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Институтом геологических наук Академии наук Армянской ССР 
в 1956 году были проведены опытные работы с гравиметром ГАК-З.М 
по выяснению возможностей гравиразведки при поисках и разведке 
медных и полиметаллических рудных тел алавердского типа. Опыт
ный характер проведенных работ определялся не только постановке)։! 
геологической задачи, но и опробованием данного типа гравиметра 
при поисках и разведке слепых колчеданных рудных тел северной 
Армении.

Аналогичные опытные работы на месторождениях алавердского 
чипа впервые ставились в 1954 году, однако гравиметровую съемку 
не удалось осуществить ввиду неисправности гравиметра и работы 
ограничились изучением плотности образцов, взятых из горных порот 
и руд данного района (։).

Результаты опытных работ, проведенных Геофизическим инсти
тутом Академии наук СССР (1930, 1941! и Армянской геофизической 
экспедицией (1956) методами электроразведки различных модификаций, 
магниторазведки и металломегрни на колчеданном месторождении се
верной Армении, показывают, что основные задачи, стоявшие перед 
геофизическими методами и заключавшиеся в прослеживании контак
та между кварцевыми порфирами и порфиритами, а также в выявлении 
рудных тел. положительно не решались. Это объясняется, во-первых, 
выработанностью некоторых месторождений с поверхности и. во-вторы.՝. 
тем,что высокие значения параметров электропроводности характерны 
не только для колчеданных рул, но и для некоторых рудовмещающих 
пород (■՝). Аномалии, создаваемые рудными телами и вмещающими 
породами, по характеру и интенсивности почти не отличаются др.՝ ։ 
от друга. Следовательно, электрические методы, основанные на этих
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параметрах, не могут отделять рудные тела от вмещающих пород, в 
•связи с этим возникла необходимость в подборе другого физического 
параметра, который позволил бы четко разграничить рудные тела от 
вмещающих пород. Изучение физических свойств горных пород и ру 
северной Армении показало, что таким параметром является плот
ность Действительно, средняя плотность горных пород, слагающих 
геологический разрез месторождений колчеданных руд алавердского 
типа, с учетом удельных мощностей отдельных стратиграфических 
толщ, определенная но общепринятым формулам, составляет 2,7 г/см*.  
Руды резко выделяются по своей плотности (4,0 г/слР) от вмещающих 
пород. Избыточная плотность составляет 1,3 г/с.и3.

глубине, оконтурены и 
почти полностью вырабо
таны. Разрабатываемые в 
настоящее время рудные 
тела находя гея на глубо
ких горизонтах. Грави
тационные эффекты, со
здаваемые этими телами, 
не превышают 0,4—0,5 
мгл. Следовательно, воз
можности гравиметровой 
съемки при поисках и раз
ведке колчеданных руд-

ных тел алавердского типа весьма ограничены. Для выявления и 
прослеживания таких рудных тел необходимо повысить точность гра
виметровой съемки. Имевшийся в нашем распоряжении гравиметр 
I АК—ЗМ обеспечивал среднюю точность съемки в пределах 0,3—

Стедовательно, возможность обнаружения рудных тел методами 
гравиразведки во всех случаях определяется размерами и глубиной 
залегания этих тел, а также характером рельефа коренных пород.

Месторождения колчеданных руд алавердского типа простран
ственно связаны с субвулканическими интрузиями. Совершенно опреде
ленно отмечается также приуроченность оруденения к тектоническим 
структурам складчатого и разрывного характера как регионального, 
так и местного значения. Рудные тела имеют преимущественно лин
зообразную и гнездообразную форму. Встречается также оруденение 
жильного и прожил нового типов. Мощность рудных тел доходит до

/ОО 200

кварцевые 
порфиры

Фиг. 1.

10 метров; по простира
нию и падению они про
слеживаются на десятки 
и сотни метров (3).

На колчеданных ме
сторождениях северной 
Армении все рудные тела, 
залегающие на небольшой
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0.5 мгл, что являлось одной из главных причин ограниченного при
менения гравиметрического метода с целью поисков и разведки руд
ных тел. Для выявления рудных тел гравиметром указанного типа, 
необходимо повысить точность его измерений до 0,1 ֊0,2 мгл

Максимальная точность, которая была нами достигнута при опыт
ных работах, получалась равной 0,2 мгл. При такой точности измере
ний силы тяжести приходится считаться с рядом факторов, искажаю
щих результаты наблюдений. К числу таких факторов’ относится 
рельеф окружающей местности, влияние которого несколько раз пре
вышает величину аномалий, создаваемых рудными телами.

Нами были вычислены поправки за рельеф местности тля всех
МГЛ

У

Мбромофиры у Рудное тело Привоя Ру

Фиг. 1.

пунктов. При вычислении поправок мы располагали топокартами < 
пением горизонталей через 2 м, таблицами и номограммами, составлен
ными П. И. Лукавченко (*),  и составленной нами палеткой. Влияние 
неровностей рельефа учитывалось нт расстоянии 1 км ог точки на
блюдения. С увеличением радиуса палетки величина поправей < 1а- 
новилась одинаковой для всех точек в связи с небольшой площадью 
съемки.

Гравиметроная съемка производилась на сравнительно небольшой 
площади (около 5 кв. км). Было задано 16 профилей вкрест простира
ния рудных тел и тектонических нарушений. Расстояние между про 
Филями равнялось 100 метрам. Точки на профилях располагались на
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расстоянии 20 метров друг от друга. На наиболее интересных в гео
логическом отношении участках, пункты наблюдений располагались 
гуте. ■

Результаты проведенных опытных работ представлены в вид։, 
графиков по двум профилям (фиг. 1, 2). При общем рассмотри 
пни гравиметрических профилей обращает на себя внимание, что 
съемкой достаточно уверенно фиксируются границы разных породи 
некоторые рудные тела, расположенные сравнительно близко от зем
ной поверхности. Профиль А—А (фир. 1) пересекает контакты квар
цевых порфиров и порфиритов, избыточная плотность которых состав
ляет 0,1—0,2 г/с.ч'. Наблюдаемый гравитационный эффект на этом 
профиле свидетельствует о возможности применения гравиметровой 
съемки для выявления и прослеживания структур, контролирующих 
оруденение. На профиле Б —Б (фиг. 2) аномалия достигает величи
ны 2,5 мгл по левой ветви и находится в прямой качественной зави
симости от мощности и глубины залегания рудного тела. Далее, рез
кий минимум силы тяжести соответствует уменьшению вертикальной 
мощности и увеличению глубины залегания рудного тела. Аномалия 
А&, достигающая величины 2 мгл по правой ветви, по величине и ха- 
рактеру весьма близка к наблюдаемой рудной зоне.

Таким образом, гравиметровой съемкой повышенной точности 
возможно выявить и проследить факторы, контролирующие орудене
ние, и при благоприятных условиях (достаточно избыточная плотность, 
формы, размеры и глубина залегания рудных тел и условия рельефа 
можно вести поиски рудных тел.

Поскольку известные рудные тела находятся на глубоких гори
зонтах, целесообразным является проведение специальных гравиме
трических исследований в подземных выработках.

Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР

Շ. и. 7ՈՎ2ԱՆՆՒՍՅԱՆ

'1-ւ-ււււ|իւ1 L 4i-iul|iii(i <| ծ iu h uiGil'uiG if iuG i|inrb 1>.|աւ|1>ւ-ւլւււ b|iu||i
l|n]sL<)'u(iiui|>(i l|iiLjr hiuGfiujjiG ifuu-if|>(ifikr|i nptiGm ifGLi-|> 

և 1>1>տւււիււււ fpfiiiG diulfiiiGiiil|

1956 fj. Հայկական U1/fl- ք/-ի տ n i/J յ ոլնն ե ր ի ակադեմիայի երկրարանական /ւՆսսւխ 
տուտի կողմիդ կատարվել են փորձնական ղ րա վ ի մ ետրական աշխատանքներ Ա/ավերք» 
տիպի պղնձի և րաղմամ ետա ղային հանքավայրերում ։/ ր տ վ ի մ ետ ր ա կան ւ/ծահանման կիրաո.1. 

լի ու իմյու.հր սլա րղտ րանե լոէ նւդատակովէ Կատարված աշ [ս ա աան րն 4 ր ր կր ե{ են փորձնակդ*  
րնույթ, ոչ միայն ե րկրարանական հարցտղրմամ ր այ/ ե ղրավիմետրի փորձարկմ^ 
ի մ ասա ո վ.*

էհլավե րդոլ. տիպի կ,ոլչե ղանա յին հանրային մարմինները տեղադրված են իոր 
րիղոններո» մէ որոնցով պայմանավորված ղրավիտացիոն եֆեկտըչի ղ ե րաղանցո» մ մ 

էքքյլյ Հետեարար ղրավիմետրտկտն ղծահտնման կիրառման հնարավորությունր այղպ^Հ 
հաևքային մարմին“!:երի վրա սահմանափակված Լ մեծ ճշտություն ունեցող ղ րավիմեսէրեԼ'
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ր1, րսոյակայո. թյաՆ պատսաոովէ Մեր տրամադրության տակ 3\1 դրավփ-
.քԼ.ու’1' յՒԱ։ն ձ2աո' ՒԿ"լՆՇ> -••ք-րտկան ղծահանման մամանակ, հավասար ( 0.3- 0,3 ,ք.||: 
<1,.ռԿ“’Նա//,Ն Պասքային մարմինների հԼ...ս.ի.ոլ,էո.։1ր հնարավոր է կատար Հ այղ-

դիփ էրավիմետրներով, եթե նրանց շափման ճղտոլթյսսնր հ Ա, „,)հ /, , յինչև 0.! — ՕՀ^. 
Այենամձ*  Հշտո. թյոսնր. որին հնարավոր եղավ հաօնե, փորձնական ա} թատանրնե րք, .1 ա- 
մսՀեակ' հավասար Հ 0/2 ժ<||.'

Դ»ա ■» м/Ն if Ամն tn J դ ՛դի " ի a put nt թ jmh դեպրու մ
.րծււններ • որոնք սւդավադու tf են դիտարկման tu

անհրաժեշտ Լ հտչվի աոնել մի Հարը

էՈ ft դ IU if III II fl If Կյևֆք
ր^/Jftt նրներր: Այդպիսի դործոնների

Itp/i ադդեցոէ թյոէնր tfJi րանի
( հանրային մարմինների կողմից .աւաքացւս) անոմալիային: Ռելյեֆի ա դդ Լ g ու թ jnt ն ր , „ր „ 
1(^м/ш<> ե (вП1ПР համար^ հասնում է; մինչև ‘J մ <11 ։

կատարված փորձնական աշխատանքների արդյունքները ներկայացված են ճ <Հ ֊ ի 
գրաֆիկներով։ /1/1 պրոֆիլը հատում կ կ'խրց֊ պոր ֆիրն երի և պորֆիրիտների կոն֊ 
սւաէրոր, որոնց խտությունների տարրերու իք յոէնր կադմում /„ 0.1-0Հ4 <||ւ/Ա.’ Գիտվող 
գրավիաացիոն անոմալիան վկայում է այն մաււին, որ դր ավի մե տրական դծտհանոլմր հնարա

վոր ե կիր^ոեյ հանրայնացա մ ր հսկոդ ո տ ր Ոէ կտո ւ րան ե ր հ ա յտնտ ր ե ր ե լո ւ ե հետամտեյու 
Համարէ />—/>' պրոֆիլի ձախ մասում ձՀ անոմալիան հասնում Լ 2,-5 ԺՀ| । և հանրային
ւէսւրմնի հ դո ր ու իք յան ե խււրոէթյան հ L ա դան վու if i 

Այնուհետ/1 ծանրության ում ի մ ին ի if nt if արմերը
որակական հարտ րե րոէ թ յան մ ե հ i
համ ա սլ ա ա ա и ի» ան ո է մ Լ հան լ» ա յին

մարմնի հւլորության նվտդոէմի՚հ ե նրա տեղադրման իւ՛ pnt fl յա՛հ ուձինէ ճ՝ անոմալիան,
որը ահ մասում հասնում Լ 2 tf<|p րոտ մեծության ե րնույթի 
1էրր դիտվում I. հանրային դոնայի սահմաններում:

քԼյոպիսով մեծ ճ չտ ու թ յա մ ր <յմ տ վ ած դ ր տ վ ի մ ետ ր ա կան դծւ

այն անոմալիային,

րավոր ք. հ տ յ*ոն  տ/I ե ր ե լ ft հետամտել հանրայնադումլւ հս/լսդ ստրուկտուրաներ, fiul] մի 
,արր րարենպաստ ւղսւյմանների դեպրու մ ք/^^ելի /; կատարել հանրային մարմինների 
Հետ ա խո է դու թ յա ն:

՝{! աս ի որ Դ (ին մ արմ ինները տեղադրված են խորր հ и ր ի դ ոնն Լ ր ո ւ մ,
ապա դ րսւվ ի մ ե տրսէ կսՀ/ւ հ և տս/դ Ո տ Ո ւ թ յուն ր նպատակահարմար /. կատարել հ անրա lt> ո ր շե ~
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