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ПЕТРОГРАФИЯ

Г. Л. КАЗАРЯН

ЖИЛЬНЫЕ ПОРОДЫ АЛАВЕРДСКОГО РУДНОГО РАЙОНА

В геологическом строении района в основном участвуют юрские 
отложения от верхнего лейаса до Оксфорда; сравнительно малое 
распространение имеют верхнемеловые и еще меньше третичные об- 
разования 11, 8]. В литологическом составе пород наблюдается рез
кое преобладание вулканогенных образований. Ассимиляция вмещаю
щих пород и процессы гибридизма имели широкое развитие в Ба- 
нушском массиве, в меньшей мере—в Шнох-Кохбском и почти не 
выражены в Ахпатском интрузивах.

Жильные породы района очень разнообразны, состав их варьи
рует от улыраосновных через основные до кислых. Часть пород этой 
серии является доинтрузивным (подразумеваются гранитоидные мас
сивы района) образованием и связана с эффузивной деятельностью 
мезозойского времени, а другая часть связана с интрузивной деятель
ностью верхнемезозойского и третичного времени.

Наряду с жильными породами, имеющими связь с эффузивной 
деятельностью, мы рассматриваем и породы субвулканического харак
тера. Это объединение, являющееся в некоторой степени искусствен
ным, основывается на том, что в обоих случаях рассматриваемые об
разования являются глубинными частями вулканических аппаратов. 
Жильные и субвулканические образования, связанные, главным обра
зом, с мезозойской эффузивной деятельностью, в районе имеют ло
кальное распространение. Одним из таких участков является Алаверд- 
ское рудное поле, которое в юрское время являлось ареной бурной 
вулканической деятельности.

Жильные и субвулканические образования, связанные
с мезозойской рузивной деятельностью

Дайки, связанные с мезозойским эффузивным циклом, в основ
ном выполняют трещины, являющиеся самыми ранними и отличаю
щиеся близмеридиональной ориентировкой и крутыми углами падения. 
Мощность их колеблется в широких пределах и нередко достигает 
первых десятков метров.

Доводами для выделения жильных пород, связанных с мезозой
ским эффузивным циклом, являются:
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1. Отсутствие даек плагиоклазовых, андезитовых порфиритов и 
кварцевых порфиров среди пород байос-бата и более поздних воз
растов.

2. Расположение жил и некков альбитофиров вблизи своих эф
фузивных аналогов.

3. Отсутствие их в гранитоидных интрузивах района.
4. Пересечение всего этого комплекса жильных пород дайками 

лостинтрузивного возраста (габбро-диабазы, диоритовые и кварцево
диоритовые порфиоиты и т. д.). /

Дайки плагиоклазовых порфиритов встречены в Алавердском 
рудном воле в небольшом количестве, они выполняют меридиональ
ные трещины, отличающиеся большой выдержанностью (более 1 км} 
по простиранию с мощностью 15—20 м. Они, по всей вероятности, 
являются корнями излияний верхнеюрских порфиритов трещинного 
характера и пересекаются всеми жильными образованиями и дизъюн- 
тивными нарушениями Алавердского рудного поля.

Макроскопически эго зеленовато-серые породы, имеющие под 
микроскопом порфировую структуру с диабазовой основной массой. 
Вкрапленники представлены плагиоклазом (№ 45—55) и редко пирок
сеном (авгит). Основная масса, главным образом, состоит из лейсто- 
чек плагиоклаза и в меньшей мере зернышек пироксена, местами за
мечаются остатки хлоритизкрованного стекла. Довольно часты минда
лины с кальцитом, кварцем и хлоритом. Рудные минералы: магнетит, 
пирит. У

Жильные андезитовые порфириты встречаются в основном в 
районе Алавердского рудного поля и обычно слагают дайки меридио
нального направления, но нередки и тела изометрической формы. 
Последние, по всей вероятности, являются некками, выполнявшими 
когда-то жерла вулканов центрального типа. Дацки этих пород про
слеживаются по простиранию более чем на 150—200 метров, при мощ
ности колеблющейся от 2 до 5 метров.

Макроскопически это зеленовато-серые породы с порфировым 
с (роением. Под микроскопом структура порфировая с диабазовой или 
андезитовой основной массой. Вкрапленники представлены: широко- 

м плагиоклазом (лабрадор №69 — 71 в ядре и 
андезин № 41—42 на краях), пироксеном (с: 45 \ М^— №р — 0,022,

+56э). Основная масса состоит из мелких зерен плагиоклаза 
(№ 40 — 411 и пироксена. Акцессории: кварц, апатит, магнетит.

Среди жильных пород мезозойского эффузивного цикла высокой 
основностью отличаются диабазы и пикритовые диабаз-порфириты, 
образующие взаимные переходы. Они выполняют близширотные тре
онины, прослеживающиеся на несколько сот метров. Мощность их 
колеблется ог 0,3—0,5 м до 5 — 6 ж; нередки раздувы до нескольких 
десятков ме!ров. Центральные зоны таких участков раздувов сложе
ны пикритовыми диабаз-порфиритами.
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Макроскопически диабазы темно-серые с зеленоватым оттенком, 
имеют порфировое строение. Под микроскопом состоят из плагиоклаза, 
пироксена и вторичных минералов. Структура порфировая с диабазо
вой, пойкилофитовой основной массой. Плагиоклаз в породе встре
чается в виде кристаллов двух генерации. Кристаллы I генерации об
разуют вкрапленники величиной 1,15 мм, а II генерации —мелкие зер
на, участвующие в основной массе. Плагиоклаз зональный, в ядре— 
лабрадор (№ 57—58), а на краях—андезин (№ 43—44). Редко в них 
встречается кварц, выполняющий интерстиции. Пироксен также встре
чается в виде кристаллов двух генераций. Ранний пироксен образует 
порфировые выделения величиной до 1,0-им, а поздний, мелкие зер
на, ксеноморфные по отношению к плагиоклазу. Представлен пирок
сен диопсидом (с: ^=42°, |\|£—Пр = 0,028, 2у«= н֊58с). Основная мас
са состоит из призматических кристаллов плагиоклаза и неправиль
ных зерен пироксена.

Пикритовые диабаз-порфириты имеют темную окраску и сред
немелкозернистое строение с вкрапленниками оливина и пироксена. 
Под микроскоспом структура порфировая, состоит из плагиоклаза, пи
роксена и оливина, где последний обычно, а первый изредка, обра
зуют порфировые выделения.

Вкрапленники плагиоклаза имеют зональное строение—в ядре 
лабрадор-битовнит (№ 70—80), а на краях андезин (№ 43 — 44). Длин
нопризматические кристаллы, развитые в основной массе, представлены 
андезином (№ 43—44), последний часто образует пойкилитовые вро- 
стки в пироксене. Пироксен—зональный, где угол оптических осей 
меняется от + 50 в центре до 4-46° на периферии. Вторичные мине
ралы—серпентин, хлорит, боулингит, карбонат. Акцессории магнетит 
титаномагнетит, пирит.

Альбитофиры, наряду с довольно широко развитыми эффузив
ными образованиями, встречаются также в виде жильных и субвул
канических или жерловых фаций. Они расположены в непосредствен
ной близости от своих эффузивных аналогов, в районе Шамлугского 
месторождения. Жерловые фации устанявливаются на мес!нос1И в 
виде некков (Шамлугское и Алавердское рудные поля), в плане име
ют округлое очертание с диаметром от 10 15 до 200 250 мегров.

Макроскопически это порфировые, а иногда и афировые породы 
от слабо-зеленовато-серого до буровато-серого цвета, с вкрапленни
ками кварца и полевого шпата.

Под микроскопом структура порфировая с фенокристаллами 
кварца и полевого шпата, с фельзитовой или редко микролитовой ос- 
войной массой. Среди этих пород различаются кварцевые и бесквар- 
цевые разности. Плагиоклаз представлен альбитом, незпачшельная 
часть которого образует вкрапленники величиною 0,8—1,5 .мм, а 
большая часть незначительных размеров наблюдается в основной мас
се. Кварц неправильными зернами в значительной степени содержи։ся 
в основной массе. Акцессории: апатит, сфен, пириг.
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Плагиогранитп-порфиры имеют широкое распространение в гря
де высот, вытянутых в субширотном направлении от г. Лал вар до 
сел. Чочкан. Они имеют различные интрузивные формы—силлы, лак
колиты и дайки. Морфология, механизм внедрения, возраст этих по
род. более подробно изложены в другой работе автора |5|. Формы 
их залегания свидетельствуют о том, что формирование этих тел про
текало синхронно со складчатостью. Подводящими каналами для про
никновения магмы являлись те продольные (по отношению к склад
кам) и реже поперечные трещины, которые в настоящем представля
ют собой дайки этих пород. Возраст этих пород определяется как 
верхняя юра—нижний мел на основании факта прорывания ими отло
жений ке.тловея и пересечения, в свою очередь, кварцевыми диори
тами Шнох-Кохбского массива. ।

Макроскопически—это породы серовато-розового, розового'цвета, 
с вкрапленниками розового полевого шпата и кварца. Среди них вы
деляются кварцевые и бескварцевые разности, дающие взаимопере- 
ходы. Пол микроскопом структура порфировая с микрофельзитовой> 
сферолитовой, редко перлитовой и микрогранитовой основной массой.

Мелкие зерна плагиоклаза (.№ 3—5) слагают, главным образом, 
основную массу, а крупные (0,3—0,5 мм) образуют . вкрапленники. 
Кварц также встречается двумя генерациями: зерна ранней генерации- 
вкрапленники, отличаются идиоморфизмом, хотя и несколько затуше
ванной резорбцией основной массы. Кристаллы II генерации, уча
ствующие в основной массе, ксеноморфны и выполняют интерстиции 
между полевошпатовыми зернами. Темноцветный минерал в свежем 
виде в породе не установлен; предполагается, что он был представ
лен биотитом. Акцессорин —апатит, циркон, магнетит, пирит.

Кварцевые порфиры, известные только в районе Ахтальского по
лиметаллического месторождения, по работам последних лет были 
обнаружены и далеко за ее пределами. Они образуют дайки (ущелье 
р. Уч-Килиса), пластовые залежи (севернее сел. Чочкан) и секущие 
штокообразиые тела (Ахтала, левобережье р. Дебед). Структурные 
особенности, глубина их залегания позволяют отнести их к субвулка
ническим образованиям. Макроскопически это от светло-зеленовато- 
серого до серого цвета породы с порфировой структурой с микро
гранитовой, макропегматитовой и фельзитовой основной массой. Вкрап
ленники представлены альбитом и кварцем. Основная масса состоит 
из мелких зерен плагиоклаза, кварца и незначительного количества 
неправильных зерен калишпата. Л

Кварц в основной массе мелкий, ксеноморфный по отношению 
к зернам полевых шпатов, а во вкрапленниках идиоморфен и дости- 
։аегдо 3—5 мм с явными следами резорбции. Акцессорин представ
лены редкими кристаллами апатита и рудным минералом, в породах 
Чочканского выхода установлен турмалин. Я
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II. Жильные породы, связанные с интрузивной деятельностью

Жильные породы, имеющие пространственную и генетическую 
связь с ин грузинами района, формировавшимися в мезозойском и тре
тичном периодах, характеризуются рядом особенностей. Формирова
ние пород жильной серии происходило в два этапа. Породы, объеди
ненные в группу 1 этапа» имеют тесную пространственную и генети
ческую связь с обнажающимися интрузивами, редко отходят от по
следних на расстояние, превышающее несколько сот метров и, как 
правило, выполняют прототектонические трещины; по сравнению с 
жильными породами II этапа имеют совершенно иную северо-запад
ную и частично северо-восточную ориентировку (фиг. 1). Внедрение

3 270

С 
360

90 В

Фиг. 1. Ориентировка жильных пород I (заштрихованное) и II этапов 
Шнох-Кохбского массива.

этих пород происходило вслед за формированием пород интрузивной 
фазы, на контакте с которыми зона закалки не наблюдается. Послед
няя отсутствует также и у аплитовых жил в роговиках, что свиде
тельствует о высоконагретом состоянии вмещающей среды при вне
дрении жильной магмы I этапа. Эти породы по петрохимическим и 
петрографическим особенностям очень близки к материнским грани- 
тоидам, что не оставляет сомнения в их образовании из остаточного 
расплава в ходе дифференциации гранитной магмы.

Жильные породы II этапа не ограничиваются выходами гранито- 
идных массивов и, как правило, отходят далеко за пределы влияния 
этих интрузивных тел. Пространственно эти жилы являются трещина
ми выполнения регионального значения, отражающими подвижки 
земной коры, которые охватывали гораздо более значительные обла
сти, нежели сферы влияния отдельных интрузивов. Упомянутые 
жильные тела отличаются большой выдержанностью по простиранию 
(нередко больше 1 км) близширотного направления (фиг. 2).

Другой характерной чертой пород этой группы является обяза
тельное присутствие зопы закалки на эндоконтакте.

Жильные породы I этапа мезозойского интрузивного цикла 
представлены аплитами, пегматитами и аплиговидными жильными гра-
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го цикла в осевой зоне Дебедачайской антиклинали.

нитами, а II этапа—габбро-диабазами, диоритовыми и кварцево-диори
товыми порфиритами, фельзитовыми гранит-порфирами.

Последовательность внедрения жильных цород I и II этапов уста
навливается на основании фактов взаимных пересечений, некоторые 
из которых приводятся ниже*.

1. На юго-западной окраине сел. Шнох аплиты секутся дайкой 
диоритовых порфиритов.

2. На восточной окраине сел. Шнох, юго-восточнее с. Арчис, а 
также в 500 м к востоку от последнего, установлены факты пересе
чения пегматитов диоритовыми и кварцдиоритовыми дайками.

3. Северо-западнее на 200 м от сел. Чочкан дайка аплитовид
ных жильных гранитов сечется дайкой габбро-диабазов.

Многочисленные факты взаимопересечений могут свидетельство-
вать о

лайкой

последовательности внедрения даек 11 этапа:
В 1,2 км западнее ст. Ахпат дайка габбро-диабаза сечется 
кварц-диоритовых порфиритов.
В 800 м севернее пос. Ленрудник дайка кварц-диоритовых

порфиритов сечется фельзитовыми гранит-порфирами.
3. На левом берегу р. Берди-джур (юго-восточнее пос. Ленруд- 

ник) наблюдаются пересечение даек со следующей последователь
ностью внедрения: Плагиоклазовые порфириты —габбро-диабазы—фель
зитовые гранит-порфиры —пострудные диабазы.

А. ЖИЛЬНЫЕ ПОРОДЫ МЕЗОЗОЙСКОГО ИНТРУЗИВНОГО НИКЛА

В эту группу входят жильные породы, имеющие пространствен
ную и генетическую связь с мезозойскими интрузивами (Шнох-Кохб, 
Ахпат). Детальное геолого-петрографическое изучение этих пород, а

Все отмеченные факты относятся к жильным образованиям мезозойского ин
трузивного никла, ио необходимо отметитъ, что подобная последовательность вне
дрения, устанавливается также и у жильных пород третичного интрузивного никла.
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также петрохимические особенности свидетельствуют об их большом 
сходстве. Учитывая эти факты, а также близость времени их образо
вания, петрографические описания их приводим совместно.

1. Жильные породы I этапа

Аплиты. Эти породы, слагающие жилы, мощностью от несколь
ких сантиметров до 3—4 ,и, имеют значительное распространение в 
эндоконтактовой зоне Шнох-Кохбского массива и меньше в породах 
экзоконтакта и в центральных частях интрузива. Макроскопически 
аплиты мелкозернистые, сахаровидные породы белого или розового 
цвета. Под микроскопом состоят из кварца, плагиоклаза, калишпата. 
редких чешуек биотита и мусковита, а также зерен эпидота и рудно
го минерала. Структура аплитовая, иногда и гранулитовая. Плагио
клаз представлен олигоклазом ПУз 23 — 24), значительное' содержание 
которого придает породе характер плагиоаплита. Калиевый полевой 
шпат представлен нерешетчатым микроклином, по указаниям В. Г. Гру
шевого быт встречен и решетчатый микроклин. Кварц в по
роде встречается кристаллами двух генераций. Зерна 1-й генерации 
имеют одинаковую величину с кристаллами полевых шпатов (0,2— 
0,3 мм], аллотриоморфны или редко несколько идиоморфны по отнс - 
шению к ним. Кристаллы второй генерации сравнительно крупные, 
имеют неправильные формы и разъедают зерна полевых шпатов.

Пегматиты пользуются широким развитием в Шнох-Кохбском 
массиве. Различаются генетически два типа пегматитов. Представите
ли одного типа связаны с породами главной интрузивной фазы, а дру- 
гого—с породами фации дополнительных интрузий (розовыми грани
тами). Среди пегматитовых жил главной интрузивной фазы выделяют
ся две разновидности: кварц-анортоклаз-плагиоклазовые (жилы^ и 
кварц-калиполевошпатовые (жилы и линзообразные тела). Кварц- 
анортоклаз-плагиоклазовые пегматиты образуют маломощные (7֊ 
10 см] жилы с пологими углами падения. этих жил наблюдается 
отчетливая зональность, симметрично повторяющаяся от зальбандов 
к середине. Крайние зоны сложены олигоклазом (№ 26—27), образую
щим микропегматитовое срастание с кварцем.

Следующая зона также микропегматитовая, где с кварцем сра
стается уже калиевый полевой шпаг (анортоклаз) с 2у= 48 , разы 
вающийся по плагиоклазу предыдущей зоны. Центральные зоны жил 
слагает альбит (№ 7—8), развивающийся метасоматически, путем за
мещения калиевого полевого шпата. Внутри этой зоны спорадически 
встречаются кристаллы кварца и еще реже эпидота. Соотношенье 
кварцевых вростков и полевых шпатов свидетельствуют о иолее позд
нем выделении кварца.

Кварц-калишпатовые пегматиты широко развиты в районе сел. 
Кохо, в виде многочисленных ветвящихся жил или же линзообразных 
тел площадью в несколько, а иногда и десятки квадратных метров.
Известия XII, № 6 3
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Отличаются они розовой окраской и крупнокристалличностью. На 
эндоконтакте эти породы сопровождаются аплитовидной оторочкой^ 
состоящей из плагиоклаза (№ 27—28), калиевого полевого шпата» 
кварца и редких чешуек биотита.

Следующая зона представлена крупнокристаллической породой, 
состоящей из крупных кристаллов калиевого полевого шпата (анор
токлаз! и кварца. Здесь в виде белых пятен развивается плагиоклаз 
(№ 18—19), замещающий калиевый полевой шпат. Для этой зоны ха
рактерны крупные ।до 3\3 см} чешуйки биотита.

Пегматиты, связанные с розовыми гранитами, имеют кварц-ка- 
лиш патовый состав. Контакты этих жил с вмещающими розовыми гра
нитами постепенные. Внешняя аплитовидная зона к середине жилы 
сменяется собственно пегматитовой. Здесь калиевый полевой шпат 
развивается путем метасоматического замещения олигоклаза вышеу
помянутой зоны, замещаясь в свою очередь альбитом, с образованием 
пертитов замещения.

Аплитовидные жильные граниты имеют особо широкое рас
пространение в районе Чочканского выступа Шнох-Кохбского масси
ва. Эти лайки, мощностью от нескольких сантиметров|до 1 м, обычно 
приурочены к эндоконтактовым зонам массива и сравнительно редко 
встречаются во вмещающих интрузивных породах. Они имеют лейко
кратовый облик и порфировое строение. Контакты их с вмещающими 
породами резкие. Под микроскопом состоят из плагиоклаза, калиево
го полевого шпата (ортоклаз), кварца, реже амфибола, биотита. 
Структура порфировая с аплитовидной, микрогранитовой основной 
массой. Вкрапленники: зональный плагиоклаз (андезин № 30—31 в яд
ре и олигоклаз на краях), реже кварц.

Основная масса состоит из олигоклаза, неправильных зерен ор
токлаза и кварца. Акцессории —апатит, циркон, магнетит. Вторичные 
минералы представлены серицитом, хлоритом.

2. Жильные породы II этапа

Как говорилось выше, породы этого этапа в районе имеют ши
рокое распространение и не ограничиваются границами, обнажающе
гося гранитоидного массива. Они имеют выдержанное северо-восточ
ное, реже близширогное простирание, которое не меняется на протя
жении многих километров. Н

Характер и последовательность внедрения жильных пород Ахпат- 
скО1О и Шнох-Кохбского гранитоидных массивов идентичны, поэтому 
ниже описание их дается совместно, но последовательности внедрения. 

аобро-оцабазовые дайки, широко распространены в осевой зо
не Дебедчайской антиклинали. Мощность их колеблется от несколь
ких санги.,и-1 ров до 10 —12 х, отличаются большой выдержанностью» 
Для этих даек очень характерно полосчатое строение |4|. Эти поро- 
11- имеют зеленоваго-серую окраску, а в маломощных жилах или в 
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зоне закалки—бурую. Нод микроскопом состав породы —плагиоклаз, 
пироксен, реже кварц и продукты изменений. Структура диабазовая, 
а при наличии плагиоклазовых и пироксеновых вкрапленников—пор
фировая с диабазовой структурой основной массы. Плагиоклаз, пред
ставленный андезином № 41—42 (альбит.чзированный I, образует длин
нопризматические идиоморфные кристаллы. Пироксен обычно мелко
зернистый и ксеноморфный по отношению к плагиоклазу, а в порфи
ровых разностях выступает в качестве вкрапленников. С: И£= 4-46 
М£—Ир = 0,024, 2у = 4-61 \ Первичный кварц встречается в породах 
даек, прорывающих гранитоиды. Вторичные минералы представлены 
хлоритом, карбонатом и редкими чешуйками серицита. Акнессории: 
сфен, апатит, рудный минерал.

Диорит-порфиритовые дайки встречаются в районе Шнох-Кохб- 
ского массива с северо-восточным простиранием и мощностью от 0,8 
до 6,0 метров. Макроскопически это серовато-зеленые породы с пор
фировыми выделениями плагиоклаза. Под микроскопом состоят из 
плагиоклаза, амфибола, реже пироксена, еще реже кварца и вторич
ных минералов. Структура порфировая с гипидиоморфнозернистой ос
новной массой в центральных зонах даек и мнкропойки.титовой—в эн
доконтакте. Плагиоклаз—андезин (№ 37—38) образует широкотаблит
чатые вкрапленники и мелкие зерна в основной массе. Кварц редки
ми и мелкими зернами выполняет ингерстиции. Чрезвычайно редко 
встречаются округлые зерна кварца с венцом из кристалликов амфи
бола. Темноцветные минералы в породе сильно изменены и в свежем 
виде встречаются в краевых зонах. Амфибол представлен обыкновен
ной роговой обманкой. С: —15\ Мр = 0,023, 2\ = —78 . Пи
роксен принадлежит к авгиту с: Х^=41 , Ыр = 0,019, 2у = 4֊58'.
Вторичные минералы: серицит, карбонат. Акцессории: апатит, редко 
циркон, магнетит.

Кварцево-диорит-порфиритовые дайки довольно широко рас
пространены в районе Дебедчайской антиклинали и нередко просле
живаются по простиранию более одного километра. Мощности их ко
леблются от 0,3—0,5 до 5- 6 и реже 8—10 .ч. Макроскопически име
ют зеленовато-серую окраску с некоторым розоватым оттенком, с 
вкрапленниками плагиоклаза размером до 5 мм. Под микроскопом 
структура порфировая с микрогранитовой, микропойкилитовой основ
ной массой. Плагиоклаз —андезин (№ 37—38) в породе встречается в 
виде вкрапленников и мелких зерен, входящих в состав основной 
массы. Кварц, кроме участия в составе основной массы, образует 
вкрапленники с сильно оплавленными краями. 1емноцветные минера
лы в большинстве случаев разложены, а в свежем состоянии, пред
ставленные амфиболом и реже пироксеном, встречаются в эндоконтак- 
товых зонах. Амфибол—обыкновенная роговая обманка, с: Ы£=21 , 
Ыи—№р = 0,020, 27=—80°. Пироксен-авгит, с: \’£ = 44 , К’р= 

0,024, 2у- 4-58°. Вторичные минералы: серицит, карбонат, эпидот. 
Акцессорпи: апатит, реже циркон.
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Фелъзитоые гранит-порфиры являющиеся породами, завершаю
щими жильную серию мезозойского интрузивного цикла, распростра- 
иены в районе Алаверди-Шамлуг, тяготеющем к Ахпатскому массиву. 
Встречаются в виде даек и реже штокообразных тел, подвергнутых 
в рудном поле Алавердского месторождения гидротермальному из
менению, являющемуся завершающим этапом мезозойского интру
зивного цикла. Макроскопически это желтоватые или почти белые 
породы с плотным строением. Под микроскопом структура афировая 
микрогранитовая и редко встречаются разности с микропорфировыми 
вкрапленниками плагиоклаза. Состоят эти породы из альбита, кали- 
шпата и кварца. Вторичные минералы: серицит, карбонат. Акцессо- 
рии: циркон, апатит. .'ля

Пострудные габбро-диабазы выделяются своим положением в 
ряде жильных пород района. Они секут не только всю вышеописан
ную серию жильных пород, но и рудные жилы медноколчеданных 
месторождений (Шамлугское месторождение гор.—32, штрек 1607). 
Отсутствие подобных пород среди третичных образований не позво
ляет причислять их к жильной серии третичного магматического цик
ла. Наряду с этим, они сильно отличаются от мезозойских жильных 
пород основного состава. Различия заключаются в следующем:

]. В их приуроченности к различным структурным элементам 
(меридионального направления), свидетельствующей об изменении 
плана деформации после рудоотложения.

2. В химическом и минералогическом составе пород.
Это позволяет полагать, что пострудные габбро-диабазы не связаны 

ни с мезозойскими, ни с третичными интрузивными циклами и наводит 
на мысль об их связи с третичным эффузивным циклом. Макроскопически 
уто темносерые породы с плотным сложением. Под микроскопом 
структура порфировая с габбровой или офитовой основной массой. 
Вкрапленники представлены плагиоклазом и пироксеном. Плагиоклаз 
зональный—в ядре .V? 74—75 и на краях № 32—33. Пироксен при
надлежит авгиту с: П£=46?, —Мр = 0,023, 2 у= +53°. В некоторых
дайках замечены мелкие чешуйки биотита. Вторичные минералы: хло
рит. серицит, карбонат. Акцессории—игольчатый апатит, сфен, магне
тит, ильменит. . - . 1

Б. ЖИЛЬНЫЕ ПОРОДЫ ТРЕТИЧНОГО ИНТРУЗИВНОГО ЦИКЛА

Породы этой группы в районе имеют ограниченное распростра
нение и встречаются внутри и прилегающих частях Банушского мас
сива. В жильной серии третичного интрузивного цикла также наблю
дается образование двух этапов. Ниже приводится описание этих по
род, согласно последовательности их внедрения.

1. Жильные породы I этапа

Наиболее древними жильными породами этого массива являются 
пииты и пегматиты (микро), имеющие розовую окраску и плотное



жильных пород АлавердскогоанализовФиг. 3. Диаграмма химических
рудного района (по методу А. Н. Завариикого;. Породы мезозойского эффу
зивного цикла: 1 - плагиоклазовый порфирит, 2-жильный андезитовый пор
фирит, 3—пикритовый диабаз-порфирит, 4 кварцевый порфир (жильный), 
5—плагногранит-порфир. Породы мезозойского интрузивного цикла: 6—пла- 
гиоаплит; 7—пегматит; 8-аплитовндный жильный гранит; 9, 10—габбро- 
диабаз; 11—диоритовый порфирит; 12, 13—кварцевый диорит-порфирит; 
14 - фельзитовый гранит-порфир. Пострудные габбро-диабазы: 15, 16, 1/. Породы 
третичного интрузивного цикла: 18—аплит, 19 -габбро-диорит порфирит,
20—диоритовый порфирит, 21—субщелочной гранит-порфир, 22—гранит-порфнр. 
23—кварцевый диорит—средний по Дели. 24—диорит—средний по Дели, 25 

диабаз-средний по Дели.
I — Вариационная кривая жильных пород мезозойского цикла. 
II— Вариационная кривая жильных пород третичного цикла. 
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сложение. Если аплиты слагают тела со значительной мощностью (из
меряемой метрами), то мощность пегматитовых жил не превышает 
н ескол ьких санти ме г ро в.

Аплиты состоят из альбита (№ 6—7), калиевого полевого шпата, 
кварца, реже биотита и мусковита. Структура аплитовая, гранулито
вая. а местами микропегматитовая. Вторичные минерилы: серицит, пе
лит, реже хлорит. Акцессорип—циркон, реже магнетит ассоцирук.щин 
с чешуйками биогита. I

2. Жильные породы II этапа

Жильные породы II этапа имеют сравнительно широкое распро
странение. Самыми ранними в этой серии являются дайки габбро-дио
ритов с северо-западным простиранием и мощностью от 0,4—0,5 до 
] 0—1,5 м. Макроскопически это мелкозернистые породы с темно-зе- 
леновато-серой окраской. Под микроскопом структура порфировая с 
диабазовой и редко аллотриоморфнозернистой основной массой. Порода 
состоит из плагиоклаза, который кроме присутствия в основной массе, 
образует и вкрапленники, с зональным строением в ядре —лабрадор 
(№ 50—52), на краях —основной андезин (№ 45 — 46). Вторичные ми
нералы: хлорит, карбонат. Акцессории—апатит, эпидот, магнетит.

Диорит-порфиритовые дайки встречаются в районе горы Лал- 
вар, где прорывают гранит-порфиры и вмещающие их породы верхне
эоценового возраста. Мощность их от 0,3 до 7,0 .и, простирание се
веро-восточное и реже северо-западное. По простиранию не
редко прослеживаются более чем на один километр. Макроскопиче
ски это зеленовато-серые породы со светлыми вкрапленниками пла
гиоклаза. У зальбандов и в маломощных дайках они кажутся афиро
выми, с более темной окраской. Под микроскопом состоят из плагио
клаза, амфибола, реже пироксена, кварца и еще реже биотита. 
Структура порфировая с микрогранитовой и диабазовой (в зоне за
калки основной массой. Плагиоклаз образует вкрапленники и мелкие 
кристаллы, участвующие в основной массе. Среди вкрапленников раз
личаются две разновидности. Одна отличается весьма основным со
ставом ядра (№ 69—70,, содержащим включения многочисленных 
мелких кристаллов темноцветных минералов и рудной пыли. Вторая 
разновидность имеет зональность колеблющегося характера с андези
ном (№ 46—48) в ядре и олигоклазом (№ 28—30) на краях. Амфибол 
представлен обыкновенной роговой обманкой, с: 17°, —Кр =
= 0,026, 2 у= —80 . Пироксена в породе очень мало, встречается в ви
де редких реликтов внутри зерен амфибола, с: ^--=44 , М^—Хр — 
0,029. Кварц мелкими зернами выполняет интерстиции; редкие и круп
ные зерна его, как правило, сильно оплавлены и окружены венцом из 
амфиоола. Основная масса состоит из мелких кристаллов олигоклаза 
<№ 28 —30), кварца и амфибола. Дайка подобного состава была ветре- 
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чена также восточнее сел. Арчис (Шнох-Кохбский массив), где она 
пересекает дайку кварцевого диорит-порфирита.

Субщелочные гранит-порфиры встречены в виде единственно։! 
дайки в районе г. Лалвар, пересекающей дайку диоритовых порфири
тов. Мощность около 7 м и прослеживается в северо-восточном на
правлении более чем на 400 м. Центральная часть дайки сложена 
светлосерыми породами с вкрапленниками альбита (№ 9—Г2), которые 
мелкими зернами слагают и основную массу. Ортоклаз, присутствую
щий в основной массе, встречается и в виде вкрапленников, ксеномо •нс
них по отношению к плагиоклазу. Кварц мелкими неправильными 
зернами участвует в составе основной массы. Биотит мелкими чешуй
ками присутствует в составе основной массы, а средние и крупные 
таблички играют роль вкрапленников. Акцессории —циркон, апатит, 
магнетит. Породы эндоконтактовой зоны по составу приближаются к 
кварцевым диорит-порфиритам.

Гранит-порфировые дайки обычно располагаются в близконтак-
товых зонах интрузива. Характерным для этих пород является хоро
шо выраженная зона закалки. Макроскопически это розоватые породы 
с розовыми вкрапленниками полевых шпатов и реже кварца. (Под 
микроскопом состоят из калиевого полевого шпата, плагиоклаза, квар
ца и слюды. Структура порфировая со сферолитовой, микрогранито- 
вой и реже микропегматитовой основной массой. Плагиоклаз (№ 15— 
16) образует вкрапленники, а мелкие зерна входят в состав основной 
массы. Калишпат, главным образом, развит в основной массе и редко 
встречается в виде вкрапленников. Кварц в основной массе выпол
няет интерстиции и редко срастается с калишпатом. Редки мелкие 
чешуйки биотита и мусковита. Вторичные минералы представлены 
серицитом, карбонатом, реже хлоритом. Акцессории —циркон, реже 
-апатит, рудный--магнетит.

Оруденение и интрузивная деятельность

Внедрение гранитной магмы в различных частях района вызвало 
изменения различного характера и интенсивности во вмещающих по
родах. Они выражаются в ороговиковании, скарнировании пород эк
зоконтакта, а также в образовании пиритизированных, серицитизиро- 
ванных, хлоритизированных и окварцованных пород на некотором 
расстоянии от контакта. Упомянутые зоны измененных пород в гои 
или иной мере содержат различные полезные компоненты. В этом от
ношении в районе выделяются зоны, имеющие непосредственную ге
нетическую связь с обнажающимися гранитоидными интрузивами г 
зоны, не обнаруживающие ее.

К первому типу относятся гематит-магнетитовые и халькопири
товые руды (Цакери-Дош и др.), связанные со скарнированнымн по
родами Шнох-Кохбского массива. Кроме того, непосредственную связь 
с гранитоидной магмой имеет также пирит-халькопиритовая минера-
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лизация, развивающаяся в миароловых пустотах розовых гранитов 
и в центральных зонах пегматитовых жил Шнох-Кохбского массива.

Ко второму типу относятся месторождения гидротермального 
происхождения (серноколчеданные, медноколчеданные, полиметалли
ческие и баритовые), которые не обнаруживают непосредственной 
связи с гранитоидными интрузивами, обнажающимися в районе.

Взаимоотношения различных типов оруденения и жильных по
род II этапа мезозойского интрузивного цикла показывают, что пер
вые всюду являются более поздними образованиями.

Гидротермальная деятельность, проявленная после внедрения 
жильных пород I и II этапов, сопровождалась привносом громадного 
количества рудных компонентов, способствовавших образованию ме
сторождений меди, свинца, цинка и барита. Рудные жилы (в нижних 
горизонтах Шамлугского и на южном участке Алавердского месторож
дения) и дайки II этапа мезозойского интрузивного цикла выполняют 
одни и те же системы трещин (северо-восточные, близширотные). 
Эго свидетельствует о том, что подъем рудоносных растворов следо
вал за жильной магмой в период одного тектоно-магматического цик“ 
ла и что они являются последними проявлениями интрузивной дея
тельности в мезозое в период существования единой системы трещин. 
Подобная взаимосвязь позволяет предполагать, что дайки П этапа и 
„постдайковая* гидротермальная деятельность (II этап) имеют общий 
очаг, расположенный под обнажившимися интрузивами.

Своеобразными являются так называемые „пострудные дайкии, 
которые пересекают весь комплекс жильных пород мезозоя, рудные 
и гидротермально измененные зоны. Они выполняют совсем иные 
структурные элементы и по составу довольно заметно отличаются от 
дорудных габбро-диабазов. По данным спектральных анализов в этих 
породах присутствует молибден, отсутствующий в дорудных жиль
ных породах. Последнее обстоятельство лишний раз подтверждает 
правильность отнесения этих пород к ряду третичных образований^ 
которые, как известно, более заражены молибденом, чем мезозойские

Петрохимические особенности жильных пород района 
. и вопросы их генезиса

В таблице приведены данные химических анализов жильных по
род района, а приложенная сводная диаграмма представляет графиче- 
Слое изображение числовых характеристик этих же анализов, пере-
считанных по методу А. Н. Заварицкого. Начальные точки векторов 
жильных пород (II этап) мезозойского и третичного интрузивных цик
лоп соединены вариационными кривыми. Приложенная диаграмма поз- 
ьо..яел установить особенности химизма интрузивных и жиль
ных пород района и ход развития этих образований в период мезо
зойского и третичного магматических циклов.
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Анализы без ссылок произведены в хим. лаборатории ИГН АрмССР. Аналитики: Авакян Т. Т„ Бабаян В. А., Дехтрикян С., Джербашян Г.
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При этом выявляется, что:
1. Жильные породы I этапа, характеризующиеся высоким содер

жанием кремнезема, в ранних стадиях имеют натриевый характер, в. 
более поздних—переходят в калиевые.

2. Для жильных пород II этапа обоих ’интрузивных циклов кис
лотность увеличивается в возрастном порядке, что указывает на нор
мальный ход дифференциации магмы во времени.

3. Жильные породы мезозойского интрузивного цикла, по срав
нению с породами третичного цикла в ранних этапах имеют несколь
ко щелочный характер, сменяющийся в поздних этапах глиноземистыми 
разностями, что выражается на диаграмме резким изгибом вариацион
ной кривой влево. Вариационная кривая третичных жильных пород 
имеет более плавный характер, свидетельствующий о дифференциации 
магмы в сравнительно спокойных условиях.

4, Примечательным является то, что у крайних членов жильной се
рии (II этап) как мезозойского, так и третичного интрузивного цикла 
наблюдается преобладание содержания калия над натрием.

5. Пострудные жильные породы показывают весьма разнообраз
ный характер, начальные точки их векторов располагаются возле и 
ниже начальных точек векторов ранних представителей мезозойских 
жильных пород. Такое колебание состава позволяет более уверенно 
считать их связанными с эффузивной деятельностью. Подобная же 
картина наблюдается и у жильных и субвулканических образований, 
связанных с мезозойской эффузивной деятельностью.

Жильные породы Алавердского района с различной детальностью 
освещались в работах исследователей района [2, 3, 4, 9|, среди ко
торых особо отличаются работы П. Ф. Сопко [11, 12].

Весь вышеизложенный фактический материал не оставляет сом
нения, что жильные породы I этапа являются крайними членами диф- 
ференциатов гранитного расплава, удаленного от магматического
очага.

Взаимоотношения даек I этапа и даек основного состава (11 этап)
свидетельствуют, что периоды их формирования во времени сильно 
разобщены. Отсюда следует вывод о несостоятельности мнения о рас
щеплении гранитной магмы на две ветви, имеющие ультракислый и 
основной состав.

Относительно источника и генезиса дайковых пород П этапа по
ка что единого мнения среди геологов нет. О том, что их формиро
вание происходит на больших глубинах, значительно ниже обнажаю
щихся гранигоидных интрузивов, отмечено было давно [Ю]. Об этом 
свидетельствует нахождение этих жильных пород на значительных 
расстояниях от гранитоидных массивов в Алавердском районе.

Сопоставление числовых характеристик жильных пород Алаверд
ского района, вычисленных по методу А. Н. Заварицкого, со средними 
типами подобных по составу пород по Дэли, дали очень интересные 
результаты, заключающиеся в следующем:
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1. У габбро-диабазов, диоритовых и кварцевых диорит-порфири- 
тов мезозойского интрузивного цикла и габбро-диориюв гретичного 
интрузивного цикла наблюдается пониженное значение чисел „а и 
„ш* и повышенное значение числа „с“.

2. У диорит-порфиритов, субщелочных гранит-порфиров (третич
ного интрузивного цикла) и пострудных диапазон наолюдается повы
шенное значение чисел „с“ и „т“ и пониженное значение числа „а . 
В этом отношении жильные породы района ведут себя совершенно 
аналогично с гибридными породами |7|. Вышеупомянутое сопостав
ление параметров позволяет предполагать, что в процессе образова
ния жильных пород мезозойского интрузивного цикла существенную 
роль играла ассимиляция карбонатных пород, а для жильных пород 
третичного интрузивного цикла эффузивов андезито-базальтового со
става. Отсюда следует, что магматические очаги, существовавшие в 
мезозойское и третичное время, были различными. Другими призна
ками гибридизации этих пород являются:

1. Значительное содержание апатита в основных разностях (диа- 
базы) и еще больше в диоритах. лИ

2. В кварцевых и безкварцевых диоритах встречаются крупные
корродированные зерна кварца, окруженные венчиком из мелких кри
сталлов амфибола и биотита, а также метасоматические вкрапленники 
полевого шпата, характерные для эндоконтактовых зон гранитных мас
сивов.

Перечисленные признаки не могут являться результатом гибри
дизации магмы на месте, так как этому препятствовали: сильное ох
лаждающее воздействие боковых пород (зафиксированное зоной за
калки), быстрый подъем летучих компонентов.

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что жильные по
роды П этапа, по всей вероятности, являются продуктами гибридиза
ции и дифференциации гранитной магмы, происходившей на больших
глубинах, под мелкими интрузивами, обнажающимися в настоящем
эрозионном срезе.

Вы вод ы

1. В районе'ус՛!анавливается два тектоно-магматических цикла— 
мезозойский и третичный. В интрузивных массивах обоих циклов 
широко развиты явления ассимиляции вмещающих пород и процессы 
гибридизации. И

2. План деформации района в геологической истории района ме
нялся несколько раз. В ранний этап образовались системы трещин 
меридионального направления, выполненные дайками мезозойского эф
фузивного цикла; в следующем этапе возникла близширотная система 
трещин, выполненная дайками уже мезозойского интрузивного цикла, 
и, наконец, в последующих двух этапах образовались меридиональные 
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и близмеридиональные системы, соответственно выполнившиеся поструд
ными дайками и жильными породами третичного интрузивного цикла.

3. Жильные образования района разделяются на две большие 
группы—жильные и близкие к ним по времени образования субвул
канические тела, связанные с эффузивной деятельностью, и дайки, 
связанные с интрузивной деятельностью.

4. Образование жильной серии, связанной с интрузивной дея
тельностью, происходило в два этапа:

а) породы I этапа имеют пространственную и генетическую связь 
с обнажающимися в районе гранитоидными массивами и являются их 
дифференциатами;

б) породы II этапа не обнаруживают этой прямой связи с обна
жающимися интрузивами, но предполагается их парагенетическая 
связь, так как они являются продуктами единого магматического ис
точника, расположенного на значительных глубинах в земной коре 
|6, 10] и действовавшего в период единого тектоно-магматического 
цикла. В образовании пород этой группы, по-видимому, играют роль 
процессы гибридизма.

5. Устанавливается, что жильные породы I этапа (главным обра
зом аплиты, пегматиты) имеют широкое развитие в гранитоидных ин
трузивах со сравнительно слабым проявлением гибридизма (Шнох- 
Кохбский) и мало распространены в сильно гибридизированных (Ба- 
нуш) и бедных калием (Ахпат) массивах.

6. Устанавливается два типа связи оруденения с интрузивной дея
тельностью района:

а) генетическая связь (1 этап)—к этому типу относятся контак
товые месторождения и проявления железа и меди; медная мине
рализация в миаролитах розовых гранитов и пегматитов; слабая — мед
ная минерализация гидротермального происхождения, сопровождаю
щая сателлитовую фацию обнажающихся интрузивных массивов.

Высокотемпературная гидротермальная деятельность в интрузи
вах района не проявилась.

6) Парагенетическая связь (II этап)—оруденение этого типа (медь, 
цинк, свинец, барит) обусловлена гидротермальной деятельностью, 
протекавшей после образования жильных пород II этапа, и является 
заключительной стадией интрузивной деятельности. Крупные медно
колчеданные и полиметаллические месторождения формировались в 
этом этапе.
Институт геологических н.г к* •
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Հ. Ա. 'ԼԱԶԱՐ8Ս.ՆԱԼԱ՚ԷԵՐԴՈԻ ՀԱՆԴԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԵՐԱԿԱՅԻՆ ԱՊԱՐՆԵՐ!',
Ա մ՜ փ ո փ ։։ ւ֊ Ա*

կառու

Այւսվերդու հանքային շրջանը 
դվածքով: Այստեղ հիմնական»

♦ րի է ընկնում բաբդ երկրաբանական

</իճ) և մասամբ երրորդական ^սւսա

տարածված են ւ 
կի դո յա դո ւմնե րը:

Շրջանի ինտրուղիվ և երսւկա լին ապարնե րի ո լս ումն ա ս ի ր տ թ յան բ թ այ լ 
լիս հանդելու հե տեյալ ե ղր ակադ ո ւ թյո ւններին.

1. Շրջանի երկրաբանական 
տ ե կտ ոն ո - մա դմ ա տ իկական երկու 
դանդվածնե բում լայն տարածում 
ցիան և հիբրիդիղմի պրոդեսնե րը:

պ ա սւմ ու թ լան ընթ ադքու մ

ցիկլ, որոնց պատկանող 
ունեն ներփակող ապարների

ինտբու ղիվ 
աս ՒմՒււ Ա9~

2, Շրջանի ղեֆորմադիայի պլանը եբկրա բանական պատ

քում, փոխվել է մի քանի անդամ: *Լաղ շրջանում աոտջադե լ

կանի ուղղություն ունեցող ճեղքվածքների սիստեմ տ 
մե դո ղո լան հրաբխային ցիկլի դա լկանե բով : Հաջոբդ 
լայնական ուղղություն ունե ցող ճեղքերի սիստեմա, 
արդեն մեզոզոյան ինտբուդիվ ցիկէի դ֊ալկաներով ե 
պում, աոա?ադել են միջօրեականին մոտ ուղղութլու

են միջօրեսւ- 
ներ ւսրկվե յ են

րպես վերջին է տա֊ 
նեցոդ ճեղքվածք֊

նե բ ի սիստեմա, որոնք ի ր են դ հերթին լցվել են հետհանքա 
կան ինտրուղիվ ցիկէի հետ կապված երակային ապարներով:

,1. Կրջանի երակային ապա րնե ր բ բաժ անվում են երկու. [սմբթ

քին և են թ ահր ա բ խ ա լին զոլա դումնե ր , կա սլված մե դո ղո լան հրա րխա 
ժանեութ/ան հետ, ե երակներ կապված ինտրուղիվ դո րծ ո ւնե ութ յա\

4. Ւնտրուղիվ դո րծ ո ւնե ո ւ թ / ան հետ 
ադումը կատարվել է երկու էտապում

քին ապա րնև րի

ա) 1-ին էտապի ա պարնեբն ունեն աա րած ական // րյենե ւո իկական կապ

նիտո եդալին ինտբուդիանեբի հետ ե ներկայադնում
եև նրանց ած ան ւ լա լնե րբ :

բ) ֊~բդ էսւապի ապարնեբի և ղրանիտո 
վերոհիշյալ կապը չի արտահա (տվումՀ նրանց

իգային ին տր ո Լ ղ ի անե բի միցե 
մհօև են [ծ աո ոմ ու լք հ աւօ ոտռե-

հեսէիկական կապ, քանի որ, նրանք հանդիսանում են երկրի 
իա որ մասերում ւոե ոաո որ/ա ծ մ/էասնա1ւան մ աւ-մաւո եեաեան օծ

կ ե դե ի ու վել ի 
իւի ա րղյուն֊

քր> ոշր ղորօսլ Լ սր ընդհանուր տեկսանո-մէ 
նարար տ յս խմբի ապարներն ունեն հիրրիդա

իկական ցիկլ

1-ին էտապի եր սլկա լին ապարներն (ապլիտնել

/տլն տարածում ունեն այն դ ր ան ի տ ո իդա լին դտնղվածնե րո ւմ, ո րո\ 
հիբրիդային երևույթները թ ուլլ են ա րտ տ >սւ յտված ((ւնող֊հողրի ինտլ 

,Ւո4*Ր տարած ում ունեն խիստ հիբրիւյադված ի/* անուշի) ե քիչ 
պարունակող (էադպատի) դանդվածնե րում:

6. Շրջանի հանքայնադմսւն ե ին 
վում է երկու տիպի կ,Ապ,

արու ղիվ դո րծ ունե ա թ յան մեջ նկատ-

) եեսետիկական (1֊ին էտապ)—Այ
և պղնձի կո^ւտակտ

ո տիպիս են պա տկւսնսւ մ ե րկա թ ի

ու ինչ պես

ա
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վարդադոպն դրանիտների մ ի ա ր ո ( ի տ ա լին դս/ т 
էրաւ1ւն ե ոաԼնհ րուէք հանոի պո ո պոնձա ւ են հան

ր) Պարադենե տիկական (2֊րդ էտապ)--Ա[Ա տիպի հանքալնա դո ւմներր

(պղինձ, կապար, ցինկ, բարիտ) կապված են 2-րդ էտապի երակային ապար֊ 
ներին հա ջո րդող հիդրոթերմալ դո րծ ուն ե ո ւ թ / ան հետ։ Շրջանի խոշոր պդնձա֊ 
կոլչեդան ալին ե րադմամեէոադալին հանքավալրերր ձեավորվել են այս էտա֊
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