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Э. X. ГУЛЯН

НЕКОТОРЫЕ ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД СЕВЕРНОГО СКЛОНА БАРГУШАТ-

СКОГО ХРЕБТА

Эффузивные, интрузивные и лайковые породы северного склона 
Баргушатского хребта изучались большим коллективом геологов, среди 
которых следует отметить работы А. Н. Соловкина [10], В. Н. Котляра [5]. 
И. Г. Магакьяна [6], С. С. Мкртчяна [7]. Г. О. Пиджяна [9], М. П Исаенко, 
Ж М. Григоряна, Т. Ш. Татевосяна [II, 12]. К. А. Карамяна [4], Т. А. 
Аревшатян, А. Е. Кочаряна, С. Н. Даниеляна, С. Г. Машуряна, Г. А. Ту
няна, Г. Б. Межлумяна и многих других. Автор данной статьи при изуче
нии рудоносности рассматриваемого района занимался также деталь
ным исследованием магматических пород. В настоящей работе приводят
ся результаты исследований, касающиеся петрохимических особенностей 
магматических пород-

Эффузивные породы

На северных склонах Баргушатского и Сюиикского (Зангезурского) 
хребтов широко развиты эффузивы верхнего девона, верхнего мела, эо
цена, олигоцена и миоплиоцена. Все они, за исключением пород миоплио- 
ценового возраста, обычно подвергнуты метаморфизму, причем вблизи 
интрузивных пород метаморфизм выражен значительно сильнее, часто с 
полным изменением первичного минерального и химического составов, 
в связи с чем установить их первоначальные петрохимические особен
ности очень трудно.

Эффузивы вулканогенно-осадочного комплекса верхнего девона 
представлены различными порфиритами, характеризующими типичный 
геосинклинальный этап развития. В этих порфиритах содержание глав
ных породообразующих окислов колеблется в широких пределах как по 
простиранию, так и по падению толщ. Наиболее распространены натрие
вые и реже натриево-калиевые серии. Последние залегают в большин
стве случаев в верхней части вулканогенно-осадочного комплекса верх
него девона и являются продуктами завершающего этапа верхнедевон
ского подводного вулканизма. Химический состав этих эффузивов отли
чается повышенным содержанием окислов кальция (до 16,0%) и магния 
(до 8,0 /о) и низким содержанием глинозема- Окись железа, как правило, 
преобладает над закисью.

На восточном флаше площади распространения верхнедевонского 
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вулканогенно-осадочного комплекса (Сваранцское рудное поле) эффу- 
зивы характеризуются относительно низким содержанием кремнезема и 
щелочей и повышенным содержанием окислов кальция и магния. По дан
ным спектральных анализов, в этих эффузивах и искусственных шлихах 
из них наблюдается несколько повышенное содержание меди, свинца, 
цинка, никеля, кобальта, ванадия, галлия, бериллия, реже молибдена, 
таллия, индия и германия. Последние четыре элемента встречаются в 
магнитной фракции искусственных шлихов.

Восточная часть описываемого района (Сваранцское рудное поле» 
входящая в состав Кафанской тектонической зоны, представлена мощ
ной толщей вулканогенно-осадочных образований мелового возраста. 
Изучение литолого-петрографического состава этих отложений показы
вает, что в период верхнего мела эта часть района представляла крупную 
1еосинклиналь, в результате интенсивного прогибания которой происхо
дила бурная вулканическая деятельность, приведшая к образованию 
мощных свит эффузивов. Последние представлены различными порфи
ритами, их туфами и туфобрекчиями- Среди порфиритов преобладают 
ллагиоклазовыс оазности.

Химическое изучение эффузивов верхнемелового возраста показы
вает, что они имеют почти постоянное содержание кремнезема, глинозе
ма и по содержанию щелочей их можно отнести к калиево-натриевому 
ряду. В отличие от порфиритов остальных возрастов они характеризуют
ся низким содержанием кремнезема и повышенным содержанием трех- 
окиси железа, окислов кальция и марганца. Резкое преобладание трех- 
окнси железа над закисью является одной из характерных петрохими
ческих черт этих порфиритов (табл. 1).

По данным химических и спектральных анализов в этих порфиритах 
наблюдается некоторое повышенное содержание, по сравнению с клар
ками, меди (0,13%), свинца (0,08%), цинка (0,10%), и постоянное при
сутствие олова (0,001—0,005%), стронция (0,01—0,03%). серебра 
(0,0001%), молибдена (0,001 %), хрома, никеля, кобальта (0,003— 
0,01%). ванадия (0,01—0,03%), галлия (0,001—0,003%), бария (0,01 — 
0,003%), циркония (0,01—0,03%) и скандия (0,003%).

К этой вулканогенно-осадочной толще приурочены эффузивно-оса
дочные марганцевые руды браунит-родонитовой формации.

История развития третичного эффузивного магматизма описываемо
го района очень сложна. Породы начального этапа палеогенового вулка 
низма представлены плагиоклаз-пироксеновыми, плагиоклаз-пирэксеп- 
рсговообманковыми порфиритами натриево-калпевой серии, которые ха
рактеризуют палеогеновый геосинклпнальный этап развития. Порфири
ты этого этапа отличаются низким содержанием щелочей, окислов каль
ция, магния и двуокиси титана. Повышенное содержание кремнезема з 
них, посравнению со средними типами по Дэли, обусловлено, по-видимо- 
му, последующими гидротермальными процессами. Окись натрия в этих 
породах обычно преобладает над окисью калия. Исключение составляют 
Известия. XIX, № 3—3
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Таблица /
Средний химический состав главных эффузивных комплексов*

Возраст эфФузивов

Дастакерт. 
разрез по 
11 пробам

Эоценовый 3

Нижний эоцен

Лернашен. 
разрез по 
4 пробам

Лравусск 
разрез по 
12 пробам

810-» 
Т։О‘, 
А120з 
Ре։О3 
Ге О 
МпО 
СаО 
МК() 
Ха,0 
К,О 
1Г,0•
ПИ II
РгО$ 
Сумма *

54,90 
0,97 

14,43
4.62
3,85 
0,09 
8,18
4,40
3,40
1,88 
0,26 
3,80

100,78

51,41 
0,41

16,45 
8,25
1,33 
0,71 
7,55 
2,63 
2,07 
2,15 
0,47 
5,20 
0,18

98.81

60,36 
0,45

17,60 
4,86
2,44 
0.14
2,42 
2,03 
2,57
2,30 
0,18
5,19 
0.25

100,79

59,28 
0.66

17,27 
3,67
3,38 
0,16
3,16 
2,29
3,15 
2,74 
0,09 
3,14 
0,27

99,26

59,83 
0,27

19,93 
4,56
2,96 
0,14
3,29 
2,92
3,00 
1,95

0,29
99,14

62,19 
0.43

15,64 
6,35 
0,99 
0,11 
0,37 
0,90 
1,56 
2,23 
0,28 
7,25 
0,20

98,50

61,40 
0,50

14,63 
2.77 
2.77
сл.
4,20 
1,98 
4,00 
1,65 
0,31 
2,37 
0,18

96,76

54,28 
0,95

17,57 
5,85 
3,53 
0,21 
5,98 
2.74 
2.82 
0,67 
0,35 
4,76 
сл.

99,71

63.00 
0,60

18,93 
1.80 
1,70 
0,17 
3,94
1,34 
2,83
4.17 
0,16 
1,22 
0,13

99,99
* При выводе средних содержаний, в этой и в последующих таблицах, исполь

зованы также данные И. Г. Магакьяна, Г. О. Пиджина, М. П. Исаенко, Т. Ш. Тате-
восяна, Т. А. Лревшатян, К. А. Карамяна.

порфириты Аравусского рудного поля, где наблюдается обратная карти
на, т. е. окись калия преобладает над окисью натрия

В породах и в магнитных и электромагнитных фракциях искусствен
ных шлихов, по данным спектральных анализов, постоянно присутствуют 
молибден, медь, свинец, цинк, мышьяк, никель, кобальт, галлий, вана
дий. бериллий, реже серебро, кадмий, зисмут, бор и другие элементы, ха
рактерные для руд средне-низкотемпературных месторождений района.

Как видно из данных табл. 1, в породах более позднего этапа палео
генового вулканизма, условно относимых нами к верхнему эоцену, на
блюдается некоторое уменьшение содержания кремнезема, окиси калия и 
повышение содержания окислов железа, кальция, магния и двуокиси 
титана.

Эффузивы олигоцена, и в особенности миоплиоцена, представлены ан- 
дезит-дацит-линарит-трахитовой формацией, образовавшейся в условиях 
частичной консолидации. Как минералогически, так и петрохимпчески 
эти образования резко отличаются от предыдущих эффузивов. В них 
наблюдается повышенное содержание кремнезема, окиси калия и, частич
но. глинозема. Последний связан, по-видимому, с некоторым увеличени- 
(м в породе биотита, (.одержание остальных породообразующих окислов 
заменю уменьшается В породах и искусственных шлихах из них спек
тральными анализами установлено наличие меди, молибдена, свинца, 
цинка, галлия, бериллия, ванадия и несколько повышенные содержания 
стронция (до 0,5%) полова (до 0,1%).
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Таким образом, характерными элементами миоплиоценовых эффу- 
зивов являются стронций и олово.

Следует отметить, что вулканогенно-осадочный комплекс верхнего 
девона, который сложен в основном порфиритами натриево-калиевои се
рии, является благоприятной 
геохимической средой для ло
кализации высоко-, средне-, 
низкотемпературных контакто
во-метасоматических и гпдро- 
термальныхруд магнетит-скар- 
новой, медно-молибденовой (с 
примесью вольфрама), поли
металлической (с примесью се
ребра, висмута, кадмия) фор
маций и формации сульфидо
носных вторичных кварцитов.

Около 80% известных сред
не-, низкотемпературных ме
сторождений и рудопроявле- 
ний размещены в натриево-ка- 
лиевых порфиритах нижнего 
эоцена, а в калиево-иатриевых 
фациях палеогенового вулка
низма размещены главным об
разом низкотемпературные ру
ды медно-мышья ково-пол и ме
таллической, кварц-золото-по
лиметаллической и реальгар 
аурипигментовой формаций 
(Аравусское рудное поле).

В заключение следует отме
тить, что главной петрохимиче
ской особенностью эффузив
ных образований северного 
склона Баргушатского и Сю- 
никского хребтов является 
возрастание содержания крем
незема, глинозема, щелочей и 
убывание окислов железа, 
кальция, магния, двуокиси ти
тана при переходе от ранних 
пород к поздним (фиг. 1).

Фиг. 1. Диаграмма химизма эффузнвов. 
1. Порфириты девона. 2. Порфириты ме
ла. 3. Порфириты измененные эоцена. 

4. /Хндезито-дациты мионлиоцена.

Интрузивные породы

На северном склоне Баргушатского хребта и, частично, на северо- 
восточном склоне Сюникского хребта, как известно, широко развиты раз
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личные по составу и возрасту интрузивные породы, являющиеся продук
тами палеогенового (эоцен-иижний олигоцен) полифазного интрузивного 
магматизма.

Анализ средних химических составов главных типов интрузивных 
пород, приведенных в табл. 2, показывает, что в пределах описываемого 
района четко выделяются габбровые и гранитоидные формации пород, 
представленные продуктами разных стадий палеогенового интрузивного 
магматизма.

Таблица 2
Средник химический состав главных типов интрузивных пород

1 фаза II фаза IV фаза

Лернашен- 
ские по 

11 пробам

Гранитоиды

Дастакерт- 
ские по 

22 пробам

I

III фаза

5Ю։ 
ТЮ, 
А1,б3 
Не;О3 
РеО 
МпО 
СаО 
А^О 
К а,О 
К2б 
ппп 
Сумма *

41,05 
0,70

20,98 
9,39 
6,21 
0,28

10,12
5,32 
0,89 
0,82 
0,25

96.01

45,84 
0,82

20,43 
7.39
5,51 
0,09
9,20
4,06
2,98
1,27
1,03

98,60

53,27 
0,71

16,93 
6,26
4,91 
0,16 
9,15
3,88 
3,18
1,21

99,66

63,71 
0,54

15,04 
3,56 
1,86 
0,05 
4,74 
1,73 
3,65 
2,70 
0,96

98,54

62,70 
0,53

17,54 
2,82
2,44 
0,10
4,42 
1,61
3.19 
2,68 
1.00

99,03

Турмалиновые 
граниты Ара- 
вуса по 4 пр.

62,38 63.59 65,39
0,53 0,48 0,33

18,25 18,90 16,85
2,60 1,85 2,14
2,70 1,87 1,67
0,04 0,10 0,09
1,96 3,72 3,56
1,40 1,24 2,13
1,86 4,03 2,75
4,03 3,81 3,75
1,30 0,46 0,97

97,05 100,05 99,63

Среди пород габбровой формации, но минеральному составу и пз 
содержанию главных породообразующих окислов, наблюдается много 
разновидностей, связанных друг с другом постепенными переходами.

В породах первой фазы интрузивного магматизма выделяются пи- 
роксенчты, габбронды (габбро, оливиновое габбро, кварцевое габбро, 
биотитовое габбро, шонкиниты, габбро-диориты и др.) и монцониты 
(кварцевые монцониты, габбро-монцониты, кварцевые диориты и др).

По содержанию щелочей выделяются натриево-калиевые 1абброиды 
п монцониты и калиево-натриевые габбро-монцониты (Дастакертское 
рудное поле).

Характерным для химического состава пород габбровой формации 
является повышенное содержание двуокиси титана, окислов железа, 
кальция и магния. Содержание двуокиси титана колеблется от 0,33 до 
1,30%, составляя в среднем 0,82%. Среднее содержание окиси магния 
составляет 4,0%, при колебании от 2,21 до 9,15%. Содержание окиси 
кальция в габбровых породах довольно постоянное и составляет в сред
нем 9.2%.
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В габбровых породах щелочная природа выражена довольно по
стоянным преобладанием окиси натрия над окисью калия. Исключение 
составляют габбро-монцониты Дастакертского рудного поля, где наблю
дается обратная картина Содержание окислов железа в этих породах 
повышенное и суммарно составляет в среднем 12,9%, причем окись желе
за обычно преобладает над закисью.

Спектральными анализами в этих породах и в искусственных шли 
хах из них установлено наличие хрома, никеля, кобальта, ванадия, свин
ца, цинка, меди, германия, галлия, редких земель, серебра, реже плати
ны и золота. Характерными элементами для пород этой формации яв
ляются железо, магний, титан, ванадий, никель, кобальт, редкие земли и 
платина.

С ультраосновными фациями — пироксенитами, пространственно 
связаны руды медной формации (Аравусское рудное поле), с натриево- 
калиевой фацией габбровых пород—железорудные (магнетит-олпвино- 
вые, реже медные и полиметаллические формации)—Сваранцское и 
Дарабазское рудные поля; с калиево-натриевой фацией—руды медно- 
молибденовой формации (Дастакертское рудное поле).

Гранитоидная формация объединяет породы трех фаз внедрения 
интрузивного магматизма. Количественное соотношение главных поро
дообразующих минералов и важнейших породообразующих окислов ко
леблется в широких пределах. Среди пород этой формации встречаются 
кварцевые монцониты, кварцевые диориты, тоналиты, сиенито-дпорпты, 
гранодиориты, граносиениты и граниты. По текстурным особенностям в 
них выделяются среднезернистые и порфировидные граннтоиды

Средние химические составы главных типов пород этой формации 
показывают значительное сходство по содержанию важнейших окислов, 
за исключением щелочей. По содержанию последних наблюдается от
четливое подразделение граннтоидов на натриево-калневый и калиево- 
натриевый типы. Наиболее широко распространен натрнево-калиевын 
ряд. Обычно в этих породах натрий преобладает над калием, но изредка 
встречаются разности с близким их содержанием или преобладанием ка 
лия. Главная масса Лернашенского, Дастакертского и Ахлатянского ин
трузивов относится к этому ряду.

К калиево-натриевому ряду относятся турмалиновые граниты Ара- 
русского рудного поля и порфировидные граннтоиды Дастакертского и 
Лернашенского рудных полей. Порфировпдные граннтоиды являются 
наиболее молодыми интрузивными образованиями описываемого района. 
Возрастное положение турмалиновых граннтоидов неясно. По региональ
ным геологическим соображениям мы условно относим их ко второй 
«разе интрузивного магматизма. Из данных табл. 2 видно, что они по 
петрохимическим особенностям очень сходны с порфировидными грани
тами. Следовательно, не исключается, что они могут быть одновозраст
ными.

При широких пределах колебания, среднее содержание кремнезема 
в глазных типах пород гранитоидной формации остается довольно по-
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стоянным и составляет 62,38—65,71%. По сравнению с породами габ- 
бровой формации в гранитоидах заметно уменьшается среднее содержа
ние двуокиси титана, окислов железа, кальция и магния

С натрнево-калневой фацией гранитоидов парагенетически, вернее 
пространственно, связаны магнетит-скарновые, скарново-сульфидные 
(медно-молибденовые, полиметаллические), медные, медно-молибдено- 
вые, медно-полиметаллические рудные формации и формации андалузи
тоносных и сульфидоносных вторичных кварцитов (Лернашенское, Да- 
стакертское и Сваранцское рудные поля).

С калиево-натриевыми турмалиновыми гранитоидами обычно про
странственно связаны рудопроявления медно-мышьяково-полиметалли
ческие, кварц-золото-полиметаллические, полиметаллические рудные 
формации, а также боросиликаты (Аравусское рудное поле).

В породах гранитоидной формации и искусственных шлихах из них, 
по данным многочисленных спектральных анализов, постоянно присут
ствуют медь, молибден, свинец, цинк, серебро, бериллий, галлий, вана
дий. реже хром, никель, кобальт, германий, олово, мышьяк, иттрий, ит
тербий. церий, лантан и золото.

В породах поздних фаз гранитоидной формации содержание мо
либдена, меди, свинца, цинка, частично мышьяка увеличивается.

Любопытно отметить, что при сопоставлении химических анализов 
пород интрузивных комплексов и вмещающих их эффузивных образова 
ний наблюдаются определенные зависимости. Так, например, породы 
габбр՛ вой формации, размещенные в породах порфиритовой серии, ха
рактеризуются низким содержанием кремнезема и повышенным содер
жанием окислов железа, кальция и магния. Эффузивы Аравусского руд
ного поля, относимые к эоцену, характеризуются повышенным содержа
нием кремнезема, окиси калия и весьма низким содержанием окислов 
кальция и магния. Аналогичные петрохимические особенности имеют 
турмалиновые граниты гранитоидной формации.

По содержанию окислов кальция и магния как остальные гранодио
риты, так и вмещающие эффузивы, занимают среднее положение в соот
ветствующих комплексах. Эти петрохимические особенности, вместе с 
вышеотмеченными минералогическими и другими признаками, свиде
тель։. ։ву ют о большом значении процессов ассимиляции боковых пород 
при ооразовании отдельных интрузивных комплексов с одной стороны, 
и о влиянии последних, при метаморфизации боковых пород,— с другой.

При сопоставлении средних химических анализов главных типов 
Рззное ՛зрастны.х интрузивных комплексов наблюдается закономерное 
увеличение содержания кремнезема, щелочей и убывание окислов желе
за, кальция, магния и глинозема, при переходе от ранних пород к поздним 
1фиг. 2). Это и другие отмеченные геохимические признаки говорят об 
образовании интрузивных пород описываемого района из одного магма- 
тического очага и формирования их в различных геолого-структурных, а 
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следовательно, и в различных термо-динамических и геохимических ус
ловиях-

Фиг. 2. Диаграмма химизма главных типов интрузивных порос 
1. Габброилы 2. Монцониты. 3. Гранитоиды. 4. Турмалиновые гра

ниты. 5. Граносиениты. 6. Порфировидные граниты.

Дайковые образования
На северных склонах Баргушатского и Сюникского хребтов широ

ко развиты различные по возрасту, петрографическому и химическому 
составам дайковые образования.
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Детальное геологическое, петрографическое и химическое изучение 
этих образовании позволяет выделить три главных этапа дайкообразо- 
ванпя, не считая даек, связанных непосредственно с вулканогенно-оса
дочными образованиями верхнего девона, верхнего мела и отдельными 
фазами или фациями палеогеновых интрузивных пород. С последними 
обычно связаны аплиты, аплнто-пегматнты и реже другие жильные об
разования.

Дайки первого этапа представлены андезитовыми порфиритами. 
Изучение взаимоотношений этих даек с габбровыми и гранитоидными 
породами показывает, что они внедрялись после затвердевания полево
шпатовых габброидов и магнетитовых оливинитов до образования габ
бро-монцонитов и гранитоидов. Они развиты исключительно в пределах 
площадей габброидов Сваранцского рудного поля, т. е. интрузивных по
род первой фазы интрузивного магматизма и четко секут магнетитовые 
оливиниты, чем и устанавливается их послежелезорудный возраст.

Дайки андезитовых порфиритов отличаются от даек последующих 
этапов текстурно-структурными особенностями, а также минеральным 
и химическим составами. Эти дайковые образования характеризуются 
сравнительно низким содержанием кремнезема, окислов калия и повы
шенным содержанием глинозема, окислов железа, кальция, магния. В 
них, как правило, резко преобладает окись железа над закисью и нат
рий—над калием.

Второй этап дайкообразования начинается после затвердевания 
всех интрузивных пород, являющихся конечными магматическими про
дуктами палеогенового интрузивиого магматизма.

После затвердевания габброидов и гранитоидов, и связанных с ни
ми во времени и пространстве даек, в результате дифференцированных 
тектонических движений начался послеинтрузивный этап дайкообразо
вания. Главная масса известных даек описываемого района образова
лась в этом этапе- ,

Детальным изучением взаимоотношений этих даек установлено, что 
они образовались, примерно, в следующей последовательности: грано- 
порфиры-диоритовые порфириты—диабазовые порфириты.

Многочисленными наблюдениями установлено, что вышеотмеченные 
послеинтрузивные дайки являются дорудными магматическими образо
ваниями, что подтверждается следующими фактическими данными 
11 рудные тела пересекают дайковые образования; 2) нередко рудные 
тела контролируются дайковыми образованиями (Аравусское, Лерна- 
шенское, Дастакертское рудные поля); 3) в отдельных случаях ясно на
блюдается экранирующая роль диабазовых порфиритов; 4) дайки места
ми гидротермально изменены и обычно пиритизированы, а местами со
держат оруденения молибдена, меди, свинца и цинка; 5) к дайковым: 
поясам приурочено большинство известных гидротермальных месторож
дений и рудопроявлений медно-молибденовых и медно-мышьяково-поли
металлических руд.

Дайки, как правило, размещены в экзоконтактовой (до 0,5—1 км). 
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реже эндоконтактовой полосе выходов гранитоидов. Изредка мощные 
дайки грано-порфирового состава значительно (1,5—3,0 км) удалены от 
выходов гранитоидных интрузивов.

Детальным изучением установлено, что химический и минеральный 
составы послеинтрузивных дайковых образований колеблятся в широ
ких пределах. Характерной петрохимической особенностью их является 
прогрессивное уменьшение содержания кремнезема и увеличение содер
жания окислов титана, железа, кальция и магния от ранних к поздним 
образованиям.

Лайковые образования Дастакертского рудного поля отличаются от V аналогичных даек других рудных полей сравнительно повышенным со
держанием двуокиси титана (до 2,48%), окиси кальция (‘до 6,50%) и 
окиси магния (5,67%).

Наблюдаемые, сравнительно повышенные содержания меди (д^ 
0,5%), молибдена (до 0,01—0,02%), свинца и цинка (до 1%), серы 
(до 9%), и часто встречающиеся мышьяк, никель, кобальт, галлий также 
являются характерной геохимической особенностью послеинтрузивных 
дайковых образовании.

Необходимо отметить, что диорит-порфиритовые дайки часто бы
вают подвергнуты калиевому метасоматозу, а диабазовые порфириты-- 
натриевому, с образованием альбитов.

Наряду с общим минералогическим и геохимическим сходством 
дайковых образований с интрузивными породами, они резко отличаются 
структурно-текстурными особенностями, частотой встречаемости халько
фильных элементов, а также обратным ходом эволюций химического со
става магмы, из которого образовались дайки. Как правило, в начале 
образовались кислые, умеренно-кислые послеинтрузивные дайки грано
диоритового и гранит-порфирового составов, т. е. дайки первого этапа, 
а затем диоритовые и диабазовые порфириты, т. е. дайки второго этапа, 
по В. С. Коптеву-Дворникову.

Многочисленными полевыми наблюдениями установлено, что после 
внедрения и застывания послеинтрузивных даек происходит интенсивное 
рудоотложение.

Отмеченная связь дайковых образований с рудоотложением в про
странстве и во времени имеет важное поисковое и оттеночное значения. 
Обычно, к этим лайковым полям приурочены гидротермальные место
рождения п рудопроявления медно-молибденовых, медно-мышьяково- 
гюлиметаллических формаций руд.

Третий этап дайкообразования связан с олпгоцен-миоплиоценовой 
эффузивно-экструзивной деятельностью и представлен (не считая некки) 
мощными и выдержанными по простиранию дайками кварц-порфирово- 
ю, андезито-дацитового, липаритог-дацптового составов. Они являются 
самыми молодыми послерудпыми магматическими образованиями. По
следовательность дайковых образований точно не установлена.

Кварцевые порфиры образуют довольно большое лайковое поле
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Таблица 3

Средние химические составы главных типов лайковых образовании в °/0

I этап II этап III этап

Дастакерт- 
ское поле 

по 9 пробам

Лравусское 
поле по 

9 пробам

Диоритовые порфириты

5(0, 
Т։02 
А1,О3 
Ге',О3 
Ре О 
Мп О 
СаО 
М§0 
№,0 
К20 
Нг0 
ппп 
Р։0, 
5
Сумма •»

55,86 
0,67

18,18
5,41
2,26 
сл.

6,54
3,98 
3,73 
1.16
1,26 
0,90 
0,55 
0,45

100,95

67.80 
0,35

16,81 
1.0
1,96 
0.2 
2,56 
2,00 
0.86 
5.72

99.27

55,85
1.14 

17,61
2,12 
3,40 
0,32
4,24 
2.49 
3,30
4,11
2,31 
3.97 
0,36

101,22

60,23 
0.27

16,99 
4,94
1.24 
0,22
1,56 
1,29
1.42 
3,95 
0,20 
5,59 
0,29 
3,26

101,45

55,03
1,22 

17,45
2,47 
4,43 
0,2
4,15
3,32
3,15
3,85
1.Н
3,08 
0,49 
0,95

100,90

68,91 
0,21

14,56 
2,33 
1,00 
0,15 
1,98
1.31
3,29 
4,09 
0,06 
1,09 
0,29 
0,85

100,12

65,82 
0.49

17,94 
2,26 
0,88

2.84 
0,71
3,79 
2,81

2,30 
0,04

99,99

67,16 
0,38 

19,50
2,25 
0,90

1.75
5,00
1,20

98,14

Они характеризуются повышенным содержанием кремнезема (до 
75,10 о), щелочей и низким содержанием остальных петрогенных эле
ментов В отличие от остальных даек данного этапа, в них часто встре
чаются хорошо ограненные крупные кристаллы пирита.

По минералогическим, химическим и текстурно-структурным особен
ностям, дайки андезито-дацитового, липарито-дацитового составов очень 
сходны с миоплиоценовыми эффузивами. На западном фланге Даста- 
кертского рудного поля наблюдается, что эти дайки непосредственно 

’Связаны с андезито-дацитовыми эффузивами. ՝
Спектральными анализами искусственных шлихов, отобранных из 

этих лайковых образований, установлено наличие меди, молибдена, 
свинца, цинка, олова, серебра, примеси бериллия, германия, никеля, ба
рия, галлия, циркония, гафния, иттербия, хрома, ванадия и других эле
ментов.

Частота встречаемости вышеуказанных элементов, характерных для 
палеогеновых интрузивных пород и связанных с ними дайковых образо
вании и руд, в послерудных дайках, генетически и пространственно свя
занных с миоплиоценовыми эффузивами, свидетельствует о возможно- 
<1и образования палеогеновых интрузивов и олигоцен-миоплиоценовых 
эффузивов из единого магматического очага.

Управление геологии
Совета Министров Армянской ССР Поступила 29.VI.1965.
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Նկարադրվոդ շրջանում տարածված են վերին դևոնի, վերին կավճի, Ւ.ոցհ-

•՛ի, օ ւիրլոցենի և միոպլիոցենի հրաբխածին ապարների հ ա ս տ վ ա ծ քն ե րր, 
րոնք տարբերվում են ինչպես առաջացման պա յմ աններով, այնպես է/ դԼ 
քիմիական առանձնահատկություններով։ Նրանց քիմ ի ա կ ան կսւդմի համեմ 

ո ֊
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ւոական ուսումնասիրություններ ցույց են տալիս, որ հն ա դո լյնն ե ր ի դ դե պ ի 
երիտասարդ ա ո ա ջա ց ո լ մն ե րր բարձրանում է սիլիկահոդի , կավահողի , աթլա/ի֊ 
ների պարունակությունր և նվադոււք Լ երկաթի, կալցում ի, մ ադնեդիոլմի և 
լ ի ո ւմ ֊ն ա տ ր ի ո ւմ ա I ին տ ա ր ա տ ե ս ա կն ե ր ի ։

ԻնտրուդիւԼ ապարներր, որոնք Ըարդուշատի լեոնաշդթւսյի հյոլսիսա ւին 
լանջում ունեն մեծ տարածում, իրենց միներալային և քիմ իական կադմով 
բ աման վո ։ մ են դաբրոիդային // ց ր ան ի տ ո ի դա յին խմբերի։ Վերջիններս րստ 
ա/կա լիների պարունակության բ ած անվ ում են նատրիում* կ ա[իումային ե կա- 
/ ի ո ւմ -ն ա տ ր ի ո ւմ ա յ ին տ ա ր ա տ ե ս ա կն ե ր ի ։

Դ աբրոի դային ինտրուզիան երի ապարների հետ տարածականորեն և դե- 
հետի կորեն կապված են մ ա զն ե տ ի տ - օ / ի վին ի տ ա յին տիպի հ ան բ ա յն ա ց ո ւմն ե ր:

Ն ա տ ր ի ո ււ) ֊ կա շ ի ոււ) ա յին դ ր ան ի տ ո ի դ ա յ ին ին տ ր ո լզի ան ե ր ի հետ տարածա
կանորեն կապված են մազնե տիտ - սկառն ային} պ դին ձ մ ո [ ի բ դեն ա յին , սրլինձ- 
բ ա զմ ա մ ե տ ա ղա գին և ալլ տիպի Հանքայնացումներ։ Կ ա լ ի ո ւմ֊ն ա տ ր ի ո ւմ ա յ ին 
տիպի տ ո ւր մ ա լ ին ա / ին դրանիտներն ուղեկցվում են միջին-ցածր ջերմաս
տիճանային պ ղինձ֊ մ կն դե դ- բա ւլմ ա մ ե տ ա դա յին և ոեալզար֊աուրիպիզմ են տա- 
ւին տիպի հանքայնացումներով։

Ուսումնասիրվող շրջանում մեծ տարածում ունեցող ղայկային ապարներն 
րստ Հասակի, լք իներտ լ աքին ե քիմիական կազմի առանձնահատկությունների 
բ տ ծ ան վ ում են երեք խ մ բ ի 9 չտաշված ե րա բ խածին և ա ռան ձին ին տ ր ո լզի վ ֆ ա - 
դերի հետ անմիջականորեն կապված ղայկային ա ո ա ջա ց ո ւմն ե ր ր :

Առաջին խմբին են պատկանում ան դե զի տ ա - բա զա րո ա յին դա յկաներր , 
որոնք ա ո ա ջազ ե լ են մինշ դր ան ի տ ո ի դա յին ին տ րուզի ան ե րի ն ե րդրոլմ ր: երկ* 
բորդ խմ բին են պ ատկանում դրանո դիորիտ* պորֆիրներր , ղ ր ան ի տ - պ ո ր ֆ ի ր * 
ներր, էքիորիտային-պորֆիրիսւների, դիաբաղային պորֆիրիտների 
ներր և անցերյիտա-ղացիտա (ին դայկտներր ւյենետիկորեն կապված 
պ/իոցենի հրաբխա[ին դ ո րծ ։ւ ւ՚ե հ ութ յան հետ։

Շրջանի տարբեր տեսակի հրաբխածին, ինտրոլզիվ ե ղայկային 
ների ուսամնասիրությոլններր ցույց են տալիս, որ նրանք հավանաբ 

զա յկա~ 
են միո-

ա պ ար-
7 ШПШ֊

ջացել են միևնույն մացմասւիկ օջախից, բայց տարրեր երկրաբանական և գեո֊ 

քիմիական պայմաններում։



Э. X. Гулян
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