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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫ!

С. Б. АБОВЯН

О РЕДКИХ СЛУЧАЯХ НАХОЖДЕНИЯ ХРОМИТОВОГО 
ОРУДЕНЕНИЯ СРЕДИ ГАБВРО И ЛИСТВЕНИТОВ 

АРМЯНСКОЙ ССР

Еще в 30-х годах А. Г. Бетехтин [2] при изучении хромитовых ме
сторождении северо-восточного побережья оз. Севан (Шоржинское„ 
Джильское, Бабаджанское) установил, что материнскими породами руд
ных тел хромита являются дуниты. В течение последнего десятилетия ав
тором были изучены, с различной степенью детальности, все известные 
на территории Армянской ССР месторождения и проявления хромисто
го железняка. В результате этого для большинства месторождений был 
подтвержден вывод А. Г. Бетехтина о приуроченности хромитового ору
денения к дунитовым участкам массивов ультраосновных пород. К их чис- 
л\ относятся месторождения, приуроченные к Мумухан-Красарскому 
габбро-гк ридотитовому массиву в Амасийском районе и к Шоржннскому 
и Джил-Сатанахачскому габбро-перидотитовым массивам на северо-во
сточном побережье озера Севан (Шоржинское, Джильское, Бабаджан
ское. Памбакское и Даринское). Для более юго-восточных месторожде
нии северо-восточного побережья оз. Севан, приуроченных к Караиман- 
Зодскому габбро-перидотитовому массиву, были установлена связь хро
митового оруденения с перидотитовыми участками. Таким образом, на 
территории Армянской ССР, в зависимости от вмещающих пород, можно 
различать две группы хромитовых месторождений:

а) хромитовые месторождения, приуроченные к дунитовым участ
кам, к ним относятся примерно 80% известных хромитовых месторожде
ний и проявлений и; 9И

б) хромитовые месторождения, приуроченные к перидотитовым уча
сткам, составляющие 20% хромитовых месторождений и проявлений.

Несмотря на указанные твердо установленные положения о связи 
хромитового оруденения с дунитами и реже перидотитами, нами наблю
далось два случая исключения, отклоняющихся от них. В первом слу
чае хромитовое оруденение было приурочено к габбровому участку 
Джил-Сатанахачского массива (Кочкаранское месторождение из Баба- 
джанской ։р\ппы), во втором—к лиственитовому участку Караиман-Зод- 
ского массива (Джанахмедское месторождение).

Кочкаранское месторождение расположено на обоих бортах ущелья 
одноименной речки. Хромитовое оруденение приурочено к полосе серией-
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типизированного дунита, вытянутого в северо-западном направлении. 
Морфологически оно представлено линзо- и гнездообразными телами, 
сложенными массивным, реже густовкрапленным и полосатым хромитом, 
относящимся по составу к хромпикотиту*  **. Массивные руды обращают на 
себя внимание яснозернистым строением и смоляновидным блеском.

* Согласно классификациям А. К. Болдырева [3]. А. Г. Бетехтнна [ - ] и Г. А. Со- 
колона [5],

** Как просвечиваемость, так и отражательная способность измерялись на щелей» ՝м 
микрофотометре н соединении с микроскопом и использованием монохроматора для по
лучения света определенной длины волны. Более подробно см. в специальной рабсле 
автора по этому вопросу (С. Б. Абонян [I]).

На северо-восточном фланге месторождения дуниты контактируют 
с мелко- и среднезернистыми габбро. Вдоль контактовой полосы дуниты 
прорваны небольшими апофизами мелкозернистого габбро, вытянутыми 
согласно с общим направлением контакта. Одна из таких апофиз габбро 
включает в себя оруденение хромита, состоящее из шести рудных тел. 
Форма оруденения гнездообразная (четыре рудных тел), иногда гнезда 
вытянуты в одном направлении и приближаются к линзоподобным фор
мам тел (два тела). Гнезда в поперечнике достигают 30 см, а линзопо
добные—40 см в длину при мощности около 8 см. Границы рудных тел 
с вмещающими габбро резкие, в большинстве случаев прямолинейные, 
реже извилистые.

Вмещающее габбро имеет мелкозернистое сложение, серый цвет. Во
круг линзоподобных рудных тел среди габбро наблюдается тенденция к 
образованию полосатых текстур, обусловленных чередованием лейко- 
(плагиоклазовых) и мезократовых (пироксеновых) полосок. Полоса
тость ориентирована примерно параллельно контакту с рудными телами.

Руда среди габбро массивная также имеет яснозернистое строение 
и смоляновидный блеск, чем довольно близко напоминает руды, залега
ющие среди дунитовых участков месторождения. От последних она от
личается лишь более мелкозернистым сложением, зерна которых дости
гают 2 мм. Структура руды—панидиоморфиозернистая. Питерстиции 
между зернами заполнены пироксеном, тремолитом, актинолитом. Зерна 
хромита трещиноватые, вдоль трещин наблюдается слабое развитие про
цесса метаморфизма. В свежих участках в проходящем свете зерна про
свечивают буровато-красным цветом.

Хромит из габбро был подвергнут оптическим исследованиям. На ос
новании измерения просвечиваемости и отражательной способности * по
лучены кривые, положение которых соответствует составу хромпикоти- 
тов. Они расположены среди кривых, полученных для образцов хромита 
из дунитовых участков Кочкаранского месторождения. Данные оптиче
ских исследований подтверждаются химическим анализом описываемой 
руды, приведенной в таблице 1 (образец 17). К сожалению, в анализе не 
выделены отдельно количества окисного и закисного железа, вследствие 
чего нет возможности вычислить отношение молекулярных количеств 
И2О к РО и выяснить степень метаморфизма руды. Однако, сравнивая
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с составом хромита из дукитового участка Кочкаранского месторожде
ния (таблица 1, образец 250), относящегося к хромпикотиту — 
(М^Ре) (СгА1)։О4, нетрудно заметить близость их составов.

Таблица 1*

Окислы Обр. 17 Обр. 250

А1,О։
Сг։О։
Бе2О։
Ре О 

А1ёО 
СаО 

п. п. п.

Сумма

2,50
20,11
33,00 
’20,32

13,73
1,60 

не опр.

91.26

2,00 
22,25 
3։,36
7,12

11,05
13,42
1.24 

не опр.

91,44

Из вышеизложенного ясно, что хромиты рудных тел, расположенных 
как среди габбро, так и среди дунитов, имеют много общих черт, выра
жающихся в одинаковом их внешнем облике и в сходстве их оптических 
свойств и химических составов—оба представлены одним и тем же мине
ральным видом—хромпикотитом. Отличие, существующее между ними, 
заключается лишь в более мелкозернистом сложении хромита из габбро, 
которое как б\дет видно ниже, обусловлено несколько иными условиями 
их охлаждения.

Джанахмедское месторождение, где наблюдается второй случай (ис
ключение), приурочено к Караиман-Зодскому габбро-перидотитовому 
массиву и расположено в 0,5—1,5 км к западу и северо-западу от сел. 
Джанахмед. В отличие от месторождений хромита, залегающих среди 
дунитовых участков других габбро-перидотитовых массивов Армянской 
ССР, Джанахмедское месторождение тяготеет к перидотитовым участ
кам Караиман-Зодского массива.

Среди рудных тел, слагающих Джанахмедское месторождение, как 
исключение, встречен случай их залегания среди лиственитов. Последние 
обнажаются к западу от сел. Джанахмед в виде полосы широтного про
стирания мощностью от 5 до 12 м. С северной стороны они контактиру
ют с серпентинизированными перидотитами. Листвениты имеют коричне- 
ьато-желтый цвет, мелкозернистое, иногда плотное сложение.

Рудные тела хромита, приуроченные к лиственитам, представлены 
несколькими гнездами небольших размеров и одной линзой длиной в 
1,5 м, мощностью 0,3 м. Линза вытянута согласно с вмещающими лист- 
венитами — параллельно контакту последних с перидотитами. Границы 
рудных тел с лиственитами резкие, но извилистые.

Хромит, слагающий рудные тела, обладает массивной текстурой, 
черного цвета с матовым блеском. Структура руды—гипидиоморфнозер-

' Анализы выполнены в хнмлабораторнн И ГН АН АрмССР аналитиком А А. Пе
тросян.
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листая. Размеры отдельных зерен достигают 3 мм; они обладают сильно 
трещиноватым строением и в проходящем свете просвечивают темным 
буро-красным цветом. Вдоль трещин и по краям зерна совершенно не
прозрачны. что обусловлено развитием процесса метаморфизма. Редкш 
интерстиции между зернами и отдельные трещины заполнены мелкоче
шуйчатым серпентином, карбонатом и реже кварцем.

Химический анализ описанной руды отсутствует, однако судя по кри
вой ее просвечиваемости (образец 5986), лежащей среди кривых заведо
мо известных магнохромитов, состав описываемой руды также опреде
ляется как магнохромнт—(М^, Ре) СГ2О4. Большинство рудных тел 
Джанахмедского месторождения, залегающих среди перидотитов, сог
ласно их химическим анализам и диаграммам, изображающим их про
свечиваемость и отражательную способность, также представлены маг- 
нохромитами.

Рассматривая условия образования описанных хромитовых орудене
ний, следует отметить, что их наличие среди чуждых для них пород, ка
кими являются габбро и листвениты, легко можно было объяснить тео
рией Э. Сэмпсона [ 7 ]. который наряду с месторождениями магматиче
ского происхождения признает существование гидротермальных место
рождений хромита. Таким путем, например, он объясняет образованш 
месторождения хромита Селюкве (в Южной Родезии), в конгломератах 
вмещающих пород. Однако гидротермальное происхождение хромито
вых месторождений вообще отрицается, особенно после работ А. Г. Бе- 
техтина [2], которым было доказано, что ассоциация хромшпинелидов 
с гидротермальными минералами — серпентином, хлоритом, тремолитом, 
образуется в эпигенетическую стадию существования месторождения.

Описанные хромитовые оруденения среди габбро и лиственитов по 
классификации А. Г. Бетехтина [2] несомненно относятся к гистеромаг- 
матическим образованиям.

Случай залегания хромита среди небольшой апофизы габбро, по-ви- 
димому, можно будет объяснить следующим образом. Процесс формиро
вания Кочкаранского месторождения хромита совпал со временем внед
рения апофизы габбро в дуниты, являющихся вмещающими породами 
для месторождения хромита. По пути подъема на какой-то глубине апо
физа задела хромитовое тело, находящееся еще в полужидком состоя
нии и, захватив с собой некоторую его часть, подняла наверх. В резуль
тате соприкосновения с верхними более холодными частями интрузива 
как апофиза габбро, так и хромитовое тело подверглись быстрому ох
лаждению, вследствие чего они приобрели более мелкозернистое сложе
ние. Условия их залегания указывают также на то, что в процессе вне
дрения они приспосабливались к общей тектонической структуре участка.

Исходя из сказанного хромитовое оруденение в габбро по класси
фикации Г. А. Соколова [6] можно отнести к гетеромагм этическим об
разованиям, так как оно залегает не на месте своего образования в по
родах «чужой» магмы.
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Образование же хромитового оруденения среди лиственитов ничем 
не отличается от образования их в дунитах или перидотитах. Разница 
заключается лишь в том, что расщепление магмы на остаточный рудный 
расплав пространственно было приурочено к контактовой части перидо
титов Каранман-Зодского массива, где уже в постмагматический период 
произошло их преобразование в листвениты.

В заключение следует отметить, что факт наличия хромитового ору
денения среди лиственитов имеет важное значение для выяснения гене
зиса последних. Общеизвестно существование двух точек зрения на во
прос. за счет каких пород образовались листвениты—за счет ультраос- 
новных пород или за счет известняков. Первую точку зрения защищал 
А .Г. Бетехтин [2], а вторсю В. Н. Лодочников[4 1 На основании фак
та залегания хромитового оруденения среди лиственитов, мы вынужде
ны ответить положительно на первый вопрос, что листвениты образова
лись за счет утьтраосновных пород.
Институт геологических наук

АН Армянской ССР Поступила 23. XI. 1963.

II. Р. ԱՐՈՎՅԱՆՀԱՅԿԱԿԱՆ 11111Ւ Դ1ԷՐՐՈՆ1տՐՈ1«1ր ԵՎ ԼԻՍՏՎԵՆԻՏՆԵՐՈԻՄ ՔՐՈՄԻՏԱՅԻՆՀԱՆՔԱՅՆԱՑՄԱՆ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՀԱԶՎԱԳՅՈՒՏ ԴԵՊՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ամփոփում

-այկական ՍՍՌ տերիտորիայում րսւո ներփակող ա պա րն ե րի տարբերում 
են քրո միտային Հանքավա (րերի երկու տիպեր։ ~

ւս յ Դուն իտա յին տեղամասերի հետ քրոմ ի տա յին հ ան ք ա էք ա ք ր եր (կազմում 
են րրոմիտտյին Հայտնի Հանքավայրերի մոտ 80 տոկոսր)։

բ յ Պ եր իդոտ իտա յին տեղամասերի հետ կապված քրոմ իտա յին հ անքա
ւէ այրեր / կա ղւ) ու ւ) ե ն 20 տոկո սր ) :

-ե ղ ին ակ ի կողմից •» ա յտն ա բ ե ր վ ե / են երկու դեպք, որոնք կ աղմում են բա֊ 
ւյտրոլթյուն վերոհիշյալ օրինաչափությունների նկատմամբ։ Առաջին դեպքում՝
քրոմ իտա յհն Տ ա ՚Կ րա յն ա ց ում ր կապված Լ $ ի / - Ս ա ա ան ա խ աչ ի դան ղվածի
դարրոային տեղամասի հետ (Կոշկարանի հանքավայրի իսկ երկրորդ 
քամ Կարաիման-Հոդ զանգվածի լիս տ վեն ի տ ա յին տեղամասի հետ 
նախմեղի հանքավայր)։

դեպ- 
(Հա֊

լ տնջե֊Կոշկարանի հանքավայրը գտնվում է համանուն գետի ձորի երկ 
րին: Հանքավայրի հյուսիս֊ արևելյան մասում քրոմիտային հանրայնացման 
մայր ապար հանդիսացող դունիտներր հպվում են մանր և միջին հատիկային 
գաբրոների Հետ: Հպման գոս,ու երկայնությամբ դունիտներր պատռվում են 
մանր.ատիկ գաբրոների փոբր ապոֆիգներով, որոնցից մեկը պարունակում է 
բրոմիս,ի Հանրայնացում, Ներկայացված 4 չորս բնաձև և երկու ոսպն յա֊ 
կանման մարմիններով, Բների չափսերը հասնում են 30 սմ-/,, իսկ ոսպնյակ֊ 
ներինը՝ 40 սմ երկարության և 8 սմ հզորության, Հանրային մարմինների և 
ներփակող գաբրոների սահմաններր կտրուկ են,

Գաբրոների մեջ գտնվող հանրանյութր հ„ծ է, բնորոշվում կ պանիգեո֊ 
մորֆահատիկային ստրուկտուրայով և իր կազմությամբ պատկանում Լ բրոմ֊ 
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պիկուքիտին, որով շատ նման է հանքավայրի դունիտային տեղամասերի հետ 
կապված հանքանյութերին և նրանցից տարբերվում Լ միայն մանրահատիկդ֊ 
թյամբւՋանախմեդի հանքավայրը դտնվում < համանուն դյուզից 0,5 —1,5 կմ 
դեպի արևմուտք և հ յ ո ւս ի ս - ա ր և մ ո է տ ք, Այղ հանքավայրի քրոմիտային հան֊ 
քայնացման մայր ապարներ հանդիսանում են պ երի դո տիտն երր: Որպես քա- 
ցաոություն յիստվենիտնևրի մեջ հանդիպել է քրոմիտային հանքային մար
մինների առկայության դեպքւ Հանքային մարմինները քԼւաձե են (մի քանի 
փոքրիկ մարմիններ) և ոսպնյականման (մի մարմին 1 ,5 մ երկարությամբ Լ 
0,35 մ կ արս դու թ յ ա մ բ )ւ

Լիստվենիտների մեջ դտնւԼող քրոմիտր ունի հոծ տեքստուրա, հիպիդեոմոր֊ 
ֆահատիկային ստրուկտուրա և իրեն կազմով պատկանում Լ մ ա դնոքր ո մ իտ ին: 
Հանախմեդի հանքավայրի հանրային մարմինների մեծ մ ասր' որոնք տեղա
դրված են պերիդոտիտների մեջ, նույնպես ներկայացված ես մադնոքրոմի֊ 
տովէ

Գ ա բ րոն ե ր ում և { ի и տ վեն ի տն ե ր п ւմ հայտնաբերված բրոմ իտային »անբա^ 
նացու ւ) Ներր , րստ Ա. Գ, /'I, տ ե խ տ ին ի ղ ա и ա կար դ մ ս/ն , и/ ատկանու մ են Հիսւոե֊ 
րոմադմտտիկ առաջացումներին։ Կոշկարանի րրոՕիտի հանքավայրի դո յադ֊ 
ման ս/րոցեսր մամ ան ակի տեսակետից համրնկ ե յ Լ ղււ ւնի տն երի մեգ դարրո- 
ների Ши/ոֆ ի զներ ի տեղադրման հետ։ Ապոֆիղներր բարձրացման ճանաւղար֊ 
Հ» ին շ փ if ե I են դո ւն ի տներ ի մեջ գտնվող դեռևս կիսահեղուկ քրոմ իտային մար
մնի հետ և իրենց մեջ րնդդրկեքով նրա որոշ մ ասր, բարձրացրել են Հեր։ Վերո֊ 
^Ւ2էա1Ւ9 ս1տ Р 4 ՈՐ գ ա բ ր ոն ե ր ո ւ մ գտնվող հ ան բա (ն ա դ п ւ մ ր , րստ (ե. II Սո֊ 
կոքովի դասակարգման, и/ ատկ անում է հե տ երո մա գ մատի կ տիո/ին, բա նի որ
Նա տեղադրված / Ոչ թե առաջացման տեղում, աք/ (ГО տար» մագմայի տւգար- 
ներում ։

Լի ս տ վեն ի տե ե ր ի մեջ քրոմիտի հանքայնացման դո յադում ր ոչնչով չի 
տարբերվում ղուն ի տների և ս/ ե ր ի դո տ ի տն ե ր ի մեջ նրա առաջացումից ։ Տարբե֊ 
րությունր կ ա յանում Լ միայն նր անում, որ մ ագմ ա յի բաժանում ր մնացորդա֊ 
էին հանրային հա/ոցբի տարածականորեն հարու իմ ան ֊Աոդ դանդ֊
վածի էդերիդոտիտնեբի կոնտակտային մասին, որտեղ արդեն հետմ ագմ ատիկ 
մամ ան ա կ ա շրջան ո ւ մ տեղի Լ ունեցեք նրանց վերափոխ վեն ի տների
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