եդր~ 
վածքաքիհ և հասւիկաքին կ ո լ Լ կ ա ո րե ե ր ի \ետւ է Լ յ րյ առումով կարևոր են ճեո֊ 
բրված բային կոլեկտորների է չթափանցող էկրանների, ածխաջրածինների տե
ղա փ ոխ մ ան ուղիների ( տեկտոնական խախտումներ) հայտն ար երոլ մր և ուսում

նասիրում ր է
Այնուհետև ցույց է տրված, որ մադմատիդմր Հինտրուղիվ և էֆոլղիւխ չի 

կարող նավթ աղաւրստար շերտերի Տ ամրն դհան ուր ոչնչացման պաւոեւսո հան
դիսանար Ըերվւսծ են »սո1 եմ ատ ութ յ ունն եր Ադրբեջանի ցեխային 'ւրաբխտկա֊ 
Ն ու թյան հետ։

Երկրաբանական կտրվածքի աոանձին ս ա ր ա տ ի դ ր աֆ ի ա կ ան տարրերի 
միջև ստրուկտուրային պլանների հ ա ր ա ր ե ր տ կ ց ո ւ թ յան Տ այտն արերրոմր, Ո- 
բոնբ րն որոշում են հ եոանկ արային ճկվածքն երր, նրանց ի։ որ բայի ն քա ր տե
ղահան ում ր դե ոֆի ղի կական մեթոդներով և ստրուկտուրային տորատմամրէ 
Ներկա էտապում համարվում Լ նավթի և դաղի որոնման ամենաՏրատապ 
ի։ Ն դիրն երից մեկր: հ

Հայոցձորի շրջ ան ում ն ա վ թ ա դա ւրււ ր ե ր ո լթ յ ան տեսակետից Հ ե տ ա րր բր ո ւ - 
թքուն են ներկա քաղն ում վերին կավճի, տրիասի // վերին ւղւոլեողոյի նրստ • 
վածքներր9 որտեղ որոնման աշխ ս։տ տնքն երր պետք / կաս։ արել առավել հե
ռանկարային և մանրամասն ու ս ու մնասիրվ ած ստրուկտուրաների սահման

ներում։ ’ ’ 1
փողվածում րնղդծված Լ ս ե յ սմ ահ ետ ախուղտ կան մեթոդների, կարո տա- 

՚ս։յին աշխատանքների, հ ո րա տ ան ցքե ր ի փորձարկման բարձր որակով կա
տարման ան հ ր ա մ ե շ տ ո ւթ ւ ո լն ր , ին * ւդ ե ս նաև Հորատման տեխնիկա (ի I։ տեիյ - 
նոլոզիայի յոպէաէյումր մեծ (3500 — 4500 մ) խորութ (ուններումէ

Л И Т Е Р А Т У Р А
1 . Асланян А. Т. Региональная геология Армении. Лйпетрат, Ереван, 1958.
2 . Габриелян А А. Тектоническая карта и карта интрузивных формаций Армянской ССР. 

«Митк», Ереван, 1968.
з Геология нефти, справочник, г. 2. кн I, Нефтяные месторождения СССР. «Недра». 

1968 ’
4 . Геология нефти, справочник, т 2, кн 2, Нефтяные месторождения зарубежных стран, 

♦Недра», 1968.
5 Саркисян С. Г О следах вулканической деятельности в нефтегазоносных отложениях. 

Нефтегазоносность мезозойских отложении Западно-Сибирской низменности. Тр. 
ИГ и РГИ. Изд. «Наука», 1965.

6 Цатуров А. И. Геология и перспективы нефтегазоносности мезозойских отложений 
Терско-Ку некой и Терско-Сунженской областей Автореферат докт. днссерт.» 1969



И весгня АН Армянской ССР, Науки о Земле. 3. 34 46. 1971

УДК 553 44

Э А ХАЧАП РЯН. Св С МКРТЧЯН. А Л. КОДЖОЯН

О ПРИРОДЕ ОКРАСКИ ПЕРЕОТЛОЖЕННОГО 
СУЛЬФИДА ЦИНКА

Сульфидные минералы, в том числе и сфалерит, являются минера 
։ами-носителями и концентраторами многих элементов-примесей. Эле
менты-примеси, в малых или больших количествах, веема присутствуют 
в кристаллах сфалерита и часто являются причиной изменения ряда фи
зических свойств последнего, в частности его окраски.

Известно, что окраска у сфалеритов очень разнообразная, варьирует 
от бесцветного до черного. Вопросу окраски сфалеритов посвящен ряд 
работ, в которых отмечено, что окраска сфалеритов обусловлена глав
ным образом изоморфной примесью железа, марганца и кадмия. Неко
торые исследователи (4] связывают красную окраску сфалерита с приме
сью Бп и 1п. Однако, окраска минерала может зависеть не только от 
изоморфной примеси элементов, но и от механической, которая распре
деляется в кристаллах неравномерно, часто сскториально или зонарно (7].

А. А. Коджоян [1] на примере полиметаллических и свинцово-цин
ковых месторождений северной Армении показал, что смена окраски сфа
лерита от светлого к темному зависит не только от изменения концентра
ции железа, марганца и кадмия, но и от повышения концентрации ионов 
меди и свинца в гидротермальных растворах.

Значительную помощь при решении этого вопроса могут оказать экс
периментальные исследования, дающие широкие возможности для вы
яснения зависимости окраски минерала от концентрирования им тех или 
иных примесей, в связи с точным знанием физико-химических парамет
ров кристаллообразующей среды. Несмотря на это. число работ, посвя
щенных этому вопросу, очень невелико. В отношении же сульфида цинка 
и свинца, которые представляют для нас особый интерес, в связи с ши
роким развитием их на месторождениях нашей республики, известны все 
го лишь несколько исследований.

Поэтому перед нам՛! встала задача—с помощью экспериментальных
исследований изучить окраску алернта в зависимости от концентрироп
вания нм элементов-примесей. Принцип эксперимента состоял в том.
чтобы последовательно изменять концентрации вводимых в раствор при
месей меди и свинца и наблюдать окраску получаемых в таких условиях 
кристаллов сфалерита.

Опыты проводились методом гидротермального синтеза в цилин
дрических автоклавах с «плавающим» титановым вкладышем с крышкой 
на резьбе. Автоклав помещался в печь с двумя нихромовыми обмотками 
различной плотности в верхней и нижней частях, благодаря чему имел
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место температурный перепад по длине автоклава. Температуру измери
ли по наружной стенке автоклава хромел ь-алюмелевы ми термопарами, 
прикрепленными на уровне дна и на уровне крышки вкладыша. Опыты 
проводились при температурах 400 450' с температурным перепадом 
обычно в 20 —50°С. 1

Продолжительность опытов составляла от 100 до 150 часов. В каче
стве материала, подвергавшегося переотложению, применялись природ
ные сфалериты и галениты, а также порошкообразный ZnS, используе
мый для люминофоров, предвариle.ibiio перекристаллизованный в токе 
азота при 800 С, и препарат PbS марки «особой чистоты». В опытах при
менялись растворы хлористого аммония 1%, 7%, 10% концентрации. 
Объем раствора во вкладыше расчитывали таким образом, чтобы давле
ние при заданной температуре, согласно Р Г—F диаграмме для воды, 
было равно примерно 1000 атм. Свободный объем автоклава ։аполнялсн 
раствором в той же степени. ц 1

Схема проведения опытов заключалась в следующем: порошок ZnS 
и PbS помещался на дно вкладыша, во вкладыш и автоклав заливался
раствор, затем автоклав закрывался и помещался в печь, где темпера
тура доводилась до 450՞. Между верхней и нижней частью автоклава 
существовала разность температур. В результате этой разности между 
верхней и нижней частями, во вкладыше возникало непрерывное конвек
ционное движение раствора Находящийся в нижней части раствор. бо
гатый растворившимися в нем сульфидами, поднимается вверх, где 
охлаждается и становится пересыщенным, вследствие чего происходи г 
выделение растворенного сульфида на стенках и крышке вкладыша. Та
ким образом, процесс роста кристаллов включает несколько стадий: 
растворение сульфида в нижней части автоклава, перенос его в верхнюю
часть в зону роста кристаллов и, наконец, рост кристаллов на холодных 
частях автоклава—на верхней части и крышке вкладыша. После оконча- 
ння опыта производили закалку.

Опыты были направлены на установление зависимости окраски пе
реотложенных сфалеритов от присутствия в том или ином количестве 
свинца. Нами исследовалось изменение окраски сфалерита от отноше
ния ZnS/PbS в исходной шихте.

Содержание галенита в шихте, представлявшей механическую смесь 
сфалерита с галенитом, изменялось от 0 до 90%. В результате перекри
сталлизации, на пробке и стейках титанового вкладыша образовывался 
сфалерит, содержащий свинец в ассоциации с галенитом. Характерно, 
что с увеличением содержания галенита в шихте увеличивается масса 
галенита в зоне кристаллизации. Необходимо отметить, что галенит об
разуется на пробке вкладыша даже в том случае, когда содержание суль
фида свинца в исходной шихте очень небольшое. Кристаллики галенита 
часто нарастают на кристаллы сфалерита, что говорит о более поздней 
кристаллизации галенита относительно сфалерита или почти одновремен
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ной со сфалеритом Зависимость состава сфалерита от содержания суль
фида свинца в шихте хорошо отображена на диаграмме (фиг. ||

7 9 7*5 'Р!£

зависимости состава сфалерита от солерл.ння 
сульфида свиииа в шихте.

Фиг. 1. Лиа1рамм.1

Как видно из диаграммы, увеличение сульфида свинца в шихте при
водит к увеличению в юно кристаллизации галенита и уменьшению его
содержания в сфалерите, а также к уменьшению массы сфалерита. Мы
пока еще не располагаем достаточными данными для объяснения причи
ны уменьшения содержания свинца в сфалерите с увеличением содержа
ния галенита в шихте. По всей вероятности, оно связано с закономерным
п ере р а с и редел е инем механической примеси сульфида свинца, а также
очищением кристаллов сфалерита от них в процессе перекристаллизации. 
Такое явление описано А. В. Скропышевым {5] на примере пер.кристал
лизации кристаллов ка 1ьцнта.

Нами были получены сфалериты различной окраски: светло-желтые.
медовые, красные, темно-бурые (черные!. Все разности были подверже
ны количественному спектральному анализу, который принят нами в ка 
честве основного метода для определения содержания свинца в получен
ных сфалеритах.

Проанализировано 90 сфалеритов. Для каждой разности цвета сфа
лерита выведено среднее содержание по 15- 20 определениям 

Установлено, что сфалериты при прочих равных условиях могут
иметь неодинаковый химический состав. В случае переотложения шихты, 
состоящей только из порошка 7п5. получались в основном светлые крис
таллы сфалеритов с незначительным количеством примесей Этими при
месями, как показали данные количественного спектрального анализа.
явились в основном железо и медь. Повышение их содержания в полу
ченных сфалеритах имеет место, по-впднмому, за счет материала вклады-

и уплотнительного кольца (табл. I).
При перекристаллизации шихты, состоящей из механической смеси 

'имически чистых порошков 2п5 и РЬ8 в различных соотношениях, об
разуется гамма цветов сфалеритов от бесцветных до черных разностей. 
При этом роль железа незначительна в присутствии свинца, что нагляд
но видно и з табл. 2.
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Таблица 1

Содержание элементов примесей в переотложен
ных сфалеритах

Сфалериты

Элементы Первичн ни поро- Переотложенный
шок 7п8 для лю-

минофоров
светлыи сфалерит

Fe
Мп
См

О,0008 
0,001 
0,0001

0.03 
0,002 
0,0003

Таблица 2

Содержание элементов-примесей в переотложенных сфалеритах

Элементы

Мп
Си 
РЬ
Cd

Порошок 7п5 Темный (черный) Медово-красный 
7п5для люмин.

0.0008 
0,001 
0,0001 
0,001 
0,02

ZnS

0.01 
0,0002
0,01
1,8 
0,004

та

0,004 
1,16 
0,004

Светло-желтый 
ZnS

0,03
0,0002
0,005 
0,035
0,001

Результаты анализов свидетельствуют о том, что окраска черных 
сфалеритов обусловлена главным образом примесью свинца и меди. Из
менение окраски сфалерита от черной разности к светлой имеет место,
по всей вероятности, за счет самоочнсткп кристаллов в процессе пере
кристаллизации. Явление самоочнсткп особенно наглядно при перекри
сталлизации природных черных сфалеритов и галенитов, богатых приме
сями. Н..же, в табл. 3, приводится содержание элементов-примесей в 
переотложенных сфалеритах.

Содержание элементов-примесей в разноокрашенных сфалеритах
Таблица 3

Элементы

Природный 2п$ Переотложенный 2п5

Черный сфалерит Черным Медовый Светло-желтый

Fe 0,8 0,26 0,23 0,018
Мп 0,04 0,0003 0,0002 0,0003
Си о,2 0,044 0,012 0,001
РЬ > 0.01 0,015 0,0028 0.0025
Cd I 0,36 0.32 0,32 0,03

Вышеприведенные данные дают основание предполагать, что свинец
(однако неизвестно в какой форме) входит в сфалерит и окрашивает его.
Для выяснения |>ормы вхождения свинца в сфалерит, коротко остано
вимся на кристаллохимических свойствах элементов свинца и цинка, т. к.
главным условием изоморфного или неизоморфного вхождения элемен
тов-примесей в решетку минерала является крнсталлохимнческое сход
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ство пли различие этого элемента (синица) с главным структурообразу
ющим ионом (цинком).

Минералы цинка и свинца характерны для класса сульфидов, вместе 
с тем известно, что изоморфное замещение этих родственных элементов 
в составе минералов отсутствует. Основными кристаллохимическими 
свойствами атомов цинка и свинца являются валентность, размеры ионов.

Для цинка и свинца характерна общность их валентных состояний 
и цинк, и свинец участвуют в составе минералов в двухвалентном состоя
нии-

Вместе с тем для 7.п и РЬ характерно отличие в строении их элек
тронных оболочек: у /и 2 электрона внешней оболочки «подстилаются» 
18 электронами оболочки «М», а у РЬ из 4 валентных электронов 
участвуют только 2, и и.՝, поверхности нона будет не 18 электронов, *к а к у 
£п, а 2 электрона.

Для ионной модели сфалерита характерно наличие устойчивых 
внешних оболочек: 18 электронная у /п2 и 8 электронная у 9՜ 
Для ионной модели галенита характерна незаполненная оболочка у 
РЬ2՜*՜ и 8 электронная оболочка у 5՜’՜. Этим объясняется различие в 
связи у сфалерита и галенита. Связь катион-анион в сфалерите является 
очень неполноценной, а в галените—полуметаллической.

Для свинца и цинка характерно также различие в размерах ионов 
(7п2+ = 0,83А, РЬ2+ = 1,2бА)п различие в координационных числах.
определяющихся отношением ионных радиусов катиона к аннону и их по
ляризационными свойствами (степенью ковалентности связи).

Ниже, в табл. 4, приводятся некоторые кристаллохимические харак
теристики сфалерита и галенита. Таким образом, мы видим, что сфале
рит и галенит характеризуются рядом существенных крнсталло.химиче- 
ских различий, что препятствует их изоморфизму. Поскольку распреде
ление элементов-примесей в минералах является функцией кристалло.хи
мических факторов, присутствие свинца в сфалерите скорее всего может
быть в форме собственного минерала в виде механической примеси.

Кристаллохимические данные сфалеритов н галенитов

Таблица 4

Эле
менты

Валент
ности

Радиусы А Координационные 
полиэдры струк
турных единиц

Связь
Орбиталь

ная конфи
гурация

ионный атомный

гп 2<- 0,83 1,39 2п тетраэдр 
8 тетраэдр

Хп—5 слабо 
ионная 8р3

РЬ 2+- 1.26 1.75 РЬ октаэдр 
Б октаэдр

РЬ —5 полуметал
лическая б’Эр3

Применение электронной микроскопии, с
Дикои получения реплик сульфидов свинца

разработанной нами мето
цинка (3), позволило выяс-и
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нить ряд интересных в этом отношении подробностей распределения 
свинца в сфалерите. Исследования показали, что в искусственных тем
ных сфалеритах, в отличие от светлых разностей, имеются многочис
ленные включения. Причем характерно их распределение по определен
ным плоскостям (фиг .2). На фотографиях видны плоскости с большим 
количеством микровключеннй. Природа этих микровключений пока еще 
не ясна. Имеющийся в нашем распоряжении фактический материал по
зволяет высказать лишь предварительное соображение по этому вопросу. 
На наш взгляд, это субмикроскопические включения минералов свинца 
в сфалерите, захваченные последним в процессе роста.

Фиг. 2 Распределение микровключенин по плоскостям
переотложенною сфалерита. У в. 18(>(Х)Х. ' •

Процессы, происходящие в автоклаве, приведшие к такому распре
делению примеси в кристалле, можно представить себе следующим об
разом.

При нагревании автоклава часть шихты, состоящая в основном из 
сфалерита и частично галенита, растворяется и в раствор переходят ос
новные компоненты Хп, РЬ, 5 и примеси, содержащиеся в галените и сфа
лерите. Как только концентрация основных компонентов в растворе до
стигнет насыщения, начинается процесс кристаллизации преимуществен
но в верхней, более холодной части автоклава.

В процессе кристаллизации сфалерита вместе с цинком, из раство
ра захватывается и некоторое количество растворенного в нем свинца, 
который выделяется в виде самостоятельной фазы внутри растущего 
кристалла. При этом во время одновременной кристаллизации двух фаз 
возможно равновесие только между их поверхностными слоями, которые 
но мере роста кристалла становятся внутренними (2]. Этим и можно 
объяснить приуроченность субмикроскопических включений галенита к 
определенным плоскостям в сфалерите.

Таким образом, полученный аналитический материал в сопоставле
нии с наблюдениями над природными объектами позволил нам предпо- 
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дожить, что на окраску сфалеритов влияют субмикроскопическне вклю
чения галенита.

С целью выяснения роли Ре, Мп и Сб в окраске переотложенных 
сфалеритов, образцы выращенных кристаллов были подвергнуты рент 
।сноструктурному исследованию. Были проведены измерения параметров 
решеток разноокрашенных сфалеритов в количестве 17 определений.

Измерения проводились в камере РКД с точностью ±0,001 А. Излу
чение Си ХН. Поправка вводилась по снимку с МаС1.

Известно, что железо, марганец и кадмий входят в решетку сфале
рита н что с увеличением их содержания в минерале увеличивается па
раметр элементарной ячейки сфалерита.

Ниже, в табл. 5, приводятся величины параметров решеток разно
окрашенных сфалеритов и содержания элементов-примесей в них по дан
ным количественного спектрального анализа.

Таблица 5
Величины параметров элементарной ячейки разноокрашенных сфалеритов

Цвет 
сфалеритов

Содержание элементов- 
примесей в ZnS

ю о
Примечание

Fe Мп Cd

19

21
25 
71 
ьн

22
28

темный (чер
ный)

•»

медовый

0.02

0,2 
о,2 
0.02 
0,06

0,24 
0.01
0,1

0.00и8
0.0001

0.0005
0.00025

0,0014

0,0065
•И

0,009
С»

27
67

69
70

светло-желтый га

черный
••

0,036

0,8
0,7

0,04
0,04

0.0036 
0,001 
0,01

0,0011 
0.36

0,36 
0.30

5,398

5,398
5.392
5.397
5,396

5,391
5.391
5,395

5,391
5,396

5,396

совместный рост 2п8 и РЬ5

И

н
рост 2п8 без РЬЬ

совместный рост 7п8 с РЬ8 
рост 7п$ без РЬ8

рост ZnS без PbS

природный ZnS

tt

О

Из таблицы видно, что содержания марганца и кадмия очень малы, 
не превышают тысячные доли процента и практически влиять на вели 
чину параметра элемен!арной ячейки не могут. Что касается железа, то 
в наших образцах, по данным анализов, его содержание в сфалерите ощ\ 
тимое (от 0,006 до 0,2%), однако при этом определенной зависимости 
между содержанием железа, величиной а0 и окраской сфалерита мы и՛, 
наблюдаем. Иногда даже наблюдается обратное: максимальное содер
жание железа—минимальная величина параметра элементарной ячейки 
сфалерита. Это дает нам основание предполагать, что элементы прими > 
Мп, Cd и Fc в тех количествах, которые имеются в выращенных сфале
ритах, не могут иметь существенного влияния на физические свойств;՛ 
минерала, в частности па его окраску.
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Следовательно, основная роль в окраске сфалерита принадлежит 
свинцу, находящемуся в минерале в виде субмикроскопическнх включе
нии галенита. , Я
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ն ա վ ո ր ա պ ե ս կապարի ե պղնձի ա ոկա յ ու թ յ ա մբ։

Ուսումնասիրման էութ յուն ր կայանում էր լուծույթում կապարի և պղնձի
քան ակութ յուններր հաջորդաբար փոփոխելու մի ջ ո ց ո վ դիտարկել այդ պայ֊ 
մաններում առաջացող սֆալեբիտի բյուրեղների դ ո ւն ավ и բու մ ր: Սատարված 
փորձերի շնորհիվ ստացված են տարբեր գունավորման' բաց* դեղնավուն, մեղ֊ 
րի դեղին, կարմիր, սև սֆալերիտներ:

Ч ֆալեբիտներոլմ խ տոնուրդ* տ արրերի հա (տնաբերման հիմնական մե*
թոդ մեր կողմից րն դունված է բան ակտ կան սպեկտրալ ան ա լիդր։ Այղ տնա*
/ՒհՒ արդ յո էն բն երր վկայում են աքն մասին, որ սֆալերիտի գունավորում ր
Հ իմնակտն ոէմ պայմանավորված է կապարի խ տոն ուր դի ա ոկ ա (ութ քա մ բ ։

Ստացված տվյալներր ցույց են տալիս, որ / ո ւծ ու (թն ե րու մ կապարի բա* 
նակոլթյան ավելացման հետևանքով ասում է նրա պ ա ր ո ւն ա կ ո ւ թ (ո ւն ր սֆալե֊ 
բիտներում, ինչպես նաև տեղի է ունենում վերջիններիս դույնի մուգացում: 
' լեկտրոնամ ան բա դի տ ա կ ա յի\յ և ոեն տ դեն ա ս տ ր ուկ տ ր, լր ա ք ին ո ւ ս ո ւմն տ ս ի ր ո 1- 
թյուններր թույլ են տալիս եղբակս/ցնել, ոբ սֆ ա լ ե ր ի տն ե ր ո ւ մ կապարր ներ
կա յացված է գալենիտի անչափ մանր ներփակումների ձևով:
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Ф И. ВОЛЬФСОН. В В АРХАНГЕЛЬСКАЯ

К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 
СУЛЬФИДНЫХ МЕТАМОРФОГЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ

В последнее время в советской и зарубежной геологической литера
туре появляется немало работ, в которых высказывается представление 
о метаморфогенном происхождении сульфидных месторождений, зале
гающих в метаморфических и других породах. Однако, при этом крити
чески нс рассматриваются взгляды основоположников этих представле
ний и не анализируются сами теоретические основы метаморфогенного 
рудообразовання. В предлагаемой статье делается попытка кратко рас
смотреть взгляды трех наиболее крупных представителей мнения о мета- 
морфсгенных сульфидных месторождениях—Г. Шнейдерхена, Н Г. Судо 
викова и В. С. Домарева—и путем сопоставления их научных представ
лений, с учетом нового фактического материала, проанализировать всю 
рассматриваемую проблему.

Представление Г. Ш нейдерхена о метаморфогенном 
рудообразовании

Согласно Г. Шнейдерхену [7], «к метаморфическому циклу относятся 
все преобразования и новообразования, которые существенно изменили 
минеральный состав и структуру пород и месторождений в глубоких час
тях земной коры. Эти изменения могли быть полными или частичными, 
статическими, динамическими или кинетическими, с привнесем новых ве
ществ или без него, причем в процессе всех этих изменений породы в ос
новном сохраняют твердое состояние». Г. Шнейдерхен отмечает, что с 
повышением температуры многие рудные и сопровождающие их неруд
ные минералы становятся неустойчивыми—образуют новые высокотем
пературные минералы и комплексы. Некоторые рудные минералы вст\- 
пают в реакцию друг с другом и с минералами вмещающих пород, обра
зуя новые минералы или замещая друг друга. При всех разновидностях 
кинетического метаморфизма внешние формы рудных тел подвергаются 
глубокому изменению, так как руды и породы имеют разные плотности, 
прочности и способности к деформации. Поэтому всякое дифференциаль
ное движение действует на них различно и часто основательно изменяет 
формы рудных тел, вплоть до превращения жил в «эшелонирование» 
расположенные линзы и т. д. В результате таких изменений часто нельзя 
вскрыть первичный генезис месторождений. В результате сульфидные 
парагенезисы, измененные в результате метаморфизма под воздействием 
высокой температ՝ ры. статического давления, или кинетического двнже
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ння, настолько похожи на гидротермальные, что их трудно различить. 
К метаморфическим Г. Шнейдерхен относит лишь месторождения, в ко
торых метаморфические признаки преобладают над всеми другими, а 
первичные признаки завуалированы или уничтожены. Обычно это отно
сится к докембрийским месторождениям. В целом формирование мета- 
морфогенных месторождений, согласно Г. Шнейдерхену, может зависель 
от четырех причин:

!. При изменении гемпературы (например, при региональном погру
жении). В этих условиях рудный метаморфизм происходит раньше и как 
бы опережает метаморфизм пород. Обратный же подъем вызывает пони
жение температуры и изменение минеральных парагенезисов в обратном
направлении.

2. Механическое напряжение обусловливается всесторонним давле
нием и вызывает внутреннее движение частей минеральных агрегатов 
пород, что приводит к деформации отдельных минералов и перемещению
отдельных зерен относительно друг друга.

3. Изменение давления—статическое. Это давление обычно равно
мерно увеличивается с глубиной и находится в связи с увеличением тем
пературы при региональном погружении территории.

4. В результате привнося и выноса вещества, освобожденные в про
цессе подлинного метаморфизма пары, газы, растворы и расплавы могут 
входить во взаимодействие с чуждыми породами и месторождениями, 
проникая в них, и настолько объединяться с их компонентами, что ло
кально или регионально могут возникнуть совершенно новые образования. 
Согласно Г. Шнейдерхену. региональный привнос легче всего может про
исходить в областях фундамента, где господствует анатексис (частичное 
расплавление), мигматизация и гранитизация. Все метаморфогенныс 
месторождения Г. Шнейдерхен делит на 3 группы:

I. Контактово-мета морфическне.
II. Метаморфические в кристаллических сланцах, образование ко

торых обусловлено нагрузкой, дислокационным и региональным мета
морфизмом.

III. Полиметаморфическне областей фундамента, анатексиса, грани
тизации, инъекционного метаморфизма и вообще метаморфической мо
билизации вещества. <» м

Месторождения первых двух групп, выделенных Г. Шнейдерхеном,
возникли до явлений метаморфизма—контактового и регионального. Ме-
а.морфи<м этих месторождений не повлиял на состав металлических 

компонентов. В связи с этим, такие месторождения с полным правом мо
гут быть отнесены к типу метаморфизованных.

К собственно метаморфогенным очевидно могут быть отнесены ме
сторождения третьей группы, для которых характерен привнос и вынос 
металлов и которые возникают в результате мобилизации вещества. По 
данным Г. Шнейдерхена, метаморфически мобилизованные растворы не 
уходят далеко в перекрывающие фундамент породы. Источником рудно
го вещества являются породы, подвергавшиеся метаморфизму.
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Анализируя условия формирования месторождений 111 группы, 
Г. Шнейдерхен подчеркнул, что неоднократно подвергавшиеся процессам 
метаморфизма месторождения докембрийских щитов часто отличаются 
очень сложным химическим и минеральным составом. Многократный 
дислокационный, региональный и контактовый метаморфизм, инъециро 
ванне пород различными расплавами, воздействие на них привносимых 
высокотемпературных минеральных и рудных растворов, мобилизация 
более летучих компонентов (Н2О, СО2, S, Cl, F и тяжелых металлов) в 
областях с особо высокой температурой и их миграция в направлении 
падения температуры и давления, анатексис всего комплекса пород, на
ряду с мобилизацией компонентов расплава, наконец, переплавление 
большей части пород и перекристаллизация с привносом новых веществ! 
будут способствовать формированию рассматриваемых месторождении. 
Во время таких процессов металлы могут частично или полностью со
храниться, но могут «во всяком случае частично» быть мобилизованы с 
миграцией в другое место. Агентами миграции и переноса при этом слу
жат щелочи и повышение температуры. Все это является одной из причин 
конвергенции этих месторождений с гидротермальными.

В рассматриваемой группе месторождений встречаются необычайно 
богатые минералами парагенезисы руд и множество рудных и жильных 
минералов в одном месторождении, причем выпадающих из нормальных 
рядов и очень редких, нигде не встречающихся минералов. Примеры 
шведские скарновые руды, руды Брокен-Хилла в Австралии или крупные 
месторождения золота и меди в Лаврентьевском щите Канады и США. 
Богаты разнообразным.। минералами также такие месторождения, как 
Болиден и Лангсбан в Швеции и месторождение Франклин-Нью Джерси 
в США.

Выделяя кратко охарактеризованные выше месторождения третьей 
группы, Г. Шнейдерхен не высказывает критических замечаний по усло
виям формирования гидротермальных месторождений. Он считает, что 
эти месторождения формируются параллельно и независимо, но отличить 
метаморфогенные месторождения от гидротермальных очень трудно.

Анализируя изложенные данные, мы считаем необходимым высказать 
по ним некоторые замечания. Прежде всего необходимо отмели ь, что 
данные изучения рудоносных районов дают основание для заключения, 
чю в доорогенный период, до проявления складчатости, сульфидных 
месторождений в действительности не возникает. Все они образованы г 
самые поздние этапы формирования складчатых областей, когда основ
ные этапы метаморфизма закончились (регионального, контактового), 
кроме динамометаморфпза, связанного с продолжающимися тектониче
скими движениями по разрывным нару шениям.

Анализируя историю формирования таких месторождений, как Бро
кен-Хилл в Австралии и Суллнван в Канаде, приходим к выводу, что ру 
Ды этих месторождений отложились значительно позднее по отношению 
к основным этапам метаморфизма, а наблюдаемая связь между ними 
оказывается только лишь пространственной. На обоих упомянутых мее-
И шестая. XXIV, 3 4
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в-х:

порождениях руды сформировались нс только после того как вмещающие 
породы были подвергнуты метаморфизму, смяты в складки и разбиты 
разрывными нарушениями, но также и после того, как эти дислоциро
ванные слоистые толщи были пересечены дайками основных 11111 рузин 
ных пород.

Отмеченные Г. Шнейдерхеном особенности рудного метаморфизма, 
связанные с большей к нему чувствительностью рудных и некоторых не
рудных минералов по сравнению с силикатами, карбона ia.Mii и окислами 
и выражающиеся в неустойчивости сульфидов, в реакциях их друг с дру
гом и минералами вмещающих пород, в распаде минералов, в перекрис
таллизации колломорфных текстур и структур» в различных формах ка
таклаза и т. д. все эти явления весьма .характерны для гидротермальных 
месторождений, образованных в самые поздние этапы развития геосин- 
клинальных областей, или к концу активизации платформ и щитов, когда 
породы уже претерпели основные стадии регионального, дислокационно
го и другие виды метаморфизма. Соответственно упомянутые преобразо
вания оказываются характерными для собственно гидротермальных ме
сторождений, не подвергающихся глубинному метаморфизму. Все эти 
преобразования происходят в связи с затуханием гидротермальной дея
тельности, т. е. постепенного падения температуры, давления, а также 
изменения состава ц других физико-химических параметров растворов, 
на фоне изменения условий формирования рудолокализующих разрывов 
в связи с внутриру дным трещинообразованием и т. д.

В отношении же изменения колломорфных текстур и структур из
вестно, что они меняются и без метаморфизма—в результате старения 
коллоидов и их перекристаллизации. Структуры перекристаллизации мо
гут быть связаны с динамометаморфизмом, проявляющимся лишь вдоль 
разрывных нарушений, возникающих или подновляющихся в процессе 
минерализации, не говоря уже об изменении физико-химических условий 
рудоотложения, которые вызывают и распад многих соединений, распад 
твердых растворов и реакции между минералами в тзердом состоянии 
и т. д. 1

Выделяя группы метаморфических месторождений, Г. Шнейдерхен
основным источником металлов для них считает вмещающие породы, в 
которых содержание цветных металлов не превышает кларковые и, види
мо, реже—более древние месторождения различного генезиса. Соответ
ственно, по представлениям этого автора, процессы метаморфизма (кон 
тактовый, региональный, дислокационный, нагрузки и др.) оказываются 
способными мобилизовать, т. е. извлекать эти металлы из пород и обус
ловливать появление термальных вод с достаточными для образования 
месторождений концентрациями металлов. То есть процессы образования 
месторождений тяжелых металлов протекают в земной коре, которая в 
то же время, согласно Г. Шнейдерхен՝.-, является и источником метал
лов. Соответственно упомянутый автор отрицает при ру дообразовании 
роль глубинных процессов дифференциации масс. Видимо, в связи с этим 
Г. Шнейдерхен не придает значения глубинным расколам, последова-
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телыюсти их развития во времени, последовательности развития вдоль 
лих магматизма и оруденения, с чем согласиться никак нельзя.

Взгляды Н. /. Судовинова на генезис метаморфогенных 
месторождений

Идея формирования метаморфогенных сульфидных месторождении, 
высказанная Г. Шнейдерхепом, нашла большое число сторонников как 
среди зарубежных, так и советских геологов. Наиболее глубоко эта про
блема разработана Н. I . Судовиковым [6], на представлении которого ми 
кратко остановимся ниже.

Н. Г. Судовиков приходит к выводу, что региональный метаморфизм 
может производить огромное количество растворов, действующих* в теме 
пне крайне больших периодов. Вода в неметаморфизованных породах 
находится в сорбированной форме, а также в составе гидрокенлеодержа- 
щих минералов. Некоторые породы содержат до 50% сорбированной во
ды. Под влиянием градиента давления вода может десорбироваться и 
приобрести способность к движению. Растворы эти иногда содержат су
щественные количества металлов и могут активно участвовать в гидро 
термальном рудообразоваиин. В распределении и движении метамор
фогенных рудоносных растворов, по данным Н. Г. Судовикова, наряду 
с тектоническими факторами, большая роль принадлежит интрузиям, на
рушающим расположение изотермических поверхностей и создающим 
резкие перепады температуры и таким образом подчиняющим движение 
растворов своему тепловому воздействию на вмещающие породы. Оби
лие растворов в верхней структурной зоне возникает не только за счет 
вадозовых десорбированных вод, но и за счет притока растворов, возни
кающих в более глубоких зонах, где происходят метаморфические реак
ции и дегидратации. Поэтому вопрос о связи компонентов растворов с 
вмещающими породами не всегда можно решить просто.

Наибольшие количества растворов, возникающих при метаморфиче
ском минералообразовании, по Н. Г. Судовикову, соответствуют уровни։ 
эпидот-амфиболитовой фации, где происходит разрушение наиболее бо
гатых водой минералов (хлорит, серпентин) в зоне гранитизации, где 
резко уменьшается количество гидроксилсодержащих минералов. Н. Г. 
Судовиков предполагает, что на общем фоне генерирующихся растворов 
выделяются 3 фронта их мобилизации.

1. На уровне начинающегося метаморфизма, где растворы форми
руются за счет отжимания.

2. На границе эпидот-амфиболитовой фации.
3. На фоне гранитизации.
Движение растворов осуществляется во время последовательного 

метаморфизма и непрерывно поддерживается в процессе прогрессивной 
стадии увеличения температуры и выделения метаморфических раство
ров в разных зонах при реакциях дегидратации. Этот процесс продол-
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✓.чается видимо десятки миллионов лит в соответствии с длительностью 
эпох геосинклиналыюго развития.

Обособление метаморфогенных растворов в глубоких зонах, соглаг- 
по Н. Г. Судовнкову, происходит в больших массах пород, подвергаю
щихся метаморфизму, где для них характерно тонкое межгранулярное 
распределение, а движение их в верхней структурной зоне происходи г пэ 
разрывным нарушениям

Н Г. Судовиков предполагает, что метаморфогенные растворы могу г 
возникать в несколькил зонах метаморфизма, генерирующих их. В этом 
случае трх дно определить дистанцию переноса этих растворов. В тех слу
чаях, когда отсутствуют данные для суждения о развитии регионального 
метаморфизма на глубине, миграция растворов происходит на близкое 
расстояние из зон, соответствующих фациям низких степеней метамор
физма. То же происходит в участках, глубокие части которых сложены 
древними кристаллическими образованиями, слабо реагирующими при 
метаморфизме. Покров молодых образований, согласно Н. Г. Судовико- 
в\, подвергается метаморфизму низших ступеней. Среди факторов, кон
тролирующих процессы мобилизации и отложения веществ, согласно дан
ным \ помянутого автора, наибольшее значение имеет температурный ре
жим. Повышение его вызывает мобилизацию, понижение—отложение. 
При региональном метаморфизме колебание температур обусловлено 
тектоническими движениями (вертикальными). Погружения в общем от
вечают первым этапам геосинклинального развития, а инверсионные 
движения преимущественно происходят в период образования гранитов 
и малых интрузии. С инверсионными движениями, по Н. Г. Судовнкову, 
связано общее охлаждение, что и является причиной регрессивного ми
нералообразования. Для периода общего постепенного охлаждения, про
исходящего в отдельных структурных зонах или во всем подвижном поя
се, характерно совпадение во времени ряда явлений—образование пос
ледних гранитных больших интрузий, малых интрузий, главной массы 
гидротермальных месторождений. Регрессивный характер минералооб
разования существенно не нарушается тепловым действием интрузий. 
«Такне условия являются благоприятными для отложения рудного ве
щества. Если его накопление происходит с помощью мигрирующих квер
ху метаморфогенных растворов, то отложение в верхней зоне под дей
ствием падающей температуры обязательно должно происходить в ре
грессивном периоде, т. е. во время образования малых интрузий и оно 
должно быть постмагматическим по отношению к большим гранитным 
интрузиям» [6].

В связи с тем, что Н. Г. Судовиков считает главным фактором отло
жения р\диого вещества понижение температуры, то нельзя предпола
гать, что оно происходит одновременно с магматическими интрузиями. 
Р\ дообразование должно быть послемагматичсским, хотя генетически с
интрузиями оно и не связано. Регрессивностью метаморфизма Н. Г. Су
довиков объясняет и прерывистое, пульсационное формирование место
рождений. Основным фактором, контролирующим мпнералообразованне. 
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согласно Н. Г. Судовикову, являются тектонические движения. Вслед
ствие дифференциального характера этих движений структурные зоны 
подвижного пояса перемещаются неоднократно. В опущенных блоках 
могут возникнуть более высокотемпературные минеральные образования 
Такие обратные движения могут нарушать не только некоторый порядок 
в рудоотложении, по и «всю систему отчасти зависимых друг от друга 
явлений мобилизации, миграции и отложения».

Подобные же нарушения последовательности мннералообразования 
следует ожидать и от разогрева пород поздне- или посторогенными ин
трузиями на регрессивной стадии. Н. Г. Судовиков подчеркивает, что но
вые исследования глубинных зон не позволяют произвольно оперировать 
высокими содержаниями летучих компонентов в магме. Среда, в которой 
формируется гранитная магма, относительно сухая и поэтому нельзя 
предполагать, что содержащейся в магме воды могло быть достаточно 
для развития гидротермального процесса. Н. Г. Судовиков отмечает, что 
рудоотложение в контактах интрузий проявляется независимо от маг 
матической дифференциации в связи с процессами метаморфизма. Автор 
не согласен, что пространственная связь оруденения с интрузиями выра
жает генетическую связь. По его данным, эга пространствен чая свя ь 
вызвана тем, что контактные зоны интрузий характеризуются резким 
перепадом температуры и поэтому являются наиболее благоприятными 
участка мп для рудоотложения, что еще увеличивается тектонический 
анизотропией, проявленной на контакте.

Так как интрузивные массы проникают по глубоким разломам, то 
некоторые их контактные зоны могут быть хорошими проводниками для 
миграции вещества с больших глубин.

Согласно Н. Г Судовикову, нельзя игнорировать возможность про
никновения метаморфогенных растворов в еще неохлажденную интру
зию. Нагретые растворы могут обладать повышенной способностью к 
приобретению компонентов интрузии, переносу их и переотложению. 
Полностью консолидированные и охлажденные интрузии могут явиться 
источником рудного регионального метаморфизма. В условиях геосин- 
клинального развития отдельные структурные зоны испытывают очень 
медленные вертикальные движения В процессе погружения в течение 
большого периода происходит последовательный прогрессивный мета 
морфизм с образованием растворов, фильтрующихся кверху постепенна 
и одновременно с погружением. Процесс приводит к скоплению метамор
фогенных растворов в верхней зоне слабого метаморфизма. Н. Г. Судови
ков [6] в целом определяет условия эндогенного рудообразования следую 
ШИм образом: «Таким образом, проявление мстаморфогенного рудооб
разования в какой-либо структурной зоне подвижного пояса находится в 
полной зависимости от тектонического развития этой зоны, от ре строения 
и изменения состава пород в вертикальном разрезе. Рудоносных раство
ров будет накапливаться больше в тех зонах, которые испытывали в пе
риод прогрессивного метаморфизма медленное погружение п сложены 
на значительную глубину осадочно-вулканогенными отложениями. Так 
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как рудоотложение сосредотачивается главным образом в верхних го
ризонтах структурных зон, следует ожидать широкого проявления гидро
термального рудообразовання в областях, отличающихся не слишком 
му боков эрозией и слабым проявлением регионального .метаморфизма». 
Согласно представлениям И Г .('удовикова, благоприятные перспективы 
характерны не для всех зон, отличающихся слабым проявлением регио
нального метаморфи ма. В пределах подвижных пояюв выделяются зо
ны, имеющие различное глубинное строение, причем разрезы некоюрых 
зон в значительной части представлены кристаллическим основанием из 
древних пород, метаморфизованных в предшествующие эпохи орогенеза. 
«...Производительность такого фундамента в отношении генерации мета- 
морфогенных растворов при повторном метаморфизме может быть силь
но ограничена в зависимости от степени предшествующего изменения. 
Поэтому молодые покровные образования, даже если они слабо метамор
физованы .могут быть неперспективными».

В пределах подвижных поясов встречаются стабильные массы (на
пример, срединные массивы), не испытывающие значительных вертикаль
ных смещений. Они тоже мало перспективны, хотя их отложения могут
быть слабо метаморфизованы.

Большие масштабы образования и длительные действия метамор
фогенных растворов заставляют допускать возможность мобилизации и 
миграции больших количеств рудного вещества даже при малом его со
держании в метаморфизуемых растворах. В целом Н. Г. Судовиков счи
тает, что из всех геологических явлений региональный метаморфизм вы
деляется наибольшей производительностью в части генерации эндоген
ных гидротермальных растворов. Из кратко изложенных представлении 
Н. Г. Схдовнкова по условиям образования гидротермальных месторож
дений следует, что, анализируя данный вопрос, им высказан ряд инте
ресных и важных идей, которые несомненно должны учитываться при 
анализе проблем эндогенного рудообразовання. Вместе с тем, сопостав
ляя имеющиеся данные по условиям образования гидротермальных ме
сторождений во всех основных рудоносных провинциях СССР и других 
стран, с основными положениями Н. Г. Судовикова согласиться нельзя.

Из изложенного следует, что Н. Г. Судовиков развивает идеи 
Г. Шнейдерхеиа в вопросе о метаморфогенном рудообразованни. Правда, 
при этом он не анализирует вопрос о метаморфизме ранее возникших 
месторождений или, что то же самое, не разбирает вопрос о месторож
дениях, подвергнутых метаморфизму.

Наши возражения по основным представлениям Н. Г. Судовикова 
сводятся к следующему:

1. Все известные гидротермальные месторождения образуются зна
чительно позднее (на многие сотни миллионов лет) по отношению к ре
гиональному и в том числе к прогрессивному и регрессивному метамор
физму. после неоднократных инверсий. Оруденение возникает не в про
цессе складчатости, а после складчатости в полуплатформенный и плат- 
форменный этапы развития складчатых областей. При этом оруденение
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накладывается на породы, подвергнутые различным ступеням метамор
физма, включая и гранитизацию.

2. Обосновывая условия образования метаморфогенных месторож
дений, автор не учитывает историю геологического развития рудоносных 
площадей и неправильно отмечает, что в этих областях имеет место сов
падение во времени крупных гранитных интрузий, малых интрузий и 
главной массы гидротермальных месторождений. В действительности в.» 
всех рудоносных провинциях установлено, что все эти геологические об
разования возникают в различные периоды развития складчатых облас
тей и активизированных платформ, причем оруденение возникает позднее 
внедрения изверженных пород в период ослабления тектонических дви
жений, или, как по этому вопросу писал В. К. Котульскнй [5], «на вол
не затухающей тектоники».

3. Н. Г. Судовиков правильно отмечает, что гидротермальное ору де» 
пение возникает после становления крупных массивов гранитоидов, в 
некоторых случаях этот разрыв составляет .многие десятки миллионов 
лет, но оно обычно возникает также и позднее малых интрузий. Однако 
сам по себе факт отсутствия генетической связи оруденения с конкрет
ными интрузивными массивами не дает основания для заключения, что 
рудоносные растворы не являются продуктами магматизма, а связаны 
с региональным метаморфизмом, который обычно значительно предше
ствует во времени магматическим и рудным процессам.

4. Положение Н. Г. Судовикова о том, что гранитная магма являет
ся сухой и что содержащейся в ней воды недостаточно для развития гид
ротермального процесса, является необоснованным. Это тем более нельзя 
отнести к развивающимся глубинным магматическим очагам, с которы
ми очевидно и связано оруденение.

5. Нельзя также согласиться с положением, отстаиваемым II Г. Су
довиковым, что молодые покровные образования, залегающие на унда-
менте, являются неперспективными гак же как и срединные массивы. В
действительности на активизированных плат ормах среди этих образо
ваний в благоприятных тектонических условиях и при наличии надруд
ных толщ возникают крупные промышленные месторождения многих ме
таллов. То же относится к срединным массивам, которые в действитель
ности, при условии проявления в их пределах разрывных нарушений и 
продуктов магматизма, характеризуются развитием важных эндогенны՝ 
месторождений многих металлов.

О представлениях В. С. Домарева по условиям образования 
метаморфогенных месторождении

В. С. Домарсв неоднократно выступал в печати по условиям образо
вания метаморфогенных сульфидных и других месторождении, но осо
бенно глубоко этот вопрос он проанализировал в двух работах [1, 4]. В 
первой из них В. С. Домарев отмечал, что процессы, протекающие в р\д 
ных залежах при региональном метаморфизме, во многом сходны с гид
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ротермальными процессами и поэтом} типичные проявления метамор
физма часто принимают за гидротермальные образования.

Согласно В. С. До мареву (I], явления, происходящие при региональ
но-метаморфическом рудообразованни, в основном, сводятся к следую
щему:

1) перекристаллизация р\дных компонентов, часто с образованием 
новых рудных минералов;

2) перенос и переотложение материала руд и пород с широким про
явлением метасоматоза;

3) механическая деформация в рудах.
Все это ведет к перераспределению рудных компонентов, к образо

ванию жилок альпийского типа, шлироподобных выделений и других 
минеральных тел и в «отдельных случаях может обусловить возникнове
ние метаморфических рудных залежей». Мета морфогенные месторожде
ния могут возникнуть лишь в том случае, если вмещающие их породы 
подверглись метаморфическим изменениям. Миграция веществ при ме
таморфизме нередко следует по тектонически нарушенным зонам, и ми
неральные образования, в частности секреционные жилы, нередко кон
тролируются теми или иными структурными элементами. Вместе с тем 
крупные дизъюнктивные нарушения обычно не несут метаморфогенной 
минерализации. В. С. Домарев в своей работе пришел к выводу, что руд
ное вещество в метаморфогенных месторождениях заимствуется только 
из вмещающих пород и не поступает из глубин. Им были предложены 
критерии отличия метаморфогенных месторождений от гидротермаль
ных. Однако нами было показано, что этими критериями в практической 
деятельности пользоваться невозможно. В С. Домарев согласился со 
сделанными замечаниями и в дискуссионной статье по учебному пособию 
П. М. Татаринова (1962) отмечает следующее: «По вопросу о критериях 
различения метаморфогенных и гидротермальных месторождений убеди
тельных данных не имеется» [3]. В более поздней работе, в развитие ра
нее высказанных идей, ? также идей Г. Шнейдерхена, В. С. Домарев [4] 
более подробно останавливается на условиях образования метаморфо
генных месторождений и выделяет среди них две группы: I. Мета морфо- 
генно-осадочные и 2. Вулканогенно-осадочные.

В первую из них он включает не только большую часть так назы
ваемых телетермальных месторождений, но, ссылаясь на Л. В. Пустова
лова (1961), также и высокотемпсратх рные образования.

Во вторую группу, ссылаясь на Г. С. Дзоцепидзе (1965), он включает 
гак называемые эксгаляционно-осадочиые месторождения. В. С. До.ма- 
пев. отстаивая представления о необходимости отнесения главной массы 
эндогенных месторождений к .метаморфогенным образованиям, выска- 
ывает критические замечания в адрес гидротермальной теории, разра

ботанной В. Линдгреном и др. Эти замечания сводятся к следующему;
1) недоказанность (сомнительность) генетической связи гидротер

мальных рудных залежей с обнажающимися в рудных районах интрузия
ми, что по данным В. С. Домарева впервые высказано С. С. Смирновым,
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2) необходимость учета данных гидрогеоло։ических исследований, 
которые позволяют заключить о незначительной роли ювенильных вод, 
принимающих участие п процессах, протекающих в литосфере,

3) необходимость принять к сведению современные представления 
согласно которым гранитоиды (исключая днфференциаты основных 
магм) возникают за счет пород литосферы, в общем уже претерпевших 
региональный метаморфизм и обезвоженных. Соответственно образова
ние гранитоидов нс сопровождается отделением более или менее суще
ственных количеств термальных вод.

Вполне реальным и достоверным источником металлов, согласно 
В. С. Домареву, следует считать осадочные и эффузивно-осадочные тол
щи, подвергавшиеся вторичным изменениям. Регенерированные из этих 
толщ воды могут быть двух типов:

I) воды, захороненные в поровых пространствах осадочных образп 
ваний;

2) воды, освобожденные при гидратации гидроксилсодержащих сое
динений.

Согласно В. С. Домареву, освобождение захороненных вод. количе
ство которых в песчанистых и глинистых осадках может достигать десят
ков процентов, в значительной степени происходит в процессе диагенеза 
и продолжается также и при метаморфизме. Регенерация же вод и< 
гндроксилсодсржащнх минералов имеет место на разных стадиях про
грессивных метаморфических изменений пород. Мета морфогенные ра
створы при своем возникновении пропитывают породы и миграция рас
творенных в них веществ, по В. С. Домареву, происходит путем диффу
зии; при наличии же трещин, они могут перемещаться на значительные 
расстояния и образовывать эпигенетические залежи различной формы. 
Именно таким образом образовалось большинство гидротермальных 
месторождений. При этом В .С. Домарев отмечает, что источником круп
ных месторождений могут быть не зеленокаменные породы, а породы 
более высоких степеней метаморфизма. В отличие от представлении 
Г. Шнейдерхсна, В ,С. /1омарсв считает, что освобождающиеся растворы 
удаляются от места их возникновения на значительное расстояние.

По условиям формирования В. С. Домарев выделяет две группы ме
сторождений:

I. Минеральные образования типа альпийских жил. перекристал
лизованных залежей, возникшие из материала вмещающих пород и пе
ренесенные на незначительное расстояние.

2. Месторождения, образованные растворами, перемещенными на 
значительные расстояния, частично из зон метаморфизма более высоких 
степеней. В эту группу входит большинство средне- и низкотемператур
ных месторождений жильной формы, пли прожнлково-вкрап.и иных руд 
преимущественно цветных, редких и малых металлов, приуроченных к 
зонам смятия.

В. С. Домарев к метаморфическим месторождениям нс относит вул
каногенно-осадочные и другие рудные концентрации, генетически связан-
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ные с эффузивным процессом, источником металлов которых являются 
субвхлканическне очаги. Источником металлов и других компонентов их 
руд могут быть породы литосферы, а агентами переноса и переотложе
ния- воды, выделившиеся из пород, или вадозные воды, активизирован
ные в вулканических областях.

В. С. Домарев приходит к выводу, что к минеральным образованиям, 
главным источником рудного вещества которых являются глубокие маг
матические очаги, помимо эксгаляционных и вулканогенно-осадочных 
месторождении, в настоящее время с достаточным основанием можно 
отнести метасоматические сульфидные и сульфидно-баритовые залежи 
типа колчеданных месторождении Урала, а также колчеданных и суль
фидных (свинцово-цииковых) залежей Алтая, связанных с подводным 
вулканизмом и частью являющихся вулканогенно-осадочными образо
ваниями.

Из субвулканического магматического источника происходят также 
рудные компоненты месторождений и молибдена типа «медно-порфиро- 
вых» руд.

Согласно В. С. Домареву, в ранние этапы развития подвижных поя
сов источником металлов является верхняя мантия. «Интрузивные и эф
фузивные мантийные магмы выносят огромное количество металлов, кон
центрирующихся в месторождениях собственно магматического и колче
данного типа» [4]. Для интрузивного магматизма средних этапов посту
пления рудных компонентов из мантии не происходит. Эти компоненты 
для всех типов месторождений, включая локализующиеся в грейзенах, 
пегматитах и скарнах, заимствуются из иород сиаля.

В С. Домарев считает, что в поздние этапы образуются многочислен
ные и разнообразные месторождения, связанные преимущественно с кис
лым эффузивным магматизмом. Вместе с тем этот исследователь при
ходит к выводу, что в связи с развитием разрывных нарушений различ
ного масштаба, создаются весьма благоприятные условия для образо
вания метаморфических залежей, преимущественно жильной формы. В 
этот же период развития подвижных зон возникают осадочные место
рождения цветных металлов, в которых в той или иной степени проявле
но метаморфическое минералообразование.

В условиях платформенного развития, по мнению В. С. Домарева, 
метаморфические рудные залежи в осадочном чехле не формируются. 
Платформенный магматизм приурочен преимущественно к зонам Глубин
ных разломов, источниками его являются верхние части мантии, а обус
ловленное нм р\ дообразование сходно с рудообразованием начальных и 

анних этапов развития подвижных зон, хотя и имеет ряд особенностей.
Таким образом .согласно В. С. Домареву, наиболее интенсивное мс- 

таморфогенное рудообразование протекает в поздние и средние этапы 
развития подвижных зон. Трещины различного происхождения и разме
ра, а также замковые части складок и другие структурные элементы яв
ляются местами концентрации и путями миграции метаморфических 
растворов, а, следовательно, и возможными участками минерализации.
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В. С. Домарев считает, что в некоторых случаях метаморфогенные место
рождения по времени образования и пространственному размещению мо
гут находиться в определенных соотношениях с соответствующими маг
матическими комплексами, хотя наличие или отсутствие их не имеет ре
шающего значения для оценки локальных площадей.

На этом мы заканчиваем краткое изложение основных взглядов 
В. С. Домарева на условия образования метаморфогенных месторожде
ний. Из приведенных данных следует, что основные представления, вы
сказанные I. Шнейдерхеном, Н. Г. Судовпковым и др., полностью вошл<> 
в разрабатываемое В. С Домаревым учение о метаморфогенных место
рождениях. Вместе с тем В С. Домарев шире рассматривает генезис ме 
гаморфически.х месторождений и высказывает представление о возмож
ности привнося некоторого количества рудного вещества из малтни.

Все критические замечания, высказанные нами ранее по представ- 
юниям Г. Шнейдерхени и Н. I . Судовикова. полностью относятся такж( 

и к взглядам, развиваемым В С. Домаревым. Кроме того, не может быть 
(.ставлен без замечаний и целый ряд дополнительных данных по вопро
су о мета морфогенном рудообразовании, который вводит В. С. Домарев. 
Прежде всего следует отметить, что В. С. Домарев, в противовес Н. Г. 
Судовикову, который считает, что метаморфическое рудообразование 
происходит в стадию регрессивного метаморфизма, приходит к вывод), 
что эти месторождения возникают в процессе прогрессивного метамор 
физма. Тем самым В. С. Домарев еще более отрывается от конкретной 
геологической обстановки. В действительности, породы, подвергшиеся 
неоднократному метам ;рфнзму, являются только вмещающей средой длг 
руд, возникающих из растворов, привнесенных из значительных глуби», 
и не связанных с периодами регионального метаморфизма. В ,С. Дома 
рев, в противовес Н. Г. Судовикову, согласно котором) метаморфические 
месторождения возникают в связи с мобилизацией металлов в процессе 
метаморфизма, считает, что значительная часть таких месторождении 
возникает в связи с метаморфизмом ранее возникших осадочных место
рождений цветных и других металлов. Кроме того, в связи с взглядами 
>б условиях образования метаморфогенных месторождений, высказан
ными В. С. Домаревым, могут быть сделаны еще следующие замечания

I. В отличие от Г. Шнейдер.хена, согласно которому метаморфоген
ные растворы переносятся на относительно небольшие расстояния от мест 
п.х зарождения, В .С. Домарев считает, что эти растворы переносятся на 
шачительное расстояние. Он также отмечает, что в локализации оруде
нения основное значение имеют структурные элементы и жильные место
рождения имеют также метаморфическое происхождение, Соответствен
но изложенному, пол) чается, что В. С. Домарев все гидротермальные 
месторождения целиком перевел в группу метаморфических. При -пом, 
в противовес своему предположению, высказанному в более ранних ра
ботах, когда к метаморфическим относились только пластовые рудные 
тела, в настоящее время В. С. Домарев относит к этой грхппе мое торс ж 
дення, обладающие любой морфологией.
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2. В. С. Домарев подходит односторонне к условиям образования 
метаморфических (гидротермальных) месторождений. Э~э вытекает из 
его представления, что положение рудных залежей определяется преиму
щественно структурной подготовкой участка, а нс составом н свойства
ми слагающих пород. В действительности состав и физико-механические 
свойства пород определяют условия возникновения разрывных и других 
тектонических нарушений, а химический состав пород определяет воз
можность протекания химических реакций растворов с вмещающими по
родами, развитие метасоматических процессов и локализацию руд.

3. В. С. Домарев неточно цитирует С. С. Смирнова в вопросе о гене
тической связи оруденения с массивами изверженных пород. В действи
тельности С. С. Смирнов не отрицал такой связи, но отмечал, что она 
является более сложной чем это считал В. Эммонс. Сам же С. С. Смир
нов генетически связывал оруденение с корневыми частями остывающих 
массивов или с магматическими бассейнами (очагами). Наряду с этим 
у В. С. Домарева, так же как и у Н. Г. Судовикова, отсутствуют конкрет
ные данные для суждения, что образование гранитоидов не сопровожда
ется отделением более или менее существенных количеств термальных 
вод. В действительности сами граннтоиды возникают путем переплавле- 
чия далеко не «сухих >пород. К тому же при кристаллизации интрузивных 
массивов, в результате дифференциации расплавленных масс и появле
ния остаточных расплавов, создаются условия для концентрации метал- 
тнческнх компонентов, которые в породах сиаля до расплавления послед
них находились в количестве, не превышающем кларковое.

4. В. С. Домарев из всей группы гидротермальных месторождений 
не относит к метаморфическим лишь вулканогенно-осадочные месторож
дения, якобы генетически связанные с эффузивным процессом. Однако 
такое особое выделение вулканогенно-осадочных месторождений вряд 
ли целесообразно по следующим причинам: а) к настоящему времени 
отсутствуют примеры месторождений, для которых было бы достоверно 
установлено, что оруденение их генетически связано с эффузивами. 
б) весь имеющийся к настоящему времени фактический материал одно- 
начно указывает на фсрмирование сульфидного оруденения после того, 

как вмещающие его эффузивные образования оказались разбитыми раз
рывными нарушениями и прорванными дайками и штоками интрузивных 
пород. Вместе с тем вообще остается неясным как можно генетически 
связывать оруденение с эффузивами, при остывании которых летучая со
ставная часть легко отделяется и уходит в атмосферу, и в то же время 
отрицать возможную генетическую связь оруденения с остывающими на 

। чубине интрузивными образованиями и не учитывать при этом возмож
ность отделения и накопления в благоприятных условиях гидротермаль
ных растворов на тех глубинных уровнях, в пределах которых и происхо
ди! процесс р\ дооч ложения. I рудно также понять причину того, почем) 
В. С. Домарев нацело отрицает роль интрузивных пород как источников 

эили концентраторов металлов, а подобную роль передает
5. Представления В. С. Домарева о выносе из мантии

ф) зивам.
главной массы
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металлов магмами ультраосновных и основных интрузий и эффузий, в 
основном в начальные этапы развития подвижных юн и в платформенную 
стадию, а в средние и поздние этапы формирование месторождений толь
ко лишь путем перераспределения материалов литосферы не являются 
{остаточно обоснованными. В. С. Домарев при этом не учитывает, что:

а) по новейшим данным вулканологов состав продуктов мантии не 
обязательно соответствует ультраосновным породам, а в ряде случаев 
он оказывается близким к диоритам;

б) на примере Среднего Урала еще в 20-х годах было установлено 
Ф. Н. Шаховым, что ультраосновные породы и связанное с ними хроми
товое оруденение возникли не в раннюю стадию развития подвижной зо
ны, а после главной фазы Уральской складчатости, следовательно, по 
крайней мере в среднюю стадию;

в) медноколчеданные месторождения в действительности в раннюю 
стадию развития подвижных зон не возникают. Исследования показы 
вают, что медноколчеданные месторождения формируются после того, 
как вмещающие их осадочные, эффузивные, экструзивные и гипабис
сальные породы (на Южном Урале две последние разности преоблада
ют) оказываются смятыми в складки, разбитыми разрывными наруше 
ниями, пересеченными жильными породами и подвергнуты более ранним 
сольфатарным, а затем и гидротермальным изменениям. Иными слова 
ми, колчеданные месторождения возникают так же, как и другие суль
фидные, не в раннюю стадию развития подвижных зон, а в позднюю;

г) В. С. Домарев не приводит также достаточное количество фактов 
для суждения о том, что сульфидные месторождения других металлов, а 
также месторождения олова, вольфрама, молибдена и ряда редких и 
малых металлов возникают лишь путем перераспределения материалов 
литосферы и при их образовании не уачствуют продукты, отделившиеся 
из мантии в глубинных зонах земли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ представлений Г. Шнейдерхена, Н. Г. Судовикова и В. С. 
Домарева о метаморфогенном образовании сульфидных месторождений 
показывает, что все они сходятся лишь в вопросе об источнике рудонос
ных растворов, к которому они относят породы литосферы, подвергаю
щиеся региональному и контактовому метаморфизму. В. С. Домарев. 
кроме того, допускает поступление металлических элементов из манит 
в начальный период развития подвижных зон к в период актнви ыцни 
платформ. Но ряду важных вопросов метаморфогенного рудообразова- 
ння упомянутые авторы, являющиеся основоположниками рассматри
ваемой теории, выказывают различные суждения. Г. Шнейдерхеп, в ч<к г 
пости, считает, что перенос металлических компонентов, мобилизованных 
при метаморфизме пород, происходит на близкое расстояние, не прсьы 
тающее первых сотен метров, а Н. Г. Судовиков и В. С. Домарев при
держиваются представления, что перепое этот происходи! на рл».।ни
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многих километров. Н. Г. Судовиков высказал мнение, что метаморфо- 
генное рудообраюванис происходит в регрессивную сталию метаморфиз
ма. а В. С. Домарев приходит к заключению, что оно протекает в стадию 
прогрессивного метаморфизма. Г. Шнейдерхен не отрицает возможность 
формирования гидротермальных магматогеиных месторождений, но на
ряд) с этим он допускает возможность возникновения сульфидных и дру
гих месторождений в процессе метаморфизма осадочных толщ. Н. Г. Су- 
товнков и В С. Домарев вообще отрицают генетическую связь орудене
ния с процессами магматизма, а все гидротермальные месторождения 
они перевели в метамирфогенные. Все упомянутые исследователи, от
стаивая представление о мета морфогенном рудообразовании в процессе 
регионального метаморфизма, отрываются от фактических наблюдений, 
сказывающих на го, что региональный метаморфизм пород оторван на 
многие десятки и сотни миллионов лет от периода рудообразования и что 
•тот метаморфизм в действительности прямого отношения к оруденению 

нс имеет. Из изложенного следует, что представления упомянутых иссле
дователей об условиях мета морфогенного рудообразования нельзя счи
тать обоснованными ни фактическими наблюдениями, ни научными по
строениями и они не являются теоретической основой для поисков суль
фидных месторождений.
И ГЕМ АН СССР Поступила 19.VI.I97O

Ֆ. Խ. Վոլֆսոն* Վ. Վ. Ար խանդելս կայա

ՄԵՏԱՄՈՐՖՈԳԵՆ ՍՈԻԼՖԻԴԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՈԱՋԱՅՄԱՆ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԱՐՑԻ ՈՈԽՐՋԸ

Ա մ Փп Փ ո ։ մ

մ՜ րերվւսծ է սոլլֆիղւսյի^ հանքավայրերի մետամորֆողեն աոա-
ք լոցման տեսակետի կողմնակիցներ Գ. Շն ե յ դե րհ յ ոն ի, Ն. Գ. Սուդովիկովի և

Ս. Դոմարևի պատկերացումների մանրամասն շարաղրանքր և ցոպց է 
տրված նրանց դրույթն երի որոշ րն ղհ անր ո ւ թ յունն ե րն ու մասնակի տարակար
ծությունն ե րր, որոնք հատկապես վերարէ րվոլմ են հանքաբեր քումայթների 
աղբյուրի, նրանց մետաղային բաղադրամասերի տեղափոխման ձևի ե ուղի
ների, ինչպես նաև մետամորֆիզմի տարբեր ստադիաների պ ատ կանեքիու- 
ք' յ ան Հ արր երին:

Հեղինակների կողմից շեշտվում 4 այն հանդամ Լ„նրր, որ վերոհիշյա, հե- 
տտղոտողներր կտրվում են դիտարկված փաստացի տվյաքներից, ե նրանց 
պատկերացումներր մ ե տ ա մ որֆ ո ղ են հանքառաշացմ ան պայմանների վերա- 
րերյւպ չեն կարող տեսական հիմք ծաոայեք սուքֆիդային հանքավայրերի ո- 
րոնմ ան համար:
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С. М. ДУЛЬЯН

НЕКОТОРЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
В ВЕРТИКАЛЬНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ГОРОДСКИХ

ПОСЕЛЕНИИ АРМЯНСКОЙ ССР

Большое внимание к проблеме рационального использования терри- 
горни и естественных ресурсов вполне закономерно. Непрерывно расту
щие производительные силы зиждятся на статической материальной ос
нове на территориях фактические размеры которых ограничены уже 
природой. Вследствни этого неизменно уменьшается размер территории, 
приходящейся на душу населения.

В настоящее время быстро развивающийся процесс урбанизации и 
возможные последствия г. и. «демографического взрыва» многих ученых 
заставляют серьезно беспокоиться о нехватке земных территорий в бу
дущем. Предполагается, что земные пространства будут перенаселены и 
настолько «пересыщены» производством, что необходимо уже сейчас 
изыскивать другие сферы в качестве дополнительного источника питания 
людей (например, морс) и даже другие планеты для расселения части 
земного населения (в космосе).

Не вдаваясь в далекое будущее, с уверенностью можно сказать, что 
д'ам еще многое предстоит сделать на нашей «грешной» земле для того, 
чтобы раскрыть все ее потенциальные возможности до того, как она по
ставит нам какой-то предел.

А пока что остается фактом недостаточная изученность географиче
ских особенностей не только гой территории, которая еще не вовлечена 
в сферу активного использования человеком, но даже той части, которую 
принято называть культурным ландшафтом.

Выявление и учет местных географических особенностей в характере
размещения населения и, в частности, городских поселений по высотным
поясам имеет не только научно-познавательное значение. Это важно и 
для практического решения целого комплекса проблем, связанных с ра
циональным использованием территории, ее природных условий и есте
ственных ресурсов и более быстрым ростом производительных сил гор
ных районов нашей страны. Многие из этих районов, расположенные на 
разных высотных поясах, по разным причинам до настоящего времени 
недостаточно активно вовлечены в сферу хозяйственного развития.

Всесторонний учет конкретных географических условий территории 
< применением географического метода анализа всех совокупных при
родных элементов ныне приобретает первостепенное значение. В горных 

травах при определении закономерностей размещения населения (и 
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поселении) фактор высоты .местности над уровнем моря играет важн\ ю 
роль, которую, к сожалению, не всегда оценивают в должной степени

Большая пестрота и многообразие взаимосвязанных природных яв
лений и элементов в пределах одного высотного пояса, как бы «генера
лизуются» и выражаются в определенных количественных показателях 
Высотные пояса образуют рубежи или ступени с соответствующей при 
родной характеристикой и поскольку хозяйственная деятельность чело
века и условия расселения находятся в известной зависимости от при 
родных элементов, в том числе и от наличия и местоположения природ
ных ресурсов, то эти пояса одновременно являются и рубежами (ступе 
нями) расселения населения и имеют свою экономическх ю характерис- 
тку. На территории Армянской ССР существуют резкие природные раз
личия; одинаковое количество приложенного труда в разных частях рес- 
п\ блики удовлетворяет неравные потребности, в результате создаются 
неодинаковые условия для жизни людей и размещения производства Не
большая часть ее территории—Араратская равнина с древней земледель
ческой культурой и благоприятными природными условиями обеспечи 

вает высокую плотность населения. В то же время подавляющее боль 
шинство территории республики находится в нагорных районах с сильно 
расчлененным эродированным рельефом, ограниченными пахотноудоб 
ными и мелкоконтурными земельными участками, с относительно суро
вым климатом. Все это в прошлом, когда главным средством существо
вания населения было отсталое сельское хозяйство, сужало террито
риальные границы заселения и сельскохозяйственного производства, сни
жая таким образом экономическую емкость этих нагорных территорий.

Хорошо известно, что одна и та же территория при разных обще
ственных формациях и разных уровнях технического прогресса можег 
иметь различные условия для заселения, производства материальны՝ 
благ и способность прокормить разное количество людей, т. е. иметь раз
ную экономическую ёмкость и потенциал. Территория Советской Арменит 
может служить хорошим примером для иллюстрации этой истины.

В странах с горным рельефом без учета высотного фактора невоз
можно объяснить ряд особенностей расселения. К тому же не во всех 
указанных странах действуют одинаковые закономерности расселения.

Имеются, конечно, и общие закономерности в вертикальном разме
щении населения для всех горных стран. Отметим некоторые из них. 
I. Население концентрируется в относительно небольших по размерам, 
низинных районах в противовес почти пустующим нагорным районам, 
составляющим абсолютно преобладающую часть их территории. 2. Плот
ность населения с высотой уменьшается постепенно или резко, с замет
ными ступенчатыми переломами, связанными с орографическими, Клима 
тическими или другими рубежами. 3. Как правило, преобладает долин 
ный тип расселения; часто поселения группируются в межгорных речных 
долинах, на защищенных от холодных ветров склонах, у источников во 
ды. 4. Людность населенных пунктов уменьшается с высотой. 5. Верхние 
границы ареалов сельского расселения оказываются значительно выше, 

Известия, XXIV, 3-5
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чем городского расселения. 6. По мере повышения местности гораздо 
быстрее уменьшается городское население, чем сельское. 7. Подвижность 
населения характеризуется преобладанием одностороннего сдвига ш 
более высоких поясов в низинные, что иногда приводит к относительном) 
пли даже абсолютному обезлюдению нагорных районов. 8. Верхние ру. 
бежп постоянных поселений обычно хорошо заметны, в основном совпа
дают с верхними границами ареалов активно используемых земель. Вы
ше этого предела встречаются временные поселения (животноводческие 
сезонные хозяйства, стоянки пастухов, лагеря альпинистов, различные 
строительные и дорожные базы, экспедиционные пункты, иногда стацио
нарные станции научно исследовательских учреждений и метеослужбы). 
9. Очень суровый климат, разреженный воздух, явление горной болезни, 
отсутствие постоянных коммуникаций ставят непреодолимые высотные 
пределы заселенности территории. Верхние высотные границы постоян
на поселений в зависимости от природных особенностей имеют довольно 

широкий диапазон. Так, в Армянской и Грузинской ССР они проходя! 
ча высоте до 2400 м над уровнем моря, в Киргизии выше 3000 м, в Боли
вии 4600 м, в Тибете 5300 м. зЛ

Фактически сложившаяся картина размещения населения Армян
кой ССР по высотным поясам, с тем или иным отклонением, отражает 

указанные общие закономерности. Здесь, однако, имеются и некоторые 
локальные особенности.

Таблица I
Распределение населения Армянской ССР по высотным поясам (на 11 1967 г.)

Все население В том числе

п. п.
Высотный 
пояс (м) городское сельское

До 10и0 9.9
1000-1500 . 17,6
1500-2000 32.5
2000-2500 26,5 
Выше 2500 1 15,5

Всего

числен
ность 7п числен

ность
о// о

1095148 
413081
621046 
123736

100,0 2253011

48,6
18,3
27.6
5.5

374
76
78
17

765617
211156
236840
36457

61.3
16.9
18,9

329531
201925
384206

32.9
20,1
38.3

Постоянные поселения отсутсТ в у ю т
87279

100,0 78 1250070 100,0 1002941 100,0

%

Важной орографической особенностью территории Армении надо 
считать отсутствие «нижнего яруса», т. е. территории, лежащей от уровня 
■юря примерно до 400 метров (самая низкая точка республики—около 
190 метров|. Кроме того, вся республика значительно приподнята, сред
няя ее высота составляет 1800 метров, а свыше 90% территории лежит 
на высоте более чем 1000 метров над уровнем моря (наивысшая точка 
4090 метров). Почти вся поверхность занята горными цепями и их скле
пами, .1чеются, конечно, и равнинные территории (около 18% всей пло
щади). но все они расположены выше 800 метров в донных частях меж
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горных котловин или на горных плато. Таким образом, вся республика 
з полном смысле является горной страной. Это обстоятельство наложило 
явный отпечаток на характер размещения населения.

Исходя из природных условий Армянской ССР, выделяются 4 высот 
(.!Х пояса, в пределах которых расположены все населенные пункты и 

происходит активная хозяйственная деятельность человека.
I. Низинный пояс: 390—1000 м над уровнем моря.
II. Предгорный пояс: 1000—1500 .м над уровнем моря.
Ш. Горный пояс: 1500—2000 м над уровнем моря.
IV. Высокогорный г.ояс: 2000 2500 м над уровнем моря.
Лежащие выше этого пояса (2500 м) территории республики лише

ны постоянного населения.
Все население размещено снизу вверх по ступеням высот в виде не 
енной 1 ярусной пирамиды, где вместо последовательного уменьше- 
чпслеиносгп населения в каждом следующем ярусе (поясе) по мере 

поднятия имеет често общее уменьшение скачкообразными колебаниями.
Наиболее крупное скопление населения встречаем в первом ярусе 

. ира.миды (низинном поясе), где сосредоточено более 48% всего населе
ния республики.

Исключительно высокая плотность населения в низинном поясе 
объясняется следующими обстоятельствами. Тут имеются хорошие усло- 

ия для сельскохозяйственного производства, а именно: для многих ин- 
1СИВНЫХ, высокотоварных отраслей земледелия (виноградарства, пло- 

: ՝ юдства, овоще-бахчеводства, технических культур) и животноводства 
пригородного направления, здесь сосредоточены основные массивы древ- 
и* орошаемых плодородных земель республики. Климат сухой субгропи- 
сский с обилием солнечных дней. Все это, прежде всего, обеспечивает 

.1 сокую плотность сельского населения (например, в Араратской рав
нине более—150 чел. на 1 км2). Очень благоприятны также условия для 
промышленного строительства и развития отраслей обрабатывающей 
промышленности. Сильно повышает среднюю плотность населения пояса 
। Ереван. Хотя фактически он, со своим более чем 700 тыс. населением, 
'неположен на стыке низинного и предгорного поясов, но поскольку ос

новной часть города центральное ядро и ряд густонаселенных его райо- 
ноь находятся в пределах 1000 метровой отметки, поэтому он целиком 
эти сен к низинному поясу. Проведение границы поясов по «живому те
лу» единого города вряд ли можно было бы оправдать.

Предгорный пояс можно назвать переходным, промежуточным. Ем\ 
присущи как благоприятные, так и малоблагоприятные ирнродно-кли- 
՛•••:ические условия, .характерные для предыдущего и последующего поя 

соц. Пашни здесь несколько больше, чем в предыдущем, но в 2.5 раза 
меньше, чем в следующем поясе. Поливное и богарное земледелие <очс- 
ът. ся с развитым животноводством. Однако, степень расчлененное!и л 
-еличины уклонов местности гораздо больше, чем в предыдущем, а эро- 

՛!( । ные процессы имеют повсеместный характер. Население здесь в
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2,7 раза меньше, чем в низинном поясе, несмотря на то, что по территории 
он почти вдвое превосходит предыдущий пояс. >

Горный пояс наиболее обширный из всех, занимает треть всей пло
щади Армянской ССР; здесь расположены почти все высокогорные ран 
нины республики: Ширакская, .Порпйская равнины, прибрежные равнины 
оз. Севан и межгорные равнины Зангезура, а также более 43% пашни, 
46% сенокосов и 21% пастбищ Армении. Климат относительно суровый 
(зима в степной части холодная, в лесной—умеренная). Возделывают та
бак, сахарную свеклу, плодовые, картофель, зерновые. Неудивительно, 
что здесь образовалось второе, после низинного пояса, крупное скопле
ние населения (около 28% всего населения Армянской ССР), а плотность 
довольно высокая для такой высоты (1500—2000 м)—78 чел. на I км2, 
что равняется средней плотности по республике.

Высокогорный пояс занимает ’/4 территории республики, климат су 
ровый, вегетационный период короткий, возможности развития сельско
го хозяйства ограничены, особенно растениеводства, развито животно
водство. Здесь проживают только 5,5% населения Армянской ССР.

Такое размещение населения в горной стране, где несмотря на яв
ные ухудшения жизни по сравнению с низинным поясом, все-тэкн более 
половины всего населения проживает в вышележащих поясах, несомнен
но надо рассматривать как благоприятный фактор для пропорциональ
ного и равномерного размещения ее производительных сил. Это тем бо
лее важно для нашей республики, в которой ограничены земельные ре 
сурсы не только в наиболее благоприятном низинном, но и во всех высот
ных поясах. £

Рассмотрим некоторые различия в размещении населения но высот
ным поясам двух соседних горных республик—Армении и Грузии.

1. Низинный пояс ։до 1000 м) в Грузии по сравнению с Арменией 
«сдвинут» к низу, т. е. он начинается с 0-ой отметки (уровня моря), до
вольно обширен и занимает почти половину всей территории Грузин 
(точнее 45%), включае։ уникальный район влажных субтропиков и, по
нятно, имеет очень высокую экономическую ёмкость. В Армении же, как 
было указано, этот пояс начинается с высоты около 400 м, занимает 
только 9,9% территории республики и вместо влажных субтропиков, 
включает небольшой район сухих субтропиков, по экономической ёмко
сти значительно уступает этому же поясу в Грузии. I

2. По данным переписи 1959 г., почти 89% населения Грузни прожи
вало в низинном поясе (до высоты 1000 м), в то время как в Армении— 
только 49%. 1

3. В Армении больше половины населения размещается в предгор
ном, горном и высокогорном поясах (1000—2500 м), в Грузин же в этих 
поясах—только немногим более 11 %.

4. Верхняя граница городского расселения в Грузни проходит на вы- 
ок 1800 м, т. е. на 600 м ниже границы сельского расселения, в Армении 

эта же граница превышает 2000 м и только на 400 м ниже верхней гра
ницы сельского расселения. А



Гео։ рафия городских поселений Лрм ССР 1։<4
■========^=^======^а=^======։к=^с —

5. Людность сельских поселений в Грузии с повышением высоты 
пояса уменьшается (средняя людность по республике составляет 
180 чел.), в Армении нередко наблюдаются отступления от этой <аконо-
мериости, в частности в горном поясе людность сельских поселений уве
личивается иногда до 5000 и более человек (средняя ио Армении_
;00 чел.).

6. В то время как средняя плотность населения Армении и Грузни 
довольно близки (соответственно 62 и 58 чел., по переписи 1959 г.), но 
высотным поясам проявляются значительные различия:

Плотность населения 
(на 1 км2)

Армения Г рузня

Во сколько 
раз в Арме
нии больше

Пилинныи пояс (до 1000 м) 

Предгорный иояс (1000 1500 м)

Горный пояс (1500 -2000 м) 

Высокогорный пояс (2000 — 2500 м)

2*3 чел.

60

63

15

113

23

16

2

чел. 2.5 ра ։а

2,6 „

4
7

В Армении продолжается промышленное, гражданское, транспорт
ное, курортное н другое строительство, выделяются новые районы для 
массового отдыха, иностранного и внутрисоюзного туризма, расширяют
ся старые, рождаются новые городские поселения. Это неизбежно при
водит к изъятию новых земель из фонда сельскохозяйственного пользо
вания. Наша маленькая горная республика выделяется в Союзе мини
мальной душевой обеспеченностью землей, малым количеством пахотно- 
сдобных земель, низким удельным весом пашни в земельном балансе, 
поэтому далеко не безразлично как шло до сих пор и как дальше пойдет 
выявление и использование мест, пригодных для дальнейшего размеще
ния производительных сил.

Промышленность по-прежнему остается главным рычагом экономи
ческой активизации многих, еще мало затронутых индустриализацией, 
горных районов, в тоже время очевидно, что мы не можем отказаться ни 
от дальнейшего развития сельскохозяйственного производства, ни о г 
осуществления задач охраны и сбережения горных, часто уникальных 
природных ландшафтов нашей республики.

Высотные пояса должны быть использованы в такой степени, чтобы 
в соответствии с их природными и экономическими возможностями бы 1 
бы достигнут для каждою из поясов оптимум их населенности. Это слож
ная и комплексная проблема, при решении которой не должны быть 
ущемлены ни условия жизни людей, ни интересы охраны природы, ни 
промышленное,и, ни сельского хозяйства.

В свете сказанного определенный интерес могут представить I) рас
смотрение сдвигов в территориальном размещении городского и сельско
го населения, а также городских поселений Арм. ССР по высотным поя
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сам за последние 70 лет (1897— 1967 гг.) и 2) выявление экономико-гео- 
графических основ этих сдвигов.

11а территории Советской Армении к концу XIX в. насчитывалось 
1 города—губернский город Эрнвань (Ереван), уездные города—Алексеи* 
трополь (Ленинакан), Ново-Баязет (Камо) и Герюсы (Горне), в них про- 
живало всего 69558 чел. или 8,7% населения Армении. Для этих городов 
более характерными были административные, ремесленные, торговые 
функции, чем промышленные (в двух из них—Ново-Баязет и Герюсы֊- 
промышленные предприятия вовсе отсутствовали). Основное занятие 
значительной части их населения было сельское хозяйство. К моменту 
\становления советской власти за 23 предыдущих года (1897 по 1920 гг.) 
все население Армении чувствительно уменьшилось в результате миро
вой и гражданской войн, турецкого нашествия, экономической разрухи, 
।плода и эпидемий, городское же население увеличилось в полтора ра- 
а, не по экономическим причинам, но главным образом, за счет притока 

в указанные города беженцев из районов Западной Армении (в резуль- 
тате проводимой турками политики геноцида) и составило 14,4% насе
ления, а число городов осталось неизмененным.

За 46 лет Советской власти (1920—1966 гг) все население республи
ки увеличилось в 2,9 раза, городское население выросло более 10 раз, а 
ч-1сло городских поселений в 12,5 раза. К 1/1-1967 г. в 50 городских посе
лениях проживало более 55% населения Арм. ССР.

Эти количественные и качественные изменения населения происхо
дили на здоровой экономической основе и были обусловлены, прежде все

го. бурным развитием социалистической промышленности, расширением 
транспортных средств, а также коллективизацией сельского хозяйства, 
внедрением в него механизации, что привело к высвобождению части на
селения из сельского хозяйства и к перераспределению ее в соответствии 
с развитием городов и размещением промышленного производства.

Основные сдвиги в территориальном размещении городов и город- 
< ого населения Армянской ССР по высотным поясам за последние 70 ле1 
(1897—1967 гг.) показаны в таблице 2. 9

Изменения же в размещении только сельского населения по высот
ным поясам за тот же период отражает табл. 3.

Анализ вышеприведенных таблиц позволяет высказать следующие 
соображения: с НИ .иЙв

I. Ярко выраженный процесс относительного или абсолютного обез
людения гор и более высотных поясов, который начался в Европе с XIX в 
и продолжается во многих странах до сих пор, в такой типичной горной 

гране, как Армения, не наблюдается. Имевшие место механические пе
редвижения или организованные переселения сельского населения с гор 
в низинные районы существенно не повлияли в сторону резкого умень
шения населения вышележащих поясов. Даже в высокогорном поясе 
'211(10 2 )0о м), где довольно суровые природные условия, удельный вес 
сельского населения в ГЭ67 г. по сравнению с 1897 г .не изменился (8,7%). 
при увеличении абсолютной численности сельского населения этого пояса
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* Таблица 2
Изменения н вертикальном размещении городов и городского населения 

Армении с 1897 по 1967 гт.

1«97 г. 1967 г. 1967 г. и ® 
к 1897 г.

Высотные 
пояса <и)

।орол- 
ские по
селения

городское 
население

городские 
поеме ния

городское 
население

о /о 91 о

число ю- 
родских 
поселе

ний

числен
ность го
рок koi о 
населе

ния

до Ю00 
1000֊ 1500

25
25

1500 - 20
2000 25 25

29006
1450

30616
8486

41.7
2.0

44,1
12,2

13
18
16
3

26
36
32

6

765617
211156
236840

36457

61,3 
16,9 
18.9
2,9

15 раз 26.4 раза 
145 раз18 раз

16 раз 7,7 раз
3 раза 4.3 раг

Итого 100,0 69558 100 50 100 1250070 100 12,5 раз 18 раз

и

I

о о О

Таблица 3

Изменения в вертикальном размещении сельского населения Армении 
с 1897 по 1967 гг. (в 0 0)

Распределение по высотным поясам в м

Годы

до 1000 Ю00-1500 1500 - 2000 2000 - 2500

1897 22,7 23.3 45,3

1967 32,9 20,1 38,3

8,7

8,7

на 40,6%. Некоторое уменьшение в удельном весе обнаруживается в гор
ном (на 7%) и предгорном (на 3,2%) поясах, при одновременном росте 
абсолютной численности сельского населения на 18,7% в горном и на 
21% в предгорном поясах. Зато более чем на 100% выросла абсолютная 
численность сельского населения в низинном поясе, а его удельный вес 
увеличился на 10,2%. Таким образом, при общем росте абсолютной чис
ленности сельского населения всех высотных поясов (па 38%), относи
тельно быстрее растет сельское население низинного пояса.

2. Городское население в 1897 г. было размещено весьма неравна 
мерно, в основном в двух поясах (в низинном—41,7% и в горном - 
44,1 %). В советские годы произошли важные сдвиги, вкорне изменившие 
-ту картину. К 1967 г. городское население по сравнению с 1897 г. увели
чилось в 18 раз. Основная часть (более 61 %) размещается в иишнпем 
поясе, где на долю г. Еревана приходится подавляющее большиж . 
родского населения пояса. Примерно равные доли имеют пред։орный и 
горный пояса (17% и 19%), и, наконец, в высокогорном поясе проживает 
около 3% горожан республики.
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Общая тенденция сдвигов городского населения примерно та же, что 
и сельского населения, 1. е. с одной стороны имеет место очень большой 
общий абсолютный рост городского населения всех поясов со значите.*’ 
но дифференцированными темпами роста по поясам, с другой \ меньше- 
мне удельного веса вышележащих (горного и высокогорного) поясов за 
счет повышения доли низинного и предгорного поясов. Так, в пнжележа 
щпх (низинном и предгорном) поясах при абсолютном росте в 7,7 и 4,4 
газа наблюдается некоторое относительное уменьшение городского на
селения этих поясов, причем в горном поясе на 25%, а в высокогорном — 
9%. Сравнительно сильное уменьшение удельного веса горного пояса 
объясняется тем, что в 1897 г. здесь находился только одни г. Ленинакан 
։Александрополь), который по числ\ жителей был первым городом, а 
его население составля ю более 44% городского населения Армении. Хо
тя за 70 лет (1897—1967 гг.) население г. Ленинакана увеличилось в 
4,3 раза, а все городское население пояса в 6 раз, но в результате более 
интенсивного роста городского населения нижележащих поясов, удель
ный вес горного пояса уменьшился с 44,1 % до 18,9%.

3. Городские поселения по высотным поясам размешены более рав
номерно, чем все население и городское население. Четверть городских 
поселений находится в низинном поясе, примерно по трети в предгорном 
и горном поясах и остальное (6%) в высокогорном поясе. Появление зна
чительного числа городских поселений и относительно равномерное их 
размещение по высотным поясам для горной страны нужно считать по 
ложительным и перспективным. Здесь имеется благоприятная основа для 
такого территориального планирования и дальнейшего размещения про
изводительных сил, целью которой является создание организационно- 
хозяйственных, промышленных, культурных центров во всех экономиче- 
« ки слабо освоенных горных районах для рационального использования 
их трудовых ресурсов и природных богатств.

На основе анализа количественных и качественных показателей вы
потных поясов можно выявить их экономическую ёмкость, оценить спо
собность соответствующих поясов к определенной форме использования, 
характеризовать степень освоенности территории и ее потенциальные 
возможности.

Однако это тема особого исследования. Здесь мы остановимся толь
ко на некоторых экономико-географических основах сдвигов городов и 
городского населения Арм. ССР по ступеням высот. Приведенная ниже 
таблица 4 экономической характеристики высотных поясов Арм. ССР в 
общих чертах намечает контуры экономической ёмкости высотных поя
сов республики. • >"

Плотность населения, число городских поселений, занятые в про
мышленности трудовые ресурсы, размеры валовой продукции и основных 
фондов в каждом из поясов являются важными элементами для опреде- 
1ения экономической ёмкости территории. По этим показателям на про- 
жжении 70 лет низинный пояс был в наиболее благоприятных условиях, 
которые в годы Советской власти были использованы с особой интенсив-
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С. М. Дульян

ностью и в настоящее время он является экономически наиболее весомым 
н ёмким среди других высотных поясов. В нем сейчас сосредоточены 
67% валовой продукции н 57% основных фондов промышленности, 62% 
промышленно-производственного персонала республики. Однако, па ю 
учесть, что в срсднех։ 88—90% этих величин приходится на долю 
’ Еревана. Как столичный город в хозяйственном отношении он являет
ся фокусом всей экономики республики, но в территориальном смысле 
не может всей своей мощью опираться только на низинный пояс. Поэто- 
му если условно подсчитать промышленные показатели пояса без Ере
вана. то мощность низинного пояса не будет столь внушительным. Тогда

) лпм показателям он окажется только на третьем месте после прец- 
> ,рного и горного поясов. Таким образом, предгорный и горный пояса 

а тый в отдельности окажутся гораздо более ёмкими в промышленном 
отношении и по числу городов и городском) населению, чем низинный 
пояс без учета подавляющего влияния столицы. £

В самом деле, в советские годы городской ранг получили 46 поселе
ний, п которых 34 находятся в вышележащих поясах, около двух третьих
■сех промышленных пунктов размещаются в предгорном, горном и высо

когорном поясах. Из эксплуатируемых месторождений цветных метал
лов только 14%, а из неэксплуатнруемых 11,5% находятся в низинном 

се. Все остальное размещается в вышележащих поясах. Как извесг 
но, жсплуатация полезных ископаемых способствует рождению город- 
ских поселений даже в районах с весьма неблагоприятными климатиче
скими и другими природными условиями. Д

Значительная часть новых рпо.щз (16) за советские голы появилась
горном поясе, где находится треть промышленных пунктов, 28% 

эксплуатируемых месторождений цветных металлов, 14% валовой про
дукции и более 11% основных производственных фондов промышленно
сти республики.

Примерно аналогичная картина и в предгорном поясе. Сравнительно
маломощным выглядит высокогорный пояс (2000—2500 м).

Таким образом, большинство населения, большая часть территории, 
пригодной для хозяйственного освоения, основные водные ц гидроэнер
гетические ресурсы и их истоки, подавляющая часть месторождений но
ле ных ископаемых (как эксплуатируемых, так и, в особенности, еще не
вовлеченных в хозяйственный обо , пашни, лесов, пастбищ и сеноко-

(>[՛., курортных богатств (в т. ч. минеральных вод), располагается в пред
горном, горном и высокогорном поясах. В

До высоты примерно 1800—2000 м над уровнем моря природные ус
ловия для жизни и хозяйственной деятельности людей более или менее
благоприятны, с учетом определенных климатических ограничений, ко
торые неизбежно сужают возможности разведения различных сельско
хозяйственных культур и ухудшают условия жизни людей.

Эти экономико-географические особенности территории Армении ле-
жали в основе территориальных сдвигов в размещении городских посе
лений по высотным поясам.
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За годы Советской власти, благодаря ленинской национальной и jko- 
номнческой политики, было обеспечено быстрое развитие социалистиче
ской экономики. Оно вкорне преобра ։и то географию дореволюционного 
хозяйства Армении и создало новую систему территориальной организа 
нии производства, одновременно положило начало непрерывному «вос
хождению» производительных сил вверх ио вертикальным высотным поя
сам, в ранее отсталые аграрные районы. В результате был сокращен раз
рыв в степени экономического развития межд> горными и низинными 
районами, создан более высокий материальный и культурный уровень 
жизни.

Приведенные в таблице 4 показатели раскрывают экономическую 
емкость каждого из высотных поясов. Учитывая степень освоенности, по
тенциальные возможности поясов и уже наметившеюся тенденцию пере
мещения производительных сил в вышележащие пояса, было бы целесо- 
)бра<но при составлении перспективных планов размещения прои тводи- 
•с.тьных сил республики, основной упор делав на вышележащие пояса 
Такой подход одновременно разрешит также задачу всемерного разви
тия малых и средних городов республики, подавляющая часть которых 
размещается именно в этих поясах и требует неотложных мер по их эко
номической активизации.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 16.VI.197O

U. 1Г. ԴՈԻ1.3ԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ 1ՈԱ ՈՒՂՂԱԾԻԴ ԴՈՏԻՆՒՐՈԻՄ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ
ՏԵՊ.ԱՐԱՇհ1րԱՆ 1Դ ՔԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԱՌԱՆ^ՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՐ.

Ա if ւ|ւ ո փ ո I if

Լեռնային ոեյի եֆ ունեցող երկրներում րնակչու ՚ ՚ յան տարաբնակեցմա 'յ 
մի շարբ առանձնահատկութ յուննևրն անհնար է բացատրել առանց հաշվի աո- 
‘•/ոլ բարձրութեան դործոնր։ 1/ակայն /եոնային երկրներում բնակշու թյաե 
։ւ արա բնակ եցմ ան ընդհանուր օրին ա չափոլթ յունն եր ի կողքին գոյություն ու- 
ւ են նաւ տեղական ա ոանձն ահ ատ կ ութ / ունն Լ ր ։ 2ս/քկական 1111^ բնակչության 
ա ա ր ա բն տ կ եց մ ան փաստական պատկերը րնդհանու ր գծերով արտ ահա յտեյով 
ա / գ օբինտ՝ափութ լուննեբր, միաժամանակ ղրսևորոէմ է մի շարք կարևոր տ «֊ 
7 տ կա ն աոանձնահա 1Ո կությ ուններ, կապված տերիտորիա յի ուղղաձիգ դոտի- 
'^երի բաշխման հետ։ է'ստ բարձրութ յան առանձնացվում են 4 գոտին! ր գած- 
*աղիր9 ն ա/խ տ յե ոն ա ւ ին ք (եոնային ե բարձրալեռնային , որոնց սահմաննե
րում տարաբաշխված են բորւր րնակավ ա յրերր և որտեղ տեղի / ունէ ոլ^ 
• արդռլ ակտիվ տնտեսական գործունեութ յոլնր։ Բնութագրված են հիշված 
գ ոտին եր ում բնակ չութ յան տ ա ր ա րն ա կ ե ց մ ան օրինաչափությունները ր ^րված 
են երկու հարևան (եոնա (ին հանրապետո։թյունների Հայաստանի ւ։ Վրաս֊ 
•սանի բն ակ շ ու թ (Սէն տ տ ր բն տ կե ց մ ան րնդհանուր և տարր երիշ գծերն րստ
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/ արձրութ <ան ղոտիների: Քննարկված են գյուղական ու քաղաքային բնակ
չության և քաղաքային բնակավայրերի տերիտորիալ տեղաշարժերն ըստ 
ըարձրութւան գոտինեբի վերջին 70 տարվա ընթաըքոլմ (1897 —1967 թ թ-), 
ըաղահա (տված են այղ տեղաշարժերի բնույթը, ուղղութ(ունր և նրանը տնտե. 
սա-աշխարհագրական հիմքերը։ Տրված են բարձրության ղոտիների տնտեսա 
!/ան բնութագրերը և ուրվագծված Լ նրանը տնտեսական տարողունակություն

Հաշվի առնելով բարձրության ղոտիների յուրաըման աստիճանը, պոտեն- 
ղիալ հնարավորութ յուններր և ա րտ ա գր ո գա կ ան ուժերի տ Լ ղաշարժվելու արգեն 
նկատվող տենգենըր գեպի վերին գոտինեըը, նպատակահարմար Լ արւոագրո- 
ղական ուժերի հեոանկարա յին պլանավորման ժամանակ հիմնական շեշտը 
գնել բարձրագիր ղոտիների վրա։ Այսպիսի մոտեըումր կ/Ուծեր նաև փոքր և 
միլին քաղաքների ղարղաըման խնդիրը, որոնը ճնշող մեծամասնությունը 
տեղաբաշխված է ^ենը այգ ղոտիներում և պահանջում Լ անհետաձգելի մի- 
էոըաոումներ նրանը տնտեսական ակտիվ աըմ ան համար։
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НАУЧНЫ Г. ЗАЧЕТКИ
К М. МУ РА ДЯН

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ОСОБЕННОСТЯМ ФОРМИРОВАНИЯ 
АРЧУТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Арчутское месторождение расположено в бассейне верхнего-средне- 
го течения реки Арчут (на южном склоне Ширакского хребта), входит 
в западную часть Севано-Амасийской структурно-формационной и ме- 
таллогенической зоны Малого Кавказа [7, 8]. Месторождение находится 
в Гугаркском районе, 3 км к северу от с. Арчут, на высоте 2000—2300 м.

В геологическом строении Ширакского рудного поля и самого место
рождения принимают участие породы собственно геоеннклинального зта- 
па; вулканогенно-осадочного (т. н. зеленокаменного—в низах разреза), 
вулканогенного и экструзивно-вулканогенного (субвулканического) ком
плекса [9, 10] палеогена (нижне-средне-эоценового возраста).

Породы липаритового и липарито-дацитового (т. и. кварцевые пор
фиры) состава (жерловая и субвулканнческая фации) в рудном поле 
констатированы нами летом 1967 г., на водораздельном участке двух 
ручьев—ответвлений верхнего течения р. Арчут. Эти образования 
«0,7x1,5 км) на центральном участке метасоматически сильно измене
ны, вследствие чего первоначальное их строение и залегание затушевано. 
Они прослеживаются в СЗ—близширотном направлении, являясь рудо
вмещающим для собственно Арчутского месторождения*.

* Месторождение было выявлено в 1966 г. Г. М. Акопяном и 11. П. Цамеряном [I]
** По данным предыдущих исследователей [11, линаритовые {кварцевые) порфиры 

согласно перекрывают вулканогенно-осадочную толщу.
*** Эта структура, по Г. М. Акопяну и П. П Цамернну [I]. принимается как анти

клинальная складка.

Детальные фациальные палеовулканические исследования показа- 
111, что в пределах Ширакского рудного поля породы Арчутского место
рождения прорывают вмещающие андезиты, их туфы (зеленокаменная 
свита) с захватом ксенолитов разных размеров и представлены двумя 
тесно ассоциированными фациями**:  жерловой (смятые рассланцованны< 
брекчии) и субвулканической (дайки на С, СВ-ом участке, фиг. 1). 
Жерловая фация в основном развита в центральной части месторожде
ния и морфологически четко отбивается в поле, образуя вулкано-куполь- 
иую структуру, и, как будет видно ниже .контролирует и играет важную 
роль в локализации энаргнт-золото-серноколчеданной минерализации. 
Она, согласно новой классификации тектоно-вулканических структур 
рудных полей и месторождений В. Н .Котляра (2, 3, 4, 5|, Г. Ф. Яковлева 
(II, 12], П. Д. Яковлева [13, 14] и др., представляет среднеэоценовый по- 
лигенный вулкан без кальдерной стадии развития.

Арчутская рудоносная вулкано-купольная структура***  имеет ло-
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кально, грубо округлую в слегка вытянутую в СЗ направлении, вдоль зо
лы разломов, форму. Участок месторождения контролируется ЮЗ ответ
влениями неоднократно возобновляющегося долгоживущего Базумского 
глубинного разлома СЗ простирания. Падение пород вулканогенно-оса
дочной свиты на склонах и примыкающих к куполу участках варьирует 
в пределах 30—50—70-80°. Как отмечалось, породы, слагающие вулка- 
но-купольную структуру, прорывают вмещающие андезиты и их пиро
класты щиракской—базумской свиты с ксенолитами в контактовых час
тях Геологический и радиологический возраст аналогичных аций пород3£

субвулканнческого комплекса района определяется автором как конец 
среднего эоцена (9, 10].

Фиг. I Обнажение лнпаритовык (липарито-дацитовых) порфиров субвул- 
панической фации на восточном участке месторождения Арчут. ВидЬы ксе
нолиты липаритовых порфиров жерловой (ранняя порция» фации и анде

зитов вулканогенно-осадочной (нижней) свиты

На месторождении четко выявляется, что медно-мышьяковая (кол-
ломорфный энаргит-люцонит), золоторудная, серноколчеданная (колло- 
морфный мелкозернистый пирит) и слабо развитая медно- и колчеданно
полиметаллическая минерал),зацни контролируются теми же локально- 
вулканическими структурами, к которым приурочены жерловые и суб
вулканические фации вдоль зоны Базумского разлома регионального 
значения. В пределах месторождения вокруг и внутри жерловой (вулка- 
՛ н кой) структуры наблюдается четкая взаимозависимость горизон- 

> | и и вертикальной (по результатам поверхностных площадных на
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блюдений и данным трех горизонтальных горных выработок) линейно- 
концентрической зональности метасоматических фаций вторичных квар
цитов и пропил;.тов (от монокварцевого до кварц-серицит-хлоритового 
состава) с минерализацией.

Наблюдается также слабо выраженная стадийность по вертикали— 
наргитовая с золотом сплошная метасоматическая колломорфная ми

нерализация переходит (и пересекается) в колломорфную или мелкозер
нистую серноколчедаиную, медноколчеданно-полиметаллическую. Такая 
в аимосвязь нами представляется как пульсационное (или стадийное) 
появление единого прерывисто-непрерывного процесса рудоотложения, 
вокруг и внутри этой вулканической структуры во времени и в простран- 
тве. Рудные тела, залегающие в протожерловых и околожерловы.х опе

ряющих нарушениях, развиваются по вулканитам и представляют собой 
; утопадающие и конически сужающиеся вниз сложные линзовидные 
залежи сплошных и, реже, прожилково-вкрапленных руд. Руды пред
ставлены колломорфными текстурами и структурами, которые говорят о 
юм, что рудообразованне происходило из гидротермальных пересыщен
ных растворов в близноверхностных (субвулканическпх) условиях при 
непосредственном взаимодействии летучих и конденсатов, смешивающих
ся с метеорными водами, при высоком значении кислородного потенциа
ла и быстром падении температуры.

Приведенные новые данные по геолого-структурному положению 
месторождения, близповерхностные фациальные текстурно-структурные 
особенности руд и пород (совпадение их фаций), а также тесно сопро
вождающие оруденение минеральные фации метасоматитов, дают осно
вание отнести Арчутское месторождение к низко-среднетемперат\ рном\ 
типу, связанному с вулканическими (жерловыми) структурами. Учиты
вая то обстоятельство, что в настоящее время геологоразведочными ра
ботами затронуты лишь первые сотни метров, считаем, что выяснение 
перспектив Арчутского месторождения связано со специальными круп
номасштабными исследованиями деталей рудоносных вулканических 
структур и зон разломов. Естественно, подобное изучение немыслимо без 

роведения геофизических (электроразведочным методом ВП), геохи
мических и детальных поисково-разведочных буровых работ. При опро
бовании необходимо учесть новые структурные особенности очагового 
:нпа: полукольцевое, эллипсоидальное, вытянутое по вертикали распро
странение минерализации на глубину, имея в виду, что в известных мес
торождениях такого типа (Быотт-Монтана, США; Матрабания, Венгрия, 
Церро де-Паско, Перу, и др.) глубина распространения минерализации 
прослеживается до 1 —1,5 км.

Ширакское рудное поле, куда входит Арчутское вулканогенно-гид
ротермальное месторождение, по структурно-геологическим условиям и 
рудообразованию проявляет много общих черт с Дилижанским, Тандзут- 
с им, Пушкинским, Анкадзорским, Чпбухлинскнм (Р£г), Шамшатинским 
(Бердским и Лалигюхским —12 и Сгд) тектоно-вулканическими рудным 
полями.
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Обнаружение Арчутского месторождения медно-мышьяковых руд 
с золотом и таких серно-колчеданных и колчеданно-полиметаллических 
(н марганцевых) рудопроявлений, как Дарбас (около телецентра гор. 
Кировакан), Памбак (около ст. Памбак), Арманнс п др. не исключают 
возможность выявления аналогичных рудопроявлений в пределах Сева- 
но-Амаснйской формацчонно-металлогенической зоны в целом.

Отмеченные основные особенности Арчутского вулканогенно-гидро
термального месторождения подчеркивают теоретическую важность и 
практическую перспективность научного направления по выявлению ме- 
таллогенической роли пород разновозрастных вулканогенных, субвулка
нических формаций и вулканогенно-интрузивных ассоциаций Армян
ской ССР.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР Поступила 27 X 11.1969
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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

И. Г МАГАКЬЯН

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ В 8 
НА ОСТРОВЕ КЮСЮ (ЯПОНИЯ)

После завершения заседаний симпозиума IMA—IAGOD*  в г.г. Токио 
и Киото 28/VIII—2/1Х-70 г. часть участников симпозиума разъехалась 
по разным экскурсиям.

• 1МА—международная минеральная ассоциация;
1AGOD международная ассоциация по генезису рудных месторождений.

Известия, XXIV, 3—6

Мной была выбрана экскурсия В-8 на самый южный, среди четырех 
больших островов Японии, остров Кюсю, где широко представлено низ
котемпературное (эпитермальное) золото-серебряное оруденение мио- 
плиоценового возраста и где активно действуют до наших дней вулканы 
Сакураяма, Киришима и др.

По данным японских геологов Танеда и Мукояма [1], остров Кюсю 
сложен осадочными толщами карбона и перми на севере, которые сме
няются к югу осадочными-же породами юры и мела, а на крайнем юге 
песчаниками и сланцами палеогеновой формации «Нишинан», на кото
рую несогласно налегают неогеновые осадки сгруппы Миазаки».

Все эти отложения смяты в складки, разбиты многочисленными сбро
сами и прорваны малыми интрузиями гранит-порфиров и кварцевых 
порфиров, возраст которых колеблется от верхнемелового до неогеново
го включительно.

Внутри интрузивных тел и вокруг них известны обычно небольшие 
месторождения золото-серебрядых, оловянных, мышьяковых и сурьмя
ных руд. Большая часть месторождений представлена кварцевыми жи
лами, но известны также скарновые образования в известняках палеозоя.

Для острова Кюсю, как и для всей территории Японии, наиболее 
важной металлогснической эпохой была неогеновая.

Здесь выделяются две группы месторождений.
1) Первая группа связана с верхнемиоценовыми—ннжнеплиоцено- 

выми интрузиями гранитоидов и соответствует посторогенной стадии 
развития- к этой группе относятся низкотемпературные жильные гидро
термальные месторождения золото-серебряных руд с примесью энарги
та, люцонита, киновари, стибнита, теллуридов и селенидов. Сюда же, 
по-видимому, следует относить промышленные скопления жильных мед
ных руд, полиметаллических с оловом (Акенобе, Икуно, Ашио и др ), 
которые связаны с экструзивными кварц-порфнрами и гранитами верх
немиоценового возраста (12 млн. лет).
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2) Вторая группа связана с кислым вулканизмом среднемноценового 
возраста н представлена стратнформнымн месторождениями колчедан
ных руд Куроко и окнслов марганца.

За счет автометаморфизма или гидротермальных изменений риоли
товых пород среднемноценового возраста образуются довольно крупные 
месторождения пирофиллита и бентонита.

На острове Кюсю, в его южной части известны месторождения золо
то-серебряных руд, из которых два ныне разрабатываемых—подземный 
рудник Кушнкинои карьер Калуга—нам удалось осмотреть. В северо-вос
точной части о-ва Кюсю известны небольшие жильные месторождени । 
медных, серебряных и реже оловянных руд, а также одно месторожде
ние типа Куромоно: к сожалению СВ часть острова и эти месторождения 

нам посетить не пришлось.
Рудник К у ш и к и н о разрабатывается на протяжении сотен лет 

и до наших дней, считается одним из наиболее крупных золото-серебря
ных месторождений Японии.

В районе месторождения широко развиты вулканогенные породы, 
главным образом андезиты, частично базальты миоценового возраста, 
среди которых выделяются аргилитизированные зоны, вытянутые в ши
ротном и СВ направлениях и насыщенные кварцеворудными прожил
ками.

В Кушикино установлено более 20 рудных жил, залегающих среди
иропилитнзированных и аргилнтизпрованных андезитов. Наиболее зна
чительная жила № 1 имеет длину 2,5 км, мощность до 60 м и прослеже- 
•а подземными выработками до глубин 400—500 м. Простирание рудных 

жил широтное или северо-восточное (фиг. 1). Формирование жил пров
одило в четыре стадии.

I. Окварцевание с отложением мелкозернистого и халцедоноподоб-
::ого кварца с примесью адуляра, пирита, серицита, кальцита.

Эта стадия бедна золотом (1 до неси, г/т Аи).
II. Отложение жильного кварца вдоль трещин. В эту стадию отло-

жена главная часть золота и серебра. Характерно крустьфикационное 
переслаивание жильных и рудных минералов вдоль стенок трещин пл»1 
вокруг обломков; возникают т. н. «кольцевые руды» («ring ores»). В со- 

таве руд этой стадии, наряду с минералами первой стадии, повышается 
роль пирита, появляются халькопирит, марказит, сфалерит, галенит, ар
гентит. пираргирит, стефанит, тетраэдрит, электрум; рудные минералы, 
пропитывая кварц, образуют тонкие слои темного цвета до нескольких 
мм мощностью. Эти темные прослои, обогащенные Аи и А£, называются 
«Гингуро», и в таких рудах содержатся десятки-сотни г/т Аи.

Соотношение Аи : Ag обычно 1 : 10 до 1 : 30.
•’лек грум отлагается в эту стадию также среди белых кварцевых 

р.д, где соотношение Аи : Ае иное—1 : 1 до 1 : 4.
ш Отложение кальцита, секущего прожилками руды двух прсды 

*1 1 х ‘ ՛ О1 и. Кальцит содержит немного марганца (в зоне окисления 
1’браз\ется вад). жд
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Фиг. I, Морфология рудных жил золого-серебряного ме«. Горожцнля ’инпкино на 
острове Кюсю. Япония.

IV. Поздний пустой кварц, отложенный по тонким трещинкам. Для 
месторождения Кушикино характерны окремнение и серицитизация про- 
пилитнзированпых андезитов; определение I образования кварца и каль
цита II и III стадий по включениям дает значения около 200 С. чт ■ под- 
гверждает эпитермальный характер оруденения.

Карьер Казу га разрабатывает штокверковые золого-сереб- 
ряпые руды, залегающие среди окварцованных т\фов. туфобрекчий и 
пропилитов. Окварцованные участки окружены каолинизнрованной (дик
китовой) зоной, а на глубоких горизонтах развита алунитизация. Глаз
ными рудными минералами являются самородное золото (электр\м! ՛ 
энаргит, второстепенными—люцонит, пирит, борнит, самородная сера. В 
отдельных жилах, богатых сульфидами, содержание Аи от Ю до неск. сит 
г/т руды.

Руды месторождений Кушикино и Казу га поступают на местную 
обогатительную фабрику, где подвергаются цианированию; средне св

ержение металлов в перерабатываемой руде: Ан 5—6 г/г и \иг • -

Общая годовая продукция составляет, вероятно, золота около I г, 
серебра около Ю т.

Вулкан Сак у рая м а, осмотренный нами 4/1Х с/г, относится к 
числу самых активных в Японии. Он возвышается над заливом Ка .01 1- 
ма, имея три пика: Кита-дак (1118 м), Минамп-дак (10Ь<՛ м) и Ил-.а-длк 
(1070 м). Интенсивные извержения, сопровождавшиеся излияниями по
токов авгнт-гиперстеновых андезитов, имели место в Г֊*14  ив 
они сопровождались большими разрушениями. Активность вулкана во-
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^обновилась с 1955 года и продолжается до сего времени, выражаясь в 
выбросах пепла, лапиллей небольших бомб, выделениях газов.

С незастывшими вулканическими очагами связаны горячие серово
дородные минеральные источники с I 43 73°С, особенно обильные в 
районе озера и городка Нкеда.

С четвертичным вулканизмом связаны небольшие месторождения 
самородной серы, пирита и лимонита.

.Хотя нам не \далось осмотреть месторождения типа Куроко СВ час
ти о-ва Кюсю и других районов Японии, мы приводим здесь краткие дан
ные о них, в основном по материалам японских геологов Т. Ватанабе и 
Т. Татсуми [3].

Сингенетические пласгообразные тела встречаются здесь совместно 
< эпигенетическими штокверками или метасоматическими образования
ми, нередко на одном и том же месторождении.

Минеральные парагснезисы разные: Куроко или черные руды (сфа- 
лерит-галенпт-тетраэдрнт-барит), Око или желтые руды (халькопирит- 
пирит) и Кейко или кремнистые руды (кварц, пирит, халькопирит). Все 
месторождения типа Куроко тесно связаны с подводным кислым вулка
низмом миоценового возраста, представленным куполами лав, вулкани
ческими брекчиями и пирокластическими породами от дацита до риоли
та. В отличие от этих образований, другой тип стратиформных месторож
дений меденосного пирита—Бесси тесно связан с подводным вулканиз
мом основного состава, проявившимся в более древних эвгеосинклиналях 
Японии.

Т. Татсуми с соавторами [2] в минерализации геосинклиналыюй ста
дии выделяет три типа оруденения: медно-пиритный, железо-марганце
вый, связанные оба с подводным вулканизмом основного состава и мед
но-полиметаллический, связанный с кислым вулканизмом; обычно эти 
три типа разобщены в древних геосинклиналях, но в типе Куроко они те- 
лескопированы в виде ассоциации Кейко, Риукако и Око (медно-пирито
вая ассоциация), Куроко (медно-свинцово-цинковая ассоциация) и Тет- 
сусекией (железо марганцевая ассоциация).

Остается в заключение отметить, что золото-серебряные месторож
дения острова Кюсю (Кушикино, Казу га и др.) сходны по типу с эпитер
мальными месторождениями Балей, Белая гора и Зод (последнее в Ар
мянской ССР), а месторождения типа Куроко являются молодыми ана- 
1огамн колчеданных и железо-марганцевых месторождений Болнисского 

района Гру՞. ССР. Алавердского и ряда др. районов Арм. ССР.
Отделение Наук о Земле

АН АрмССР Поступила 10.1,1971
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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ
Г М. ВАНЦЯН, Г. О. ГАЗАРЯН

возможности высокочастотной электроразведки
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ АРМЕНИИ

Геофизические исследования в Армении методами высокочастотной 
-лектрора водки—индукции, радиокип и радиоволнового просвечива- 

ни । постоянно привлекали внимание исследователей.
Сильно возрос интерес к высокочастотной электроразведке в послед

ние го; м в связи с развитием работ по поискам глубоко залегающих руд- 
։ш.՝ тел методами подземной геофизики, проводимыми в Институте гео- 
фи ’и ։ и инженерной сейсмологии АН Арм. ССР (ИГИС) [2].

Несмотря на относительно большой объем работ по методу индук- 
ц . особенно на раннем этапе развития электроразведочных исследова- 
> ■ Армении, положительные результаты отмечены лишь на некоторых

а ных месторождениях при прослеживании хорошо проводящих 
ж тиных тел (Шагали-Элнар, Тандзут). ՛ | I ■

На р дньх месторождениях Армении обычно наблюдается большое 
нчсство «ложных аномалий метода индукции из-за пересеченного

рельефа местности и неоднородности наносов, что затрудняет интерпре- 
.'ицню полученных данных. В этих условиях важное значение приобре
тает вопрос о классификации аномалий. При решении этой задачи может 
о> а аться целесообра: зым использование дополнительных данных о ве-

՛ :ч ? вторичного тока, которая может быть оценена в результате обра
ботки полевых материалов.

В метоле радиокип, в основе которого много общих черт с мето-
то՛. индукции, в качестве первичного поля используются поля Широко
ве ательных радиостанций. Идея и разработка этого оригинального гео- 
Си ноского метода принадлежит А .Г. Тархову [9]. Им же впервые была 

иска ана мысль о целесообразности изучения в этом методе сверхдлин- 
< радиоволн для повышения глубинности исследования, что было под

тверждено последующими экспериментальными работами на ряде объек
тов. в том числе и в Армении (4].

Большими перспективами при исследовании рудных месторождений 
‘б.ъ дает разработанный в ИГИСе подземный вариант сверхдлиииовол-

но ого радиокип ((.ДВР) {1, 7] и особенно его последняя модификация—
< «ажинный ‘ ДВР [5]. Подземный вариант СДВР, в отличие от распро- 

՝ гран- иного метода радиоволнового просвечивания, не требует автоном- 
Ю1о генератора и обладает большой разрешающей способностью по вы-
влению рудных объектов, залегающих в окрестностях одиночных горных 

выработок и скважин. "



3. Условия, характеризующие применение метода радиоволнового 
просвечивания на рудных месторождениях Армении, приводятся на 
фиг. 1. При этом следует иметь в виду, что расчетная длина волны в по
роде для частоты 0,45 Мгц и при диэлектрической проницаемости 
г =8—10 ед. (данные для порфиритов Дастакертского месторождения! 
составляет примерно 200 м. Хотя эта величина во многих случаях превы
шает поперечные размеры рудных тел, последние при полевых исследо
вания.; часто отмечаются четкими аномалиями без заметного искажения 
за счет дифракционных эффектов.

012-

0/0-

0.08 ■

004 ■

400

'□//

J-------------- 1---------------1--------------1

Фиг. I 1—Шамлугское медное месторождение; 2—Кафлнское метни *.՛.< 
рождение: 3—Ахтальское полиметаллическое месторождение; 4 Зок< 
золоторудное месторождение; 5-— Дастакертское медмо-молибденовое м*ч 
рождение, в—коэффициент поглощения радиоволн для частоты 0.45 М 
Д—дальность просвечивания; I—сопротивление рудных тел (10—5-10 омм1 

II—то же (6-10—3-100 омм!.

Как показали экспериментальные работы, экранирование рад юж тн
рудными телами наблюдается не только на месторождениях, характе
ризующихся относительно высокой электропроводностью рол (Дхтала. 
Шамлуг, Кафан) (1, 3, 6], ио и на месторождениях Зод и Дастакерт < >
сравнительно слабой ди |>ференцпацией электропроводности руд и вме-ши
тающих пород р]. ՝

Авторы выражают глубокую признательность профессору А. 1 . ар- 
хову за пос.оянную консультацию при проведении исследовании по вы
сокочастотной электроразведке на рудных месторождениях Архонт

Институт геофизики и инженерной сейсмологии 
АН АрмССР Поступила 14. IV 1971
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КРИТИКА И ДИСКУССИИ

К. М. МАРТИКЯН, Г. Г. ШЕХЯН

К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИЗЕ РАЗВЕДОЧНОЙ СЕТИ

Определение оптимальной плотности разведочной сети, обеспечиваю
щей необходимую достоверность данных по запасам, имеет большое зна
чение на всех этапах изучения месторождения. Особую важность эта за
дача приобретает на стадии эксплуатационной (промышленной) развед
ки, поскольку, с одной стороны, здесь к точности ее результатов предъяв
ляются максимальные требования, с другой—значительные затраты на 
разведку непосредственно отражаются на себестоимости продукции пред
приятия. Указанная задача обычно решается путем анализа данных раз
ведки и эксплуатации, т. е. использования опыта уже выполненных работ. 
Для целеустремленного выполнения такого анализа необходимо, во-пер
вых. четко представить задачи разведки на данном этапе, во-вторых, ме
тодически правильно подойти к этому анализу.

Для стадии эксплуатационной разведки нами указан [8] круг вопро
сов, решающихся в два последовательных этапа. Результаты первого эта
па должны обеспечить получение достаточно надежных данных для пла
нирования эксплуатации месторождения на определенный период. Вто
рой этап сводится к геолого-маркшейдерском) учету отработки запасов. 
Специальные выработки эксплуатационной разведки проходятся только 
на первом этапе и наиболее актуальной задачей является определение 
оптимальной плотности именно этой сети.

Основным критерием для выбора необходимой плотности разве
дочной сети является погрешность (ошибка) определения запасов руды, 
ее сортности (в соответствии с требованиями технологии) и простран
ственного положения рудного тела. На величину этой погрешности влия
ет точность определения элементов подсчета: геометрических параметров 
рудного тела, содержаний полезных компонентов и других признаков, 
определяющих качество руд. Изменчивость каждого из этих указанных 
элементов и их влияние на окончательные результаты подсчета различ
ны ч зависят от геологических особенностей изучаемого объекта. Так, на 
крупных штокверковых месторождениях решающее значение имеет точ
ность определения содержаний полезных компонентов. Сами контуры 
рудного тела здесь обычно определяются условно, по установленном) 
бортовому содержанию На месторождениях со сложным геологически՝։ 
строением (жильного, гнездообразного и других типов) большие погреш
ности могут быть связаны с ошибками определения морфологических 
элементов рудных тел.

Все изложенное следует учесть при анализе разведочных данных и 
определений оптимальной плотности сети наблюдений. При гаком ана
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лпзе нельзя ограничиваться изучением точности определения какого- 
либо одного элемента без учета влияния этой погрешности на общие ре
зультаты разведочных работ.

Такой односторонний подход может привести к глубоко ошибочным 
выводам, что наглядно иллюстрируется на примере одной из работ, по
священных анализу разведочных данных для Каджаранского месторож- 
1ення [11]. Авторы упомянутой статьи Ф. А. Чахкалян и С. В. Саркисян 

пытаются внести коррективы в проведенные нами ранее исследования 
7], отмечая недостаточную надежность установленной сеги эксплуата

ционной разведки.
Обосновывается эго положение следующим образом;
а) в основу выбора оптимальной сети эксплуатационной разведки 

.лч Каджаранского месторождения были положены погрешности опре- 
1еле» ня со держаний полезных компонентов без учета степени окисления

б) «изменчивость» степени окисления руд в несколько раз выше из
менчивости содержаний полезных компонентов и погрешностей опреде
ления этого элемента соответственно больше.

Указанные рассуждения основаны на недоразумении.
Во-первых, при определении оптимальной плотности сети эксплуа- 

ац ।- ннои разведки нами учитывалась не только погрешность вывода 
средних содержаний, нс и влияние ее на точность определения других 
параметров рудного тела (в частности, на точность определения конту
ров промышленного оруденения) [7].

Во-вторых, сравниваемые «К А. Чахкаляиом и С. Е. Сар исянмЧ ֊-
ленты неравноценны; показатель степени окисления есть, но су тест; \ 
поправочный коэффициент, позволяющий определить в данном случае 
и шле аемую ценность. Сопоставление его в качестве равноценной вели-

ины с содержанием полезного компонента методически неверно.
В третьих, степень «изменчивости» изучаемых элементов определена

с помощью коэффициента вариации, что не совсем обосновано. Известно,
о этот показатель, характеризующий относительные колебания слу

чайных величин, позволяет получить только весьма приближенные пред- 
тавления о изменчивости геологических элементов (2/3, 12 и др.].

На Каджараиском месторождении отмечаются определенные зако- 
о -рг. '‘и пространственного положения зоны окисления; отчетливое

ра вигне процессов окисления вдоль линейно-вытянутых структур и по
синенное убывание его интенсивности с глубиной. В таких условиях 

эффициент вариации вовсе не является наиболее удачным показателем, 
характеризующим изменчивость явления. * и 7

II, наконец, самое главное—влияние погрешности определения 
г пен; экисления на результа։ы подсчета запасов много раз ниже, чем 

погрешности определения содержания полезного компонента, 
ак. по приведенным в статье расчетам, погрешности определения содер- 
аг.ии молибдена для 50 60 эксплуатационных блоков составляют 7—- 

. а соответствующие погрешности для степени окисления—24—28%.
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Указывая эти цифры, авторы рассматриваемой статьи не учитывают, 
что относительная ошибка в определении степени окисления вызывает в 
5—10 раз меньше изменения при расчете абсолютных запасов извлекае
мого металла, чем соответствующая ошибка определения средних содер
жаний.

Так, при предполагаемом общем содержании компонента порядка 
60 условных единиц и степени его окисления 10%, расчетное извлекаемое 
содержание равно 54 условным единицам. Если допускается отноентель 
ная погрешность в определении общего содержания до 10%, то истинное 
содержание будет колебаться в интервале 54—66 единиц, а извлекаемое 
содержание—48,6—59,4 единиц.

При отсутствии ошибок в определении общего содержания я нали
чия таковых для степени окисления (10% относительных), реальное из
влекаемое содержание компонента колеблется в пределах 53,4—54,6 
единиц.

Размах колебаний при определении извлекаемого содержания ком
понентов в первом случае равен 10,8 единиц, а во втором —1,2 единиц.

Если учесть это обстоятельство, то нетрудно заметить, что выявлен
ные указанными исследователями «высокие расхождения» нс столь уже 
высоки.

Вследствие неправильной предпосылки ими сделаны неверные вы
воды о необходимости сгущения сети эксплуатационной разведки на 
Каджаранском месторождении (кстати, неясно какие именно параметры 
новой сети предлагаются).

Другим немаловажным обстоятельством при анализе разведочных 
данных является оценка величины допустимом погрешности. Этот вопрос- 
до настоящего времени остается недоработанным и мало освещается ь 
литературе, хотя он и рассмотрен рядом авторов [4, 5, 6. 10]. Даже клас
сификациями ГКЗ не установлена определенная величина допустимой 
погрешности для запасов различных категорий. Попытка подобного рода 
была сделана еще в тридцатых годах (5]. Однако она не получила при
знания.

На наш взгляд, величина допустимых погрешностей должна решать
ся на основе геолого-экономических соображений, учитывая последствия, 
вызванные ошибками определения качества, количества и условий за
легания руд на каждом этапе изучения и освоения месторождения. Под
робное рассмотрение этого вопроса выходит за рамки настоящей статьи. 
Здесь укажем лишь, что выполненные нами [7] исследования позволили 
установить величину допустимой погрешности эксплуатационной развед
ки на Каджаранском месторождении. Учитывая принятую систем) отра
ботки и необходимость обеспечения ритмичной работы предприятия (. 
годовом разрезе), допустимая величина погрешности определения содер- 
жаний установлена в 5—10%, при случайном характере по
грешности. Систематические ошибки очень опасны в тех случаях, 
когда они приветят к завышению расчетного содержания полезных ком
понентов. С этой точки зрения представляется ошибочным и приводят։. 
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еся в указанной выше статье сопоставление вероятности появления так 
называемых «ураганных» значений содержаний компонентов и степени 
их окисления. Если наличие «ураганных» значений в содержаниях мо
жет привести к завышению расчетных данных и, как следствие, к вынуж
денной селективной отработке месторождения (для обеспечения плана 
выпуска продукции), то «ураганные» значения степени окисления могут 
лишь несколько занизить оценку реальных извлекаемых запасов, т. е. 
создать известный «запас прочности».

Таким образом, пример разобранной статьи показывает, что при ана
лизе разведочных данных и определении рациональной разведочной сети 
следует учитывать комплекс факторов. Отклонение от этого правила 
приводит к ошибочным выводам и рассуждениям.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

АНАТОЛИИ ГЕОРГИЕВИЧ ТАРХОВ 

(к шестидесятилетию)

Исполнилось 60 лет со дня рождения крупного ученого-геофизика, доктора физики 
математических наук, профессора Московского геологоразведочного института Амато՛ 
дня Георгиевича Тархова.

✓

А. Г. Тархов—автор более 100 научных работ, основная часть которых посвящена 
геофизической разведке рудных месторождений. Общепрнзнаны его исследования в об
ласти высокочастотной электроразведки—радиоволнового просвечивания, индукции и 
созданного нм метода раднокнп.

Для А. Г Тархова характерно стремление расширить круг физических явлений, 
применяемых для геофизической разведки. В этом отношении весьма интересен разра
ботанный нм метод подземной регистрации космического излучения, имеющий большие 
перспективы в рудной и инженерной геологии. Широкую известность получили его ра
боты по применению теории вероятности и математической статистики для обработки 
геофизических данных.

С 1946 года по настоящее время А. Г Тархов проявляет постоянный интерес к гео
физическим исследованиям в Армении. Под его руководством здесь были проведен։, 
исследования по изучению влияния помех на результаты геофизических исследовании, 
обоснован рациональный геофизический комплекс для отдельных рудных месторожде
ний. разработаны новые модификации подземной электроразведки (сверхдлинноволно
вый вариант метода раднокнп шахтный вариант метода вызванной поляризации)

В процессе этих работ, при активном участии А. I. Тархова, были подготовлены 
национальные кадры геофизиков, которые в настоящее время успешно работают в науч
ных. производственных и учебных организациях Армении.
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Геофизики Армении желают дорогому Анатолию Георгиевичу доброго здоровья и 
дальнейших творческих успехов. ♦

Институт геофизики и инженерной 
сейсмологии АН Арм ССР

Геофизическая экспедиция Управления 
геологии СМ Арм. ССР

Кафедра геофизических методов разведки 
Ереванского гос. университета
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УДК 552.122

РЕФЕРАТЫ

М. /X ОГАНЕСЯН

МЕТАСОМАТ11ТЫ АНКАДЗОРСКОГО РУДНОГО НОЛЯ 
(Армянская ССР)

Изучение общих закономерностей пространственной приуроченности 
гидротермальных месторождений к определенным фациям метамосати- 
гов, а также выяснение физико-химических условий и последовательно
сти процессов рудообразования и связанного с ним околорудного мета
соматоза имеют существенное значение для выявления взаимосвязи про
цессов рудообразования и гидротермального изменения околорудных 
пород.

Наши исследования, проведенные в пределах Анкадзорского рудно
го поля (Базумский хребет), позволяют сделать следующие основные 
выводы относительно последовательности и особенностей образования 
метасоматическн измененных пород.

В среднеэоценовос время достигшее максимума прогибание Севане* 
Ширакской геосинклинальной зоны привело к формированию мощной 
толщи вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород. В этих условиях 
в пределах Анкадзорского рудного поля формируется сисимаданская 
свита андезитовых, липарито-дацитовых порфиритов и их пирокластов. 
Образование пород этой свиты сопровождается их повсеместным зелено
каменным преобразованием типа региональной пропилитизацни, обязан
ным автомета морфизму вулканитов в условиях подводных излияний 
Пропилиты безрудны и являются лишь фоном, на который наложены бо
лее поздние и интенсивные процессы формирования вторичных квар
цитов.

К наиболее ранним преобразованиям принадлежат контактово-ме
тасоматические роговики, прерывистым ореолом развитые в приконтак- 
товой полосе Каджерийского (Геджалннского) интрузива.

Подкисленные послемагматическне растворы, содержащие летучие
и рудные компоненты, подвергают сильному кислотному выщелачиванию 
породы, расположенные в экзоконтактовой части интрузива. Почти вс*՝ 
щелочноземельные и щелочные металлы удаляются и остаются лишь
А1, Ре и Т1‘, которые, подвергаясь некоторой перегруппировке, 
ют высокоглиноземпстые минеральные фации—корундовую, 

5£ормиру -
андалузи

товую, диаспоровую, а также монокварциты с алунитом, рутилом, юма 
титом (гидроокислами железа) и пиритом. По мере выщелачивания ком
понентов приконтактовых пород и формирования вторичных кварцитов, 
pH растворов возрастает, они теряют свои агрессивные качества п <!ано- 
вятся слабокислыми, затем нейтральными и даже слабощелочными. Б 
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этих условиях формируются каолинитовые, серицитовые и хлорит-сери- 
цитовыс кварциты, которые следуют за внутренними, высокотемператур
ными фациями и постепенно переходят в пропилитнзнрованиыс породы.

Инн ощелачивании растворов, на стадии формирования серицито
вых и. частично, хлори» серицитовых метасоматитов, создается возмож
ность осаждения полезного груза гидротерм, в результате чего форми
руются развитые в Анкадзорском рудном поле разнотипные руды, нахо
дящиеся в тесной пространственной и генетической связи с кварц-серп* 
цитовыми и кварц-сернци!-хлоритовыми гидротермально измененными 
породами.

Поля развития вторичных кварцитов могут служить поисковым кри- 
терисм для выявления перспективных участков развития колчеданного 

оруденения в Анкадзорском рудном поле. Проведенное нами детальное 
картирование и выделение фаций вторичных кварцитов, а также пло
щадные геохимические исследования с выявлением эндогенных ореолов 

•< н. Ип и РЬ, позволяют еще более локализовать и уточнить местоположе
ние перспективных участков.

Полный текст статьи депонирован во ВИНИТИ
Поступила 3.И. 1971
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ԴԻՏԱԿԱՆ ԽՐՈՆԻԿԱ

Դ. II. Ա|>Ր1ԱԱ1րՅԱՆ. Ռ. Ա. ՎԱՆՏԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՕՆԿԵՐՈհԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱԱԱԴՈԻԱԱՐՐ
1970 թ. հունիսի 24 ից 26-ր հրեանում կայացավ Համական աշխարհագրական րնկերու- 

թքան 2-րգ համ աղում արր է

ՍացՅան խոսքով, ՀՍՍՀ ԴԱ փոխպրեգիդենտ Ս. II. Մկրտչյանլ, ռղշոլնԼց համագումարը և 
նշեց, որ ներկա 1970 /Լ Հայկական աշխարհագրական րնկերությունր տոնում է իր 35-ամէակրւ 
Անցած տարիների ընթացքում ՀԱԼ' մեծ աշխատանք Լ կատարեչ աշխարհագրական գիտության 
մասսայականացման և նոր հ ե տաղ ոտութ յունների ուղգո, ի յամ ր է Ս. Ս. Մկրտչյանր հույս հայտ

նեց, որ Սովետական Հայաստանի տերիտորիայի գիտական աշխարհագրական հ ետա ղոտութ յուն- 
ներն այսահետև ավեյի կրնղյայնվեն թե ԲՈՒՀ- երում ու գիտահետագոտական հիմնարկներում, և 
թե ՀԱԸ-ումւ Դրա լավագույն առհավատչյան է արդեն կատարված աշխատանքն/,րյ, և քարտեդա- 
դրական նոր լա ր ո ր ա տ ո ր ի ա յի կ ա դ մ ա կ ձ ր պ ո ւմ ր I

Համաղումարր մեծ ուշադրությամբ լսեց ՀՍՍՀ Պետպլանի տնտեսագիտության ու պլանա

վորման ինստ իտու սւի դիրեկտոր, պրոֆեսոր Մ. Հ. Ադոնցի զեկուցումը ^Հայկական ՍՍՀ մոդո- 
վրրդական տնտեսության ղարդագման Հիմնական ուդզություններր և հանրապետութ քան աշ

խարհագրագետների խնդիրները» թեմայով/ Ինստիտուտում մշակվում է ՀՍՍՀ ժողովրդական 
տնտեսության և կուլտուրայի դարդադման կաեխա տեսու մր 1980 և 2000 թվականների համար֊ 
հանրապետության ա ր դ յուն ա ր ե ր ո ւթ յա և Հ իմնական ճյուղերից' էներգետիկան զարգանալու է սեր

մային ու ատոմային էներգիայի մեծ տեսակարար կշոի պայմաններում/ Արագ թափով զարգա

նալու են նաև գունավոր մ ե տ ա ղ ա ձո ւ լ ո ւթ յ ո ւն ր , քիմիական ու մ ե քենաշին ական ար դյունա ր երու- 
թ յուններր/ Տե/լական ր արձրոր ա կ երկաթահանքի րագայի վրա կստեղծվի հ ան ր ա պե տու թ յան հա

մար նոր սե մ ե տ ա գ աձո ւլ Ոէ թ յուն ր ւ յ ու գա տն տ ե ս ո ւթ յո լն ր պետք է րնթանա Հողագործության 
ու անասնապահութ լան քարեր ինտենսիվության ուղղությամբ։ Ինստիտուտում կատարվում 
նաև հաշվարկներ * ե ո ան կ ա ր ա յ ին այղ ժամկետների համար Հանրապետության բնակ,ութ {ան աճի 
և ղարղագմ ան վերաբեր յար

Հեոանկա րա յին պլանավորման այղ աշխատանքներում մեծ անելիքներ ունեն մեր աշխար

հագրագետները։ Նրանք պետք է ավելի մանրամասն ուսումնասիրեն հ ան ր ա պ ե տ ութ յան բնական 
պայմաններն ու բնակաՍ ս ե ս ուրսն երր, տան նրանդ տնտեսական գեա^ատականր, ճշտեն տրն- 
տեսական շրջաններ ի սահմաննեքր, ուսումնասիրեն բնակ շութ յան տեզաբաշի/մ ան և մ իգրացիոն 
սլրոգե սների պրոբլեմն երբ և այլն:

Համագումարի ա սանդ քա յին ր/ ե կուգ ումն ե ր ի ց էր ՀԱ1Հ պրեզիդենտ պրոֆեսոր Ա. Բ. Բաղ

դասարյանի գե կուղում ր «Աշխարհագրական գիտության սլրոբլեմներր և աշխարհագրական հե

տազոտությունն եր ր Սովետական Հայաստանում» թեմայով։ թեկու/յոզր նշեգ սովետական աշ

խարհս/գրական գիտության զարդարման Հ րմնակսւն ու դ գութ լՈւնն ե ր ր աշխարհագրական թա

ղանթի և նրա ա ոանձին րադաղրիշների բ ագմ ակո ղմ ան ի ուս ումնաս իրոլթ յոլն ր թե վերլուծական 
և թե' սինթետիկ տեսակետիդ է Այդպիսի կոմպլեքս հ ե տ ա դ ո տ ութ լո ւնն ե ր ր պահանջ են աոաջա- 
դրում կիրառել ուսումնաս իրութ լոլնների նոր մեթոդներ (մաթեմատիկական, քանակական և այլն ) ք 
օգտագործել ուսումնասիրությունների մեջ նորագույն տեխնիկան/ Սովետական աշխարհագրու
թյան զարդարման ուգղությունբ իր աբէոսւ հա յտութ յունն Լ գտել նաև Հայկական ՍՍՀ աշխար ծա

ղրական ուսումնասիրություններում /
1958 թ.-իր սկիդր դրվեր հանրապետության տերիտորիայի աշխարհագրական սիստեմատիկ 

ուսումնասիրություններին։ Ա ե ծ աշխատանք է տարվել Հանրապետության կլիմայի ուսումնասի

րությունների գծովւ Հրատարակվել են երկու խոշոր մենագրություններ, ինչպես եաձ Ա ի շարք 
աշխատություններ կլիմայի աոանձին տարրերի և կլիմայական ու ագքոկլ իմ այա կան շրջանար- 
ման վերաբերյալ/ Կատարվում են լան ղշաֆտային խոշոր մասշտաբի ուսումնասիրություններ: 
Մեծ ուշադրություն է նվիրվում սողանքների, սելավների և լանջային այլ պրոցեսների ուսում 
նասիրությանրւ Շուտով լույս կտեսնի հանրապետության ֆիզիկական աշխս/րհագքո։թլանր նվիր^ 
ված աոաջին դիտական մենագր ո։թյունր ( Հայերեն լեզվով )ւ

ՒԽտճՇրւտ, XXIV, 3—7
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ե*ան վ դ աշխատանք մ ր են կատարվում տնտեսական աշխարհագրության ուղ զո ւ թ յա 1/ ր է 
!Հե Ոէէ/Ո /> կանգ առավ Հատկապես Հ ան րապետութ քան տ երիտորիսւ[-ար տւսդրա կան % աւս լ իրն Կ իր 
և արգ ունարերական Հանգույցների ուսումնասիրութ յունների վրա . նշեր Լնհ ր զա - ա ր տա ք/րական 
զիկերի մեթոդի որպես տնտեսական քարտևզազրմ աս նոր մեխողի կիրաոման նշանակ ությունր. 
Մայրենի (եպվով ^րատարակվաժ է, հանրապետության տնտեսական աշխ ար Հ ա գրութ յանր նվիր

ված մ եսագրու ի յոլնր։
ՀաքկակաՆ ԱՍ* աշխարհագրագետների աշխատանքներում որոշակի տեղ է գրավում թեմա- 

տիկ քար տեզւսգրռլթ յունր; Հա յկական Ս Ս Հ ատյասի հրատարակում ից հետո կազմվեք են Սովե

տական Հայաստանի րնական պա ւմաննևրի և րնական ոևսուրսնևր /։ րազմաթիվ քարտեզներ։ 
Դրանք մեծ կիրառություն են Ոտեյ պէանավորող և արտադրական կ ա ղմ ա կ ձ ր պուխ յո լնն ե րի աշ

խատանքներում ։ Ավարտված կ Հանրապետության կքիմ այական ատյասր։ Նախապատրաստա- 
կա' աշխատանքներ են տարվում Սովետական ֊այաստանի ազգային երկհատորանոց ատլասի 
սլոեղծմ ան Ուղ ղ Ութ յ ա մ ր ւ Անյյած տարիներում /ույս են տեսել հայերեն քեզվով աշխարհադրոլ- 
Սյան դասադրքեր ու ձեռնարկներ ՒՈՒՀ-երի ե դպրոցների համար։ Կազմվում < տ ե ղանվան ա դի ■ 
տա կան րտդմահաւո որ րսյոարւսնրւ

Հանրապետությունում աշխարհագրական կրթության Հարդերին նվիրված հատուկ զեկուցող 
. /»Հ հանգես եկավ Համագում արում ՀՍՍ^ բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթու

թյան է ինիստր ՀՍՍՀ ԳԱ թ ղթ ա կ ից - ահ դա : Ա. Տ. Ապանյանր։ Նա նշեց, որ ժամանակակից գի- 
տութ ան ձ տեխնիկայի արադ ղարղացումր պահանջ ( առաջագրում վերակառուցեք րնական գի֊ 
ւ/ութշուՆնե, • ուսուցման սիստեմրւ Միջնակարգ զպյ ոգում անհրաժեշտ է ուժեղացնեք աշխարհա

գրով !♦:* ե Ուսուէքումր, վերանա/եք ուսումնական ծրադրերր Լ ձեոնարկներրւ Անհրաժեշտ է ոլժե֊

ղացնեք աշխարհ ւս դրական կադրեր պ ա տ ր ա ս տ ո • ֆ ա կու ք տե տն երի գիտատեխնիկական բազան, 
յայնորեն ներդնեք հաշվո ՛ական տեխնիկան։

աՀՍՍՀ րնական պայմանների և րնական ոեսու սն ե ր ի ա շ խ ա ր • ա դր ա կ ան ուսումնասիրուէ ւան

ու գնա ատէա* արդք ս՛ րորքձմնհրր» զեկուցումով հանգես եկավ աշխարհագրական դի տ ութ ; ո էն - 
ների դոկտոր (, Հ< Վաքևսյանր հա կանդ աոավ հատկապես տերիտորիայի' որպես րնական 
ոեսոլ ոս/ դնահաւոման հարցի վրա II ոաշարկեց գնահատեք տերիտորիայի որակական հատկա֊ 
■ԼիշՆերր, որոնք որոշվում են ժ որֆոք ոդիական մոր ՛ի ոմե տրիա կան , ին ժ են ե ր ա - ե ր կ ր ա ր ան ա կ ան և

ալք աԿԱ-նձնահատկու թ լու եներրւհ Լ(է կուդման մԼյ փորձ է արվում տայ րնական ռեսուրսների 
աոանձին խմրերի որակական և քանակական րնութադրութ/ունր։

Լ* '-'յության քքհՀ— ՚9ւՀ1 թթ. գործունեության մսսին Հաշվետու էքեկուցումով հանդես եկավ 
ղիս՝ րտր ւոՈէ դար Ռ, Հ. '1 ան յանրւ Հաշվետու տարիներում րնկերու թ յան աշխատանքներում կարեոր 
ս*եդ են ռրավեւ աշխար • ադրական գիտության պր որադանդոլմ ր մասաների շրջանում, շրջանային 
րաժ ս>նմ ոլն րն ե րի ստեղծոլմր Լ ա մ ր ա պն դո ւ մ ր , ինչպես Նաև ղ հ տ ։սհ ե տ ա ղ ո տ ա կ ան ու րարտեղա - 
դրական աշխատանրներոէ Նշվեց, որ մինչև 50-ակտն թվականներր րնկերոլթքան գործունեության 
մեջ ղերակշոեք / ղիտոլթւս/Ն պրոպագանդան, ի^կ Հետագա քոլմ, կապված աշխարհագրական 
րռ.՚< նի ւծէոե գ Ժ մ աԼ հետ, նա Լ ղիտա^եաագոտական և րա ր տ ե գ ա դր ա կ ան ա շ խ ա տ ան րն ե ր ր ։

թն կե ո ու թ յան ապարատի աշխատողների միջոցով կազմակերպվեք են ֆենոքոգիական, քանդ 
շաֆտագրտակա) և ագրոկքիժ ա լական թեմատիկ ու սումնասիրութ յուններ է Պատրաստ Է տպագրու

թյան ծանրապես ութ յան ֆենոքոգիական օրացույցր և աշխարհագրական անունների րաոարանի 
Հ-րղ, քրադված Հրաւոարակութ քունրւ

Տարրեր հիմնարկ- ձեոնարքյոլ թ յունն երի պատվերով պայմանագրային կարգով կատարվեք են 
րագմաթիվ քարտեզագրական ե գիտահետազոտական աշխատանքներ: Ընկերության միջոցառում

ների շնոոՀիվ Հանրակրթական դպրոցներում ձավար/եք են հայրենագիտական ուսոլմնասիրու- 
թյունւ եր, կագ ակերպվեք են Հայրենագիտական գպրոցական թանգարաններ և րագմաթիվ խրմ- 
րա\ 1րւ 1970 թ. Հունվարին Հրավիրվեց Հայրենագիտական հանրապետական աոաջին գիտա

պրակտիկ կոնֆերանսր, որի նյոլթերր պատրաստվում են տպադրությանւ
Տզ^քի քափով հարսսւադԼք I րնկերու թյսւն գրադարանր մասնագիտական գրքերով, ժողովա

ծուներով, քար տե գներով, ատյասներով/
Կաղմաւ/երպյՈրհՆ ամրապնդում են րնկերո^թյան 31 շրշտնային րածանմունրներր, որոնք 

‘11-րէին .1 տարվա րնթարրոէմ րնկերաթյան շարքերն են րնղռնեք մոտ Տ69 անղամէ Այղ րածան- 
• րո,նբներին օդնո,թյուն ե ոծանղակաթյՈէն ցո,յր տայա զործոէմ մեծ են րնկերաթյան սեէյքյիա- 
հերի անԼքիրներրւ 91

ձամաղումարր էոե9 նաև րնկևրաթյան ./ևրստոէ զիյ հանձնաժողովի նախազահ Գ. II. Արրա- 
.ամյաևի աշվ/տոէ ղԼէյՈէղամր Անղյա/ հնւ/ամ յակում ևս Հայկական աշխարհագրական րնկե- 
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րությ^ն գործունեությունն րնթտցեյ Լ աշխարհագրական ղի տ ե / ի բնե ր ի պրոպագանդման ու տա. 
րւսծման, բարձրագույն և մանավանդ դպրոցական աշխարհագրության կրթությանն օժանդա

կեի ե գիտահետազոտական աշախտանքների ուղղություններով. Վերքին տարիներին դիտա. 
հետազոտական աշխատանքների ծավայր ավեյի Հ մեծանում և տրամադրված ֆինանսական 
միջոցները 3 տարվա ընթացքում աճեյ են, միայն բյոլջետային հատկացումների գծով, ավեյի 
բան երեր անդամ ։

Գիտահետազոտական աշխատանքները կատարվում են հաստիքային երկու կրտսեր գիտաշ

խատողների և գիտ քարտուղարի կողմից. Դրանց արդյուքներն են հանդիսացեյ երեր դիսերտա

ցիաներ, որոնցից մեկը Հանձնված ( պաշտպանության, մեկր' պատրաստ կ ներկայացվեյոլւ

Ընկերության ն ախ ա գահ ութ յանր կից գործում են 14 աոանձին սեկցիաներ և հանձնաժողով

ներ, Պետք Լ նշեյ, որ դրանց մի մ ասր գործում ( ոչ սիստեմատիկ. Համեմատաբար յավ են կազ. 
մակեր,գված աշխատանքներր ֆիզիկական աշխարհագրության, ջր ա օդե ր եո, յ թ ա բան ակ ան, րր- 
ժրշկական աշխարհագրության, հայրենագիտության և տուրիզմի սեկցիաներում, ինչպես նաև 
տոպոնիմ իկա յի և աշխարհագրական դիտական տ ե րմ ին ո յ ո դի ա յ ի հանձնաժողովում լ Սեկցիաների 
աշխատանքների անբավարար գրվածքյւ բացատրվում / գիտխորհրդի թույյ հսկողությամբ.

Ընկերության անդամների մոտ 20°/գ-ր գիտաշխատողներ են, րստ մ ասնադիտոլթ աւնների' 
ճնշող մեծամասնությունը աշխարհագրագետներ: Կտն նաև երկրաբաններ, կենսաբաններ, պատ

մաբաններ, տնտեսագետնեյ. և այլն. Վերջին տարիներին մեծ աշխատանք Լ կատարվեյ նոր 
անգամների րնդգրկման ուղղությամբ, Աոանձնապես պետք Լ նշել շրջանային բաժանմունքների 
կաւյմակերսքումրէ Այդ բաժանմունքների մեծ մասը դեոևս նոր / և անհրաժեշտ վ ե յ ի մԼ >
ուշադրություն նէքիրել դրանդ։

Ընկերոլթյոլնր վերքին տարիներին որոշակի հ ա ք ո ղութ լո ւնն ե ր ունի հրատարակ լական աշ

խատանքների ուղղությամբ, որն անհրա ժ եշտ Լ ավելի ուժեղացնել։ Չունենք բնութ յան երևուքթ֊ 
ներր և հանը աւղե տության բն ա կան հ ոլշա րձւսնն ե ր ր մ ասա յականացնո ղ դրավոր Ա պատկերազարդ 
հըւս։ոար ակություններ ։

է^նկերութ յոլնր կազմակերպում է նաև դաշտ ա յին ուսումնասիրություններ, թե ին բնուրույն և 
թե մասնակցելով, իրեն սրանով, ա շխ ար ■ ա դրութ յան բաժնի արշա վախմբ երին է Մեծ աշխատանք 
( կատարվել տեղերում կամավոր ֆենոլոգ գիտողն երի մի ստվար խումբ ստեղծելու ուղղությամբ;

Սերտ կաւգեր են հաստատված Սովետական միության, ինչպես նաև արտասահմանյան շատ 
երկրների աշխարհագրական ընկերությունների հետ։

Մեծ աշխատանք Լ կատարել գրաղարանային խորհուրդը գրքային ֆոնդի Հաշվաոման, կա

նոնավորման ու լրացման ուղղությամբ։ Դրա շնորհիվ համեմատաբար լավ է գրքային ֆոնդի 
օգտադործումր ընկերության անդամների ե ոչ անդամների կողմից։ Այնուամենայնիվ գրադարա

նային սպասարկումր խիստ դժվարանում Լ շենքի բացակայության պատճաոով։ Այգ Հարցը ըն

կերության ա շ խ ա ս։ ան քն ե ր ո լ մ տեղ գտած թԿ> ությոլններից կարևորագույնն էւ

Ընկերության ֆինանսական միջոցները կազմվում են րյուջետային Հատկացումներից և պայ

մանագրային ու հատուկ գումարներից- Բյոլջետային հատկացումները Հաշվետու ժամանակամի

ջոցում աճեյ են երկու անգամ և րնթացիկ տարո,մ կտզմեյ են մոտ 14 Հագ. Ո. Պայմանագրային 
գումարները յուրաքանչյուր տարի փոփոխվում են. սակայն 15—30 Հագ. ո, պակաս չեն յինոս՛ 
Ընգհանույ, աոմամր, ընկերության ֆինանսական վիճակը բավարար Լ և Հնարավորություն Լ 
ընձեռում կատաբեյու պյանով նախատեսվող աշխատանքներր։

Հայկական աշխարհագրական ընկերության գործունեությունն Լյ ավեյի բարձր .իմքերի վրա 
գնեյոլ համար անհրաժեշտ է' Հայկական ՍՍՀ ԳԱ Նախագահության միջոցով յուծեյ ՀԱթ շենքի 
հատկապես գրադարանի հարցը։ Ավեյի նպատակասյսւց դարձնեյոլ տեղական կազմակերպություն

ների ղործունեությունր դպրոցական աշխարհագրության և Հայրենագիտության ուղղություններով; 
Արմատապես վերակաոոլցեյ սեկցիաների և հանձնաժողովների աշխատանքներր, նրանց գարօ. 
նեյով ընկերության գործունեության հիմնական օղակները, (վնկերոլթյան հրատարակչական գոր- 

աոաջին հերթին սեկցիաներում կատարվող աշ- ծունեոլթյունր կարեյի /. րնդյայնել, ամփոփեյով ՝
խտտանքները, Ցանկայի ( յույս րնծտյեյ ո; միայն պարբերական գիտական ժողովածռնեբ

Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու Ա. Ա. Ասյանյանի գեկուցումր նվիրված էր 
հայ խոշոր աշխարհագրագետ, բանաստեղծ ե պատմաբան Ղեոնգ Այիշանի ծննդյան ԽՕ-ամյա- 
կին, Զեկուցողը համասոտակի բնութագրեց Այիշանի կյանքի և գիտական գործունեության .իմ-

նտէլւսն դըվ ա դն ե ր ը է
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Հայկական աշխ արհագրական րնկերաթյան երկրորղ Համագումարում աշխույմ քննարկման 
ենթարկվեցին կարդացված գ ե կուց ու մս ե ր ր, Հատկապես աշխար . ա գրական ուսուցման ձ կադրերի 
պատրաստման Հարցերրւ

Համագումարն րնտրեց նոր գիտական խորՀուրգ ?5 անգամներից: գերության պրեգիգենսւ

վերընտրվեց պրոֆեսոր Ա. Բազգաս արյանր»

ՀՍՍՀ ԴԱ Երկրաբանական գիտութ յունների ինստիտուտ
Ստացված 4 26. II.
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