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Известия АН Армянской ССР. Науки о Земле. 6. 3—8. I07J

УДК 56(116.3)

Е. С. ПОРЕЦКЛЯ

О ЮРСКИХ МОРСКИХ ЕЖАХ АРМЯНСКОЙ ССР

В середине прошлого столетия Г. Абих [3] при изучении геологии 
Кавказа обнаружил на юге Армении, в долинах рек Охчи и Базар-чай, 
верхнеюрские мраморовидные известняки с многочисленными иглами 
морских ежей (цидарид) и другими органическими остатками. Среди 
сильно перекристаллизованных обломков игл он определил похожие на 
Ciduiis coronal us и С. blumenba.ch.ii, но не привел их описания и изобра
жения. В дальнейшем ископаемые остатки морских ежей не привлекали 
внимание исследователей стратиграфии юры Армении и не изучались до 
настоящего времени. Возможно это связано с сравнительно редкой их 
встречаемостью в отложениях, выраженных в значительной своей части 
вулканогенными фациями. Но и единичные находки панцирей и игл мор
ских ежей представляют интерес, расширяя наши знания об этой группе 
организмов, обитавших в юрском периоде на территории Армении.

Такие находки сделал за последние годы Н. Р. Азарян, изучавший 
стратиграфию юрских отложений на севере Армянской ССР. Он обнару
жил в окрестностях селения Берд Шамшадинского района в отложениях, 
отнесенных к кимериджу, иглы Diplocidaris gigantea (Agassiz) и 
Stereocidaris marginata (Gold fuss)1. В районе горы Маралдаг 
(междуречье) Дебед и Агстев) в туфопесчаниках нижнего бата им 
были найдены панцири Pygomalus ova Lis (Leske) и Collyrites sp. 
Третье местонахождение — окрестности селения Чинари Шамшадин
ского района. Здесь в известняковой линзе (мошн. 0,8 - 20,0 м) в 
разрезе туфопесчаников келловея собраны панцири Holectypus sar- 
thacensis (Cotteau), Echinobrissus clunicularis (Llhwyd) и, как в 
предыдущем пункте, Pygomalus avails (Leske). Ниже дано описание 

1 Эти и следующие определения автора настоящей статьи.

этих трех видов.
Diplocidaris gigantea (Agass.) и Stereocidaris marginata 

(Goldf.) распространены в Западной Европе и Северной Африке от 
Оксфорда до титона и найдены также в верхнем Оксфорде Крыма. Как 
показывает распространение описанных трех видов. Holectypus sar- 
thacensis Cott., известный из бата келловея Франции, впервые 
встречен на территории СССР в келловее Армении, тогда как панцири 
другого ннда того же рода — Н. depressus (Leske) встречаются в 
среднем келловее Северного Кавказа, Крыма, Русской платформы, 
среднем и верхнем келловее Туаркыра. Echinobrissus clunicularis 
((Llhwyd), кроме келловея Армянской ССР, найден в верхнем бате 



юго-западных отрогов Гиссарского хребта, в среднем келловее Се
верного Кавказа, Крыма, центральных районов Русской платформы,, 
в келловее Литовской ССР. В Западной Европе он известен от 
байоса до нижнего келловея. Ру£ота1и$ она Из (Ьезке), найденный 
в нижнем бате и келловее Армянской ССР, встречен в верхнем бате 
юго-западных отрогов Гиссарского хребта вместе с предыдущим 
видом, в бате — келловее хребта Большой Балхан (причем, в бате в 
массовом количестве) и указывается в Западной Европе от байоса

Таким образом, кроме Holectypus sarthacensis Cott., остальные ви
ды. найденные в юре Северной Армении, распространены как в других 
районах Советского Союза, так и за его пределами. Хотя они не явля
ются руководящими для одного какого-либо яруса юрской системы, но 
три и 5 них определяют возраст отложений не моложе келловея, а два 
другие—не древнее Оксфорда.

Отряд HOLECTYPOIDA

Подотряд HOLECTYPINA

Семейство Holectypidae Lambert, 1900

Род Holectypus Deso г, 1842

Holectypus sarthacensis Cottea u, 1856

Табл. 1, фиг. 1 a—г

1867— 1874. Holectypus sarthuccnsis Cotieau. Paleont. fraiif. Terr, jurass., т. IX,. 
стр. 424, табл. 106.

Голотип. Франция, Парижский бассейн, департамент Сарта; баг.
Описание. Панцирь средней величины, равномерно выпуклый, невы

сокий. округлый, с центральным вершинным щитком. Нижняя сторона, 
вогнутая у перистома, с вздутыми краями. Амбулакры, заостренные у 
вершины, постепенно расширяются к амбигусу. Амбулакральные плас
тинки простые, низкие. Поры маленькие, округлые; пары пор расположе
ны косо к оси амбулакра. Вершинный щиток компактный, с четырьмя 
крупными генитальными порами; мадрепорит доходит до центра. Пери- 
стом небольшой, центральный, сильно углубленный, с узкими, неглубо
кими жаберными вырезами. Перипрокт на значительном расстоянии от 
перистома, продольно-овальный, расположен своей большей частью на 
нижней стороне и частично в области амбитуса. Бугорки перфорирован
ные и кренулованные, крупнее на нижней стороне.

Сравнение. Описываемый вид отличается от близкого и широко рас
пространенного вида Holectypus depressus (Leske) вздутыми краями 
нижней стороны панциря, небольшим перистомом и значительным рас
стоянием от него до перипрокта, доходящего до амбитуса. От //. hemi- 
sphaericus (Agassiz) он отличается более низким положением пери-



Таблица /

( Фиг. 1. а—г. Hcleciypus sarlhacensls Coueau. а — вид сверху, б вид снизу, 
в —вид сзади, г — вид сверху. X1. Армянская СС Шамшадг.нскин район, се

ление Чинарн. Келлоией.
Фиг. 2. а-г. Eihlnobrlssus clunlcjitarts fLIhwydk а вид сверху, б — вид 

снизу, в — вид сбоку, г —вид сверху. К I. Оттуда же.
Фиг. 3. а —и. Pygomalus walls (Leske). а - вид сверху, о - вид снизу, в-вид 

сбоку. Оттуда же.
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прокта и относительно меньшими высотой панциря и величиной пери
стома.

Распространение. Бат — келловей Франции, келловей Армянской 
ССР (Шамшадинскнй район).

Отряд CASSIDULOIDA 

Подотряд CASSIDULINA

Семейство Echinobrissidae d’Orbigny, 1855

Род. Echinobrissus В г е у n I u s, 1732

Echinobrissus clunicularis (LlLwvd, 1699)
Табл. 1, фиг. 2 а—г

1M67—1>7I. Echinobrissus clunicularis Cotteau. Palconu tranf. Terr, jurass., т. IX, 
стр. 244, табл. 66, фиг. 4—8; табл. G7.

1955. Echinobrissus clunicularis Герасимов. Рукоаод. ископаемые мезозоя центр- 
обл. Европ. части СССР. ч. II, стр. 22, табл. IV, фиг. 1—5.

1963. Echinobrissus clunicularis J е s 1 о n е k —S z у in а и s k a. Echinides irrtgyl, du 
Dogger de Pologne, стр. 316, табл. Ill, фиг. 1. 2; таил. IV о тексте, фиг. 1 —6.

Голотип. Франция, Парижский бассейн; бат.
Описание. Панцирь маленький, невысокий, немного удлиненный, 

спереди слегка сужен и округлен, сзади незначительно расширен и слабо 
рассечен. Верхняя сторона выпуклая в передней части и слегка упло
щенная косо в задней, где развита анальная борозда. Последняя неглу
бокая и узкая у вершинного щитка, расширяется и резко углубляется в 
области перипрокта и снова выполаживается к заднему краю. Нижняя 
сторона вогнутая в области перистома, с выпуклыми и слегка волнисты
ми краями. Амбулакры неширокие, субпеталоидные. Амбулакральные 
пластинки простые, низкие. В каждой паре пор внутренние округлые 
или слегка овальные, наружные—более удлиненные. Вблизи перистома 
ряды пор удвоены, флосцелль выражена слабо. Вершинный щиток не
значительно смещен вперед. Генитальные пластинки 1. 2, 3. 4, близкие 

i > величине с крупными порами; III глазная маленькая, II и IV крупнее, 
глазные I и V вытянуты назад и доходят до верхней части перипрокта 
в середине между ними и генитальными 1 и 4, а также вблизи от пери
прокта наблюдаются дополнительные пластинки. Перистом пятиуголь
ный, углубленный, смещен вперед. Перипрокт супрамаргинальный, про
дольно-овальный, сильно углубленный. Маленькие бугорки, сохранив
шиеся на нижней стороне, в углубленных ареалах.

Сравнение. Echinobrissus clunicularis отличается от других видов 
удлиненной формой равномерно выпуклого, уплощенного, косо и слабо 
рассеченного сзади панциря неширокой бороздой от вершинного щитка 
до заднего края и глубоким перипроктом в ее средней части.

Распространение. Байос—бат Англии; бат Франции, Швейцарии; 
верхний бат юго-западных отрогов Гиссарского хребта; бат—нижний 
келловей Польши; средний келловей Европейской части СССР (М ос ков-
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ская, Рязанская области). Северного Кавказа, Крыма; келловей Литов 
скон ССР, Армянской ССР (Шамшадииский район).

Отряд SPATANGO1DA

Подотряд PROTOSTERNATA 

Семейство Disasteridae A. Gras, 1848 

Подсемейство Collyritinae Beurlen, 1934 

Род Pygomalus Р о in е I, 1883 

Pygotnalus ovalis (L е s k е, 1778)
Табл. 1, фиг. За—в

177Я. Spatangltes avails L е s k e. Additamenia ad J. T. Klein natur. disposlt. Echino
derm., стр. 253, табл. XLI, фиг. 5.

1867 1874- Pygomalus avails Col lean. Paleont. (ran?. Terr, jurass., т IX, ст . 17, 
табл. 7, фиг. 6—13.

1962. Pygomalus ovalis П open к а я. Тип Echinodermala -Иглокожие. Kiacc Echi
noidea— Морские ежи, стр. 91, табл. XXIX, ф чг. 2.

1963. Pygomalus avails J е s I о n е k-S zymanska. Echinides irregul. du Dogger de 
Pologne, стр. .364, табл. V, фиг. 1; табл. VIII в тексте.

Голотип. Швейцария, район Базеля; бат.
Описание. Панцирь небольшой и средней величины, овальный, слегка 

суживающийся к заднему концу. Наибольшая ширина в передней поло
вине. Спереди панцирь круто выпуклый, высокий, без борозды, с наи
большей высотой вблизи переднего края у вершины непарного амбулакра. 
Остальная часть верхней стороны слегка уплошенная, с незначительным 
понижением к нерезко усеченной задней стороне. Боковые стороны силь
но и равномерно выпуклые. Нижняя сторона плоская со слабо выпуклым 
задним интерамбулакром. Продольный профиль панциря имеет форм) 
неправильного четырехугольника с округленными углами, почти парал
лельными нижней и верхней сторонами и изогнутыми боковыми Амбу- 
1акры довольно узкие, не петалоидные, непарный прямой, парные незна
чительно изогнутые; задние, отделенные от передних, немного шире их. 
Амбулакральные пластинки довольно высокие. Поры маленькие, оваль
ные; внутренние обычно мельче наружных и более круглые. Вершинный 
щиток разорванный. Его передняя часть, приближенная к переднему 
краю, удлиненная: крупные глазные пластинки II и IV отделяют гени
тальные 2 и 3 от 1 и 4; мадрепорит больше других; глазная III маленькая. 
Оторванные задние глазные I и \, неправильной формы, охватываю՜ 
верхнюю часть перипрокта, примыкая друг к другу по средней линии нал 
его вершиной. Снизу перипрокт окаймляет полулунная пластинка, ко
торую считают измененной генитальной 5. Перипрокт продольно-оваль
ный, кверх\ слегка заостренный, расположен в верхней части заднеи сто
роны панциря, которая ниже слегка уплощена. Перистом округлый или 
пятиугольный с неровным контуром. Бугорки маленькие, перфорирован-



яые ; кренулованные. в углубленных ареалах, крупнее на кнжней сто
роне '■

Сравнение. Р\՝ romcliis tra lis (Leske) очень близок к Pygoma- 
lus analis (Agassi ՛), но отлич.ет ч от него более , высоким к 
крх r;i выпуклым спереди панцирем с наибольшей высотой вблизи перед
него края, уплощенной верхней стороной н сильнее смещенным вперед 
вершинным щитком.

Распространение. Байос- келловей Англии, Франции, Швейцарии; 
бат Южной Германии; нижний бат Польши, Армянской ССР (Северная 
Армения, гора Маралдаг); верхний бат юго-западных отрогов [ цесар
ского хребта, бат—келловен Западной Туркмении (хр. Большой Бал- 
хам келловей Армянской ССР (Шамшадинскнй район!.

Ленинградский госулар твенкнн
униперентет

Ь. В. ՊՈՐԵՈԿ1Լ31Լ

II • tv ьпа 1.5.111.1*17!.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ՅՈԻՐԱՅԻ ՀԱՍԱԿԻ ԾՈՎԱՅԻՆ ՈԶՆԻՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո ւ if

Վերջին տարիներին է ո ւս ո ւմ ն ա ս ի ր ե [ ո վ Սամշագինի որքանի յուրաչի ա֊ 
Աքարների ստրատիգրաֆիան, Ն. Ռ. Աղաբյս/նր կ իմ երիշի հասակի ապարնհ- 
բում հայտնաբերեք է ծովոզնու ասեղներ՝ !) (1 1րյՏ £է!Հէ1Ոէ:)£ (/\£1<1ՏՏյ

և ՏէՇր6Օ€յԺ2ր1Տ 1ա?ր£ր|ՈՅէՋ Հ}օ1ԺԼ): Դերեգ և Աղստև գետերի ավազանում, 
!1 արա/գաղ (եռան շրշան ում բատի ւսվ աղա բա րեր ում նա հա յտնաբերել Ւ 
ծովոզնու որահ, որր պատկանում է I \LGIMU" ()\al< (Leske) տեսակին:
ն ով ողն nt հայտնաբերման երկրորդ կետր գտնվում ք Շամշաղինի շր?անի 
Չինար գյուղի մոտակա քբում, կելովեքի հասակի ն ստված բներում ։ Հա (տնա
վերված բրածոները պատկանում են HoleCtypUS ՏՅրէհՅՕՐՈՏՏՏ CottCaU, ЕсЬ - 
nobrissus clunic ! ris Ր lhwyd)4 P}gon civs ovrlts (Leske) տեսակներին, 

^։.գվածր նվիրված է ծովոզնու ա յ и երեր տեսակների մ են գրական 
ն կ արւս դրուр ւ անր։
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Иё<ЬТ£газоноснси гь разреза отложении
О К ТЕМ БЕРЯ Н С КО ГО ПРОГИ БА

(Статья публикуется в порядке дне» -сени)

На территории Араксинскои 
ся поисково-разведочные работы 
увенчались успехом -открытием 
в Октемберянском районе. Здесь
не 13 из отложении октемберянской свиты с глубины 718—750.5 .и 61 л

Жгоргюи виз дины более 20 лег ведут* 
на нефть и газ. Эти работы в 1966 г. 

непромышленного месторождения газа 
на Октемберянской площади в скважи

получен приток газа, свободный дебит которого составил 45 гыс. К1 5. д< 
1 сутки при пластовом давлении 56 атм. \\ ,1 неоднократно с сентяб я 
!9(|6 г. отмечали, что в этой скважин* замеренное давление было меньше 
гидростатического вследствие техничес* их недостатков крепления колон
ны. Благодаря раздвоению газовал о притока на две струи—одна и ет а 
колонной и рассеивается в вышележащие в разрезе тонкослоистые песча
ные пласты-коллекторы, другая—по колонне. Этим и можно объяснить 
заниженный замер дебита газа. Этот фактор подтверждается скважиной 
11, где пластовое давление на глубине 748 м соответствует 92 атм, тогда 
как в скважине 13 на той же глубине—56 сгж.

Учитывая, что скв. 11 и 13 вскрыли один и тот же пласт на глубине 
/48 ж (скв. 11) и 750 (скв. 13), то давления на этих глубинах должны быть 
одинаковы. Таким образом пластовое давление, равное 56 атм, в скважи
не 13 не соответствует истинным данным.

В связи с этим можно предполагать, что более вероятный дебш 
скв. 13 следует рассчитывать не по фактической кривой «а» (фиг. I), а по 
кривом «б», отражающей изменения дебнга в зависимости от диаметра 
штуцера.

Дальнейшие поисково-разведочные работы в районе Араксинскои 
межгорной впадины до сегодняшнего дня не привели к открытию не 
только промышленных, но и непромышленных месторождений нефти и 
газа.

Несмотря на то, что ведется бурение скважин различных категорий
па нефть и газ, у большинства геологов бытует мнение о малой вероят
ности открытия месторождений промышленного характера и тем болое 
многопластовых, залегающих на глубинах до 3000 м. Анализ материалов 
бурения и промыслово-геофизических исследований позволяет нам вкор- 
не возражать против бытующего мнения и угиерждать о существовании 
в разрезе палеогеи-неогеновых отложений Октемберянского и I^мере
на некого прогибов миогопластовых газонефтяных, а возможно и газо
конденсатных месторождений до глубины 30 13
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Возникает вопрос— почему же до сих пор из пробуренных многочис
ленных скважин, за исключением скв. 13 Октемберян, не были получе
ны ле только промышленные, но и полупромышленные притоки?

Фиг 1. График зависимости дебита газа от штуцера по скв. 13-Октемберян (соста
вил А М. Карапетов. 1966 г.), а. Кривая, построенная по данным замера, б. Расчет

ная кривая. ’ <։ Л#

Мы неоднократно указывали: во-первых ,о том, что существующее 
представление о глубинном строении разведуемых площадей далеко от 
истинного характера с груктурно-тектонического плана; во-вторых, в тех 
нологии проводки скважин не учтены специфические геологические и гид 
р ’Динамические особенности глубинного строения недр и пластов-кол- 
текторов. Все это обуславливало заложение скважин в неблагоприятных 
стр\ кт) рно-тектонических условиях и являлось недостаточным обосно
ванием проектной глубины бурения и параметров в задании для проек- 
гирования технологии бурения, вследствие чего газоносные горизонты 
(пласты-коллекторы) задавлены давлением бурового раствора, поровое 
пространство забито и зацементировано глиной, гематитом и баритом, 
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а зона проникновения фильтрата в возможно нефтегазоносные пласты- 
коллекторы достигает величины более 27 «и.

Рассмотрим указанные положения на конкретном примере скв. И_
Октемберянской площади Араксинского межгорного прогиба.

Параметрическая скв. 11-Октемберян бурилась 2,5 года (с 25.05. 
1966 по 31.12.1969 гг.) и при забое 3190 м была ликвидирована по техни
ческим причинам. ՝

Промыслово-геофизический комплекс исследований скважины поз
воляет выделить в разрезе скважины в интервале глубин от 742 до 2900 м 
два водяных и восемь возможно продуктивных горизонтов, представляю
щих значительный практический интерес с точки '.рения нефтегазонос
ности, физические свойства и промыслово-геофизическая характеристика 
которых приведены на фиг. 2 и табл. 1.

Проведенная обработка промыслово-геофизических материалов 
(БКЗ, микрозонд, газовый каротаж, каверномер), анализ технических 
условий проводки и данных изучения десорбированных газов из глини
стого раствора скв. 11 и сопоставление их с данными водяных и газонос
ных горизонтов скв. 13 еще раз позволяет утверждать о высокой степени 
перспективности вскрытого разреза третичных отложений территории 
Октемберянекого прогиба, в связи с чем на повестку дня встает вопрос 
о резком увеличении объема и повышении геолого-экономической эффек
тивности глубокого разведочного бурения.

По данным керна и промыслово-геофизических материалов, пять 
верхних горизонтов литологически представлены чередованием песчаных 
пластов-коллекторов с глинистыми пластами. Пять нижних горизонтов 
литологически представлены туфопесчаниками и алевролитами с вклю
чением в виде пропластков глин и прослоев конгломерата и галек диа
метром от 1 до 5 см.

Как видно из табл. 1, песчаные коллекторы явно водоносные, имеют 
истинное сопротивление до 8,5 и 9 омм. Сопротивление же газоносного 
горизонта скв. 13, имеющего 20% газонасыщенносги и зону проникнове
ния фильтрата более 1 м, составляет 16 омм. В то же время в скв. 11 
пласты 2 и 5, имеющие зону проникновения фильтрата соответственно 
более 14 н 12 .и, истинное сопротивление составляет 14 и 13 омм и коэф
фициент газонасыщенносги—0,15 0,12. Малые зоны проникновения 
фильтрата в газоносный горизонт скв. 13 и в горизонты 7, 9 и 10 скв. Н 
можно объяснить: с одной стороны, низкими значениями водопроницае
мости этих гранулярных коллекторов, малыми перепадами давления бу
рового раствора на них н, с другой стороны, высокими значениями их 
коэффициента газопроницаемости. Это и обусловило измерение большим 
зондом (NO.5M8.OA) кажущихся сопротивлений газонасыщенных гори
зонтов, равных их истинному значению. Вместе с этим большие значения 
водопроницаемости (200—250 мд) песчаных пластов-коллекторов (2, 4. 
5. 6, 8) н большие перепады давления бурового раствора на них способ
ствовали оттеснению газа фильтратом на значительные расстояния от 
ствола скважины. При этом поровое пространство было забито и заце-
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ментироврно гематитом, баритом и глиной. Это привело к измерению 
большими зондами заниженных значений кажущихся сопротивлений га
зоносных пластов. По сути дела замерялись лишь сопротивления зоны 
проникновения фильтрата с заниженным содержанием углеводородов.

Таким образом, все это для Октемберянского прогиба позволяет сде
лать вывод, что значения истинных сопротивлений пластов-коллекторов 
горизонтов до 10 омм включительно (р* =15—20 омм, замеренное 2-х
метровым градиент-зондом) характеризуют водоносные гранулярные
пласты-коллекторы, а более 10 омм ^>20 омм)—не II тегазоносные. При
этом замеренное кажущееся сопротивление пластов-коллекторов нахо
дится в прямой зависимости от размера зонда, степени нефтегазонасы-
щенности и величины проникновения фильтрата бурового раствора в 
него. Следовательно, зная отношение радиуса исследования максималь
ным зондом к радиусу проникновения фильтрата в пласт-коллектор, мож
но определить по замеренным величинам истинные значения параметров 
пласта при проникновении фильтрата в пласт-коллектор на величину— 
более размера максимального зонда (8,25 л).

Таким образом, по данным обработки материалов БКЗ, в разрезе 
скв. 11-Октемберян выделено 10 горизонтов, из которых горизонты 2, 1, 
5—10 представляют большой практический интерес в отношении содер
жания промышленных запасов газа. Суммарная эффективная мощность 
этих пластов, как видно из табл. 1, составляет 28,9 м. С точки зрения про
мышленной разведки и эксплуатации на месторождении предварительно 
можно выделить 3 объекта: I объект в интервале глубин 2230—2280 .и, 
II объект в интервале 2680—2700 м и III—в интервале 2780—2835 м.

В процессе проводки скв. 11-Октемберян на глубине 2230 ж±5 10 м 
было отмечено сильное газопроявление. В керне, поднятом с глубины 
2795—2800 м, т. е. из низов выделенного девятого зысокоперспектпвного 
горизонта, зафиксирован запах битума. Отсутствие примазок нефти сви
детельствует о том, что здесь имеем дело с газоносными гори э: та.ми.

В табл. 1 приведены данные пластовых давлений, снятые с графика, 
построенного по данным замера в скв. 11-Октемберян, и расчетные дав
ления на пласты-коллекторы бурового раствора, рассчитанные по удель
ному весу и глубине залегания пласта.

Как видно из таблицы 1 и графика (фиг. 3), зона проникновения 
фильтрата бурового раствора находится в зависимости: от перепада дав
ления, созданного на пласт-коллектор, эффективной мощности пласта и 
степени неоднородности горизонта, от структуры порового пространства 
и вида насыщающего флюида.

Например, горизонт 3—типично водяной пласт с минерализацией 
порядка 27 г, л. Степень сжатия пластовой воды ничтожно мала. Не
смотря па перепад давления на этот пласт-коллектор в 6 и более атмо
сфер зона проникновения меньше газоносных горизонтов 5, 4.

Указанные примерные перепады давления явились причиной не 
только отсутствия газопроявлений в процессе бурения, но и неполучения 
притоков газа.
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Таблица 2
Пересчитанные истинные значения физических параметров горизонтов

X» |ори- 
зонтов

Процент за
нижения 
истинных 
значении 

параметрон

Удельное 
сопротивле
ние в омм

է ПЛ.

Коэффициент нефтегазо- 
насыщенности, °/0

Коэффициент прони
цаемости, мо

Кн (Г) к. ку

2
4
5
6
8

41
41
32
69.4
69.4

—82,2
-880

33
48
27
61
62

67
52
73
39
38

0,047
0,21
0.40
0.39
0,41

0,26 
0,095 
0,28 
0,035 
0,032

^||Р(г)

Ко всему необходимо отменив, что, по нашему мнению, скв. 11 на
ходится в неблагоприятных структурных условиях—вблизи контура га
зоносности почти по всем перспективным горизонтам.

Таким образом, приведенные выше данные еще раз подтверждают 
высокую перспективность разреза третичных отложений Октемберянского 
прогиба и свидетельствуют о наличии многопластовых газовых залежей. 
Предварительная оценка ожидаемых геологических запасов газа, по дан
ным скв. 11, позволяет говорить о более 5 млрд ,и\ что дает основание 
считать необходимым заложение последовательно трех поисково-разве
дочных скважин на Окгемберянской площади, в наиболее благоприятных 
структурно-тектонических условиях.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР Поступила 15.11.1971.

—

, 1Г. Ь. 1*ԱՆԱՇՅԱՆ, Վ. Կ. ՏնՐ-ՂՈհԿԱ1111ՎԱ

ՀՍԿՏԵՄՐՍՐՅԱՆԻ ՃԿՎԱԾՔԻ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱՎ^ԱԴԱՋԱԻԵՐՍԻՌՅՈԻՆԸ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Հոդվածում բերվում է Հոկտեմբերյանի ճկվածքի ն ա վ թ ա ղ ա ղ ա բ ե ր ո ւթ յան 
ղնահ ատոլմր, մի շարք հ ո ր ա տ ան ց քերի փաստացի նյութերի կոմպլեքսային 
անալիղ ի, ինչպես նաև առավել նպաստավոր կոլեկտորային շերտաշարերի 
բանսւկսւկան ղնահատւսկանի սիման ւէրալ

Լ՚նղ որում անջատված հնարավոր նավթ աղաղաբեր շերտերի ֆիզիկական 
պարամետրերր համեմատվում են Հոկտեմբերյանի 13 սորատանցքի դադարեր 
շերտի պարամետրերի հետ, որտեղից ստացվել է ոչ արդյունաբերական ղադի 
*էոսք 15 հաղ. խոր. մյօր դեբիտով։

Հոկտեմբերյանի 11 հորատանցքի կտրվածքի երկրաֆիղիկական քնութա- 
'//’/' հիման վրա անջատված են 10 կոլեկտորային շերտաշարեր, որոնցից Տ-ր 

1ս լեցված են է



Որոշ հորատ անցքերում դաղի Հոսքի բացակայությունը հաստատվում Հ 
ոջտհոսային հեղուկից անջատված ֆիլտրատների խոր ներթ տփան ցմ ամ բ կո

լեկտորս։ ւին շերտա յարերի մեջ և վերջինների ցեմենտացմամր կավով, Հեմա
տիտովդ բարիտովդ որի Հետևանքով ղւսղերր արտամղվում են Հորատլւնց* 
րերից

Հեղինակների կողմից աոաջարկվում Լ նպաստավոր ստրուկտուրա ֊ տեկ
տոնական պայմաններում երեք որոնոդա-հ ետ ախ ուղտ կան հորատանցք!. րի 
հերթական տեղադրում։

Հետաղոտվոդ շրջանում գաղի !/ անխա գուշակային պաշարն երր ղնահատ֊ 
մում են Հինգ միլիարդ խոր. մետրից ոշ պակաս։ * |
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ЭКСПЛОЗИВНЫЕ БРЕКЧИИ КВАРЦЕВЫХ
АНДЕЗИТО-ДАЦИТОВ КАФАНСКО1 О МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В геологическом строении Кафаиского рудного поля участвуют вол
каногенные и вулканогенно-осадочные образования средней и верхней

нию и наличию в них крупных бипирамидальных кристаллов—вкраплен
ников кварца большой интерес представляют кварцевые андезито-даци- 
ты. известные в геологической литературе под названием барабатумских
кварцевых порфиритов.

Еще издавна многими исследователями обращалось внимание на то
. обстоятельство, что в строении кварцевых андезито-дацитов щачнтель- 

ную роль играют вулканогенно-обломочные образования, именовавшиеся 
р1ми по-разному: туфобрекчнями, туфоконгломератахш, лавобрекчнями. 
- тавоконгломератами, лавокластами или просю брекчиями кварцевых ан

дезито-дацитов (кварцевых порфиритов).
Прежними исследователями в некоторой степени были освещены во

просы генезиса и условий залегания описываемых обломочных порол и 
взаимоотношения их с вмещающими кварцевыми андезито-дацятамн, 
сделаны также попытки объяснить механизм их образования. Высказан
ные ими различные соображения ио данному кругу вопросов сводятся 
к следующему.

Ю. А. Лейе [2] образование вулканогенно-обломочных пор <д, име-
нуемых им туфоконгло.мератами и включаемых в состав гак называемой
^верхней осадочной серии», считает результатом завершающего этапа 
вулканической деятельности в районе, когда эффузивные излияния квар
цевых андезито-дацитов сменились выбросами кластического материала, 
который в силу быстрого остывания, связанного с подводным протека
нием процесса, не успевал полностью раскристаллизоваться.

Э. Г. Малхасян [5] отмечает, что в общем эффузивном покрове квар
цевых андезито-дацитов наблюдаются участки пород брекчиевидного и 
^онгло.мератовидного строения, которые стратиграфически выдержанно- 
о горизонта не образуют. Ссылаясь на имеющиеся в литературных ис

точниках сведения по данному вопросу, подобное строение пород он 
объясняет следующим образом: «Излившаяся первая порция лавы, еще 
полностью не застывшая, под влиянием внутреннего напора новой пор 
ции лавы прорывается. Прорывающая новая порция лавы заполняет 
многочисленные пустоты и трещины уже полузастывшей лавы первой 
порции, образуя брекчиевидное строение пород. Этот процесс.ц<?жет пов
торяться несколько раз».
Известия XXIV. № 6 2
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По представлениям В. Г. Акопяна и А .Г. Казаряна, кварцевые ан- 
чс знто-дациты часто сопровождаются их лавобрекчиями, которые неод
нократно чередуются в разрезе, а по простиранию фациально замещают 
др\ г друга, в результате чего их распределение по разрезу в разных 
участках района разное. По мнению Р. А. Саркисяна (7], ритмичное чере
дование в разрезе кварцевых андезито-дацитов со своими лавобрекчия
ми и пирокластами указывает на периодическое возобновление и изме
нение характера вулканизма, выразившееся сменой спокойного излияния 
лав выбросами материала.

Таким образом, указанные породы исследователями рудного ноля 
։тносятся к нормальным стратифицированным вулканогенно-обломочным 

образованиям, которые возникли сингенетично с вмещающими кварце
выми андезито-дацитами, залегают среди них в виде прослоев, пачек и 
горизонтов и чередуются с ними в разрезе, фациально замещая их по 
простиранию. Ряд авторов включает их (наряду с туфопесчаниками, 
туфами и известняками) в состав так называемой «верхней осадочной 
серин».

Проведенные в 1969—1970 гг. исследования на территории Кафан- 
ского месторождения и в особенности на его восточном фланге, на участ
ках Тежадин, Шаумян, Халадж, где наибольшим распространением поль- 
з\ются кварцевые андезито-дациты, дали интересный материал, позво
ляющий существенно пересмотреть представления о природе и генезисе 
описываемых обломочных образований и высказать новую, принципиаль
но отличную от прежних, точку зрения.

Детальное изучение состава, строения, закономерностей распростра
нения, морфологических особенностей и условий залегания, а также вза
имоотношения указанных обломочных пород с вмещающими их кварце
выми андезито-дацитами и секущими последние структурными элемента
ми показало, что эти породы не являются нормальными вулканогенно-
обломочными образованиями (туфобрекчиями, лавобрекчиями и т. и.), 
а представляют собой эксплозивные брекчии, эпигенетичные относитель- 
нэ вмещающих их кварцевых андезито-дацитов1.

По внешнему виду описываемые эксплозивные брекчии кварцевых 
андезито-дацитов похожи на обычные туфобрекчин и туфоконгломераты 
и представлены грубообломочными породами (фиг. 1), состоящими из 
обломков кварцевых андезито-дацитов, сцементированных лавовым ма
териалом того же состава. Цвет породы в целом светло-серый, светлее 
вмещающих кварцевых андезито-дацитов. Обломки обычно окрашены в 
более светлые тона, чем цементирующая масса.

Величина обломков колеблется в широких пределах—от несколь
ких миллиметров до десятков сантиметров и редко доходит до 0,5 м и 
более. Преобладают обломки диаметром в несколько см и до 10—15 см. 
Обломки чаще остроугольной формы, реже слегка окатанные. Как пра-

Нс исключается возможность нахождения в некоторых случаях среди кварцевых 
андезнго-даиитов обломочных образований иного происхождения.
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вило, обломки более твердые, чем цемент, и в большинстве случаев ю- 
вольно легко отделяются от более или менее рыхлой цементирующей мас
сы. Количественные соотношения цемента и обломков различны. Отме
чаются переходы разностей эксплозивных брекчий с преобладающим ко 
лнчеством обломков над цементом в разности, где отмечаются единиц 
ные мелкие обломки в общей массе кварцевых андезнто-дацитов.

Фиг. I. Эксплозивная брекчия кварцевых андезнто-дацитов Фото стенки выработки.

По составу среди обломков преобладают кварцевые андезито-даци- 
ты, иногда окварцованные. Реже встречаются обломки различных пор
фиритов, слоистых гуфопесчаннков и кварцитов.

Под микроскопом порода состоит из угловатых обломков и изо.мет- 
ричных зерен кварца со сглаженными контурами. Обломки вкрапленни
ков плагиоклаза нацело заметены карбонатом. Указанные обломки 
вместе с зернами рудного минерала погружены в кварц-иолевошпатов\ ю 
массу с микрофельзитовой структурой.

Кроме того, в породе отмечаются неправильные обломки эффузивов, 
подверженных переработке. Обломки по составу почти не отличаются от 
вмещающей массы.

Наблюдается отсутствие признаков слоистости, сортировки обломоч
ного материала или каких-либо других особенностей строения, указываю
щих на отложение этих пород в морской или аэральной среде путем нор
мального вулканогенного осадконакопления. В этом отношении харак
терно также отсутствие туфового материала в цементе эксплозивных 
брекчий.

Морфологически описываемые породы представлены даикообразны-
ми, часто неправильной рмы жилообразными телами с крутыми секу
щими контактами с кварцевыми андезито-дацнтами (фиг. 2). Мощности 
их колеблются в широком диапазоне—от нескольких с.ч до сотен метров. 
Наиболее мощное (до 140л) тело эксплозивных брекчий близмерндио 
пального простирания, протяженностью более 600—700 .и. отмечено в 
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приустьевой част» штолсь 3 и 4 участка Тежадин. Эксплозивные брекчии 
значительно меньшей мощности (в пределах нескольких десятков мет
ров), в основном северо-западного простирания, установлены горными

Фи 2. Крутопздзмхнее. дайкообразное тело эксплозивных брег. п։й, секущее 
кварцевые эндазито-дациты. Фото стенки выработки.

। ։ботками на многих «частках. Минимальной мощности тела экспло- 
и пых брекчий установлены в 1-м северном квершлаге штольни 4, где 
ии представлены мелкими дайками мощностью до !0 см и маломощ- 
;«ми <до I—2 сж) инъекциями (фиг. 3) в кварцевых андезито-дацитах.

Фиг 3 Маломощные инъекции эксплозивных брекчий в кварцевых анцези- 
ги-лацитах. ориентированные вкрест полосчатости порол. Фото стенки вы

работки
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Характерно, что и в этих маломощных тетах они сохраняют обломочное 
строение. Дайки и более мелкие инъекции эксплозивных брекчий зача
стую ориентируются «крест полосчатости (линейности течения) квар
цевых андезито-Даиитов.

Контакты эксплозивных брекчий с вмещающими породами обычно 
резкие (фнг. 4), без постепенных переходов, иногда осложненные неболь
шими нарушениями н трещинами с глинкой притирания. В некоторых

Фиг. 4. Реткя? контакты эксплозивных брекчий с вмыцаю։: чмк квл зыми 
анлеэнтО’ДанЙтдм1։ Фото стенки выра&откл.

случаях наблюдается пространств ни; я при՝ рс с ’.оси» зплззит п х 
брекМнй к зонам тектонических нарушений Иногда ма к иощщле выходы 
их отмечаются в самих тектонических нарушения , где они залегают 
среди рассланцованной глинки трения.

По отношению к полиметаллическому оруденению эксплозивные 
брекчии, несмотря на их благоприятные для за ей нг ։ х; мич« жие и фк- 
зико-механитеские свойства, в целом лишены минерализации.

В редких случаях наблюдается приуроченность даек эксплозивных 
брекчий и рудных жнл к одних! и тем же структурным э.?еме։ыа.м в квар 
невых андезито-дацитах. Так, жила 3 (уч. Тежадин) на некотором 
интервале проходит вд ль крутопадающей дайки эксплознвн ах брекчий 
мощностью до 0,5 м приурочиваясь нногДд к обоим ее зальбандам. Ана
логичная картина наблюдается ворте 3 (штольня ). где полиметал
лическая жила 5 и параллельная ей другая жила прпуроче аль- 
бандам мощной (до 7 .и) дайки эксплозивных брекчий.

Эти факты свидетельствуют о том, что в ряде случаев мы и мет м 
с дол։ ожив\ шими нарушениями, которые возникли в результате ектони- 
ческих напряжений еще в период магматической деятельности, а в даль
нейшем они были подновлены и вместили полиметаллические р\днь< 
жилы.

Эксь юзивныс ирекчищ аналогичные описанным, ши ко развиты во
> ног их рудны х районах, размещенных в областях интенсивного проявле 
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имя вулканизма и неоднократно описывались в литературе [1, 3, 4. 6» 8 
и др.).

Наличие эксплозивных брекчий установлено нами в 1967 г. в преде
лах \хгальского колчеданно-полиметаллического месторождения в тес
ной пространственной и парагенетнческой связи с рудовмещающими суб
вулканическими кварцевыми плапюпорфирами.

Многими из указанных выше авторов {1, 4, 6, 8] предложено доста
точно обоснованное толкование генезиса эксплозивных брекчий, с кото
рыми согласуются и наши представления о происхождении описанных 
нами обломочных пород

Как уже указывалось, по внешнему виду эксплозивные брекчии квар
цевых андезнто-дацитов похожи на обычные гуфобрекчии или лавобрек- 
чнн, однако морфология и секущие контакты их свидетельствуют об эпи
генетическом характере их относительно вмещающих пород. Эксплозив
ные брекчии парагснетнчески связаны с кварцевыми андезито-дацитами, 
пространственно тесно приурочены к выходам этих пород, а состав об
ломков и цементирующей массы соответствует составу кварцевых анде- 
зито-дацито-в.

Объяснить происхождение описываемых образований тектоническим 
путем невозможно. Этому противоречат наличие в составе брекчий об
ломков инородных пород, лавовый характер цементирующей массы, од
нообразный состав обломков секущих тел эксплозивных брекчий незави

симо от того, секут они кварцевые андезито-дациты или туфопесчаннки, 
которые к тому же в местах пересечения их эксплозивными брекчиями 
часто не затронуты тектоникой.

Механизм образования описываемых пород представляется следую
щим образом. Эти породы возникли в результате прорыва насыщенной 
газами магмы из очага, породившего вмещающие их андезито-дациты. 
Остаточный магматический расплав, обогащенный летучими компонен
тами, под большим давлением поднимался вверх по ослабленным зонам 
и нарушениям, возникшим в уже застывших кварцевых андезито-даци- 
гах. Эти процессы сопровождались взрывными явлениями и отторжени
ем от стенок каналов большого количества кусков вмещающих пород. 
Смесь обломков и магматического расплава под большим давлением пе
ремещалась по тектоническим нарушениям и инъецировала в сопряжен
ные трещины. При перемещении обломки подвергались некоторой меха
нической обработке, чем и объясняется наблюдаемая местами их некото
рая окатанность.

Менее разработаны вопросы терминологии этих пород. При их но
минации в геологической литературе наблюдается большой ра любой. 
«Валунные дайки», «эксплозивные брекчии», «песчаные дайки», «эруп- 
гивиые брекчии», «дайки-брекчии», «брекчиевидные образования», «ин
трузивные туфы», «вулканические брекчии»—вот неполный перечень тех 
наименований, которые применялись разными исследователями для по
добных пород. Очевидно, любой из этих терминов может быть применен 
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с определенной условностью, ибо не отражает всех особенностей описан
ных пород.

Этот вопрос (как, впрочем, и сами породы) требует дальнейших 
более детальных исследований.

В строении кварцевых андезиго-даиитов Кафанского месторождения 
значительное место занимают брекчиевидные разности этих пород, ранее 
считавшиеся нормальными вулканогенно-обломочными образованиями— 
туфобрекчиями, лавобрекчиямн и т. д. Детальными исследованиями уста
новлено, что эти породы в большинстве случаев не являются нормальны
ми пирокластами, а представляют собой эксплозивные брекчии, эпигене- 
гичныс относительно вмещающих пород и залегают не в виде прослоев, 
пачек и горизонтов, как считалось ранее, а слагают крутопадающие дай- 
кообразные, жилообразные тела, секущие вмещающие кварцевые анде- 
зито-дациты. Они возникли на последних стадиях развития магматиче
ского очага, породившею кварцевые андезито-дациты в результате про
рыва насыщенного газами остаточного расплава.

Этот процесс сопровождался взрывными явлениями и отторжением 
большого количества обломков пород от стенок подводящих каналов. 
Смесь обломков и тонксраспыленной лавы поднималась вдоль тектони
ческих нарушений и ослабленных зон и под большим давлением инъеци
ровала в оперяющие их трещины, где происходило застывание и оконча
тельное формирование эксплозивных брекчий.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР Поступи ։а 19.IV.1971.
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Ղ ափանի հան բա յին դաշտի քվարցային անգեզիտա֊ գացիտների կազմում 
նշան ակւպի տեղ են գրավում այս ապարների յուրահատուկ բրեկչիա յին տար֊ 
րերակներր , որոնք նախորդ հ ետ ա դո տ ո ղն երի կողմից համարվել են սովորա
կան հրա րխ ա ւին-^րեկորա յին գոյացումներ' տուֆաքրեկչիան եր. լավաբրեկ- 
շիաներ և այլն։ Նշված բեկորային ապարների և ներփակող քվարցային անգեղի֊ 
տա ֊դա ցիտ ների փէւխհարաբ ե բութ յան ձևաբանական ա ո ան ձն ա Տ ա տ կութ յո էն ֊ 
ների մ անրամա սն ուս ո է մն ա ս իր ո ւ թ յո էն ր ցույց տվեց, որ նրանք սովորակաո 
հրաբխային-բեկորային գոյացումներ չեն, այլ իրենցից ներկայացնում են Լքս 
է,11,,՚1Ւ1է րրեկչիաներ, հատում են ներփակող քվարցային անգեղիտա֊ գացիտ - 
Ներին և տեղագրված են վերջիններիս մեջ մեծ անկում ունեցող գայկանման 
մարմինների' 1-2 սմ֊ից մինչև տասնյակ ու հարյուրավոր մետր հղորոէթ յոլն 
ունեցող ներարկումների ձևով։



Հոդվածում րերվում են նաև որոշ դատողություններ նկարագրվող գոյա
ցումների ծագման և առաջացման մեխանիզմի մասիել
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А. А. АВАКЯН

К МЕТОДИКЕ ГЕОХИМИЧЕСКОГО ОПРОБОВАНИЯ 
НЕРАВНОМЕРНО МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ПОРОД НА ПРИМЕРЕ 

ДАСТАКЕРТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

При проведении геохимических работ на Дастакертском месторож
дении встал вопрос о представительности опробования в связи с резко 
неравномерной минерализацией пород. Встречающиеся в литературе ре 
комендации по выбору основных параметров геохимического опробова
ния относятся только к хорошо изученным в этом отношении полиметал
лическим, колчеданным и другим месторождениям, имеющим четко ог
раниченные рудные тела и равномерно минерализованные вмещающие 
•юроды. Исследователями эндогенных ореолов рассеяния медно-молиб
деновых месторождений Армении [I, 2] в отношении методики геохими
ческого опробования накоплен определенный опыт, который однако тео
ретически не обоснован.

Представительность опробования в первую очередь обеспечивается 
достоверными интервалами между пробами и представительностью самих 
проб. Ниже сделана попытка установить достоверные величины этих па
раметров опробования.

Для установления оптимального интервала опробования применен 
широко распространенный в геологоразведочной практике метод мате
матической статистики—способ уменьшения плотности наблюдений [3]. 
Сущность метода заключается в сравнении погрешностей величин наблю
даемого компонента, в данном случае—содержания элементов-индикато
ров, при различной частоте наблюдений—интервалов опробования. Дан
ный метод после некоторого видоизменения позволяет установить по
грешности определения содержаний элемента в точках опробования при 
различных интервалах. Достоверный интервал опробования определен 
на примере двух участков основных пород месторождения—роговиков и 
кварцевых диоритов штольни «Новая». Породы каждого участка опро
бованы через 10 я на расстоянии 210 м (21 проба). Для обоих участков 
построены графики распределения содержания основных элементов-ин
дикаторов— меди и молибдена на опробованные расстояния. Указанные 
распределения приняты за истинные, т. к. несущественно отличаются от 
картины распределения получаемой на основании сплошного бороздо
вого опробовании этих участков. По данным проведенного нами опробо
вания построены условные графики распределения содержаний при ин
тервалах опробования 20 и 30 м. Один из графиков приведен на фиг. 1. 
Затем для указанных интервалов путем интерполирования найдены ус
ловные величины содержаний в точках, расположенных через каждые
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Фиг 1. Графики распределения меди в роговиках при интервалах опробования 
10, 20 и 30 м

10 г. Сравнение истинных величин содержаний, полученных опробова
нием. с условными показывает ошибку определения содержаний в каж- 
1ой точке при том или ином интервале опробования (табл. 1,2). Сумма 
абсолютных величин отклонений (- А ), выраженная в процентах о^ 
суммы истинных содержаний (-а),

= ֊֊ ֊ 100% 
1а

дает представление о средней величине погрешности определения содер
жания в точках опробования при том или ином интервале. Средняя вели
чина погрешности по всем пробах։ характеризует Степень сходимости ре- 
ультатов опробования с истинным распределением. При больших значе

ниях погрешности, естественно, содержания в некоторых точках перехо
дят из одной категории в другую: из фоновых—в аномальную или нао
борот в зависимости от така погрешности. Это.вкорне искажает истин
ную картину распределения. Подобным искажениям особенно подверже
ны участки с относительно слабой минерализацией, фиксирование кото
рых важно для установления внешних контуров ореолов рассеяния. В 
роговиках величина погрешности определения меди составляет, при ин
тервале опробования равном 20 .и, 26.4%, при интервале 30 м—46,82%. 
Те же величины для молибдена соответственно равны 27,5 и 64,3%. Сред
няя погрешность содержания меди на опробованном участке кварцевых 
тиоритов составляет: при интервале равном 20 ,ч—27,0%, при интервале 
30 лг—49%, соответствующие .величины для молибдена равны 28,3% и 
39%.

Фоновые содержания Си и Мо в породах месторождения соответ
ственно составляют 17 и 40 условных единиц. При этих величинах фона 
большинство истинных содержаний элементов и их средняя величина на-
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Содержание меди и молибдена в роговиках и ошибки их определении 
(в условных единицах) при различных интервалах опробования

Таблица I

Сод е р ( н и е

М е д ь М О 1 и б .ЮН

Е
*

истин- 
нос

интервал 
‘20 м ^29 интервал 

.30 м •Ъо истин
ное

интервал 
20 м ■^ао интервал 

.30 м ^30

1 60 60 0 60 0 250 250 0 250 0
2 6 32 ֊26 42 ֊36 25 135 —115 170 -145
3 5 5 0 25 ֊20 20 20 0 90 ֊ 70
4 5 65 -60 5 0 16 18 ֊ 2 16 0
5 140 140 0 5 135 15 15 0 18 - 3
6 8 100 —92 6 2 19 12 •7 / 18 ’ 1
7 6 6 0 6 0 16 16 0 16 0
8 5 6 ֊1 6 - 1 50 20 30 16 34
9 5 5 0 5 0 * 1 25 0 18 7

10 4 9 -5 4 0 20 35 ֊ 15 20 0
11 12 12 0, 4 8 40 40 0 28 12
12 5 И —6 10 5 45 45 0 45 0
13 11 И 0 11 0 46 62 - 15 35 11
14 70 12 58 13 57 80 80 0 25 55
15 13 13 0 14 — 1 15 65 - 50 15 0
16 15 11 4 16 — 1 55 55 0 15 40
17 9 9 0 20 -и 15 32 — 17 12 3
18 20 19 1 23 - 3 10 10 0 10 1 0
19 25 25

220
0 25 0 5А. 15 - 10 160 -150

20 200 20 400 20 20 0 320 —300
21 400 400 0 400 0 5(М) 600 -100 .500 | о

£. = 1013 Г|Д>д = 273 £|М 480 £, = 1480 £|зг| = 3б2 £^=834

холятся в пределах 1 ГФ±30%. На этом основании погрешность опре
деления истинных содержаний во избежание принципиальных искажений 
не должна превышать 30%. Этим условием определяется максимальный 
интервал опробования — не более двадцати метров. Однако, опробование 
с таким интервалом окажется недостоверным, если не учитывать геоло
гические условия — наличие тектонических зон, контактов разнородных 
пород и др., вблизи которых содержания элементов часто повышены. 
Примером-может служить изображенный на фиг. 2 контакт роговиков и 
кварцевых диоритов. На основании таблиц 1 и 2 нетрудно рассчитать, 
чго в точке опробования, попадающей в подобную область, при неизмен
ном интервале величина погрешности может во много раз превысить 
100%. В связи с этим в указанных условиях необходимо принимать мень
шим интервал опробования, величина которого зависит от особенностей 
опробуемого участка и конкретной задачи опробования. При интервале 
опробования, равном 20 м. большие расхождения с реальным распреде
лением элементов возможны и при их аномальных содержаниях, не свя 
данных с конкретными рудоконтролирующими элементами. Из подобных 
аномалий в качестве ореолов рассеяния представляют интерес юлько 
наиболее протяженные, которые фиксируются по крайней мерс одной 
реальной точкой опробования и не могут быть пропущены.
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в ՝ ловных слиннч•՛■՝» пои г ияичпь,ч интервалах опробования

нс:ин- интервал не . м 
н -е ■ 20 .и ( 30 .у

М е 1 ь
— — ■ 1.1 — ~ —■՛■ ■ ■ — —■■ ■ ■» ■■■ ■ «й е— >>■■■

■ 0
20 6 14 25

6 0 Ю
50 10 40 50
20 2(< 0 38

1 1а 0 28
18 18 0 18
8 70 -62 >2

600 300
900 120 7 Я0 900

1 50 50 ՛ 780
1000 1000 0 620
480 480 0 1с0

90 90 г о;и
4 45 5 50

8
4 14 -10 20

40 40 0 20
26 28 2 26

1 п 14 0 Л 80

истин- интервал ֊30
ин’ервал

30 м *30՛2о м

0 0
- 5 30 27 3 20 10

30 30 0 17 13
— 0 30 17 13
— 18 30 30 35 — 5
- ]«»! 100 53 47 55

0 75 75 0 75 0
- 74 50 47 3 ֊40

ЗОИ 25 0 100 ֊75
0 125 30 95 115 10

֊730 ՛ 30 1 0 120 90
380 150 80 70 125 70

0 125 125 0 125 0
10 105 85 20 95 10

— 10 53 53 1 70 ֊17
0 30 55 ' -25 40 -10

- 16 СО 60 0 40 20
20 20 45 -20 38 -18
0 | 37 0 37 I 0

66 40 1 20 20 100 -60

В \ * представи,! льности каждой пробы сводится к выбору-опти- 
(альной площади отбора данной пробы и числа составляющих его кусков 

породы- -единичных проб. С этой целью отобраны семь «общих» проб 
} ) оговнков, кварцевых диоритов н диабазовой дайки, находящихся в 

о 1ИЧНЫХ геологических условиях. Каждая общая проба составлена 
диннадцатью единичными пробами весом по 30—50 г, отобранными в 
ершинах, серед нах сторон и центре квадрата со сторонами 1 л, а так- 

х в Центрах двух малых квадратов, составляющих четвертую часть 
оильшого. В качестве истинного значения содержания элементов приня
ла его средняя величина но всем единичным пробам, хорошо сходящаяся 
с содержанием элементов в общей пробе. Сохраняя площадь опробова- 

։я, но последовательно уменьшая число единичных проб, при различ
ном их числе рассчитаны погрешности содержания элементов, величины 
которых приведены в табл. 3 и 4. В последних строках таблиц приведены 
пределы погрешностей вариантов опробования четырьмя пробами пло
щади 0 25 кв. м. Оптимальное число единичных проб и площадь опробо
вания для общей пробы устанавливаются по величине погрешности опре
деления содержания.

Ниже приведено описание проб, отобранных из квершлага 3, штоль
ни 30 Дастакертского .месторождения. X
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Фиг. 2. Распределение элементов вблизи юны дро< ления R ՛>’<.- 
пиках штольни 30.

Проба 311 представлена ороговнкованпыми порфиритами. Опр "• -
ванная поверхность расположена в одном метре от тектонически е- 
щины с редкими вкраплениями пирита в глинке трения, т. е. в месте ве
роятного повышенного содержания элементов. По мере уменьшены чис
та единичных проб погрешность определения содержаний Си и Л1о 
шчивается. Ее величина уже при восьми пробах достигает 21% для чо 

и 33% для Си. Большие погрешности при истинном содержании молиб
дена, равном 2,5 ГФ и меди—7 ГФ могут сгладить резко выраже н: ՛» 
аномалию содержаний и представить последние как фоновые.

Проба 312 представлена ороговнкованными порфиритами, рас.г >о-
женными в лежачем боку описанной выше трещины, по ее простиранию 
на расстоянии 20,ж от предыдущей пробы. В силу неинтенсивной и одно
временно довольно равномерной минерализации данного участка, по
грешности содержаний Си и в (породах достигают критической вели
чины при числе единичных проб менее пяти.

Проба 316 представлена роговиками, отобрана в 4-х м от предыду
щей вкрест простирания упомянутой выше трещины. Приведенные ве
личины погрешности (табл. 3, 4) указывают на значительную неравно
мерность минерализации меди, при которой недопустимо уменьшение 
числа единичных проб, более чем на две.

Пробы 320 и 321 представлены кварцевыми диоритами (штольня 
Южная). Погрешность определения содержаний Си и Мо увеличивается
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Таблица 3

Погрешности <>) определения содержания меди в зависимости от числа 
единичных проб

. 1 -

Число единичных проб

№ и р о б

311 312 315 316 1 317 320 321

Погрешности

11
10
9 
8
7
6
5
4
4

0.4
8.4

19.9 
33,2 
59 
50
100 

>100 
50-70

8.7
6,08
5.4

24,0
20,1 
Ю,2

30-40

6.2
14,2
4.1

10,1
19,4
4.8

32
34

40-50

4.3
15,9
69,8
61,1
72,9
88,0
39,0
96.0

70-85

60.1
53.2
43,2
34,7
17,2
14,5
51,7

107.7
56,8

0
8.0
4.0
4.6

40
1.3

13,3
43,4

1.1
37.1
55,0
80,3
55,0
95,3
59,9
77,9

Среднее содержание в общей пробе 
(усл. ед.)

151 15,3 19,4 216,1 276 120 27,7

Таблица 4

Пт решности (° 0) определения содержания молибдена в зависимости 
от числа единичных проб *

• обратной зависимости от числа единичных проб. В обоих случаях по
грешности по одному из металлов превышают допустимые пределы при 
числе единичных проб менее восьми. 1

Как показывают данные табл. 3 и 4, погрешности вариантов опро
бования четырьмя единичными пробами с поверхности 0,25 кв. м во всех 
случаях достигают неприемлемых величин. Таким образом, для обеспе
чения представительности геохимические пробы рудовмещающих пород

№ проб

Числ > единичных проб 311 212 315 316 317 320 321

11 о г р е ш и о с т и

11
10
9
8
7
6
5
4

7.1 ——— 0.48
6.05 0.6 4.8

12.7 4.8 3.8
21,3 9.8 1.92
26,0 17 5,76
38,6 25 7,0
55.1 34.1 0
74.3 12,5 0.96

26 74
40*0,96-37

Среднее содержание в общей пробе1 *9,6
(усл. ед.) I

70 10,4

7.8
19.8

15
6.1 6 17.5

16,7 3.8 0 14,5
47 17 8 50,9
9.8 36 21 50.8

27.9 48 39 45,2
27,6 85 60 41 .4
19,6 90 100 33.9

7,3—26

1473

Я0 42-67 18-37

2292 120 105,9

8
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месторождения—роговиков и кварцевых диоритов должны отбираться с 
поверхности пород площадью в I кв.м и состоять не менее, чем из восьми 
единичных проб весом примерно 30 ֊50 г. Для обеспечения достоверно
сти опробования неравномерно минерализованных пород, подобных ру
довмещающим породам Дастакертского месторождения, в целом рас
стояния между геохимическими пробами не должны превышать 20 м.

Институт геологических наук
АП Армянской ССР Поступила 3!II 1.1971.

Ա. Ա. ԱՎԱԳՅԱՆԱՆՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ՀԱՆՔԱՅՆԱՑՎԱԾ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ԴԵՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԱՐԿՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ԴԱՍՏԱԿԵՐՏԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎԱ մ փ ո էի ո ւ մ
Լիարժեր զեո րիմ իական նմուշարկման համար անհրաժեշտ է նմուշւսըկ֊ 

ման կետերի միշև տարածութ յան՝ ինտերվալի և նմա շների հավաքելու եղա
նակի ճիշտ րնտրություն։ Դաստակերտի տիպի հ ան քա վ ա յ ր եր ո ։ մ, որոնք աչ
քի են րնկնում ապարների խիստ ան Հ ա վա ս ա ր ա չա վ։ հ ան բա յն ա ղ մ ա մ բ , ա ւ ղ 

ուսումնասիրված չեն։ Նմուշարկման լավ աղոլյն ինտերվալը ընտրել 
ենք մաթեմատիկական վի ճա կ ա ղր ո։ թ յ ան մեթոդներից մեկի ղիս։ արկման 
խտության նվաղեցման եղանակի օգնությամբ ։ Նշված մեթոդը տվյալ խնգիր- 
ների Համար որոշ ձևա վ։ ո խ ո ւ թ յո ։նն ե րի ց »ետո թույլ / տաքիս հայտնաբերել 
նմուշարկման տարբեր ինտերվալների դեպքում ապարներում քիմիական
տարրերի ո րոշմ ան սխալը։ Հաշվարկները ցույց են տաքիս, որ առավելագույն
ինտերվալը չպետր 1 գերազանցի 20 մ ։ // րոշա կի երկրաբանական պայման
ներում' տեկտոնական զոնաների, տարրեր ապարների կոնտ ա կտ ի շրշա կա յքո։ մ 
այն անհրաժեշտ / նվազեցնել, ելնելով նմուշարկման կոնկրետ խնդիրներից։

Նմուշարկման ճիշտ եզան ակի րնտբութ յունր կատարվել է հետևյալ կերպ։ 
Տարբեր երկրաբանական պայմաններում ապա բների 1 քառ.մ մակերեսից ո- 
րոշակի կարգով վերցված են 11 միավոր նմուշներ յ ո ։ ր ա ք ան չյո ւ ր ր 30 — 50 գ: 

բան ցի ց կազմված ընդհանուր նմուշներում տարբերի պ ա ր ո ւն ա կո ւթյո ։ն ր Հա
մարվել / իրական, եթե այն համրնկել / ապարի ակոսային նմուշարկման 
տվյալների հետ։ Միավոր նմուշների թ վ՝ի > ե տ զ > ե տ ե կրճատման ճանապարհով 
ստացվել են տարրերի տարբեր պա րո ւնակո։ թ չուն ունեցող րնղհանա ր պայ
մանական նմուշներ։ Այղ պարունակությունների հիման վրա, վերը նշված վի
ճակագրական եղանակով Հաշվարկվել / նմուշարկման այս կամ այն տարբե
րակի դեպքում տարրերի որոշման սիւալր։ Ելնելով ապարների հանրայնաց
ման բնույթից ք նմուշարկման լավագույն տարբերակի սխալը չպետր Լ գերա- 
ղունցի իրական պ ա րո ւն ա կութ յան 20-30 տոկոսից։ Այգ պայմանին րուվարա- 
բում են րնղ հանուր նմուշները, եթե վերցված են 1 քառ. մ մակերեսից և կաղմր- 
փս*ծ  են 7-8 միավոր նմուշից։



Л \ АнаКЯН

1 Вартинян С. «V. Некоторые данные о поисковом ։наченни ореолов рассеяния и фили  
ко-меха ническнх свойпв порол медноколчеданных месторождений Сев. Армении

*

Известия Высш шкхд, «Геол, н разведка», № 1, 1961.
2 В.: рта/ \ В Г Эндогеннче ореолы рассеяния Агар.дкского мелно-молибленового 

месторождения Известия АН Армянской ССР. Науки о Земле, 4, 1970.
՝ Ли.мигто . П. Л. Изменчивость оруденения и 

опробованы: Сов. геология, 53. 1956.
плотность наблюдений при разведке и



Известия АН Армянской ССР. Науки о Земле. 6. 33 -44. И71

УДК 550.4

Т А. АВАКЯН. Р Н ЗАРЬЯН, А. Г АКОПЯН, Б П ПЕТРОСЯН

К ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ДИАТОМИТОВЫХ 
ПОРОД СИСИАНСКОГО РАЙОНА АРМЯНСКОЙ ССР

На основании проведенных литологических и минералого-петрогра
фических исследований в вулканогенно-осадочной толще С нои а не ко го 
района выделяются следующие разновидности диатомитовых пород: 
’) диатомиты, 2) глинистые диатомиты, 3) диатомитовые глины, 4) пес
чанистые диатомиты, 5) пепловые диатомиты, 6) брекчиевые диатомиты.

Каждая разновидность характеризуется специфической ассоциацией 
минералов. Указанные разновидности диатомитовых пород обнажаются 
в районе с. с. Шамб, Базарчай, Лцен, Борисовна, Сисиан, Брнакот, Да- 
рабас и др. В образовании диатомитовой толщи участвовал большой 
комплекс элементов, который по их петрохимической и геохимической ро
ли можно подразделить на следующие группы:

1. Элементы, образующие наиболее распространенные минералы: 
кремний, алюминий, кальций, натрий, калий, магний, титан, марганец 
и др.

2. Элементы, входящие в состав менее распространенных и редких 
минералов: бор, стронций, медь, цинк, свинец, бериллий, литий, галлий, 
скандий, иттрий, итербий и др.

Для выяснения характера распределения указанных элементов в 
шатомитовой толще, было использовано 76 силикатных и 250 полу коли
чественных спектральных анализов.

Средние концентрации элементов-примесей (за исключением бора, 
стронция и бария) в диатомитовых породах обычно близки к их кларко- 
вым содержаниям для осадочных пород по А. П. Виноградову. Элементы 
сгруппированы согласно геохимической классификации А. Н. Заварии- 
кого [3].

Группа петрогенных элементов

Кремний. Максимальные количества кремнезема обнаруживаются в 
наиболее чистых диатомитах, а минимальные—в песчанистых диато
митах (табл. 1). Богатая кремнеземом разновидность породы минерало
гически представляет собой опаловый диатомит.

В Сисианском бассейне для формирования диатомитовых осадков 
намечаются следующие возможные источники и пути поступления крем
незема: а) разложение и выщелачивание ранее существующих вулкани
ческих и интрузивных пород; б) поступление кремнезема в бассейн гидро-

Швестия, XXIV. № 6 3
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термальными растворами; в) разложение вулканического материала 
выбросного характера (пепел и др.).

Алюминий является одним из распространенных элементов разновид
ностей диатомитов; в виде трехвалентного иона входит в состав алюмо
силикатов. Вхождение алюминия в решетку силикатов осуществляется 
по схеме компенсационного изоморфизма:

514ъ ֊> АГ3՜ + А + или 2 811 + — 2АГ*4՜ + 2А

(где роль А+ могут выполнять Ыа и К, а роль А՜ — Са2 , М£ •֊ 
Ре2+ и др.).

В изученных разновидностях диатомитов глинозем распределен не
равномерно. Минимальная концентрация глинозема—8,29% наблюдает
ся в более чистом диатомите; затем возрастает через глинистый и пепло
вый к песчанистому до 16,71%, максимальное содержание его—17,15%
приу! чено к брекчиевому диатомиту (табл. 1).

Изменения концентрации различных окпслов с повышением кислот
ности диатомитовых пород отражены на вариационной диаграмме. В раз
новидностях органогенно-осадочных диатомитов количество глинозема 
снижается с повышением содержания кремнезема (фиг. 1).

/ - тг. / - я зз я - ез. и /к- /7,

Фиг. I. Вариационная диаграмма средних .химических составов диатоми
товых пород органогенно-осадочного происхождения Сисианского района. 
1. Диатомиты. 2. Глинистые диатомиты. 3. Диатомитовые глины. 4. Песча

нистые диатомиты.

Магний и кальций в разновидностях диатомитов распределены не
равномерна. Максимальное содержание М^О (1,79%) и СаО (2.62%) 
установлены в песчанистых диатомитах. Минимальные концентрации



Таблиц» 1
Средний химический состав разновидностей диатомитовых пород

Генетические типы 
пород Породы

Диатомиты

Органогенно-осадочные 
породы

Диатомитовые глины

Вулканогенно-осадочные 
породы

Анализы выполнены в химических лаборатс

Песчанистые диатомиты

Пепловые диатомиты

Брекчиевые диатомиты

Глинистые диатомиты

те
ст

и

С о д е р ж а н и е В °/о

Ко
ли

* 
пр

об 8Юа ТЮа А1аОэ’ге։О3 ГсО ' Мп О мйо СаО 
1

\а3О К,О
Н։О|5О,^ Р3О5 1 п.п.п. Сумма

22
72,39՛ 0,33 8,29 2,91 0,30

0,08 1,29 1.25 0,93 0,76 4,36՛ - - 6,84 99,63

17 66.39 0.42 10,76 3,28 0,45 0,14 1,58 2,05 1,33 1,35 3,96 0,63 0.07 7,19 99,60

19 63,15 0,53 14,28 3,58 *0,52 0,27 1.42 1,82 1.81 1.87 2,99 0,28 0,03 5,130 99.86

5 57,58 0,82 16,71 5,93 0.65^ 0,16 1.79 2,62 2,75 1.92 2,590,67 0,09 5,52 99,83

7
1

66.67 0,19 11,29 2,53 0,65 0,13 0,93 1,60 2,21 2.43 2,00 1.79 0,05 4,26 99,74

6 58,61^ 0,28 17,15 3,45 0,72 0,22 1,30 1.91 2,81 1.20 1,60 1,78 ел. 8.47 99,53

>рия>с 111 II АрмССР и Управлений геологии СМ Армянской (:ср.
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(0,93%) наблюдаются в пепловых диатомитах, а окиси кальция 
^1,25%) —в более чистых диатомитах. В разновидностях осадочно-орга 
ногенных диатомитов определенной связи между содержаниями описы
ваемых элементов и глинозема не наблюдается (фиг. I).

Натрий и калий в виде одновалентных катионов входят в кристал
лическую решеткх породообразующих и акцессорных минералов. В раз
новидностях органогенно-осадочных диатомитов количество №2О и К2О 
возрастает с понижением содержания кремнезема (фиг. 1). Соотношения
средних содержаний натрия и калия в рассматриваемых разновидностях
диатомитов имеют троякое выражение (табл.

а) \а2О>К2О (наиболее чистые, песчанистые и брекчиевые диато
миты):

б) №2О<К2О (пепловые диатомиты);
в) \а О почти равен К2О (глинистые 

глины).
диатомиты и диатомитовые

Группа милых петрогенных элементов

Питий является нехарактерным элементом диатомитов.
Среднее содержание его в разновидностях диатомитов ниже или 

равно кларку лития для осадочных пород. Наиболее высокие концентра
ции лития установлены в брекчиевых диатомитах, где количество его 
(0,003—0,01%) почти в два раза выше, чем в более чистых диатомитах 
(0,001—0.005%). В диатомитах концентрация лития возрастает от более 
чистых разновидностей к брекчиевым (фиг. 2). Вследствие близости 
кристаллохимических свойств с магнием, натрием и калием элемент рас
сеивается в породообразующих и акцессорных минералах. Самостоятель
ных минералов металла не обнаружено.

В разновидностях диатомитов отношение Л^/1л колеблется в преде
делах 93—224, причем определенной зависимости между содержанием 
лития и магния не наблюдается. Наиболее высокое отношение установ
лено в глинистых диатомитах (табл. 2).

Бериллий. Концентрация элемента в диатомитах варьирует в пре
делах 0,0001 0,0005% .что в большинстве случаев равно кларку берил
лия для осадочных пород. В диатомитовой толще наблюдается увеличе
ние содержания бериллия от более чистых разновидностей к брекчиевым 
(фиг. 3). Самостоятельных минералов элемента в диатомитах не уста
новлено.

Стронций является одним из характерных элементов диатомитов. Ко
личество металла в разновидностях диатомитов варьирует в пределах 
0,03—0,3%. Среднее содержание его в разновидностях диатомитов в 2— 
4.5 раза выше кларка в осадочных породах (4,5-10 ~2). В брекчиевых 
диатомитах концентрация элемента возрастает в два раза по сравнению 
с более чистыми диатомитами (фиг. 4). Таким образом, в разновидностях 
диатомитов количество стронция уменьшается от вулканогенно-осадоч
ных к органогенно-осадочным (табл. 2).
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Фиг. 2 Характер распределения элементов-примесей в разновидностях диа
томитовых пород I. Диатомиты. 2. Глинистые диатомиты. 3. Диатомитовые 
глины. 4. Песчанистые диатомиты. 5 Пепловые диатомиты. 6 Брекчиевые 

диатомиты.

Таблица 2
Средние содержания магния, лития, кальция, бария и стронция 

в диатомитовых породах

Породы
Элементы (%) Отношения

М£ Ы Са Ва 5г ՝ Ba.Sc

Диатомиты 0.770 0,0035 0,8875 0,092 0.0685 220
Глинистые диатомиты 0.948 0,0042 1,4555 0,095 0,072 224
Диатомиговые глины 0.852 0.042 1.2922 0,0955 0.072 203
Песчанистыс диатомиты 1,074 0,0050 1,8602 0,13 0.091 215
Пепловые диатомиты 0,558 0,0060 1,1360 0,25 0,120 93
Брекчиевые диатомиты 0,780 0,0065 1,3774

1
0,278 0.135 120

12
22
18
20

9
10

1.3
1.3
1.3
1.4
2.1
2.1

В разновидностях диатомитов отношение < а/5г обычно варьирует в 
пределах ют 9 до 22, причем четкой зависимости между концентрациями 
кальция и стронция не наблюдается. Отношение Са/5г изменяется без 
определенной закономерности (табл. 2).

Барий является характерным элементом диатомитов. Среди разно
видностей диатомитов наиболее высоким содержанием бария характери
зуются брекчиевые диатомиты (2780 г/г) и наиболее низким более чис-
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Фиг. 3. Характер распределения хпементов-примесей в разновидностях диа
томитовых пород (название пород см. фиг. 2).

тые диатомиты (920 г/т). Средние количества его в диатомитах в 1,25— 
3,5 раза выше кларка бария (8-10՜2 ) для осадочных пород.

Во всех разновидностях диатомитов концентрация бария, как пра
вило, преобладает над содержанием стронция (фиг. 4). Отношение Ва/5г 
повышается от осадочно-органогенных разновидностей к вулканогенно
осадочным (табл. 2). В диатомитах барий присутствует главным образом 
в виде собственных минералов (барит и др.).

Элементы магматических эманаций

Бор. По содержанию бора диатомиты можно подразделить на две 
группы: а) диатомиты с содержаниями бора, в 2 6 раза превышающими 
его кларк в осадочных породах, и б) диатомиты с концентрациями бора 
ниже кларка в 1,5—2,0 раза.

Более заметное накопление бора происходит в пепловых и брекчие
вых диатомитах, где содержание его почти в шесть раз превышает кларк. 
В диатомитах наблюдается уменьшение количества описываемого эле
мента от вулканогенно-осадочных разностей к осадочно-органогенным 
(фиг. 4). Д
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На Слепа иском месторождении диатомитов бор дает два типа кон* 
центрапии: а) в форме минералов натрнево-кальциевых водных боратов 
(улексит, тинкалконит), б) в виде изоморфной примеси в составе поро
дообразующих и акцессорных минералов. Основной формой нахождения 
бора, вероятно, является первый тип.

Фиг. 4. Характер распределения элементов-примесей в разновидностях диа
томитовых пород (катание пород см. фнг. 2).

Группа редких элементов

Цирконий во всех разновидностях диатомитов установлен в близ- 
кларковых содержаниях. В изученных породах элемент образует само
стоятельные минералы, а также рассеивается в акцессорных и породооб
разующих минералах в виде изоморфной примеси. В процессе осадкона
копления подавляющая масса описываемого элемента, по-видимому, вы
деляется в форме акцессорного циркона.

Галлий в диатомитах является типичным рассеянным элементом. Ви 
всех разновидностях диатомитов средние концентрации галлия близки к 
кларковым. Близость химических свойств и размеров ионных радиусов 
галлия (0,63А| и алюминия (0,57 А) обусловила рассеяние описываемого 
элемента преимущественно в алюмосиликатах. В разновидностях дмаю- 
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мнтов содержание элемента увеличивается от более чистых разностей к 
брекчиевым (фиг. 2).

Скандии установлен во всех исследованных образцах разновидностей 
диатомитов. Содержание скандия в породах варьирует от 1-Ю՜՜3 до 
3-10՜՝'. Среднее количество его в чистых диатомитах составляет 0,001%, 
что равно кларку элемента в осадочных породах. Наиболее высокие коп 
центрэции скандия приурочены к брекчиевым диатомитам (фиг. 2).

Минералами-носителями и концентраторами скандия являются пла
гиоклаз (0,001%), тптаномагнетит (0,002%), гематит (0,002%), магнетит 
(0,003%), ильменит (0,005%), авгит (0,005%) и циркон (0,01%). 
В плагиоклазе и авгите скандий изоморфно замещает железо, магний 
или марганец по схеме [1]:

51՝ (Не, МеГ - АГ1+ -Ь 5с3+

В цирконе элемент гетеровалентно замещает цирконий; компенсиру
ющих։ элементом валентностей является фосфор:

Иг** 4- 51* - 5с3 4Р՜
Итрий и иттербий являются постоянными примесями диатомитов. Во 

всех разновидностях пород средние содержания элементов близки к Мар
ковым. В рассматриваемых породах наблюдается увеличение количества 
элементов от относительно чистых разновидностей диатомитов к пепло
вым и брекчиевым (фиг. 2, 3), отношение У/УЬ в разновидностях диато
митов обычно постоянно и равно 40. ’

Группа металлических элементов

Молибден встречается во всех разновидностях диатомитов в содер
жаниях от 0.0001 до 0,0003%, соответствующих кларковым.

.Медь является наиболее расп[ странеинсй акцессорной рудной при
месью диатомитов района. Установлена во всех пробах. Средние содер
жания меди в песчанистых, пепловых п брекчиевых диатомитах заметно
превышают кларк. В диатомитах наблюдается закономерное увеличение 
концентрации металла от более чистых разностей к брекчиевым (фиг. 5).
В изучаемых породах основной IIормей проявления меди, очевидно, явля
ется минеральная. В тиатомитах из самостоятельных минералов меди 
встречаются халькопирит, малахит, азурит и самородная медь.

Свинец в повышенных количествах установлен в брекчиевых и пеп
ловых разновидностях диатомитов. В ходе осадкообразования он прояв
ляет отчетливую тенденцию к накапливанию в вулканогенно-осадочных 
разновидностях диатомитов (фиг. 5). В породах из собственных минера
лов свинца встречаются галенит и самородный свинец.

Нинк содержится в количествах, близких к кларковым осадочных 
пород. В процессе осадкоотложения содержания элемента закономерно 
убывают от вулканогенно-осадочных разновидностей диатомитов к ор
ганогенно-осадочным (фиг. 5). В породах характерно присутствие сфа
лерита.
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Фиг. 5. Характер распределения элементов-примесей в разновидностях диа
томитовых пород (название пород ем. фиг. 2). • в —

Элементы группы железа

Железо является широко распространенным элементом диатомитов. 
Встречается в виде двух- и трехвалентных катионов в составе породооб
разующих и акцессорных минералов. Трехвалентное железо преобладает 
над двухвалентным. .Содержание увеличивается с понижением количе
ства кремнезема (фиг. I).

Перенос железа в водоем сиснанаких диатомитов, ио-видимому, осу
ществляется: а) в виде истинных или коллоидных растворов бикарбона
тов, сульфатов и др.; б) в форме железистой взвеси, в составе взвешен
ного обломочного материала. Основной мой переноса железа я вл я-
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ется именно железистая взвесь. Обычно растворенное железо составляет 
лишь незначительную часть всего переносимого железа.

Окисление распространенных в диатомитах минералов железа осу
ществляется по схеме: сульфиды (пли другие гипогенные минералы — 
сульфаты или бикарбонаты)—гидроокиси (4].

Марганец является характерной примесью диатомитов района и 
установлен во всех пробах. В целом в каждой разновидности диатоми
тов элемент распределен неравномерно. Связи между изменением коли
чества марганца и главных породообразующих элементов нс наблюда
ется. Основная форма нахождения марганца минеральная (псиломелан,
пи люзит и др)-

Титан присутствует во всех разновидностях диатомитов. Среднее со
держание ТЮз в диатомитовых породах колеблется от 0,19 до 0,82% 
(табл. I). Концентрация ТЮ2 в органогенно-осадочных диатомитах уве
личивается с повышением количества кремнезема (фиг. 1).

Главная масса титана в диатомитовых породах концентрируется в 
его собственных минералах (титаномагнетит, ильменит, рутил и др.) и в 
меныпей мере в темноцветных минералах (биотит, авгит и др.). В мине
ралах диатомитовых пород развит пзовалентнын и гстеровалентный изо
морфизм титана с другими элементами. Пзовалентнын осуществляется 
между титаном и цирконием в цирконе. Незначительные содержания ти
тана (сотые и тысячные доли процента), наблюдаемые в этом минерале, 
по-видимому, лимитировались большой разницей кристаллохимических 
свойств указанных элементов. Гетеровалентный изоморфизм наблюдает
ся между титаном, железом, магнием и алюминием. Замещение трехва
лентного железа титаном наиболее ярко проявлено в силикатах магния 
и железа (биотит, авгш и др.). Компенсация валентностей в этих мине
ралах осуществляется путем замещения соответствующего количества 
магния (марганца) железом и алюминия—кремнием по схеме:

Т1<+ + (Ми, Мп)2+ 2Ре3%

Т14+ 4֊ А13+ -Ре34՜ +314+

Наличие незначительных количеств (сотые и тысячные доли про
центов) в микроклине, по-видимому, объясняется изоморфных։ замеще
нием алюминия и кремния трех- или четырехвалентными катионами ти
тана.

Хром в диатомитах содержится в нижскларковых количествах. Ис
ключение составляют пепловые и брекчиевые диатомиты, для которых 
характерны близкларковые содержания. В изученных осадочных поро
дах концентрация хрома возрастает от сравнительно чистых разновид
ностей диатомитов к брекчиевым и пепловым (фиг. 5). Минералами-но- 
сигелями хрома являются магнетит, гематит, титаномагнетит, ильменит, 
оливин и пироксен. В указанных минералах хром изоморфно замещаег 
железо.
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Никель, кобальт в близкларковых содержаниях присутствуют во всех 
разновидностях диатомитов, где их средние значения убывают в ряду: 
брекчиевые диатомиты—пепловые диатомиты—песчанистые диатомиты — 
глинистые диатомиты—диатомитовые глины-более чистые диатомиты.

Характерно, что в изученных разновидностях диатомитов средние 
концентрации описываемых элементов уменьшаются в ряду №>Сг>Со 
(фиг. 5).

В породообразующих и акцессорных минералах железо и магний изо
морфно замещаются никелем и кобальтом.

Ванадий. Геохимическое поведение элемента в диатомитах, вероят
но, тесно связано с железом. Обнаруживается в минералах железа: маг
нетите, гематите, титаном а гнетите, ильмените, пирите и др.

Вулканогенно-осадочные разновидности диатомитов (пепловые и 
брекчиевые) почти вдвое обогащены ванадием по сравнению с кларком 
для осадочных пород. Средние содержания элементов в органогенно-оса
дочных диатомитах очень близкие и изменяются от 0,0135 до 0,0145%, 
причем наиболее низкие количества устанавливаются в более чистых 
разновидностях.

Проведенные исследования позволяют отметить следующее:
1. В диатомитовых породах вышекларковые содержания отмечаются 

для бора, стронция и бария.
2. Содержание элементов-примесей возрастает от более чистых к 

пепловым и брекчиевым разновидностям диатомитов.
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Հողվածում բերվում են Սիսիանի շրջանի ղիատոմային ապարներում տա
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М. С. АЗИЗБЕКЯН

О ХАРАКТЕРЕ МЕРИДИОНАЛЬНОГО РАЗЛОМА 
АЛАВЕРДСКОГО МЕДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Вопросы стратиграфического положения, состава вулканогенно-оса
дочных образований и структуры Алавсрдского месторождения рассмат
ривались неоднократно многочисленными исследователями.

В геолого-структурном отношении Алавердское месторождение рас
положено на западном крыле крупного Алавердского брахиантиклинория 
Сомхето-Карабахской геотектонической зоны Малого Кавказа, имеюще
го в пределах названного рудного поля близмеридиоиальное простирание 
с моноклинальным падением пород на северо-запад (<10—20э).

Относительно структурных условий локализации медного орудене- 
!ия Алавердского месторождения существуют различные точки зрения. 

Одни исследователи (9 и др] месторождение приурочивают к надвиге 
близ.меридионального простирания, другие [6, 1 и др.]—к сбросу того же 
направления с опущенным восточным крылом или к сбросу с опущенным 
западным крылом [8], а, по мнению Г. Д. Ажгирея, оно приурочивается к 
пересечению двух надвигов меридионального и широтного направлений. 
Некоторые же вообще отрицают наличие здесь какого либо нарушения 
[5]. Это обстоятельство свидетельствует о недостаточной изученности во
просов структурного контроля оруденения на Алавердском медном место
рождении, в результате чего проводимые поисково-разведочные работы 
? настоящее время нс полностью отражают его потенциальные возмож
ности.

В связи с этим Институт геологических наук АН Арм. ССР счел не
обходимым проведение дополнительных исследований по изучению ха
рактерных особенностей структурного строения Алавердского месторож
дения, поручив их автору настоящей статьи.

Результаты проведенных детальных крупномасштабных исследова
ний по изучению характерных особенностей структурного строения Ала
вердского месторождения дают основание автору с достаточной уверен
ностью утверждать, что меридиональный разлом, контролирующий про
мышленное оруденение, является сбросом с опущенным западным кры- 
юм, с последующим омоложением, при этом являясь структурой, секу
щей все породы геологического разреза (байос-бат-келловей-оксфорд) и 
контролирующей образование зон гидротермально измененных пород [2].

В локализации медного оруденения в пределах Алавердского рудно
го поля основная роль принадлежит б.тизмернлиональному разлому, про
слеживающемуся на дневной поверхности от слияния р.р. Алаверди и
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Лалвар, протягиваясь на северо-восток (15—10е) с крутым1 падением па 
северо-запад (50—70°) до восточных склонов г. Шах-тахг (более 4 км).

1 Существует мнение, что на глубине меридиональный разлом выполаживается. 
Однако, мы более склонны поддержать мнение С. С. Мкртчяна, что обнаруженная зона 
измененных пород с п рож илково-вкра пленной минерализацией на западном фланге ме
сторождения обусловлена не выполаживаннем разлома, а образованием пологопадающнх 
нарушений, часто фиксирующих контактовые поверхности разнородных пород (в част
ности. гчфобрекчии и агломераты) по типу межформационных нарушений, сопряженных 
с формированием основного меридионального разлома

2 Возрастное расчленение приводится по данным А Т Асланяна [51. С. В. Казаряна 
[71. А. 3. Алтуняна [4] и автора.

Детальные исследования показали, что Алавердскин меридиональ
ный разлом имеет волнистый характер, причем его образование происхо
дило стадийно, путем соединения многочисленных первичных трещин в 
одну общею, связанную с формированием и развитием Алавердского 
брахиантнклинория. Последующие тектонические подвижки по зоне раз
лома привели к увеличению мощности зоны, посредством присоединения 
многочисленных трещин вблизи зоны разлома. Как по падению, так и по 
простиранию мощность зоны разлома обычно меняется от нескольких см 
до 250—300 м с образованием больших раздувов и пережимов. Сильная 
трещиноватость в зоне разлома обычно наблюдается в раздувах зоны, 
где местами можно наблюдать отдельные мелкие участки, почти неза
тронутые тектоническими подвижками, которые в силу своих физико-ме
ханических свойств не подверглись метасоматозу.

Благодаря этому уникальному структурному элементу Алавердское 
рудное поле разделено на два структурных блока: западный и восточный, 
состоящие из отдельных стратиграфических единиц.

Стратиграфическое сопоставление восточного (лежачего) и запад
ного (висячего) блоков, на наш взгляд, является основой для установле
ния как характера, так и направления движения по Алавердскому мери
диональному разлому.

В связи с этим при помощи составления детальных геологических 
разрезов было уточнено стратиграфическое положение отдельных толщ, 
слагающих западный и восточный блоки (фиг. 1).

Западный (висячий) блок сложен (снизу вверх):
1. Эпидотизированными андезитами и андезито-дацитамп дебедской 

свиты лейас-нижнебайосского возраста .2
2. Туфобрекчиями и лавобрекчиями андезитов кошабердской свиты 

(под лавобрекчиями андезитов принимаются известные в литературе 
агломераты, мощностью 550—600 л лейас-нижнебайосского возраста).

3. Слоистыми туффитамн, чередующимися с потоками андезитов, 
мощностью 70—80 л лейас-нижнебайосского возраста.

4. Кварцевыми кератофирами, мощностью 30—50 м лейас-нижне
байосского возраста.



Лейас-* бай՞՞ в байос в байос ■ 
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Фиг I. Схематический геологический разрез вкрест простирания Алавердского ме
ридионального разлома в пределах второго расширения гидротермально изменен
ных пород. 1. Эпндотизированиые андезиты и андезито-дацнты дебедской свиты 
2. Туфобрекчии кошабердской свиты. 3. Лавобрекчии андезитов «агломераты) ко- 
шабердской свиты 4. Слоистые туффиты 5. Кварцевые кератофиры. 6. Туфопес
чаники. 7. Пироксеновые (авгитовые )лорфириты 8. Туфопесчаники. 9. Зона гидро
термально измененных пород, контролируемая меридиональным разломом. 10. Ли

ния поверхности размыва.

5. Туфопесчаниками мощностью 30—40 м, верхнебайосского возра
ста; последние налегают на размытой поверхности кварцевых кератофи
ров (фиг. 2).

* байос в байос

Фиг. 2. Зарисовка обнажения, находящегося в северной части второго расширения 
гидротермально измененных пород Алавердского месторождения I. Кварцевые ке
ратофиры 2. Туфопесчаники. 3 Конгломераты (гальки кварцевых кератофиров и 

андезитовых порфиритов).
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6. Лавобрекчиямн и потоками пироксеновых (авгитовых) порфиритов
мощностью 150 200 м. верхнебайосского возраста (2].

Восточный блок сложен (снизу вверх):
1. Эпндотизированнымн андезитами и андезито-даиитами дсбедской

свиты лейас-нижнебайосского возраста.
2. Туфобрекчиями кошабердской свиты мощностью 350 400 ле, лей

ас-нижнебайосского возраста.
3. Туфопесчаниками мощностью 150—200 м. Возраст этих образова

ний, по В. Г. Грушевому [6], верхний байос-батскин.
II на дневной поверхности, и согласно погоризонтным планам рудни

ка указанные т\фопесчаннки по плоскости сбрасывателя меридиональ
ного разлома соприкасаются с агломератами западного блока, что мож- 
10 наблюдать в пределах центральной части месторождения. Учитывая 
последнее обстоятельство и факт последовательного налегания по раз
резу агломератов, слоистых туффнтов, кварцевых кератофиров, тхфопес- 
чаников и авгитовых порфиритов, надо признать несостоятельность точ
ки зрения об их взаимных фациальных переходах (1, 9 и др.].

Установленный стратиграфический разрез западного блока меридио
нального разлома характерен для Алавердского рудного района в целом. 
Сохранение же полного геологического разреза в западном блоке мери
дионального разлома указывает на его опускание или же на поднятие 
восточного блока. Движение по указанному направлению происходило 
после образования авгитовых порфиритов, которыми венчается геологи
ческий разрез Алавердского рудного поля. Благодаря этому были раз
мыты породы восточного блока до верхних слоев ту •табрекчий кошаберд
ской свиты, о чем свидетельствует наблюдаемая размытая поверхность 
последних и отсутствие агломератов слоистых туффитов, кварцевых ке
ратофиров, туфопесчаников и авгитовых порфиритов, слагающих запад
ный блок. Этим объясняется также локальное распространение агломе
ратов в пределах Алавердского рудного района.

Далее, после образования туфопесчаников лежачего блока по су
ществующей ослабленной зоне меридионального сброса тектонические 
движения возобновляются в посленижнебат-келловейское время, в ре
зультате чего западный блок поднимается пли восточный опускается, о 
чем свидетельствует загнутость кверху концов пластов туфоосадочной 
свиты лежачего крыла, наблюдаемая вдоль протяжения меридиональ
ного разлома.

В силу двукратного движения по меридиональному разлому, суще-
ств\ ют две амплитуды смещения.

Первое смещение происходило до образования туфопесчаников, в 
результате чего были размыты нижеследующие породы лежачего крыла 
авгитовые порфириты и их лавобрекчии мощностью 150—200 м, туфо- 
песчаники мощностью 30 м, кварцевые кератофиры мощностью 30 50 м„
слоистые туффиты мощностью 70—80 м, агломераты мощностью 150 ֊
200 .и и часть верхних горизонтов 1 брекчий кошабердской свиты.
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Суммарная мощность пород лежачего крыла, подпершихся размыву, 
составляет 550—600 ,м. Отсюда следует, что минимальная амплитуда пер
вого смещения по сбросу близмеридионального простирания составляет 
ле менее 550 600 .и. Эти цифры подтверждаются данными скважин, про
буренных на западном фланге Алавердского месторождения. Так, при 
составлении геологических разрезов, по данным многочисленных скважин, 
средняя абсолютная отметка кровли туфобрекчий кошабердской свиты 
в висячем крыле 710 м, а в лежачем боку указанной структуры кровля 
тех же пород обнажается на дневной поверхности и имеет абсолютную 
отметку 1250 м.

Разница абсолютных отметок кровли туфобрекчий висячего и лежа
чего боков равна 540 м. Исходя из вышеизложенного, можно принять 
минимальную амплитуду первого смещения равной 550 .и.

Второе же смещение по меридиональному разлому происходило 
после образования туфопесчаннков лежачего крыла, амплитуда которого 
колеблется в пределах мощности последних. Это объясняется наблюдае
мым шарнирным движением блоков по меридиональному разлому. Так, 
по плоскости сбрасывателя меридионального разлома в южной части 
месторождения соприкасаются агломераты и туфобрекчий, в центральном 
части—агломераты с туфопесчаниками, а в северной части (севернее Ха- 
ритовской дачи на расстоянии 100—150 зг) меридиональный разлом в
виде раздробленной зоны мощностью 10- 15 м проходит в песчани
ках, т. е. и висячий, и лежачий блоки его представлены туфопесчаниками.

Кроме того, в районе Гипсового карьера Северного расширения зона 
гидротермального изменения образована за счет туфопесчаннков.

Это обстоятельство указывает на неравномерную амплитуду смеще
ния по линии протяжения меридионального разлома, что характерно для 
дизъюнктивных структур шарнирного типа.

Все вышеизложенные характерные признаки Алавердского меридио
нального разлома (большая протяженность в пространстве, амплитуда 
смещения, мощность зоны раздробленных и измененных пород, секущий 
характер и т. д.) позволяют отнести описанный разлом к разрывным на
рушениям третьего порядка, типа сложного шарнирного сброса с явле
ниями последующего омолаживания, свойственными вулканической тек
тонике Алавердского рудного района.

В настоящее время можно достоверно выделить 2 этапа в форми
ровании зоны разлома: всрхиебайосский и послекелловейский.

Учитывая, что данный разлом сечет все породы (келловей включи
тельно) рудного поля и одновременно принимая его рудоконтролирхто
щую и рудоподводящую роль, возраст медного оруденения Алавердского 
месторождения следует считать послекелловейским в соответствии с 
данными С. В. Казаряна [7] и А. 3. Алтуняна [4) по медно-полиметалли
ческим месторождениям Алавердского рудного района, хотя и вопросы 
генетической связи его с конкретными проявлениями магматизма пока 
не совсем ясны.

Известия, XXIV, № 6 I
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Вышеприведенные данные о характере меридионального разлома 
Алавердского месторождения позволяют сделать следующие выводы.

1. Меридиональный разлом Алавердского рудного поля является се
кущей структурой с опущенным западным крылом с последующим омо
ложением шарнирного типа.

2. В висячем блоке меридионального сброса сохранился полный гео
логический разрез, характерный для Алавердского рудного района в це
лом.

3. Упомянутый разлом долгоживущий, глубокого заложения и кон
тролирует как зону гидротермального изменения, так и размещение руд՜ 
ных тел.

4. Оруденение размещено в секущих структурах, сопряженных с ме
ридиональным разломом, что указывает на его послекелловейский 
возраст.

5. Определение стратиграфических взаимоотношений туфобрекчий, 
агломератов, кварцевых кератофиров, туфопесчаников и характерных 
особенностей меридионального разлома увеличивает перспективы на
хождения новых скоплений промышленных руд по всему стратиграфиче
скому разрезу в пределах рудного поля Алаверди-Шамлуг-Ахтала, при 
наличии благоприятных литолого-структурных условий.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 13. XI. 1970.

1Г. Ս. ԱԱԻԶՐԵԿՅԱՆ

ԱԼԱՎԵՐԴՈԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՄԻՋՕՐԵԱԿԱՆ!’ ՈԻՂՂՕԻՄՅԱՆ ԽԱԽՏՄԱՆ 
ՐՆՈԻՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փո փ ո ւ մ

Հեղինակի կողմից Ալավերղոլ հ ան րա ղ ա շ ա ո ւ մ կատարած հետտղոտու֊ 
թյուններից բխում է հետև յաչր

1. Ալավերղոլ ^անրա վայրի միջօրեականի ուղղության խ ա խ տ ո ւ մ ր շար- 
նիրային տի պի հատող ստրուկտուրային էլեմենտ։

< . Միջօրեականի ուղղության խախտման կախված թևում պահ պանվել / 
ւԼլավե րղոլ հանքային շրջանին բնորոշ ամբողջ երկրաբանական կտ րվ ա ծ րր ։

Հանքայնացումը տեղաբաշխված / միջօրեականի ուղղության խախտ

ման ր հարող ստրուկտուրաներում, որր խոսում է նրա հետկեյովեյան հասակի 
մ ասին։

4. Տոլֆաբրեկչիաների, ագլոմերատների, քվարցային կ ե ր ա տ ո ֆ ի րն ե ր ի 
փոխհարաբերության և միջօրեականի ո, ղ ղ ո ւ /7 յ ան խախտման բնույթի պար
զաբանումր նոր հեռանկարներ է բաղում Սպա վե րգի - Շ ա մ / ուղ-Ա խ թ ա , ա հան- 
րաղաշտում հանքանյութի արգյունարերական կուտակումների հայտնաբեր- 
մ ան համ ար ւ
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УДК 553 43(479 25)

Г. А. ТУНЯН

МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ РУД II ХАРАКТЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
БЛАГОРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РУДАХ ТЕП ЛИЧКВАЗСКОГО 

ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

1. Геологическая характеристика месторождения

Тсй-.Тичквазское золоторудное месторождение находится в Мегрин- 
ском районе Армянской ССР и по схеме районирования И. Г. Магакьяна 
[2] входит в Памбак-Зангезурскую структурно-металлогеническую зону. 
Оно находится в пределах Айгедзорского рудного поля, где Айгедзорское 
и Марал-За минское месторождения представлены медно-молибденовым 
оруденением, а Тейское и Личквазское—золото-сульфидным.

На месторождении широким развитием пользуются шорфирнты ниж- 
незоценового возраста, прорванные гранодиоритами, кварцевыми диори
тами, диоритами и гранитами монцонитовой фазы Мегринского плутона.

В структурном отношении район является крайней юго-западной 
жонечностью Мисхано-Зангезурской мегаантиклинальной зоны и в ос

новной своей части представляет 3—ЮЗ крыло крупного антиклинория 
близмеридионального общекавказского простирания.

Структурным контролем оруденения Тей-Личквазского месторожде
ния являются Дебаклинский разлом меридионального и Тейский разлом 
близмеридионального направления. Первый из них проходит по запад
ному флангу месторождения, а второй- по восточному. Дебаклинский 
разлом является региональным разломом [3. 4] и в меридиональном на
правлении прослеживается от Каджаранского мед но-молибденового мес
торождения, через Джпндаринское медное и Тсй-Личкваэское золото
рудное месторождения к Агаракскому медно-молибденэвому месторож
дению. Далее он переходит за реку Араке и прослеживается на террито
рии Ирана, с падением на восток, под углом 60—65°.

Приуроченность большого количества месторождений (Каджаран
ского, Айгедзорского, Марал-Заминского, Агаракского медно-молибде
новых, Джиндаринского медного, I ей-Личквазского золоторудного и дру
гих рудопроявлений) к зоне Дебаклинского разлома дает основание счи
тать его региональной рудоконтролирующей структурой. Однако,,в даль
нейшем пострудные подвижки, имеющие место вдоль разлома, привели 
к срезанию и смещению рудов.мешающих структур (рудных жил и рудо
носных зон). Такое взаимоотношение четко наблюдается на Личквазском 
месторождении, где на горизонте штольни 10 кварц-сульфидные жилы 
(Мсгщны вдоль разлома (фиг. I), а окатанные брекчии руд находятся в 
мошной глинке трения. Рудовмещающие структуры Тей-Личквазского
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месторождения являются сопряженными с Дебаклинским разломом тре
щинами и прослеживаются в северо-восточном направлении с крутым 
углом падения, в основном, на северо-запад.

Формирование Тей-Личквазскопо месторождения происходило дли 
тельное время, в результате нескольких последовательных стадий мине
рализации, связанных с неоднократной пульсирующей деятельностью 
магматического очага.

Фиг I Смещение кварц-пиритовой и полиметаллической жил у Дебаклнн- 
ского разлома. Личквазское месторождение, штольня 10, штрек 4 1 Габбро.
2 Гранит 3. Ксенолит гранитов 4. Пиритовая жила 5. Полиметаллическая 
жила 6. Тектоническая трещина с глинкой притирания 7 Элементы зале

гания.

На месторождении выделяются пять золоторудных зон, которые 
представлены раздробленными, местами перетертыми и обеленными по
родами, характеризующимися интенсивной окварцованностью и частич
но серицитизацией. Рудная минерализация приурочена к гидротермаль
но измененным, окварцованным породам и локализуется в узлах пере
сечений тектонических нарушений, в зонах интенсивной трещиноватости 
и дробления, в которых кварцево-золоторудные жилы и прожилки рас 
положены кулисообразно.

Мощность рудных зон колеблется в пределах от 2—3 .и до 5—7 .и. 
достигая иногда в раздувах 10 и более метров. Простирание зон северо- 
восточное, с ■падением СЗ 320 ֊330°, под углом 60 70°. Зоны по прости
ранию прослеживаются на несколько сот метров. Юго-западный фланг 
рудных зон залегает в гранодиоритах, средняя часть—в контакте грано
диоритов с порфиритами, а северо-восточный—в порфиритах. Оруденение 
г рудных зонах неравномерное. По простиранию участки убогих руд сме
няются обогащенными золотом и медью участками.

2. М и и е р а л ь и ы й состав р у д

Руды месторождения имеют сложный минеральный состав [I]. Около 
16% жильного выполнения составляют сульфиды, среди которых преоб
ладают пирит, халькопирит, галенит, сфалерит и арсенопирит. Кроме 
сульфидов, в рудах участвуют сульфосоли сурьмы, меди, висмута и 
мышьяка совместно с тетрадимитом и теллуровисмутитом. Из жильных 



минералов преобладают кварц, кальцит, анкерит и доломит. Золото в ру
лах представлено, в основном, самородными частицами с размерами до 
0,3 мм в поперечнике. Перечисленные выше минералы образуют несколь
ко ассоциаций, являющихся продуктами следующих стадии минерали
зации (табл. 1): безрудной-кварцевой, кварц-пиритовой, кварц-пнрит- 
халькопиритовой, золото-полиметаллической, кварц-арсенопиритовой 
(золотоносной) и кварц-карбонатной. Роль отдельных стадии минерали
зации на месторождении не одинакова. Наиболее важными, имеющими 
промышленное значение, являются кварц-пирит-халькопиритовая (для 
меди и висмута), золото-полиметаллическая и кварц-арсенопиритовая 
(золотоносная) стадии минерализации. Многостадийность процесса ру- 
дообразования привела к образованию всевозможных текстур и структур 
замещения, брекчирования, катаклаза и пересечения.

В пределах рудного поля в размещении минеральных ассоциаций 
наблюдается зональность, связанная со стадийностью процесса форми
рования месторождений. На более низких отметках развито молибдено
вое оруденение, а на верхних—золото-полиметаллическое. Медно-молиб- 
деновая минерализация приурочена к интрузивным массивам, а золото- 
полиметаллическая, в основном,—к вулканогенно-осадочным породам 
кровли.

Генетическое единство руд медно-молибденовой и золото-сульфид
ной формаций подтверждается приуроченностью их к одним и тем же 
структурам, пространственным расположением, взаимоотношением с гра
нодиоритами и дайками аплитов, диоритов, и кресантитов и наконец, на
личием типоморфных минералов и минеральных ассоциаций, устанавли
ваемых в обеих формациях. Так, например, медно-молибденовая ассоциа
ция минералов в небольших количествах проявляется в рудах Тейского 
месторождения золота. Молибденит здесь встречается в виде второсте
пенной примеси в рудах пирит-халькопирнтовой и полиметаллической 
стадий минерализации.

Золото-полиметаллическая ассоциация минералов, козалит, висму
тин, арсенопирит, являющиеся основными в рудах Тейского месторож
дения, в небольших количествах встречаются в рудах Айт едзорского мед- 
но-молибденового месторождения. Единство руд подтверждается также 
их геохимическими особенностями.

На Гейском месторождении, как и на всех месторождениях умерен
но-сульфидных руд, первая ассоциация ранней рудной стадии представ
лена кварцем с небольшой примесью серицита. Для этой стадии ха- 
рактерны шестоватые, гребенчатые агрегаты кварца. Иногда жилы сло
жены массивным крупнозернистым кварцем белого цвета с включениями 
вмещающих порфиритов. Мощность жил не превышает 0.2—0,3 .и. Эта 
стадия отчетливо представлена в первой рудной зоне в штреках II и 12 
штолен 16 и 19.

Равняя сульфидная ассоциация представлена кварцем и пиритом 
распространена широко и образует прожилки, жилы, гнезда и зоны про-



Таблица 1

Минеральные ассоциации Тей-Личквазского золоторудного месторождения, их минералы и степень распространения

Минералы р у д

Ассоциации 
минералов гипогенные гипергенные Степень распростране

ния

главные » второстепенные главные втор тстепенные

1. Кварцевая

2. Кварц-пирито- 
вая

3. Кварц-пирит- 
халькопириговая

4. Зол ото-п олиме 
та ллическая

5. Кварц-арсено- 
пиритовая

6. Кварц-карбонат
ная

Кварц

Кварц, пи ри г

Кварц, пирит, халько- 
пирит, висмутин, коза 
лит

Кварц, халькопирит, 
сфалерит, 1 аленит, блек
лая руда, золото

Кварц, арсенопири г, 
золото

Кварц, карбона) (каль
цит, анкерит)

Серицит, карбонаты

Пирротин, халькопирит, сфалерт, 
галенит, блеклая руда

%
Сфалерит, блеклая руда, галенит 
виттихенит, тетрадимит, теллуро-, 
висмутит, молибденит, пирротин, 
золото

Пирит, пирротин, киноварь, геокро
нит, марказит

Пирит, сфалерит, ।аленит, халько
пирит, блеклая руда

Доломит

. '|ИМ<>Н1ПЫ

Лим инны, мала
хит, азурит, бор
нит

Церуссит, смн1- 
сонит, лим шиты

Лимониты, ско
родит

— Ши роко

Малахит, азурит I Очень широко

Ковеллин, халько- Очень тир «ко 
зин, гипс

Малахит, азурит, Очень широко 
борнит, ковеллин, 
гипс

Гипс Мало

— Слабо
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жилково-вкрапленной минерализации. Для этой стадии характерными 
являются полосчатая, вкрапленная и прожилковая текстуры руд.

Кварц-пирнт-халькспиритовая стадия является одной из основных. 
Эта стадия наиболее широко развита на 1 ейском месторождении, где она 
приурочена к тем же структурам (.В простирания, что и остальные ста
лии. Как правило, медные жилы и участки богатых массивных руд с мед
ной минерализацией залегают в висячем боку рудной зоны, а в лежачем 
контакте развита полиметаллическая минерализация. Кварц-пирит-халь- 
копиритовая минерализация образует маломощные невыдержанные жи
лы. нередко крупные массивные гнездообразные тела с промышленным 
содержанием меди и висмута. Наиболее богатое оруденение меди уста
новлено в штреках 11 и 12 штольни 16. В составе пнрит-халькопиритовых 
руд участву ют: халькопирит, пирит, сфалерит, блеклая руда, галенит, вис
мутин, козалит, виттихенит, тетрадимит, теллуровисмутит, молибденит и 
пирротин. Содержание золота в этих рудах низкое (1—3 г/т), но в мес
тах наложения последующей золото-полнмегаллнческой стадии минера- 
лизацин оно повышается.

Наиболее важными в промышленном отношении являются ассоциа
ции минералов поздних рудных стадий, ибо для этих ассоциаций харак
терна высокая концентрация золота. Пробирными анализами установле
но, что промышленные концентрации золота связаны с полиметалличе
ской и арсенопнритовой ассоциациями, где золото из растворов выделя
юсь после отложения сульфидов и сульфосолей.

Золото-полиметаллическая стадия минерализации широко развита
на Личквазском и особенно на Тейском местом ждсиин золота. На Лич
квазском месторождении эта стадия представлена самостоятельными, но
сравнительно небольшими по мощности и по простиранию жилами и про
жилками. На Тейском же месторождении она образует выдержанные по 

стиранию мощные жилы и зоны прожилковой минерализации, а так
же крупные гнездообразные и жилообразные метасоматические тела, 
сложенные исключительно из рудных минералов (сфалерита, галенита, 
блеклой руды и халькопирита) и жильного кварца. Такие крупные гнез- 
дообразные скопления наблюдаются на горизонте штолен 16 и 19, в штре
ках 11 и 12 (первая рудная зона), 13 и 14 (четвертая рудная зона). Очень 
четко устанавливается взаимоотношение золото-полиметаллических жил 
и прожилков с ранними кварц-пиритовыми, кварц-пирит-халькопирито- 
выми (фиг. 2, 3) и наиболее поздними ароенопиритовыми и кварц-карбо- 
иатными. Для руд этой стадии характерна пятнистая текстура. В разду
вах отдельных жил наблюдается полосчатая тексту ра последовательного 
заполнения, представленная чередующимися полосами халькопирита, 
.фалерцта и галенита. Последовательность выделения минералов: пирит, 
сфалерит, халькопирит, блеклая руда, галенит, золото.

Жилы полиметаллического состава приурочены к структурам СВ 
простирания 30—40°, с азимутом падения СЗ, под углом 60-65°. Золото
полиметаллические жилы прослеживаются на несколько сот метров. Они 
выдержаны как по простиранию, так и по мощности и падению. В ми-
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неральном составе полиметаллических руд установлены: пирит, халько
пирит, блеклая руда, сфалерит .галенит и самородное золото. Для неко
торых полиметаллических жил наблюдаются элементы вертикальной зо
нальности. На верхних горизонтах (штольни 20 и 13) в рудах преобла
дают блеклые р^ды, а сфалерит более светлый. На нижних горизонтах 

(штдльни 16 и 19) сфалерит более темного цвета, а блеклая руда имеет 
подчиненное значение. В верхних горизонтах, по сравнению с нижними.

Фиг. 2. Взаимоотношения между кварц-пнритовой. кварц-пириг-чалькопи- 
ритовой, золото-полиметаллической стадиями. Месторождение Тей. штольня 
16, штрек 14. Зарисовка штуфа натуральной величины 1. Окварцованный 
порфирит с вкрапленниками пирита 2. Кварц-пнрнтовые прожилки.
3. Квари-пирит-халькопиритовые прожилки 4. Золото-полиметаллические 

прожилки. 5. Арсенопирит.

/

Фиг 3. Взаимоотношения между золото-полиметаллической. »варц-арсено- 
пнритовой (золотоносной) и кварц карбонатной стадиями Месторождение 
Тей. штольня 16. штрек 12. Зарисовка штуфа натуральной величины I I нд- 
ротермально-измененный пнритн.шрэвакный порфирит 2 Полиметалличе
ская жила 3. Кварц-арсенопиритовзя жила 4 Кварц-карбонагная жила.

5. Серый кварц с арсенопиритом и мелкокристаллическим пиритом.

содержится в два раза больше серебра: здесь .\u.Ag составляет 1:20, а 
на нижних горизонтах—1:6. Абсолютные содержания золота в средних го
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ризонтах повышаются в 1,5 раза, по сравнению с верхними, а на нижних 
еще больше.

Кварц-арсенопнриговая ассоциация представлена только на 1 ейском 
месторождении, где она образует жилы небольшой мощности, прожилки 
и зоны прожнлково-вкрапленнон минерализации. Обычно арсенопнрито 
вая минерализация развивается по тем же стру ктурам, что и предыдущие, 
поэтому для этих руд характерны текстуры и структуры цементации, пе
ресечения, замещения, кокардовые и другие. В составе арсенопиритовых 
руд установлены: пират, арсенопирит, сфалерит, галенит, халькопирит, 
кварц и анкерит. Среди отмеченных минералов преобладающим являет
ся аосенопирит, который представлен низкотемпературной, игольчатой 
разностью. Последовательность выделения минералов в этой ассоциации 
такова: пирит, арсенопирит, сфалерит, халькопирит, блеклая руда, гале
нит ч золото. Пирит образует идиоморфные выделения среди мелкозер
нистых агрегатов арсенопирита, а остальные замещают агрегаты арсено
пирита и нередко находятся в их трещинах. Арсенопиритовая ассоциа
ция, по содержанию золота, является одной из продуктивных.

Рудный процесс завершается невыдержанными кварц-карбонатиымн 
прожилками с небольшими и редкими включениями рудных минералов

3. Характер распределения благородных элементов

Золото. Вощ сами приуроченности золота к определенным типам
руд ч минералам занимались многие исследователи, и данные этих иссле
дователей показали, что важнейшими концентраторами золота в преоб
ладающей части месторождений являются сульфиды.

На Тей-Личквазсксм золоторудном месторождении также выделя
ется отчетливая приуроченность золота к сульфидам. Анализ зависимос
ти концентрации золота от минерального состава руд показывает, что 
участки богатой золотоносности повсеместно характеризуются увеличе
нием количества сульфидов, усложнением состава рудного агрегата а 
развитием минералов, отлагавшихся в полиметаллическую и арсенопири- 
товую стадии минерализации. Основными концентраторами золота в ру
лах Тей-Личквазского месторождения являются следующие сульфиды 
(по убывающему значению содержания золота): арсенопирит, сфалерит, 
галенит, блеклые руды, халькопирит и пирит. Наиболее высокие содер
жания золота установлены в арсенопирите и сфалерите. Так, содержание 
золота в арсенопирите доходит до 125 г/т, в сфалерите от 6 до 23 г/т, а в 
галените от 2 до 17,6 г/т. Блеклые руды из пирит-халькопиритовой ассо
циации характеризуются более низкой концентрацией золота, чем из по
лиметаллической. Наиболее низкими содержаниями золота характеризу
ешь. пириты и халькопириты, при этом халькопириты и пириты из пирит- 
халькопиритовой стадии содержат меньше золота, чем из полиметалли
ческой. Пробирными анализами установлено, что характер распределения 
золста в различных минеральных типах руд различен.
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Так, по данным 7 анализов, в пиритовых рудах содержание золота 
составляет 0,9 г/т, в пирит-халькопнритовых рудах (18 анализов) 2.1 г/т, 
полиметаллических (30 анализов) ֊50,1 г/т, а в арсенопиритовых рудах 
(II анализов)—26,8 г/т. В безрудном кварке установлено золото 0,4 г/т 
(два анализа). Как следует из приведенных данных, основные концентра
ции золота связаны с полиметаллическими и арсенопиритовыми типами 
руд, т. е. золото накапливается в поздних рудных стадиях минерализации. 
Изучение руд под микроскопом и результаты технологических исследо
ваний показывают, что золото в рудах представлено в виде самородных 
частиц с размерами до 0,3 мм с преобладанием более мелких классов. 
Установлено, что свободное золото составляет от 18,4 до 27,5%, связан
ное золото—от 19,6 до 29,0%. От 39,4 до 43,0% золота находится в суль- * 
фидах в виде механической примеси, а до 6,4% покрыто пленками окис- 
лов железа. Последнее обстоятельство указывает на незначительную 
роль окисленных руд в технологической пробе, которая взята из верхних 
горизонтов месторождения.

Самородные частицы золота характеризуются изометрическими па
лочковидными, дендритовыми и, редко, пластинчатыми формами (фиг. 4). 
Преобладающими являются изометрические формы. Проба золота, по 
определению на пробирном камне, составляет 850—870.

Фиг 4 Крупные и мелкие формы золотин. велич. X 12.

Серебро. В рудах Тей-Личквазского месторождения собственные ми
нералы Ак нс образуются, но, несмотря на это, в них содержится значи
тельное количество серебра, что нами обьясняется изоморфным вхожде
нием его в кристаллические структуры сульфидов и сульфосолей.

Концентрация серебра в различных минеральных типах р\д различ
на и выглядит следующим образом. В пиритовых рудах содержание *֊< 
ребра составляет 46,4 г/т, иирит-халькопиритовых 93 г/т, полимегалли 
ческих—377 г/т, а в арсенопиритовых—47,3 г/т. В безрудном кварце опре
делено 3,2 г/т серебра.
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Как видно, наиболее высокие концентрации серебра установлены в 
полиметаллических (377 г/г) и пирит-халькопиритовых (93 «./г) т ах 
руд где оно связано, в основном, с галенитом, блеклой рудой и сульфо 
солями висмута.

В основных рудообразующих минералах серебро распределяется 
следующим образом. Наиболее высокие концентрации серебра пробир
ным анализом установлены в блеклой руде—1000 г/г, в галените 910 с/т, 
за ними следует сфалерит с содержанием серебра 142 г/т, при этом в 
светлых сфалеритах оно составляет 80 г/г, а в темных 162 с/т. По-ви- 
днмому, высокие содержания серебра в темных сфалеритах обусловлены 
наличием свинца, так как между содержанием свинца и серебра наблю
дается прямая корреляционная зависимость. Вслед за сфалеритом сле
дует арсенопирите содержанием серебра 135 г/т. В пиритах оно состав
ляет 22 г/т, в халькопирите из полиметаллической стадии —100 г/т, а в 
халькопирите из пирит-халькопиритовых руд—4,5 г/г.

Как следует из приведенных данных, наиболее высокие концентрации 
серебра связаны с блеклой рудой, галенитом и сфалеритом, т. е. с теми 
минералами, которые являются главными компонентами полиметалли
ческих руд. 1И

В связи с характеристикой распределения золота и серебра в рудах, 
следхет остановиться на золото-серебряном отношении. По данным опро
бования, золото-серебряное отношение в рудах в среднем составляет 1:6. 
На верхних горизонтах оно составляет 1:20 (Аи—6 г/т, Ар—120 г/т), на 
средних—1:6 (Аи—10 г/т, А^֊֊60 г/г), а на нижних—1:4. Как видно, из
менение золото-серебряного отношения связано с повышением концен
трации золота н понижением серебра с глубиной, что объясняется геохи
мическими свойствами этих элементов (летучесть паров, растворимость 
солей, электроотрицательность и др.).

Из всего изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Тей-.’1ичквазское золоторудное месторождение является типичным 

примером умеренно-сульфидной формации, где рудообразование проис- 
ходило в результате нескольких стадий минерализации.

2. Промышленная концентрация золота связана с полиметаллической 
и арсенолиритовой стадиями минерализации, где основными концентра- 
горами золота являются арсенопирит, галенит, сфалерит и блеклая руда,

3. Наиболее высокие концентрации серебра связаны с полиметалли
ческой и кварц-нирит-халькопиритовой стадиями минерализации. Среди 
минералов повышенными содержаниями А^ характерзуются блеклая 
руда, галенит, сфалерит и арсенопирит.

4. Золото-серебряное отношение для руд месторождения в целом со
ставляет в среднем 1:6; оно увеличивается при переходе от верхних гори
зонтов к нижним и обусловлено повышением концентрации золота наряду 
с понижением содержания серебра. 4

правление геологии
СМ Армянской ССР П (Ступила 8.Х.1970.
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ե^եյ- Լիճրվագի ոսկու հանքավայրը գտնվում / Հայկական ՍՍՀ Մեգրու 

շրջանում և մտնում Լ Փամբակ֊թանգեդուրի մե տաղածին գոտոլ մեջլ Հանքա
վայրում հայտնաբերված են հինգ ոսկեբեր մ արմ իններ, որոնք հարում են լո
պարների քսգման և կոտրատման ճեղքերին ու գոտիներինւ Հանրային մար
միններն ունեն Հ յու ս ի ս - ա ր և եյ յ ան տարածում և գտնվում են հրաբխային 
( պորֆիրիտների ) և ինտրուգիվ ( գրանոգիորիտն երի ) ապարների մեջ։ Հան
րայնացման սւարածումր նշված մարմիններում անհավասարաչափ է։

^.անրավայրի միներալային կագմր բարդ կւ երակների պարունակության 
16 տոկոսը կագմում են սուլֆիդները, որոնց մեջ գերակշոում են' պիրիտր, 
խալկոպիրիտր, գալենիտր, սֆալերիտր և արսենո պիրիտր։

Հանրային դաշտ ում նկատվում Լ մ իներալա յին գ ո ւ գո ր դո ։ թ յ ո լնն ե ր ի զո- 
ն ալա կ ան ու թ յուն: 1սորր հ ո ր ի գ ոնն ե ր ո ւ մ տարածված Լ մոլիրգենի հանքայնա
ցում ր, իսկ ավելի րարձր' ոսկի-րագմամետաղայինր։ թստ որում, մոլիրգենի 
հանք ա յն ա գու մր տարածականորեն հարում կ ինտրուգիվ ապարներին, իսկ 
ո и կ ի - ր ա ղ մ ա մ ե տ ա ղայ ին ր' հ բարքս ածին г

Հանք ավ այրում ոսկին հանգես Լ գալիս ր ա գ մ ա մ ե տ ա գա յին և արսենոպի- 
րքւտային միներալայիհ ղ ու գոր գա թ յունն երւււմ։ 0 սկերեր են հանգիսանում ար- 
սենոպիրիտը, սֆալերիտր, գալենիտր, պիրիտր, իւա/կոպիրիտր և խունացած 
հան ր ան յութ երր։

Օսկին լուծույթներից անջատվել Լ հանրայնացման պրոցեսի վերջում։ 
Օսկու հարգր տատանվում է 850-870 սահմաններում։ Օսկու և արծաթի միջին 
հ ա րա բ ե ր ո ւ թ յ ո ։ն ր հ ան ր ան յ ո ւ թ եր ո ւ մ կագմում Լ 1:6, որն աճում Լ րստ քսորու֊ 
թ յան։
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УДК 552.16

С. О. АЧИКГЕЗЯН

ПАРЛГЕНЕТ11ЧЕСКИГ1 АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИИ
ОКОЛОРУДНЫХ ПРОПНЛИТОВ ТАНДЗУТСКОГО и 

ЧИБУХЛИНСКОГО КОЛЧЕДАННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ

В пределах Тандзутского (серноколчеданного) и Чибухлинского 
(серно-медноколчеданного) месторождении широко распространены ми
неральные фации околорудных пропнлитов, сформированных в резуль
тате метасоматического преобразования рудовметающих липарито-да- 
цптов (т. н. «кварцевые порфиры») и андезитовых порфиритов, при воз
действии на них поствулканических газогндротермальных растворов.

В развитии отдельных фаций околорудных пропнлитов отмечается 
достаточно четко выраженная горизонтальная и вертикальная зональ
ность по отношению к участкам распространения вторичных кварцитов, 
которые расположены средн полей развития пропнлитов и образовались 
в условиях наиболее сильного кислотного выщелачивания [1].

Фации околорудных пропнлитов представлены следующими харак
терными равновесными ассоциациями новообразованных минералов (по 
мере приближения к участкам развития вторичных кварцитов):

1. Актинолит-эпидотовая фация: актинолит-гзпидот + альбит + хло- 
рит± (карбонаты, кварц, гидромусковит),

2. Эпидот-хлоритовая фация: эпидот4֊хлорит4-альбит4֊гидромуско
вит 4֊ кварц± карбонаты,

3. Хлорит-карбонатовая фация: карбонаты (кальцит, доломит) 4- хло
рит 4- альбит 4- гидромусковит + кварц,

4. Хлорнт-гидромусковитовая фация: хлорит4-гидромусковит4- 
4-кварц± альбит,

5. Кварц-гндромусковитовая фация: кварц4-гидромусковит.
Все фации пропнлитов в том или ином количестве содержат рутил 

и пирит. Меньше всего они обнаружены в актинолит-эпидотовых метасо- 
матитах, а их большие скопления можно наблюдать в породах хлорит- 
гидромусковитовой и кварц-гидромусковитовой фаций; в последних иног
да присутствуют также халькопирит, сфалерит, галенит и другие рудные 
минералы.

Выявление особенностей пространственного размещения отдельных 
фаций пропнлитов проводилось путем изучения многочисленных харак
терных опорных разрезсв, представляющих собой сравнительно полные 
и разнообразные по минеральным ассоциациям метасоматические ко
лонки.

В таблицах 1—4 отображены некоторые из этих колонок, охватываю
щих почти все узловые участки развития околорудных пропнлитов на
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Разрез через карьер Тандзутского месторождения 
(длина разреза 1ЯОО .к. вертикальная амплитуда— 100 .к)

Таблица I

№ зон

1

2
3

4

5

6

7

Минеральные 
пара генезисы

ак+эп -ка-раб-Рхл-ркв

аб-Рхл ргс-Ркв-рпр 
аб-ргс-ркн-рпр

гс4-кв-|-пр

Инертные компоненты

А1£°6Ге’ Г',а’°' л՝* 4 5 * * 8°’

аб хл֊ргс • кв-рпр

4 хл+гс+кв-фпр

5 гс4-кв֊Рпр

гс-ркв-рпр

аб-рхл-ргс ф кв

а к -р ка р аб-рхл -р гс -р к в

А1аО3, Ре, >1ааО. М^О
А1аО3. Ре, №аО

А!аО3, Ре

Вполне подвижные 
компоненты

НаО. СО„ 5, К,О. 8Ю2

НаО, СО2, 5, К,О, 5։Оа .СаО
НаО, СО2. 5, КаО. 5(Оа, 

СаО, МйО
НаО, СО,. 5, КаО, 5(Оа 

СаО, МКО, ХааО

Минеральные фации вторичных кварцитов

гс-Ькв • пр

хл4-гс + кв-|-пр

А12О3. Ре

А12О3, Ре, МЙО

эпфаб хл4֊гс-р кв-|-пр А1,О3, Ре, МяО. Ыа։О, 
СаО

НаО, СО,, 5, КаО, 8(0, 
СаО, \ааО, М$О

НаО. СОа, 5, КаО, 5(О2.
СаО, №аО

Н2О, СО,, 5, К2О. 8(Оа

Таблица 2
Разрез через восточный фланг Андраннкского участка Тандзутского месторождения

О(длина разреза — вертикальная амплитуда 25О.к)

№ зон Минеральные 
парагенезисы Инертные компоненты Вполне подвижные 

компоненты

1 ак4֊эп-|-дл-}-ка-|-абН-хл
2 дл-рка аб-рхл-ргс+кв
3

А1аО3, Ре, МЙО, Ма2О, 
СаО

А1аО3. Ре, М2О, ИааО

А1аО3, Ре, МЙО

А1аО3, Ре

И,О. СО,, 5, К,О, 8Юа

НаО, СОа. 5, КаО. 8։Оа, 
СаО

И,О. СОа, 8. КаО. 8(О„
СаО, 1\ааО

Н,О. СО,. 8, КаО. 510,, 
СаО, 1Чаа0, МгО

Минеральные фации вторичных кварцитов

6

7

8

А1аО3, Ре

А1аО3. Ре, МбО, Ма,О

А1аО3, Ре, МрЮ, 1\’а,О.
СаО

На.О. СО,. 8. К3О. 8Юа, 
СаО, МааО, М^О

Н,О, СОа, 8, К2О. 8(0,, 
СаО

Н2О, СОа. 5, Ка0. 8Юа

разных месторождениях. В этих таблицах приводятся парагеиетическне 
ассоциации минералов, образующих отдельные зоны метасоматических 
колонок, а также произведено разграничение слагающих эти минералы 
инертных компонентов от вполне подвижных для каждой из зон.

Последовательность минеральных парагенезнсов в таблицах приве
дена по направлению снизу—вверх. В таблицах и на фиг. 1 применены 
Следующие сокращенные обозначения минералов: ак—актинолит, эп
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Таблица 3

Разрез через центральную часть Чернореченского участка Чнбухлинского место
рождения

(длина разреза—1200 .»/. вертикальная амплитуда—330 к)

№ з<>п
Минеральные 

паратенелисы Инертные компоненты
Вполне подвижные 

компоненты

эп -дл - аб-|-хл — гс4-кв

аб4 ХЛ-+-ГС к в 4-пр

гс4-кв4֊пр

AljOj. Fc. MgO, Na,О 
CaO

AI,O3. Fe. MgO. Na,О

AI,O3. Fe

H,O, CO2, S, KjO, SiOj

H,O. CO,. S. K',O. Si,O. 
| CaO
N։O, CO,. S. K,O. SiOj, 

CaO. Na,O. MgO

Минеральные фации вторичных кварцитом

4 | гс4-кв4-пр

5 аб4-хл4~гс ^-KB-J-np

6 дл4֊аб ХЛ---ГС—кв-рпр
7 эп4-дл ка а<'»4֊хл—кв

А 1,0, Fe

AI,O3. Fe. MgO. Na,O

AI,O3 Fc, MgO. Na,O.
CaO

HjO. CO,. S. KCO. Si,O.
CaO. Na,O. MgO

H,O. CO,. S, K,O. SijO.
CaO

H,O.CO,. S. K,O„ SiOj

Таблица 4

Разрез через центральную часть Желтореченского участка 
Чнбухлинского меспорождения

(длина разреза—SOO ж, вертикальная амплитуда—300 м)

№ зон Минеральные 
пара։енезисы Инертные компоненты Вполне подвижные 

компоненты

эп ка -аб4-хл4-гс-|֊кв 
ка4~аб- хл4-гс-гкв4-пр
аб хл—i кв4-пр

аб4~։с- кв пр

хл ic кв пр

гс —кв

А1,О3. Fe. Ха,О. MgO. 
CaO

AI,O3. Fe, Na,О. MgO

А13О3, Fe, Na2O,

AI2O3. Fe. MgO

А15О3

Н,О, СО,. S, К,О. SiO

Н,О. СО,. S. К,О. Si,о. 
СаО

Н,О. СО,. S. К,О, SiO3.
CaO. MgO

Н,О. СО,. S. К,О. SiO,, 
CaO, Na"O

11,0. СО,. S. К,О, SiO,. 
CaO, Na,О. MgO, Fe

Минеральные фации вт >рпчных кварцитов
ПС-гКВ-4-Лр А1,О3. Fe I Н,О. СО,. S, К,О. SiO„

I CaO, Na,О, MgO

эпидот, дл—доломит, ка—кальцит, аб—альбит, хл—хлорит, гс—гидро
слюда, кв—кварц, пр—пирит, ру—рутил. |

В результате изучения парагенезисов минералов в отдельных зонах 
метасоматических колонок был установлен следующий ряд инертности—- 
подвижности компонентов, слагающих минеральные фазы пропилнтов (в 
порядке повышающейся подвижности): А12О3, Ре2О3, ГеО, МйО, Иа2О, 
СаО, 5Ю2, К2О, 8, СО2, Н2О. Этот ряд обращает на себя внимание более 
подвижным поведением СаО по отношению к Na2O. Следует также от-
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мстить вполне подвижный характер Н2О, СО2, 5. К2О, 5Ю2 на всем про 
1яжении метасоматических колонок околорудных пропилитов

Принимая за основу анализ данных метасоматических колонок, 
перейдем к рассмотрению диаграммы состояния многокомпонентной сис- 
гемы, составленной для формации пропилитов, с целью установления от
носительных пределов устойчивости тех или иных равновесных минераль
ных парагепезпеов, в зависимости от вариации значений химических по
тенциалов воды и углекислого газа, участвующих в составе минеральных 
фаз изучаемой системы и, в первом приближении, являющихся почти од
нозначными индикаторами изменения температуры и давления1 метасо
матического минералообразования.

1 Увеличение химического потенциала СО2 указывает на повышение давления, а из 
уменьшения химического потенциала Н2О можно сделать вывод о повышении темпера
туры и наоборот [3].

Диаграмма химических потенциалов воды и углекислого газа 
(фиг. 1) построена для шестикомпонентной ((А1, Ее)2О — (М^, Ее)О— 
К'аоО СаО—Н2О—СО2] деся гифазовой (актинолит, эпидот, доломит, 
кальцит, альбит, хлорит, гидрослюда, кварц, рутил, пирит) системы, со
держащей кварц, как избыточный вполне подвижный минерал, а также 
рутил (и не всегда иприт)—в виде обособленного минерала.

Наличие семи главных фаз (ак, эп, дл, ка, аб, хл, гс) при четырех 
виртуальных инертных компонентах [(А1, Ее)2О3, (М^, Ее)О, Ха2О, СаО] 
предопределяет составление моноварпантной мультисистемы, т. е. систе
мы, обладающей одной отрицательной (П = К + 2—Ф = 4 + 2—7 = — 1) 
степенью свободы [2, 3], соответствующей совокупности семи нонвари
антных систем, из коих три (безактинолитовый, безгидрослюдистый и 
бездоломитовый пучки) являются стабильными (фиг .1).

Для расчета моновариантных реакций была составлена матрица 
(табл. 5), отображающая содержания виртуальных инертных (левая 
часть таблицы) и вполне подвижных компонентов в минеральных фазах 
пропилитов.

Реакции, соответствующие линиям моновариантных равновесий ста
бильных нонвариантных пучков, и углы наклона моновариантных линий 
по отношению к оси абсцисс приведены в таблице 6.

Диаграмма составлена на основании допущения сосуществования 
шесгиминеральных безактинолитовых (эп + дл + ка + аб + хл + гс) и без- 
гидрослюдистых (ак-Еэп-ЕДЛ-Ека + хл + аб) нонвариантных парагенези
сов. Правильность выбора данного субстрата подтверждается геологи
ческими наблюдениями (отсутствие широко развитых парагенетическнх 
ассоциаций между актинолитом и гидрослюдой). Моновариантная линия 
(ак, гс, аб) совпадает с направлением температурного вектора в системе

Известия, XXIV, № 6—5



66 С. О Лчмкгезян

ИН2О—мСО2 [3], причем продвижение по этой линии вниз и влево указы
вает на относительное повышение температуры, где мы имеем (поля V, 
VI) безгидрослюдистые ассоциации с актинолитом (ак + эп + дл + ка, ак + 
+эп + ка + аб, ак + эп + дл + хл. ак + дл + эп 4֊аб, ак + эп + аб + хл и др.)» 
а в направлении вправо-вверх (понижение температуры) встречаются

Фиг 1 Диаграмма минеральных парагенезисов околорудных пропилитов в зависи
мости от химических потенциалов воды и углекислого газа.

безактинолитовые (поля VIII, IX, X) ассоциации с гидрослюдой (эп4- 
+ ДЛ4-хл4-гс, эп 4-дл 4-ка 4-гс, дл4-ка4-аб4-гс, дл 4-ка 4-хл 4-гс и др.).

При построении вышеупомянутых двух пучков оказалось возможным 
наличие третьего стабильного—бездоломитового пучка, в трех полях (I, 
II, III) которого возможны ассоциации актинолита с гидрослюдой. По
ложение этих полей в системе рН2О—р(_О2 указывает на сравнительно 
неоольшие глубины образования, причем ассоциация ак4-гс в условиях 
относительно высоких температур превращается в парагенезис эп4-аб4-
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Таблица 5

Компоненты
Минералы

1 2( М, Р'е)։О3 (Мк, 1-е) о ! \а2О СаО СО։ Н։О

ак 
эн 
дл 
к а 
аб 
хл 
гс

О 
б 
О
О 
2
4 
6

10
О О

0 
0
6 
О

О
О
I
о 

0.33

0
0
0

о 
о
2 
1 
о 
о 
о

1 
1 
о 
о 
о
5

Таблица 6

Символы 
нонва* 

рнантных 
пучков

Реакции линии миноварнантных равновесий
Углы накло
на монова- 
риантных 

лини й

[ак]

(эп) : 24дл + 3гс+ (5П2О) =24ка+ аб + 4\л + (24СО2)
(дл. хл) : 8эп4-3аб4- (37Н2О4-Э2СО2) = 32ка+9гс 
(ка) : 24эп4-13аб+16хл4-(91Н2О4-192СО2) 96дл+39гс
(аб, гс) : 2эп4-18дл4-(13Н2О) =26ка4-3хл4-(10СО2)

78 14
10’50

-64’40
37’30

|дл]

(ак. аб) ; 2<п4-18дл4-(1311,0) =26ка + 3\л+(10СО2) 
(эп) : 2ак+ 18ка + хл+ (34СО2) = 2бдл+2аб4- (7Н2О) 
(дл) : 9ак+ 13эп+ (53Н2О + 88СО2) =88ка+9аб+ 15хл 
(ка) : 13ак + 9эп+( 13Н2О+176СО2) ^88дл 4-13аб4-7хл

• (хл) : Зак4-эп4-14ка4-(46СО2) =ЗОдл4-Заб4-(4Н.,О|

37®30
78 22

-59 00
— 85°47

85’02

(ак. хл) : 8эп4-Заб4-(37Н2О4-32СО2) =32ка 4-9гс
(эп) : 24ак4-39гс4-(96СО2) =96ка 4-37аб4֊40хл4-(19Н2О)
(ка) : 12ак 4֊ЗЗгс = 12эп 4-23аб + 20\л 4- (98Н2ОI
(аб) :9ак + 37эп4- (164112О4- 184СО2) = 184ка4-15хл4-27гс
(гс):9ак4- 13эп4- (53Н2О4-88СО2) 88ка4-9аб4- 15\л

- Ю’-ЗО
7848 

О
—18’20 
- 59’00

4-хл, а при сравнительно низких температурах дает ассоциацию ка + а6 + 
4-хл, что не противоречит известным положениям.

Из диаграммы вытекает, что в условиях сравнительно низкого по
тенциала углекислого газа парагенезис ак + эп при поглощении НоО и 
СО2 разлагается на ассоциацию ка + хл-ргс, в то время, как при увели
чении цСОа (глубинности) он дает ассоциации ка + аб + хл, либо дл4-аб4- 
4՜хл, что подтверждается геологическими наблюдениями.

Если в породах эпидот-хлоритовой фации в относительно глубоких 
горизонтах встречаются ассоциации эп 4-дл + ка-|-аб и ЭП4-ДЛ4-ка 4-хл, 
то уже в более верхних горизонтах наблюдаются парагенезисы эп4-ка4- 
4֊хл4֊гс и эп 4-ка 4-аб4-гс, что находит свое подтверждение на приве-
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денной диаграмме (соответственно֊ поля V, VI, VII, VIII, IX и поля I, 
II, III). В тех же метасоматитах, по нашим наблюдениям, парагенезисы 
эп + дл + хл и эп + дл + ка кверху переходят в ассоциацию эп + ка + хл, 
что отчетливо отображено на диаграмме (соответственно—поля, лежа
щие вправо и вниз от моновариантной линии (ак, гс, аб), и поля, располо
женные выше и влево от этой линии).

Для низов хлорит-карбонатовых метасома гитов характерен параге
незис ка + аб + хл, кверху нередко сменяющийся ассоциацией ка + хл + гс, 
что также можно наблюдать на диаграмме (соответственно—поля XIII, 
XIV и поле I); следует также отметить, что в промежуточных условиях 
глубинности обе ассоциации могут сосуществовать (поля XI и XII), что и 
отмечается нами в зоне перехода от хлорит-карбонатовой фации в фацию 
хлорит-гидромусковитовую. Парагенезис дл + ка + хл был встречен в ус
ловиях умеренных глубин, это отражено и на диаграмме; причем можно 
сделать вывод о сравнительно низко- и среднетемпературной обстановке 
образования этой ассоциации, ибо при более высоких температурах ста
новятся устойчивыми парагеиезисы ак + ка + хл и ак + дл+хл.

Хлорит-гидрослюдистые метасоматиты развиты в условиях сравни
тельно небольших и умеренных глубин; ассоциации аб + хл + гс на диаг
рамме попадают именно в поля (I, III, XI, XIV), соответствующие этим 
условным пределам. Диаграмма указывает также на сравнительно низко- 
м среднетемпературные условия формирования этого парагенезиса.

Таким образом, можно утверждать, что приведенная диаграмма в 
большинстве случаев достаточно четко отображает результаты, получен
ные при геологических наблюдениях; более того, она нередко указывает 
на относительные пределы устойчивости той пли иной минеральной ас
социации и дает возможность делать предположения о примерных зна
чениях температуры или глубины формирования того или другого па
рагенезиса при отсутствии у нас данных о них.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 6.17.1971.
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УДК 550 3

Д. С ГРИГОРЯН

О ЛИГНИТНЫХ СВОЙСТВАХ ПОРОД И РУД 
АБОВЯНСКОГО АПАТИТ МАГНЕТИТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В геологическом строении Абовянского месторождения принимают 
участие песчано-глинистые породы, экструзивные тела липаритов, анде
зитовых порфиритов, туфогенная осадочная толща (туфоконгломераты 
1. туфобрекчии) и четвертичные лавы.

Структура рудного поля, обусловленная расположением его в зоне 
глубинного разлома, сложная, изобилует различными по направлению 
л величине тектоническими нарушениями, зонами дробления и брекчиро
вания. ' 1

В зонах измененных, раздробленных, брекчированных, минерализо
ванных андезитовых порфиритов наблюдаются: 1) жилообразные и лин
зообразные тела с массивным магнетитовым, апатит-магнетитовым ору
денением; 2) рудные тела брекчиевидной текстуры; 3) полосы с нерав
номерным прожил ково-ькрапленным магнетитовым оруденением.

В 1969—70 гг. нами было отобрано и изучено 1000 образцов из кер
нов скважин, распределенных более или менее равномерно на наиболее 
перспективном участке месторождения.

Измерения магнитной восприимчивости (х) и остаточной намагни
ченности (1Г) производились на астатическом магнитометре 111. С. Дол- 
гинова в Институте геофизики и инженерной сейсмологии Академии наук 
Арм. ССР.

Данные измерений приведены на фиг. 1Г
Все образцы нами были подразделены на три основные группы;
1. Измененные андезитовые порфириты с содержанием растворимого 

железа до 20%. , • Д ■>
2. Прожилково-вкрапленпые, брекчиевидные руды с содержанием 

Ге(р) от 20 до 40%. 1— 1 <1
3. Массивные магнетитовые руды с содержанием Ге(р) свыше 40%.
Каждый образец на приведенном рисунке изображался в виде точ

ки в системе координат; по осн абсцисс откладывалась величина оста
точной намагниченности (1Г). а но оси ординат—величина магнитной 
восприимчивости (/). Для удобства построение велось в логарифмиче
ском масштабе. В результате получилась наглядная зависимость между 
процентным содержанием растворимого железа образцов и их магнитны
ми параметрами.



ЮО ЮОО юооо юоооо 7? /О6 сгс
Фиг. 1. Зависимость между процентным содержанием образцов и их маг
нитными параметрами. I. Измененные андезитовые порфириты с содержа
нием Ее(р) до 20%. 2 Брекчневидные андезитовые порфириты с содержа
нием Ге(р) 20—40%. 3. Массивная р\ 1а с содержанием Бе(р) свыше 40%.



магнитных свойствах пород и руд

Из фиг. I следует, что х и 1Г пород и руд исследуемого месторож
дения варьируют в широких пределах.

Для измененных андезитовых порфиритов с содержанием Fe(p) 
до 20% 0<х< 1.5-10 - сгс, 0<1г<0,41 • 10՜2 сгс. Для прожилково-вкра- 
пленных. брекчиевидных, руд с содержанием Fe (р) от 20 до 40% 
0,410 2 сгс<х<10НЬ2сгс, 0.110֊2 сгс<1г<10-10֊2 сгс, а для мас
сивных [руд с содержанием Fe (р) свыше40%5-10 2 сгс</<29-10՜2 сгс 
1 • 10՜2 «c<lf<55.10՜2 сгс.

Отмеченные области изменения магнитных параметров частично пе
рекрывают друг друга. Для образцов I и II группы общей областью из
менения являются 0,4 - IO-2 сгс<х<1,5-10՜2 сгс, 0.1 • 10֊2 сгс <1Г <0,41 • 
• IO՜2 сгс, а для II и III группы —5-10՜2 сгс<х< 10-10 2 сгс, 110~2сгс<’ 
<1 r<10-10՜2 сгс.

Несмотря на то, что области изменения магнитных параметров для 
различных групп частично перекрываются, можно заметить важную ста
тистическую закономерность: с ростом процентного содержания раство
римого железа наблюдается увеличение магнитных характеристик х, 1г и 

Q = р-* Для I группы образцов среднее значение Q = 0,7, а для Н гр\ п-

пы 1,1 и для III группы—2,2.

Х.1 'О*СГС

Иг j □*
Фиг 2. Ри <ре» скв 92. I Липариты. 2 Базальты. 3. Массивная 
руда. 4. Брекчиевидные. прож ил ково-вкрапленные руды с содер
жанием Г'е(р) 20 40%. 5. Измененные андезитовые порфириты 

с содержанием Ее(р) до 20%.
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Для того, чтобы составить представление о пространственном рас
пределении магнитных свойств, были рассмотрены геологические разрезы 
скважин. Пример одной из скважин приведен на фиг. 2. Сопоставляя гео

логические разрезы скважин с магнитными характеристиками пород и 
руд, замечаем, что магнитные параметры (х. । ) заметно меняются в 
зависимости от состава пород, причем характер изменения х и I оди-
наковый.

Интервалы изменения магнитных с йств рудных тел, с относитель
но одинаковым содержанием Fe(p), расположенных на разных глубинах, 
примерно одинаковы, хотя, как видно из фиг. 2, руды в интервале 150— 
180 .и обладают несколько слабыми магнитными свойствами. Похожая 
картина наблюдается по размерам и других скважин.

Несмотря на отмеченную четко выраженную связь между процент
ным содержанием Ре(р) и магнитными свойствами, в пределах одного 
рудного тела, будь то массивная руда или рудное тело брекчиевидной, 
прожнлково-вкрапленной текстуры, в распределении магнитных свойств 
какая-либо закономерность не наблюдается (фиг. 3).

ООО'ОО 'SO

Фиг. 3. Изменение х и 1г с глубиной в пределах массивного 
магнетитового тела по скв. 95.

Магнитные свойства руд изменяются не только по глубине, но и в 
горизонтальной плоскости. Так, по скв. 92, рудное тело с содержанием 
Ре(р) 20-40°/0 характеризуется магнитными параметрами I = 2870- 
•10 6 сгс, «=49150-10՜6 сгс,а по другим соседним скважинам (108,1 Ю') 
на той же глубине 1Г —754010՜6 сгс, « = 55800-10՜6 сгс и 1Г = 14600- 
• 10՜6 сгс, «= 14300-10՜6 сгс.

По скв. 95 массивное магнетитовое тело на глубине, абсолютная от
метка которой 1425 м, характеризуется следующими параметрами: 
1 г= 101500 Ю-6 сгс, «=88000-Ю՜6 сгс, а по скв. Ы — I =45570 10~6 сгс, 
/.=58550-10֊° сгс.

Институт геофизики и инженерной сейсмологии 
АН Армянской ССР Поступила 22.1 X. 1970.
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Դ. II. ԴՐԻԴՈՐՅԱՆԱՐՈՎՅԱՆԻ ԱՊԱՏԻՏ-Ս ԱԴՆԵՏԻՏԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԱՊԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆՔԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ա մ ւ|ւ ո փ ո ւ մ

երկաթահանրից վերցված 1000 նմուշների մագնիսական հատ
կությունների (X, 1ր^ ուսումնասիրությունը ցույց տ վ ե ց հետևյալ օրինաչա
փությունր. լուծվող երկաթի տոկոսային պարունակության աճման հետ նկատ

վում է X, 1ր և =Տ — մագնիսական պարամետրերի մեծացում։ Ապարների 
մագնիսակա՛ն հ ա տ կ ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ի տարածման բաշխման անալիգր ցոէյ։յ Լ տա֊ 
քիս, որ մի հանրային մարմնի սահմաններում, լինի գա հոծ բրեկչանման կամ 
երակիկ ա - ցանավ ո ր տ ե կ ս տ ո ։ րա յ ո վ, մագնիսական հատկությունների րւս->խ- 
ման մեշ որևէ, օրինաչափություն չի նկատվում։
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Н Е КАЗАРЯН

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА СГОКА ЛИВНЕВЫХ ПАВОДКОВ 
РЕК И ВОДОТОКОВ АРМЯНСКОЙ ССР ПРИ ОТСУТСТВИИ 

ДАННЫХ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ

Недостаточная изученность сложного процесса формирования и про
хождения ливневых и селевых паводков, отсутствие проверенных комп
лексных методов борьбы с ними и методики расчета их основных пара
метров являются причиной тому, что применяемые противоселевые и иро- 
тивопаводковые мероприятия зачастую оказываются малоэффективными.

Для успешной борьбы с ливневыми и селевыми паводками, а также 
для использования паводочного стока в народном хозяйстве необходимо 
с достаточной для практики точностью уметь определять величины основ
ных параметров ливневых и селевых паводков: максимальных расходов, 
коэффициента стока, гидрографа стока и др.

Существует ряд методов построения гидрографа паводка, некоторые 
из которых получены для горных условий. Однако, несмотря на это, до 
настоящего времени нет общепризнанного метода построения гидрографа 
ливневого паводка для горных рек и водотоков. Это объясняется, с одной 
стороны, сложными и специфическими условиями формирования и про
хождения ливневого паводкового стока в горных условиях, где выбор 
ряда основных расчетных параметров связан с большими трудностями. 
С др\ гой стороны, отсутствие достаточного количества данных натурных 
исследований по ливневомх паводочному стоку горных рек и водотоков 
затрудняет возможность оценки существующих методов построения гид
рографа ливневого паводка, выбора наиболее оптимального из них, а так
же разработки строго обоснованной методики расчета. ՛

При построении гидрографа ливневого паводка, а также при расче
тах максимальных расходов и объемов жидкого стока, большие затруд
нения вызывает выбор достоверной величины коэффициента ливневого 
стока. На практике, в большинстве случаев, из-за отсутствия натурных
данных, величину коэ ■ 1

т ■ ициента стока паводка принимают по сущест
вующим таблицам, где величина * дается или для отдельных физико-гео
графических районов СССР, или для разных типов почв территории Со
ветского Союза, рельефа и интенсивности. Однако использование таблиц 
коэффициента стока к условиям Армянской ССР является весьма услов
ным и приближенным, так как в них не учитывается все разнообразие 
природных условий, характерных для территории республики, а также 
ряд факторов, приобретающих существенную роль, в формировании лив
невого паводочного стока в условиях Армянской ССР как, например.
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условия предшествующего увлажнения, состав подстилающих почву по- 
род и др.

В настоящей работе сделана попытка па основе анализа материа
лов наблюдений по осадкам и стоку, а также материалов полевых на
блюдений рек и водотоков Армянской ССР и условий прохождения лив
невых паводков, охарактеризовать основные факторы, обуславливающие 
формирование ливневого паводочного стока, дать их качественную и не
которую количественную оценку и на основе их обобщения разработать 
методы построения гидрографов ливневых паводков и определения 
коэффициента ливневого стока рек и водотоков Армянской ССР.

На основе анализа и обобщения материалов наблюдений по ливне- 
1Ым осадкам с 1936 по 1968 гг. включительно определены характеризую

щие интенсивность и силу ливня параметры Л и В для 38 пунктов наблю
дений республики, проведено ливневое районирование территории Армян 
с кой ССР и для каждого ливневого района установлены закономерности 
изменения ливневых параметров с высотой местности, на основе которых 
можно определить ливневые параметры для любого пункта Армянской 
ССР и, следовательно, рассчитать силу ливня и его интенсивность рас
четной обеспеченности [5].

На основе анализа и обобщения данных наблюдений по гидрогра
фам ливневых паводков и образовавшим их ливневым дождям установ
лена зависимость времени запаздывания стока в бассейне от бассейно
вых характеристик (фиг. I).

Фиг 1. Зависимость времени ыпаздывання от бассейновых 
характеристик рек и водотоков Армянской ССР: I централь

ный район. 2 северный и северо-восточный районы.

Величина времени запаздывания 1р определена как интервал време
ни от центра среднего над бассейном стокообразующего ливневого дождя 
До ординаты, отделяющей 1/2 обьема стока на гидрографе.
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Бассейновые характеристики представлены в виде величины ББс/у 
где: Б—длина бассейна по главному водотоку, км; Бс—расстояние от рас
четного створа до центра тяжести бассейна по главному водотоку, км; 
1—уклон бассейна по главному водотоку.

На основе указанных данных по наблюденным гидрографам и об
разовавшим их ливням построены единичные гидрографы по общеприня
тому методу для ряда рек Армянской ССР.

Для возможности сравнения и обобщения единичных гидрографов 
разных продолжительностей, последние представлены в безразмерной 
форме: абсцисса—время от начала стокообразующего дождя, выражен
ная в процентах от (1р-М/2), где 1р—время запаздывания, I—продол
жительность стокообразующего дождя; ордината- произведение расхо 
да по гидрографу на величину 0р + 1/2), деленное на объем стока по 
гидрографу XV. 9

Координаты рассчитанных безразмерных единичных гидрографов 
получились близкими друг другу, что дало возможность осреднить их и 
получить средний для рек Армянской ССР безразмерный единичный 
гидрограф (фиг. 2).

,ОО 200 зоо
г )

Фиг 2. Безразмерный единичный гидрограф

На основе указанных графиков предложен метод построения гид
рографа паводка по единичному гидрографу и максимальному расходу 
паводка (4].



Расчет коэффициента стока 77

Недостаточное для обобщения количество данных по инфильтрацион
ной способности почвогрунтов на территории Армянской ССР. а также 
отсутствие полноценных материалов для определения коэффициента сто
ка в условиях республики побудило нас использовать для расчетов коэф
фициента стока данные по прошедшим ливневым паводкам, восстанов
ленным по меткам УВВ, оставленным паводком. Указанные данные по
лучены на основе экспедиционных обследований около 450 рек и водото
ков Армянской ССР, проведенных отделом противоселевых мероприятий 
АрмНИИВПиГ под руководством М. В Цовяна, в результате которых 
нами восстановлены максимальные расходы более чем на 90 водотоках 
Армянской ССР. При расчетах максимальных расходов прошедших па
водков, средние по сечению скорости определялись по 
Егиазарова [2], дающей для горных рек и, в частности, 
ССР хорошее совпадение с натурой [3, 5]. Одновременно 
ны гидрографы прошедших паводков по максимальным 
деленным по меткам УВВ и по единичным гидрографам

ормуле И. В.
рек Армянской
с этим построе- 
расходам, опре- 
соответственной

продолжительности, рассчитаны объем и слой стока паводков. Отноше
ние слоя стока к слою паводкообразующих осадков дает величину коэф
фициента стока ливневого паводка. Анализ рассчитанных величин коэф
фициента стока и основных обуславливающих его факторов позволил вы
делить для условий Армянской ССР основные факторы формирования 
ливневого паводочного стока: условия предшествующего увлажнения, 
тип почв и геология подпочвенной подстилки, интенсивность павпдкооб- 
разующих ливневых осадков и уклон склонов бассейна. Тогда коэффи
циент стока паводка можно представить как:

а = I (М, I, I, Р, Е), (1)
где М—параметр, характеризующий тип почв и геологию подстилающих

почву пород;
I—интенсивность ливневой части паводкообразующих осадков, 

мм/мин;
I—средний уклон бассейна;
Р—индекс предшествующего увлажнения бассейна, мм/сутки;
Е—площадь бассейна реки, кв. км.

Следовательно

я = А№1уГРпЕ,п (М
А, п, пт, х, у, 2--эмпирические параметры.
Для определения параметра X на основе анализа и обработки опыт

ных данных по искусственному дождеванию и инфильграции, нами со
ставлена таблица величин параметра X для разных типов почв и геоло
гии подстилающих ее пород.

Используя рассчитанные величины коэффициента стока и основных
обуславливающих его факторов прошедших ливневых паводков рек и во
дотоков Армянской ССР, можем раскрыть зависимость (1). Длч \че։а 
взаимосвязи между отдельными независимыми факторами определение 
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параметров зависимости (1) произведено в несколько этапов, на каждом 
из которых постепенно исключалось влияние определенного фактора. В 
результате получены эмпирические зависимости для определения коэф
фициента стока ливневых паводков рек и водотоков Армянской ССР.

Для северного и северо-восточного районов Армянской ССР получе
на зависимость:

з = 0,017

Для центрального района Армянской (ХР:

а = 0.015
1)։д

(Р4-4) 0.68

(2)

(3)
|\]|др’.;Г-5 (Р 4-

Сравнительный анализ полученных зависимостей показывает, что 
связь междх коэффициентом стока и основными обуславливающими его 
факторами в указанных районах получена однородной, в формулах от
личны числовые коэффициенты, суммарно учитывающие остальные фи
зико-географические факторы каждого района, а также показатели сте
пеней при параметрах 1*. I и (Р+1), что объясняется различием природ
ных особенностей каждого района. Центральный район характерен наи
меньшей в республике повторяемостью ливней, что обуславливает более 
сухие предшествующие условия, чем в северных и северо-восточных райо
нах Армянской ССР, поэтомх зависимость коэ |)фицнента стока от ука-
занного фактора здесь будет сильнее, а в северных и северо-восточных 
районах, характерных влажными предшествующими условиями, обуслав
ливающими формирование стока даже при ливнях малой интенсивности 
’ = 0.1 мм/мин., величина коэффициента стока будет зависеть больше от 
интенсивности паводкообразующих ливневых осадков.

Для проверки полученных зависимостей 2 и 3, величины рассчитан
ных по ним коэффициентов стока нами сопоставлены:

1) с коэффициентами стока паводков, замеренных в натуре непосред
ственно при прохождении;

2) с коэффициентами стока прошедших паводков, восстановленных
по меткам 5 ВВ, не вошедших в обработку при выводе зависимостей;

3) с коэффициентами стока паводка 26 мая 1946 г. рр. Гедар и 
Джрвеж, по которому их։еются подробные натурные и лабораторные ис
следования, проведенные в Армянском водно-энергетическом институте 
под руководством И. В. Егиазарова [1].

Проведенное сопоставление показало, что расхождение между ве
личинами коэффициента стока, рассчитанными по предлагаемым зави-

имо(. 1ям и определенными в натуре и проверенными ь лаборатории [11,.
<։с превышает ±20—25%. : |

Институт п >дных проблем 
я гидротехники Поступила 3.111.1971



Расчет коэффициента стока 79Ն. Ե. ԼԱԱԱՐՅԱՆ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ 111Ա ԳԵՏԵՐԻ ԵՎ ՋՐԱՀՈՍՐԵՐԻ ՏԵՂԱՏԱՐԱՓ ԱՆՉՐԵՎԱՑԻՆ ' 
ՀԵՂԵՂՈԻԱՆԵՐԻ ՀՈ11ՐԻ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՍՐԵՇՈԻՄԸ ՉԱՓՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ‘ 

ՐԱՅԱԿԱՅՈԻԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈԻՄ

Ա մ փ ռ փ о ւ մ

Անձրևային և սելավա յին հեղեդումեերի դեմ պա յ քարելու և հ եղեղային 
հոսքը ժողովրդական տնտեսության մեջ о դտ ա գ ո ր ծ ե լ ո է համար անհրաժեշտ / 
կարողանալ բավարար ճշտությամբ որոշեք անձրևային և սելավալին հեղեդնե-
րի հիմնական и/արա մ ետքերի մ ե ծ ո ։ թ յ ո ւնն ե ր ր 
ծակիցր, հոսքի հիդրողրաֆր և այլն։

իմալ ելքերը, Հոսքի դոՐ~

հան անձրևային հեղեղների հիղրողրաֆի կառուցման և հոսքի դործակ- 
ցի որոշման մի շարք մ ե թ ո ղն ե ր, ս ա կ ա յն ղրէԱնցից և ոչ մեկր լեռնային դետե
րի համար դեռևս րն դհ ան ուր ճան աչում չի ղտել: Դրա սրստճաոր պետք I 
փնտրել այն բանում, որ անձրև ա յին հոսքը կ ա դ մ ա վո ր վո ւ մ և անցնում է բարդ
ու յուրտ հատու կ սլայմա ններում:

Ներկա աշխատանքում առաջարկվում են տեղատարափ անձըևա լին հե
ղեղների հիղրողրաֆի և հոսքի դործակցի որոշման մեթոդներ, որոնք հիմնված 
են անձրևների և հոսքի վերաբեր յալ կատարվող դիտարկումների և անցած տե
ղատարափ անձրևտ լին Հեղեղների վերաբերյսւ/ ջրային պրո բլեմնե րի և Հիդ
րոտեխնիկայի ին ս տ իտ ուտ ի կողմ ից Հավ ա ք վ ած փաստա յին նյութի րն դհ ան - 
բացման հիման վրաւ

Հա ք կական 1111Հ դետերի և ջրահոսքեըի համար տեղատարափ անձրևային 
հիղրողրաֆի կ ա ռու ցմ ան առաջարկվող մեթոդը, որը հիմնված Լ միավոր հի
ղրողրաֆի և մաքսիմալ ե/քերի հաշվարկումների վրա, թույլ I տաքիս որոշեք 
անցած հեղեղների հոսքի ղոըծակիցր։ II տ ա ցվ ած Լ նշված Կոսքի դործակից- 
ների և նրանց պա քմտնավորող մի շուլէք դործոնների միջև եղած կապը, որի 
հիման վրա առաջարկվում են բանաձևեր Հա յ կ ա կ ան ՍՍՀ հյուսիսային, հյու
սիս- արևե/լան և կենտրոնական շրջաների դետերի և ջրահոսքեըի տեղատա
րափ անձրևային հեղեղումների հոսքի ղործակցի որոշման Համար։
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УДК 912.43:502

Д. А ПОГОСЯН

О СОСТАВЛЕНИИ КАРТЫ ЭРОЗИОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА 
ТЕРРИТОРИИ армянской ССР

В горных странах для изучения и проведения противоэрознонных
мероприятии особое место занимает крупномасштабное морфометриче
ское картографирование, использующее показатели горизонтальной и 
вертикальной расчлененности, крутизны и экспозиции склонов, гипсомет
рии и т. д.

Вертикальное и горизонтальное расчленение горной территории яв
ляется одним из важных условий развития поверхностного стока и эро
зии почв. От них в значительной степени зависят как продольные уклоны 
русел, так и уклоны склонов. Чем больше глубина базиса эрозии, тем 
больше крутизна склонов, а также коэффициент изрезанностн. С увели
чением глубины базиса эрозии расчлененность приобретает прогрессивно 
возрастающую эрозионную роль. Чем сильнее расчлененность терри
тории, тем большая площадь подвержена эрозии. Такая взаимозависи
мость двух важнейших показателей рельефа в отношении их совместного 
влияния на эрозионный процесс обязывает рассматривать их совместно.
Для определения эрозионного коэффициента необходимо учесть также 
структуру сельскохозяйственных угодий. Установлено: чем больше сте
пень распаханностн угодий, тем сильнее развит эрозионный процесс.

Для картографирования эродированности территории удобнее ис
пользовать коэффициент распаханностн (отношение общей площади 
пашни и многолетних насаждений к общей площади территории). Он рас
сматривается как сомножитель для получения единого эрозионного коэф
фициента, учитывающего влияние формы рельефа и хозяйственных усло
вий на эрозионные процессы. •

Для составления карты эрозионного коэффициента территории Ар
мянской ССР использована крупномасштабная топографическая карта,
на которой была построена сеть равновеликих квадратов 
?600 га каждый). В пределах этих квадратов определены

(с площадью
коэЭФ С ициенты

вертикального и горизонтального расчленения и сопоставлены с картой 
сельхозугодий того же масштаба, где выведены коэффициенты распахаи- 
ности. Ч ;

Эрозионные коэффициенты нами получены по итоговой формуле 
предложенной С. И. Сильвестровым (!]:

НИ $
1О.*7р

•Де Э—эрозионный коэффициент.



Коэффициент эродированное™ территории Армянской ССР по административным районам
Таблица I

К о э Ф ф и ц пент э р о д и р о в а н ноет и

11азванне админнстра 
тивного района

11е подверженные 
эрозии (0)

Слабо подвержен
ные эрозии 
(0.0-0.1)

Средне подвер
женные эрозии 

(0.1 —0.5)

Сильно подвер
женные эрозии 

(0,5-1,0)

Очень сильно 
подверженные 

эрозии (1,0 и бо
лее)

Площадь админи
стративного

°/о км- °/о км2 °0

Абовянскнн 
Азнзбековскнй 
Амаснйскнй 
Анийский 
Апаранскнй 
Араратский 
Лрташатский 
Арти кс к ий 
Ахурянский 
Аштаракскнй 
Варденисский 
Горисскай 
Гугаркскнй 
Гукасянскин 
Ехе։ надзбрский 
Иджеванскнй 
Калининский 
Район нм. Камо 
Кафанский 
Красносельский 
Мартунинский 
Маснсский 
Мегринскнй 
11оемберянский 
Октемберянскин 
Разланский 
Севанский 
Снснанский 
Спитакский 
Стеланаванскпй 
Талинский 
Туманянский •и
Ш амшадински и 
Эчмиадзинский 
г. Ереван’

И того

28,27 
2.55 
4,00’

51.30
14.49

162,20
153.50
20,55 
б2.оо
32.10
22.16

2,00
10,00
2,20
4.00

47,37

28,00
20.71

144,00
1.90
2,30 

376.29 
130,67 
168,76

7,60

68,62
2,00

164,48
32.92

.91

3.4 
0.2 
0.6

12,0
1.8

П.6 
30,3
3.2

10.1
3.4

4.0
1.8

81.7
0.3
0.4

54.9
13.8
44.7 
0.4

5.3
0.2

42.8
14,5

6.2

КМ2о/ 
։ О

о л< о ’ок.»2

611,60 72,5 189,19 22,4 14.70 К. 7
559,00 47,6 577,82 49,2 34, 10 3^0
140,00 23,0 430.46 70,5 36,00 5,9
367,80 85,7 10,00 2,3
267,00 32,7 508,58 62,3 26,28 3,2
420,26 30,0 707.85 .50,6 108•94 7.8
129,08 25,5 199,40 39,4 24,00 4.8
243.67 38,4 329,00 51.9 40,98 6.5
398,90 <55.2 117,70 19,2 34,00 5.5
424,98 45,5 415,00 49,4 62,94 6.7
687,60 60,5 322,00 28,4 100,96 8.9
307,25 40.9 444,71 59,1
166,89 21.1 551,20 69,6 58,04 7.3
66.00 12,1 358,99 65,9 117,31 21,6

639,79 56.4 148,57 39.6 .35,70 3.1
258,65 19.1 540.65 40.0 550,09 40.7
248,00 36.0 313,17 45.4 124,40 18,0
347,73 54,9 231,00 36.4 8,00 1.2
538.63 39.2 563,00 41.1 269,46 19,7
434,88 62,4 183,22 26,4 50,48 7,2
400,80 34,2 725.00 61.9 24,00 2.1
32.35 18,3 —

193,44 29,2 263,25 39.7 181,00 27,2
242.65 45,1 293,00 54.5
294,00 42.8 16,00 2.3 •ей»
263,41 27,8 477,00 54,4 6^,00 6.3
122,98 32.6 69,83 18,5 16,00 4,2
642,49 37.4 1006,69 58,6 62, 00 3.6
134,20 22,5 269,90 45,3 192.07 32.2
133,61 21.0 230,90 36.3 240.00 37.7
698.00 54,3 476,00 37,0 44,98 3,4
331,10 29,5 649,72 57.9 116,50 10,4
203,61 24,7 317,53 38,5 303,28 36,8
204,00 53,1 16,00 4.1
194,77 85.5

11348,52 40,0 12252,33 43,1 2936,51 10,3

1 В т. ч. оз. Арпи (22,00 км2).
2 Территории остальных городов республиканского подчинения учтены в соответствующих районах, 
з Без площади оз. Севан (1326,26 клт։).

2,00

16,03

24,00

16,00

32.00

22.00

I
112,03 I

0.2

2.0

3.6

1.7

5.0

2.0

343,76
1173.77
610.46
429.10
816,35

1399,25
505.98
634,20
612.60
635,02

1134,12
751.96
792.16
544,30

11.4,06
1351,59
689.57
634.10

1371,09
696,58

1170.51
176.35
663.59
537,95
686,29
917.08
377.57

1718,78
596.17
636,51

1287.60
1121,32
821.42
384,48
227.69

100
1(Х)
100
100
100
100
100
1оо
100
100
100
а

100
100
100
100
100п
100
100
та

100
100
100
160
100
100

100
II

юо
о

0.4 28416.33 та
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Фиг. 1. Карта эрозионного коэффициента территории Армянском ССР.

*9

Спъ* 0:0

с им яс 050"/ О

ло.йгрж*..^ 0Ю-О.5О

Л*** смма ^оЗс??*****? Юу 6о**+

Г9?р* тор**. г1? рте, гсп^т я(де& г ****** к**и

Н—глубина расчленения (глубина базиса эрозии в метрах),
R—коэффициент горизонтальной расчлененности (км/км2),
8—коэффициент распаханнюсти территории,
Р—площадь квадрата в га.
С. И. Сильвестров за основу вычисления взял коэффициент эроди

рованное™ водосбора подверженного эрозии почв, который находится в 
прямой зависимости от глубины базиса эрозии и в обратной—от площа
ди водосбора. Вследствие этого требуется получение некоторой производ
ной от площади водосбора, который имеет вытянутую форму в направ
лении русла. Такой производной, по С. I I. Сильвестрову, является корень 
четвертой степени из площади водосбора.

Нами же использован квадратный метод вычисления, где производ
ной, по предложению С. И. Сильнеегрова, служит корень квадратный из 
площади квадрата.

Следовательно, вышеуказанная формула выразится так:
Известия, XXIV, № 6 6

*



Коэффициент эродированное™ территории Армянской ССР по гипсометрическим поясам
Таблица 2

Гипсометрические пояса в .к

Коэффициент эродированное™

1. Не подверженные эрозии

2. Слабо подверженные эрозии 
(до 0.1)

3. Средне подверженные эрозии 
(0.1 ֊0.5)

4. Сильно подверженные эрозии 
(0.5֊ 1.0)

5. Очень сильно подверженные 
эрозии (1,0 и более)

Итого

1766.94

до 500 500-800 800- 1000 КИЮ 1500 1500 -2000 2000 и более

к.и3 °/о км2 •/. /т.н3 % Л. к3 •/. км2 0 КМ2 °/о

4,20 О.о 10,40 0.1 949.0) 3.2 235,88 0,8 270.98 1.0 296.44 1.1

9.00 0.0 315,87 1.1 989.57 3,5 2754.4< '> 9.7 3761,76 13,2 .3517.86 12.5

11,0 0.1 183,00 0,6 311.00 1.1 1974,75 6,9 2955.83 10,4 6816.75 21.0

36,00 0.1 95.85 0,3 443.78 1.5 955,40 3.4 1409.48 5.0

—— 8.00 0.0 6.0 о.о 16,0 0.1 32,0.3 0.1 50,00 0,2

24,20 0,1 553.27 1.9 2747,46 8.1 5424,87 19.0 7976.00 28,1 12090,531 42,8

Н 144,52

12252,33

2936.51

112,03

28416,33»

Итого

6,2

40.0

43.1

10,3

0,4

£»

1 В т. ч. оз. Арпи (22,00 к.к»), 3 Без площади оз Севан (1326,26 км').
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~н-и.$ юу р '
Полученные этим методом значения эрозионных коэффициентов варьи
руют от 0 до 2,0.

С. И. Сильвестров свои исследования проводил в степных и лесостеп
ных районах Русской равнины, где ландшафтные условия однообразные. 
В этих однородных условиях полученные эрозионные коэффициенты для 
землепользования колхоза одинаковые и в основном объективно отра
жают величину эрозионных процессов. В горных странах природные и 
особенно рельефные условия очень сложные и разнообразные, в резуль
тате чего эрозионные коэффициенты не дают объективной оценки о сте
пени эрозионных процессов в пределах землепользования колхозов. Для 
вычисления эрозионных коэффициентов в сложных горных районах необ
ходимо исследуемую территорию разделить на небольшие участки квад
раты.

На основании полученных коэффициентов нами сделана попытка 
классифицировать и картографировать территорию Армянской ССР по 
степени эродированности. Расчеты проведены как но административным 
районам (табл. 1), так и по гипсометрическим поясам до верхней грани
цы распространения обрабатываемых земель (табл. 2).

В легенде карты и на самой карте выделены территории: I) не под
верженные эрозии; 2) слабо подверженные эрозии до 0,10; 3) средне под
верженные эрозии 0,10-0,50; 4) сильно подверженные эрозии 0,50—1,00; 
5) очень сильно подверженные эрозии 1,00 и более.

Первый вывод, который напрашивается из карты, это то, что на тер
ритории Армянской ССР коэффициент эродированности имеет зональное 
распространение. Так, в лесном понес республики в связи со слабой рас
члененностью, наличием лесной растительности и отсутствием распахан
ных земель коэффициент эродированности небольшой. Здесь, главным 
образом, распространены территории, слабо и средне подверженные эро
зии. Такая же картина наблюдается в полупустынном поясе, где отсут
ствует расчлененность.

Коэффициент эродированности высокий в сухостепном и степном 
поясах, территория которых сильно расчленена, здесь в основном и рас
пространены распаханные земли. В этих ландшафтных поясах преобла
дают территории сильно и очень сильно подверженные эрозии. Опреде
ление эрозионного коэффициента имеет большое практическое значение 
для планирования противоэрозионных мероприятий. Составление карты 
эрозионного коэффициента даст общую предварительную характеристику 
и оценку территории в эрозионном отношении. Более детальную и общую 
эрозионную характеристику и оценку территории можно получить п\ гем 
крупномасштабных полевых ландшафтно-эрозионных исследований, а 
также путем широкого использования морфометрических показателей 
рельефа.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР ' Поступила 18.XII.1970.
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Հայկական ՍՍՀ տերիտորիայի էրոգիոն գործակիցների որոշման, 
նաև քարտեզագրման համար օգտագործված Լ Ս* խ Սիլվեստրովի 
կողմից աոաշարկված հետևյալ բանաձևը'

_HRS
10| T

> որտեղ

ինչւգե и 

(1955)

3 — Լրոգիոն գործակիցն 1

II — խորքային մասնատ վաԺությոլնր ( մե տրերով )
!? — հորիզոնական մասն ատվածրոթյունր (կմ/կմ^)
Տ — մշակվող հողատարածությունների գոբծակիցր > մշակվող հ ո գա տ աբա * 

ծութ յոլաների տեսակարար կշիոը քառակուսու մակերեսի նկատմամբ /
1՜ — քառակուսու մակերեսը (հեկտարներով):

//տարված էրոգիոն գործակիցների օգտագործման միջոցով փորձել են ր 
ղասակարգել և քարտեզագրել Հայկական ՍՍՀ տերիտորիան րստ հողերի էրո֊ 
էլիայի աստիճանի։

11արտեէլի ոլա յմ տնական նշաններում առանձնացված են հետևյալ տե* 
ղանքներր^ 1) Լրոզիայի չենթարկված տեղանքներ, 2) թայլ էրոզացված մին

չև 0,10 գործակիցների ս եծությամբ), 3) միջին Լրոզացված / 0,10-0,50 ), 4) 

Ոէժեղ էրողացված (0,50-1,0), 5) խիստ Լրողացված (1,0-1,5 և ավելի)։
Լեռնային երկրների համար էրոզիոն գործակիցների որոշումր և րարտե- 

ղացրոլմր կիրաոական խոշոր ն շան ա կ ո t թ յ ո էն ունի, այն կարող Է օգտակար {ի֊ 
Նեյ Լրոգիոն պրոցեսների գեմ պայրարի միջոցառումների պլանավորման ղՈր- 
ծում։

Л ИТЕРАТУРА
I Cu.iboecTpoe С. И. Рельеф н земледелие. Сельхозгиз. М , 1955.
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НАУЧНЫ! ЗАМЕТКИ

УДК 552.51

Э. М. КАРАПЕТЯН

К ВОПРОСУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ 
В НИЖНЕП ПЕСЧАНО-ГЛИНИСТОЙ ПОДСВИТЕ (IV) 

ОКТЕМБЕРЯНСКОЙ СВИТЫ

В общей проблеме нефтегазоносности Араратской депрессии важное 
место занимает вопрос классификации пород-коллекторов и их распре
деления по площади.

В предлагаемой статье делается попытка установить характер пло
щадного распределения пород-коллекторов нижней песчано-глинистой 
лодсвиты октемберянской свиты миоцена.

По имеющимся данным, встречаемые здесь песчано-алевритовые по
роды могут быть отнесены к слабо и труднопроницаемым коллекторам 
IV, \ класса по Г. И. Теодоровичу. Исходя из принятой классификации, 
в пределах Октемберянской площади .(в нижней подсвите) намечаются 
две зоны в распределении пород-коллекторов (фиг. 1). Характеристика 
коллекторских свойств по зонам дается в таблице 1.

Фиг. I. Схема распределения пород-коллекторов в нижней песчано-глинистой 
подсвите 1. Скважины структурного бурения, в разрезе которых изучались отло
жения нижней песчано-глинистой подсвиты 2. Скважины глубокого бурения, в раз
резе которых изучались отложения песчано-глинистой подсвиты. 3. Зона распро
странения пород-коллекторов V класса (II юна) 4 Зона распространения пород- 

коллектороз IV класса (I зона).



Таблица I
Характеристика коллекторских свойств п<՝р«д первой и второй юн (IV подсвнта октемберяпской свиты)

I зона II зона

Характер изменении коллекторских свойств

пористость 
открытая. °/0

проницае- 
М )С I Ь. .Ч()

1ЛТОЛОСИ 
ческие 

। НПЫ 
пород

пористость 
открытая, °/0

промицае- 
моегь, мд

I

сз
ж

лигологические типы 
Пород

ж

Ухудшение коллекторских свойств в направлении вто
ром зоны, резкое пре >бладание сильно уплотненных, 
высоко) тинистых. труднопроиицаемых разностей 
(неотсортированные породы)

алевроли। 

песчаник

11,3 20.«

12,7 24,5

2.0

2.5

42.1

26.9

неотсортир! ванная по
рода

песчаник

алевролит

10

10

13.2

13.6

9.5 12,5

0,4 

0.6 

։.։

3.6

1.3

4.0
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Первая зона. Областью распространения коллекторов IV класса яв
ляются западная и юго-восточная периферийные части Ок гембсрянското 
прогиба. Представлены они алевритовыми, песчаными, реже неотсорти
рованными разностями, с преобладанием алевритовых пород.

Алевритовые породы чаще всего отмечены в северо-западной части 
прогиба (скв. 20, 21, 22, 8-р). Это преимущественно плотные (объем
ный вес3 =2,35 г/сч3), среднеотсортированные разности (50 = 2,8) с вы
соким содержанием глинистого материала (Р1 = 26,6%). Песчаные по
роды преобладают в западной (скв. 27, 26) и центральной частях (скв. 
13-р, 15-р, 11-р) прогиба.

Представлены они плотными (объемный вес с =2,31 г/слР), мелко
зернистыми (Мб = 0,24 .и.ч), слабоотсортированными (80 = 3.6) разностя
ми с большим содержанием глинистого материала (Р1=17,3%). Среднее- 
значение пористости для них составляет 12,7%. Проницаемость низкая и 
в средне.м составляет 2,5 мд.

Вторая зона протягивается в близширотном направлении и охваты
вает внутреннюю часть прогиба, а также участок в районе скв. 18-р. По
роды второй зоны представлены труднопроницаемыми коллекторами 
V класса.

Преобладающими в этой зоне являются неогсортированньи породы 
с обильным содержанием глинистого материала (Р1=30%). Вследствие 
увеличения глинистого цемента, а также значительного уплотнения 
(объемный вес о = 2,40 г/см3), их коллекторские показатели снижаются и 
они переходят в труднопроницаемые разности (К =0,4 мд) с открытой 
пористостью 10%.

Песчаники и алевролиты второй зоны представлены плохоотсортиро- 
ванными (5о = 5,О) разностями. Среднее значение открытой пористости 
для них составляет 9.5—10%. Проницаемость очень низкая и в среднем 
составляет 0,6—1,1 мд.

Выводы

1. В IV нодевнте выделяются две зоны в распределении пород-кол
лекторов.

2. Первая зона охватывает периферийные части прогиба и представ
лена слабопроницаемыми коллекторами IV класса.

3. Вторая зона охватывает внутреннюю часть прогиба, а также учас
ток в районе скв. 18-р. Представлена она гр\ днопронндаемыми коллекто
рами V класса.

4. С точки зрения поисков нефти и газа практический интерес могут 
представить породы-коллекторы первой зоны. Менее благоприятными в 
этом отношении являются породы второй зоны.

Управление геологии 
СМ Армянской ССР Поступила 27.XII 1969.



Известия ЛИ Армянской ССР. Пауки о Земле, 6. 88 91, 1971.

НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

УДК 550.622.241

Р. Т. МИРИДЖАНЯИ

О МЕТОДИКЕ КАРОТАЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ 
НА ОКТЕМБЕРЯНСКОП ПЛОЩАДИ

На данном этапе поисков нефти и газа одним из основных объектов 
исследования является октемберянская толща песчано-глинистых отло
жений При каротаже сопротивления (КС) в качестве стандартного при
меняется обращенный зонд NO, 5М2-ОА.

Кривые КС показывают, что пласты высокого сопротивления имеют 
сложное строение. Непостоянство параметра сопротивления по всей мощ
ности пласта осложняет форму кривой, намного отклоняя ее от теорети
ческой (фиг. 11. Наблюдаемое частое смещение максимума кривой ка
жущегося электрического сопротивления от кровли пласта в сторону 
подошвы указывает на постепенное уменьшение проводимости в том же 
направлении.

По характеру кривых строение пластов представляется в виде по
вторяющегося чередования глин, песчаников и алевролитов. На границе 
глин и песчаников имеет место резкий скачок сопротивления, в то время 
как при переходах от песчаников к алевролитам и дальше к глинам этот 
скачок отсутствует.

Таким образом, нижняя граница пласта высокого сопротивления, 
установленная обращенным зондом, искажена (из-за специфических осо
бенностей кровельного зонда), а нахождение кровли пласта затрудняется 
из-за отсутствия в действительности резкой границы сопротивления.

При такой несимметричности пластов, когда наибольшее сопротив
ление наблюдается у подошвы пласта, на наш взгляд, целесообразно, в 
качестве стандартного, применить последовательный (подошвенный 
зонд). -

Сопоставление кривых каротажа сопротивления одних и тех же 
пластов, снятых обращенным и последовательным зондами, показывает, 
что форма кривых последовательного зонда более близка к теоретической 
и на них более четко выражены экстремальные точки, по которым опре
деляю։ ся границы пласта (фиг. 2). Следует также отметить, что в дан
ном случае по кривым последовательного зонда более точно определяет- 
-я существенное значение кажущегося сопротивления пласта, что важнэ 
для построения интерпретационной кривой бокового каротажного зон
дирования.

В геолого-геофизическом отношении интересным объектом исследо
ваний являются также сарматские отложения. Величина кажущегося
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удельного электрического сопротивления р։ литологических разностей 
слагающих эти отложения, изменяется от 1-1,5 до 15-20 омм. Наиболее 
высокими значениями отмечаются известковистые песчано-глинистые по
роды района СКВ. 25, 28. 30. где минимум р, доходит до 5 омм. а мак
симум до 20 омм.

кс1 ГК
М05Н20А

Фиг. I. Кривые каротажа сопротивле
ния (КС), естественной поляризации 
(ПС) и естественной гамма-активности 
(Г1<) по скв. 14-р Октемберннской пло
щади. I) дорожка относительной сред-

КС

Фиг. 2. Кривые каротажа сопротивления 
(КС) по скв 14-р, зарегистрированные 
последовательным (А2, ОМО, 5\') к 

обращенным (ХО.5М2. ОА) зондами.

неквадратичной флуктуации.

Указанные породы, по данным каротажа, выделяются как более или 
менее однородный горизонт, где отсутствуют чисто глинистые интервалы. 
Отдельные пики сопровождаются четкими минимумами ПС, доходя
щими до значений—10 мв.

Книзу от этих пород наблюдается общее понижение фона кривой 
до значения 1 —1.5 омм, что обусловлено преобладанием глинистого ма
териала. Здесь уже появляются обособленные максимумы сопровож
дающиеся глубокими минимумами ПС. Характерной особенностью кри
вых является заметное превышение его величины., зарегистрирован
ной потен цнал-зондом по сравнению с градиент-зондом. Часто кривая 
градиента настолько слабо дифференцирована, что нс удается выделить 
отдельные пласты, в то время, как на кривой потенциала они отбиваются 
весьма четко в виде хорошо выраженных максимумов. Причиной этого 
является то обстоятельство, что пластовые воды сарматских отложении 
высокоминерализованные. Вследствие этого удельное электрическое со-
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противление пород, содержащих эти воды, становится соизмеримым с 
вмещающими низкоомными глинами. В процессе бурения более пресный 
буровой раствор, проникая в пласт, в блнзскважннной части вытесняет 
пластовую воду и образует зону фильтрации, которая по своему сопро
тивлению уже отличается как от самого пласта, так и от вмещающих 
пород. А доля влияния зоны фильтрата на показание потснциал-зонда 
значительно выше. I

Данные каротажа сопротивления по сарматским отложениям пока-
•ываюг, что в отличие от других горизонтов, ведущим зондом как для 
расчленения, так и корреляции следует считать потенциал-зонд.

Наличие хорошо выраженной зоны фильтрата у отдельных пластов— 
чстк и по форме и интенсивной по амплитуде аномалий ПС—создает бла
гоприятные условия для количественного определения параметров зоны 
фильтрата, степени минерализации пластовых вод и коллекторских 
свойств по имеющимся геофизическим данным. #

Во всех скважинах структурного и глубокого бурения в комплекс гео- 
ф 13ИЧССКИХ исследовании в обязательном порядке включается измере
ние естественной радиоактивности пород: гамма-каротаж (ГК).

СКВСКВ 14-0

Фиг. 3. Корреляция по кривым I К разрезов скважин Г2р и 11р
Октемберянской площади.

большинства геологов и геофизиков сложилось мнение о низкой
геологическом э . I ш IJ||фск!ивности ГК на Октемберянской площади.

Это отчасти вызвано тем. что в отличие от других регионов, где наб
людается хорошая дифференциация ГК против глин и песчаников, здесь 
кривая имеет более сложный характер.
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После соответствующей первичной обработки кривой ГК и приведе
нии к стандартным скважинным условиям, разрешающая способность 
метода для литолого-стратиграфического расчленения разрезов намного 
возрастает. В результате осреднения на кривой ГК выделяются достаточ
но отличающиеся друг от друга интервалы (фиг. 1). Безусловно, они как 
геологические объекты по составу или условиям образования должны 
отличаться.

Сопоставление кривых I К по разным скважинам показывает, что 
в условиях октемберянской толщи существуют хорошие возможности 
корреляции разрезов скважин но данным естественной радиоактивности 
пород (фиг. 3).

Выдвинутые положения могут способствовать, на наш взгляд, по
вышению эффективности каротажных исследований.

Управление геологии 
СМ Армянской ССР Поступила 17.111 1970.
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Գ. II. ԱՐՐ1ԱԱ1րՅԱՆԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ 13-ՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԴՐԵՍ1!
Մոսկվայում 1971 թ. ի 1Տ—74-ր տեղի ունեցավ գիտոլթյան պաա.

մոէթյանր նվիրված Միք ազգային 13-րգ կոնգրեսր։
Կոնգրեսին 41 երկրներից մ ասնակցոլմ Լին մոտ 

Բրիտանիա' 64, Լեհաստան' 1!ՍճՄ' 1050, ԱՄՆ 
30, ինչպես նաև Կանադա լի, Ռումինիս/յի, ԳԴՀ֊ի, 
պոնիայի և այլ երկրների ներկայացուցիչներ։

Կոնգրեսր րննարկեց գիտության պատմությանը

1800 գի տն ա կ անն ե ր' И ե ծ
701, Ֆրանսիա' /2, ԳՅ/Հ'

0 ե խ ո ս չ ո վ ա կ ի ա լ ի , Հ\ ա -

նվիր վ ա ծ ա մ Л ն աբ ա դմա֊
ղ սէն Հարցեր: Գործում Լին 14 կո լոքվիումն ե ր և 1 2 սեկցիաներ ու 13 են թ ա ս ե կ -֊ 
ցիաներ, այց թվում' «Գիտություն գիտությունների մասին և գիտության պատ֊ 
մոլթքոլնր», «Գիտնականի ս/նձր գի տ ութ լան պատմության մեջ», «Միջնադար֊ 
/ան գիտությունը' Արևելքի և Արևմուտքի փո խ^արարերությունն երր}) 9 «Գի֊ 
տ ու թ յ ան և տեխնիկայի պատմության րնցհանուր սք ր ո բ լե մն ե ր ր յ> ֆ «Գի տ ակ ան 
ո ւ ս ո ւ մն ա ս ի ր ո ւ թ լ ո ւնն ե ր ի կագմակերպման պ ա տ մ ո ւթ լ ո ւն ր » կոլ/։ րվ ի ոլմնե ր ր 
և մաթեմատիկա ւի, ֆիղիկայի, մ եխանիկայի, քիմիայի ե էԱԱ գիտությունների 
պատմության գծով սեկցիաները։

երկրի մասին գի տ ո ւ թ յո ւնն ե րի սեկցիան իր աշխատանքները տանում էր 
երկու են թաս եկ ցիան երում' աշխարհա գրու թ յ ան ու օ վ կ ի ան ո ս ա գի տ ո ւթ յան 
պա տմ ութ յան և ե ր կր ա բ ան ո ւթ յ սրն պատմության։

Կոնգրեսի բա ցում ր տեղի ունեցավ Մոսկվայի համալսարանի նիստերի 
գահ/իճում, օգոստոսի 18 ին, ա.ւավոտյան ժամր 10-ին: Բացման խոսքով հան֊ 
գես եկավ ակադեմիկոս 0. Մ. Կ ե ցր ո վ ր ւ Կ ոն գր ե ս ի մ ա սն ա կ ի ցն ե ր ր մեծ հետ։//֊
րրրբրոլթյամբ լսեցին «Գի տ ութ յան պ ա տ մ ութ յ ուն ր և նրա մ շա կմ ան սկգբունք֊
ներրշ գեկոլ ցոլմր։ թեկ Ու9որ1Ր 2ո1ափեց բագմ աթ իվ հետաքրքիր Հարցեր» 
նական ե ղրակաց ությոլՆՆ երի ց մեկն այն էր, քէ ր «իմանա/ով անց լա/ր, կարելի 
/ ճիշտ կոգնորոշվել Ներկայում և կանխատեսե/ ապագան»:

Կրկրի մասին գիտութ յոլնների պատմության սեկցիան ընդունել էր 79 ղե֊ 
կուցում։ Ժամ տնակի սղութ յան և այլ պատճառներով սեկցիայում քննարկման 
ՊՐվեց միայն 45֊ր, մնացած 34 ղ ե կ ո լ ց ո ւ մն ե ր ր թեղիսների ձևով տպագրվեցին 
կոն գրես ի «Նյութերում »ւ

Քննարկման ցրված ց ե կ ո ւ ց ո լ մն ե ր ի մի մ ասր ^/սվեց Հեղինակների բա
ցակայության պատճառով։

Աշխարհագրության և օվկիանոսագիտության են թ ա ս ե կ ց ի ա յում լսված 
<ոկ"ւցումներից մեծ հետաքրքրութ յուն առաջացրեց ենթասեկցիայի ղեկավար, 
ակս/ցեմիկոս Ւ, Պ. Գերասիմովի զեկուցումը «Համաշխարհային աշխարհագրի 
ք-ութքահ գարգացումր րստ Միշագգային աշխարհագրական կոնգրեսների նյու- 
թեր/է1, թեմայով (Ա. Ա. Մխեցի և Վ. Վ. Աննենկովի հետ համատեղ), Ֆ. Պինշե- 
մե(ի (Ֆրանսիա) էր Աշխ արհա գրո ւ թ յան ս{ ա տ մ ո ւ թ յ ո Հ՚յ ր աշխարհագրական Մի- 
քագգային կոնգրեսների աշխա տ ութ յ„,նն երում », ինչպես նաև Վ. Ն. Պրեորրա- 
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մենսկոլ զեկուցումը' նվիրված աշխարհագրության պատմոլթյանր որպես գի
տական դիսցիպլինի, և նրա խնդիրներին։

1Ո,ր հանըտպետ ութ յունից երկըի մասին գիտությունների պատմության 
սեկցիայում ընդունվել էր 8 զեկուցում, որոնցից րննարկման գրվեց մեկը' Ա. Բ. 
Բաղդա սարյանի ու Ա. Ա. Աս/անյանի «Աշխարհագրությունը և ա շ խ ա ր հ ա գ ր - 
րական գիտելիքները վ ա գմ իքն ա գա րյան հայկական ւգ ա տ մագրո լ թ ւ ան մեք» գե
կուցում րւ Հեգին ակները նշեցին, որ հայ պատմիչն երի' Ա գ ա թ ան գ ե գ ո ս ի , Եզնիկ 
Կոդրացու, 'Լագար Փարպեցոլ և հատկապես Աովսես Խորենացոլ աշխատու
թյունները ս/աըոլնակում են րազմ ագան աշխարհագրական նյութ։ Հատուկ ու
շադրություն դարձվեց «Աշխարհացույցի» և Ան ան ի ս/ Շիրակացոլ աշխա
տությունների վրա ւ

Երկրի մասին գիտությունների պատմության սեկցիայի կոդմիգ ընդուն
վել և թեզիսների ձևով տ Աք ա րյ րւԼ ե լ են նաև մեր • ան ր ա Աք ե տ ո ւ ^7 յ ո ւն /ւ րյ՝ հ*. Ա. 
Աբրահամյանի, (. Ա. Ավագյանի, Ա. Ա. Աս/անյանի, է. Գ. Մա/խասյանի, Ս. 
//. Մկրտլյանի, Կ. Ա. Մկրտչյանի և Մ. Մ. Խաչատրյանի գեկուցումներըէ

Աեկցիայում քննարկվոդ բոլոր զեկուցումների շուրշր կատարվեց մտըերի 
աշխույժ փ ո խ ան ա 1/ ո ւթ ւո ւն 9

Կոնգրեսի եզրափակիչ պլենար նիստը տեգի ունեցավ օգոստոսի 24-ին, 
Մոսկվայի համալսարանի նիստերի դահլիճում։
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Ֆ 11. ԴԵՎՈՐԳ9ԱՆՄԻՋԱԿԱՅԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՄԻՈԻ^ՅԱՆ (ՄԱՄ) ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՌեԴԻՈեԱԼ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻ ՄԱՍԻՆ
/.°7/ թ» օգոստոսի 10-15-ր Սուգապեշտում կայացւսվ II ԱՍ - ի Եվրոպայի 

ռեգիոնալ կոնֆերանսը։ Կոնֆերանսին մասնակցում Հ/ր ն 1ՕՕՕ-ից ավելի աշ
խարհագրագետներ Եվրոպայի, ինչպես նաև Ասիայի ու Ամերիկայի ավելի քայ 
40 Լրկրներից: Սովետական Միության պատվիրակության կազմում կար 120 
ա չխւսրհ ա գրա գետն եր, որից 10֊ը Հայկական ՍՍ^֊ից։ • ՚ ՜’30

Կոնֆերանսի աշխատանքներդ տամ ընկան Հունգարիայի աշխարհագըա- 
կան ընկեր ութւ ան հիմնադրման 100-ամ յաէլի>նւ Հր ոն իեր ան սի բացումը տեգի 
ունեցավ Օուդապեշտի կոնգրեսների պալատում» այն Օս,ք)եց ճունգարիայի գի֊ 
լռությունների ակադեմիայի նախադատ էըգե յ֊Կ՝ րուղ Տար որը։ ±.ո լՆ գա ր ի տ յի 
կա ո ա վա ր ո ւ թ լան անունից կոնֆերանսի մասնակիցներին ոգջունեց — ԺՀ-ի Մի-

1Ին> Բ ո < գ Ш պ ե շտ ի գործ ա-նի и արն երի խորհրդի նախ ա դահ ի տեղակալ II . Այտա 
գիր կոնիտեի անունից' նրա ն ախ ա դահ թ՛ Սե պվելդին ։ ^ունգարիայի աշխար
հագրական րնկերաթւան 100-ամյա գործունեության մասին զեկուցումով հան֊ 
դես եկավ նրա պրեզիդենտ Լասլո Կագտրր: Նա հանգամանորեն բնութագրեց 
րն կ ե ր ութ լ ան գործուն ե ո: թ յան Հիմնական էտապները և հատկաւդ ես նշեց երկր- 
րոլմ ժ ողովրգա-դեմոկրատակտն կարգեր հաստատվելուց հետո հոլն գար ս։ շ - 
խ ա րհա գրա գետների ներդրումները Ժողովրդատնտեսական կարևոր պրոբլեմ֊ 
ների լուծման գործում ։ ^Ժձ-ի կառավարությունը բարձր գն ահ ատելով ընկե
րության կատարած ա շ խ տ տ ան ք ր , Նրա ղեկավարներին ընկերության 100-ամ- 
յակի կապէսկց ութ յամբ ւդտրգևատրեց երկը ի բարձրս/գույն շ բ ան շ անն ե ր ո վ: 
Հունգար աշխարհագրագետներին այգ կարևոր տ / ս ր ե լ ի ց ի • ա^ոթիվ ոգշույնի 
՝երմ խոսքեր ասացին տարրեր երկրների և կ ա գ մ ա կ ե ր ւդ ո ւ թ ք ո ւնն ե ր ի պատվի֊ 
ր սկնԿրր: Սովետական Միության աշխարհագրագետների կոգմից ողջույնի 
խոսը ասաց պրոֆ. Կէ II ա լիշչևր ։ ^այկական աշխարհագրական րնկերոլթյան 
կողւ^ից հունգարական աշխարհագրական րն կ ե ր ո ւ թ ւ ան ր հանձնվեցին հուշա
նվերներ ձՍՍՀ-ի ատլասը, Ծ^այաստանշ մ են ա գրութ յ ուն ր և ա ւլն ։

Օգոստոսի 11 ֊ից կոնֆերանսի 7 սեկցիաներում ք Ծ Մարդը և միջավալրր», 
( Եվրոպայի ռելիեֆի դինամիկան և նրա էվոլյուցիայի կանխատ ե ս ոլմր », (( Ռե
գիոնալ գ ս/ր գ ս/ց ո ւ մ ր ք ռեգիոնալ պլանավորումը և ա շ խ ա ը հ ա գ ր ա կ ան մ ի<ավ այ
րը ե , >՛՛ Ւե մա տ ի կ ր արտ Լ գ ա գյւ ո է մ ը Եվրոպա յում // 9 ոԳյուգ տ տնտես ու թ յ ա ն տո- 
պորէգիան և գյուղական բնակավայրերը», * քերըանիգացիա» է ((Աշխարհագրու
թյան դասավանդման մեթոդները») լսվեցին և քննարկվեցին շուրջ 250 գեկու֊ 
ցումներ նվիրված ժամանակակից աշխարհագրության հրատապ հարցերին։ 
Կոնֆերանսի տարրեր սեկրիաներս, մ ակտիվ մասնակցություն ցոլցարերեցին 

• այ աշխարհացրացետներրւ Յէիզիկա-աշխարհագրական շրջանացման ենթա- 
սեկցիայի նախացա :ներից մեկն էր հ ան դիսանոլմ ՀՍ ՍՀ ԳԱ թղթ ա կից ան դամ, 
պրոֆ. Ա. Բ. Բադդասարյանր, Հայ աշխարհադրադետներր կոնֆերանսում կար- 
ղացին . դեկացոէմ (ներկայացված էր հ֊ր): «Էեոնային I տ ն գ շ ա ֆ տ ն ե ը ը և հ ա ն -
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գստի պրորլեմներր » թեմայով ղեկուցում կարդացին Ա. Բ. Բաղդասարյանր և 
II'. Հ. Բաղդասարյանր։ Ա. Բ. Բաղդասարյանի, է. Լ. Վալեսյանի և Ն. Տ. Բար֊ 
սեղյանի համատեղ ղեկուցում ր նվիրված էր արտադրական կ Ո մ սլ / ե րսն ե ր ի րար- 
տեղաղրման փորձին։ Արդի (եոնային երկրների քբային տնտեսության աշ
խարհագրական պրոբլեմներին էր նվիրված է. Հ. Վա/եսյանի գեկուցումրւ Հ.
7. Գրէքեար յան ի և (Ւ. Հո վ ես յա Նի ղեկուցում ր նվիրված էր սպասարկման 
լորտի բարտեղագրման փորձին։ Պրոֆ. Հ. Կ. Գարրիելյանի ղեկուցումր նվիր
ված էր Կովկասի ղ են ո < ղ աց ի տ յ ի բանակակտն բն ութ ա գ ր մ ան ր ։ Պրոֆ. II. Պ. 
Բւպյանի ղեկուցման մեք հանգամանորեն վեր/ուծ ութ յան ենթարկվ ե ղին Հայ
կական լեռնաշխարհի մ ո րֆո ս տ րուկ տ ուր ա յ ի հիմնական ղծերր ե աոանձնա- 
Հա տ կ ությ ունն երր ։

Կոնֆերանսում րացվել էր ատլասների, թարտեղների և աշխարհադրական 
ր/ասաղրրերի հարուստ ղուցտհա^ղես։ հացի կոնֆերանսից , Բ ո ւ դա սլ ե շ տ ո ւմ և 
երկրի մյուս րաղարներում (Դերրեցեն, Պեչ, II ե ղ ե ղ է Վեսս/րեմ) կազմակերպ֊ 
Հեցին սիմպողիումներ տարրեր ս/րոր/եմների շ^ւրշր (Դանուրի, կարստի 9
ւ) ո րֆո դեն ե ղի, լյոսիէ գյուղատնտեսության տիւղո/ողիայի և գյուղական բնա
կավայրերի, տն տ ե ս ո է թ (տն ռեգիոնալ ղարգացման բնական գործոնների և 
քսյխ): Ս'ԱՄ-ի ոՄարդր և միշավայրր» հանձնաժողովի կողմից կ ա ղմ տ կ Լ ր սյ - 
վեց նաև սեմինար «Տարերային աղետներ)) թեմաքով։

Կոնֆերանսի, ս ի մ սլ ո ղ ի ո ւ մն ե ր ի , ինչսլես նաև է ր ս կ ո ւ ր ս ի ան ե ր ի րն թա ցրում
տեղի ունեցավ մարերի 
ղ և տների միշևւ

աշխույժ փոխանակություն տարրեր երկրն երի մասն ա -
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ПОТЕРИ НАУКИ

18 мая 1971 г. в Ленинграде на 78 году жизни скончался выдающий
ся геолог, неутомимый исследователь Кавказа, член-корреспондент АН 
Армянской ССР. доктор геолого-минералогических наук, профессор Ле
вон Арсенович Варданянц.

Л. А. Варданянц родился в 1893 г. в г. Краснодаре. Окончив Екате- 
ринодарскую мужскую гимназию в 1911 г., он поступил на горный фа- 
к\льтет Донского политехнического института, который окончил со зва

С 1916 по 1936 гг. он работал в 
нием горного инженера.

различных геологических учрежде
ниях Северного Кавказа, Западной 
Сибири и Ленинграда. Начиная с 
1936 г. до последних дней жизни он 
работал во Всесоюзном научно-ис
следовательском институте (ВСЕ- 
ГЕИ) в Ленинграде старшим науч
ным сотрудником.

В период Великой Отечественной 
войны Л. А. работал консультантом 
Северо-Кавказского геологического 
управления в Ессентуках (1941 — 
1942 гг.), а в 1942—1945 гг.—глав
ным геологом Узбекского геологи
ческого управления.

Л. А. Варданянц является автором 
свыше 200 опубликованных науч- 
геологии Кавказа, Средней Азии и

Европейской части СССР. /31
Большая серия его работ посвящена общим теоретическим вопросам 

кристаллооптики и минералогии. - В
В 1939 г. Варданянц защитил докторскую диссертацию, а в 1940 г. 

был утвержден в звании профессора. В 1945 г. он был избран член-кор- 
респондентом АН Армянской ССР.

Научный профиль Л. А. Варданянца весьма разносторонен. В его 
трудах нашли свое решение многие сложные вопросы тектоники, четвер
тичной геологии и геоморфологии, магматической геологии, металлогении 

। кристаллооптики. Особенно следует отметить его труд «Сейсмотекто- 
шка Кавказа», опубликованный в 1935 г., который является первой свод
кой по сейсмотектонике Кавказа и послужил основой для дальнейших 
исследований в этой области. ; В

Наделенный большими способностями и умением находить правиль- 
। с решение в сложных геологических вопросах, а также обладая огром
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ными знаниями в области геологии и смежных с ней дисциплин, он сделал 
ряд крупных обобщений по геологии Кавказа, теоретическим вопросам 
кристаллооптики, тектонике фундамента Русской платформы.

Исследования Л. А. Варданянца в области геоморфологии и четвер
тичной геологии обобщены в его монографии «Постплиоценовая история 
Кавказско-Черноморско-Каспийской области», изданной в 1948 г.

Велики заслуги Л. А. Варданянца в создании магматической геоло
гии и металлогении Кавказа.

В период 1947—1959 гг. он опубликовал несколько монографий и ряд 
статей, посвященных обстоятельному изучению оптических свойств ми
нералов и, в частности, плагиоклазов, стереоконоскопического метода, 
триадной теории двойниковых образований минералов и теории Федоров
ского метода.

Он разработал новую конструкцию пятиосного Федоровского столи
ка. Исследования Варданянца в этой области оригинальные и удостои
лись высокой оценки в советской и зарубежной литературе. Особенно сле
дует отметить монографию Л. А. Варданянца «Теория Федоровского ме
тода», являющуюся заключительным звеном серии его работ по теории 
и практике Федоровского метода.

В последние годы Варданянц занимался изучением строения докем
брийского фундамента Русской платформы. На основании изучения кер
нового материала сотен глубоких скважин, заложенных в СССР, Поль
ше, Чехословакии и др. странах, и использования геофизических данных, 
он составил первую для фундамента Русской платформы геологическую 
карту.

Будучи крупным ученым и отдавая основные свои силы разработке 
научных проблем, Л. А. Варданянц имеет значительные заслуги и в деле 
подготовки молодых кадров. С 1923 по 1927 гг. он преподавал на кафед
ре минералогии и петрографии Донского Политехнического института 
(г. Новочеркасск). Во ВСЕГЕИ и в Геологическом институте АН Арм. 
ССР руководил работами аспирантов и научных сотрудников.

В республиках Закавказья, Средней Азии и РСФСР ученики и после
дователи Л. А. Варданянца продолжают успешно разрабатывать его 
идеи.

Советское правительство высоко оценило заслуги Л. А. Варданянца 
в области геологических исследований, изучения месторождений полез
ных ископаемых и подготовки молодых кадров, наградив его орденами 
Ленина, Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный тр\д 
в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.».

Т. Ш. Татевосян

I! <вестня, XXIV, № 6—7
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13 июня 1971 г. ушел из жизни выдающийся советский гидроэнерге- 
тик. академик АН Армянской ССР. заслуженный деятель науки респуб
лики. доктор технических наук. Профессор Иван Васильевич Егиазаров.

Н. В Егиазаров родился в 1893 году в Тбилиси. По окончании в 
1909 г. реального училища он поступил в Петербургский электротехниче
ский институт, который окончил с золотой медалью со званием инженера- 
гидроэлектроэнергетика. Он был оставлен в институте преподавателем. 
С 1922 по 1943 гг. И. В. Егиазаров являлся профессором кафедры гидро
электрических установок этого института. В 1935 году ему присуждена 
ясная степень доктора технических наук. В 1943 году И. В. Егиазаров 

избирается академиком Академии наук Армянской ССР и директором 
лаборатории, реорганизованной впо
следствии в Водноэнергетический 
институт АН Армянской ССР. С 
1957 года и до конца своей жизни он 
являлся консультантом в этом ин
ституте. С 1943 по 1951 гг. И. В. 
Егиазаров заведовал кафедрой ис
пользования водной энергии Ереван
ского политехнического института.

Имя И. В. Егиазарова широко 
известно как руководителя проектов 
и исследований по Волховской, 
Свнрской и Дзорагетской гидроэлек
тростанций и как участника и сот
рудника ГОЭЛРО. Он являлся пред
седателем научных советов по борь
бе с селями и по водным ресурсам 
при АН Армянской ССР, членом Се
ванского комитета Совета Минист
ров Армянской ССР, членом ученых- 

советов ряда научно-исследовательских и учебных институтов.
Пер\ И. В. Егиазарова принадлежит более 170 научных работ, име

ющих большое научное и практическое значение. Он являлся почетным 
юктором Будапештского университета, почетным член-корреспондентом 

Между народной ассоциации гидравлических исследований (МАГИ), а 
։акже член-корреспондентом Тулузской академии (Франция).

Наряду с большой научной, педагогической и организационной ра
ботой И. В. Егиазаров, с присущей ему энергией, активно участвовал в 

оикч таенной жизни страны. Он избирался депутатом Ленинградского 
горсовета. Ереванского горсовета, депутатом Верховного Совета СССР, 
советское правительство высоко оценило большие заслуги И. В. Егиа- 
-арова, наградив его орденом Ленина и почетными грамотами.

Отделение наук о Земле 
АН Армянской ССР
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18 октября 1971 I. исполнилась годовщина преждевременной смерти 
Грачика Ервандовича Кочиняна заведующего отделом геологии 
НИГМИ, кандидата геолого-минералогических паук, заслуженного гео
лога республики.

Г. Е. Кочинян родился 20 октября 1924 г. в селе Шагали (Ваагни) 
Гугаркского района Арм. ССР в семье крестьянина. По окончании сред
ней школы он поступает на геологический факультет Ереванского Госу
дарственного университета. Однако недолго длилось для Грачика Ерван
довича счастье учебы в университете. В конце 1942 года, когда наша
страна вела героическую борьбу против немецких захватчиков, он, как 

большой патриот Родины, добро
вольно ушел на фронт и демобили
зовался из армии после разгрома 
врага. За активное участие в Вели
кой Отечественной войне Грачик Ер
вандович был удостоен советских и 
чехословацких правительственных 
наград. Для нас было весьма ра
достно, когда спустя много лет после 
освобождения Чехословакия не за
была одного из освободителей Пра
ги и пригласила Грачика Ервандо
вича на торжества и наградила его 
медалью «За освобождение Праги».

В 1946 г. Г. Е. Кочинян снова вер
нулся в университет для продолже
ния прерванной учебы, во время ко
торой он проявил себя с самой луч

шей стороны. Как способный и передовой студент он был удостоен пер
сональной стипендии. Полюбил он своих товарищей по учебе и препода
вателей, полюбил он геологов и геологию в целом.

После окончания университета Г. Е. Кочинян поступил на работу в 
Громовскую экспедицию Министерства геологии СССР, в которой про
работал шесть лет, занимая разные должности, начиная от геолога и 
кончая начальником геологоразведочных партий. Руководя работами 
партий, он принимал непосредственное, причем весьма активное участие 
в геологическом картировании отдельных площадей, документации гор
но-буровых выработок, составлении геологических отчетов и проектов
поисков и разведки.

Благодаря большой трудоспособности и преданности своей профес
сии, Грачик Ервандович вскоре стал одним из опытных и ведущих спе
циалистов экспедиции.

В 1957 г. Грачик Ервандович перешел на работу во вновь организуе
мый Научно-исследовательский горно-металлургический институт, в ко
тором создал отдел геологии, работами которого бессменно руководил 
•Ю конца своей жизни. Он собрал вокруг себя молодых способных гео
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логов, постоянно следил за их научным ростом, направлял их деятель
ность на решение ряда важнейших геологических задач, стоящих перед 
горнорудной промышленностью республики.

Грачик Ервандович в течение ряда лет занимался углубленным изу
чением редкометаллоносных щелочных и кислых интрузивов центральной 
н юго-западной частей территории республики. Собранный нм, тщательно 
обработанный и научно-проанализированный богатый материал полевых 
исследований лег в основу его кандидатской диссертации, которую он 
блестяще защитил на 5 ченом совете того же Ереванского государствен
ного университета, где он получил профессиональное крещение как мо
лодой геолог. В своей диссертации и в последующих работах Г. Е. Кочи- 
нян со своими коллегами доказал возможность извлечения редких эле
ментов при переработке нефелиновых сиенитов на строющемся Раздан- 
ском горно-химическом комбинате.

Г. Е. Кочиняна особенно занимали вопросы комплексного и рацио
нального использования минерального сырья недр республики. Прекрас
но зная, что оно ие воспроизводится, он много сил и энергии вложил в 
дело разработки кондиций для Кафанского, Каджаранского и других 
месторождений. В беседе со своими коллегами I рачик Ервандович неод
нократно говорил о том. что грядущее поколение не простит ошибок, до
пущенных при освоении багатств недр.

Г. Е. Кочинян, обогащенный большим опытом научно-производствен
ной работы, принимал активное участие в подготовке молодых специа
листов-геологов. На геологическом факультете Ереванского государ- 
ственого университета он читал курс лекций по геохимическим методам 
поисков рудных месторождений. Ценность этих методов особенно велика 
в настоящее время, когда все легкооткрываемые месторождения рудного 
сырья уже выявлены и большинство их эксплуатируется. Речь идет об 
обнаружении таких месторождений, которые скрыты природой от глаз 
человека и обычные классические методы поисков бессильны для дости
жения цели. ‘ И

Г. Е. Кочинян оставил весомое геологическое наследие—много опуб
ликованных и рукописных трудов по различным областям науки и про
изводства.

Грачик Ервандович проводил также большую общественно-полити
ческую работу. Он неоднократно избирался секретарем партийной орга
низации Института, депутатом районных советов республики и Ереван
ского городского совета.

1 рудно верится, что среди нас нет больше нашего дорогого Грачика 
Ервандовича, который ушел из жизни в расцвете творческих сил, челове
ка исключительно отзывчивого, доброго, скромного и обоятельного.

Увековечением светлой памяти о нашем бесконечно дорогом друге 
Грачике Ервандовиче было бы завершение его коллегами всех задуман
ных им геологических работ.

Л. А. Авакян, А. Е. Кочарян
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14 сентября 1971 года на 49-м году жизни скоропостижно скончался 
член КПСС, заведующий отделом нефти и газа Института геологических 
наук Академии наук Армянской ССР, кандидат геолого-минералогиче
ских наук, доцент Артавазд Мушегович Карапетов.

А. М. Карапетов родился в 1922 г. в городе Баку в семье рабочего. 
Участвовал в Великой Отечественной войне. По окончании геологоразве
дочного факультета Московского нефтяного института имени И. М. Губ
кина был оставлен для работы в том же институте, где в 1961 г. успешно 
защитил диссертацию, пройдя путь от лаборанта до доцента.

А. М Карапетов известен своими трудами в области теоретических п 
практических основ поисков и разведки нефтяных и газовых месторож
дений, особенно в районах Западной Сибири и Поволжья.

С 1969 г. он организовал и возглавил отдел нефти и газа Института 
геологии АП Армянской ССР. Им отдано много сил и энергии для вы
явления нефти и газа в Армении.

А. М. Карапетов был человеком большой энергии и творческих спо
собностей. Целеустремленность и принципиальность сочетались в нем с 
отзывчивостью и добротой.

Светлая память об Артавазде Мушеговиче Карапетове надолго со
хранится в сердцах тех, кто его знал.

М. Е. Танашян, Л. Д. Гурджинян
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