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Л. Б. САРУХАНЯН

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГЕНЕЗИСА АБОВЯНСКОГО
апатит-магнетитового месторождения

Абовянское апатит-магнетитовое месторождение по характеру ору
денения, возрасту и геологическим условиям залегания является уни
кальным среди железорудных месторождений Армянской ССР и зани
мает обособленное положение среди апатит-магнетитовых месторожде
ний Советского Союза. I |

Имеющиеся на данном этапе представления о генезисе Абовянского 
месторождения сводятся в основном к установлению связи оруденения 
с предполагаемыми интрузиями, залегающими на большой глубине и 
невскрытыми ни эрозией, ни буровыми скважинами (А. Р. Ару гюнян, 
1964; Э. X. Г ульян, 1964; И. Г. Магакьян, 1947; Г. Б. Межлумян, 1967; 
Г .О. Пиджян, Э. А. Хачатурян, 1947 и т. д.). Пространственная связь 
оруденения с широко развитыми на месторождении эффузивными поро
дами рассматривалась лишь с точки зрения общности их структурного 
положения. Однако некоторые исследователи в последнее время склон
ны видеть в пространственной связи также и генетическую связь.

Согласно тектоническому районированию А. А. Габриеляна (19641 
Абовянское месторождение входит в Среднеараксинскую впадину, за
нимая северо-восточную часть Ереванского соленосного бассейна, а по 
металлогеническому районированию И. Г. Магакьяна (1947)—в Пам- 
бак-Зангезурскую структурно-металлогеническую зону. На формирова
ние геологических структур района месторождения большое влияние 
оказали нижнепредолигоценовая, среднепредмиоценовая, предмэотиче- 
ская. послепонтическая, предакчагыльская и предбакинская фазы склад
чатости.

В геологическом разрезе района месторождения преобладают от
ложения неогена и палеогена.

В пределах месторождения самыми древними породами, вскрытыми 
буровыми скважинами, являются глинистые песчаники и глины раздан- 
ской свиты, фаунистически охарактеризованные А. А. Габриеляном как 
верхнесарматские. Скважинами вскрыты также туфобрекчии и туфокон- 
гломераты, предположительно относимые к вохчабердской свите 
(фиг. 1). |

Глинистые песчаники, глины, туфобрекчии и туфокоигломераты 
прорваны экструзией андезито-дацитов. Все отмеченные породы явля- 
ютс я рудовмещающими с различной степенью оруденения. Рудовмещаю- 
шис породы в процессе рудообразования подверглись скаполитизации, 
пиритизации, кароонатизации и в меньшей степени каолинизации. Ха-
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Фиг. 1. Разрез по Абовянскому апатит-магнетитовому месторождению, (по М. А. Аракеляну. Ш. Л. Арутюняну, К. Г. Саркисяну 
и нашим дополнениям). 1. Базальты, андизито-базальты и их шлаки 2. Андезиты и их шлаки. 3. Липарнто-дациты. 4. Долеритоные 
базальты, гиалоандезиты. 5. Валунно-галечниковые образования. 6. Долеритоные базальты. 7. Глинистые песчаники и глины. 8. Экстру

зия андезито-дацитов: а) безрудные; б) слабоорудснелые. 9. Брекчиевидно-прожилковые руды. 10. Массивная магнетитовая руда,
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рактерным для рудовмещающих пород является осветление, что связано 
с выщелачиванием темноцветных, железосодержащих минералов. Пло
щадь распространения осветленных, метасоматически измененных пород 
занимает относительно оруденелых зон большую площадь и контроли- 
рует рудные участки.

' Андезито-дациты перекрываются валунно-галечниковои толщей 
мощностью до 80 м Валунно-галечниковые образования представлены 
окатанными обломками рудовмешаюших пород и р\д различных типов, 
ксенолитов (2 образца) основной породы в недезито-дацитах.

Валунно-галечниковая толща перекрывается лавами вулканов Атис, 
Гутанасар. Агмаган.

В перекрывающих валунно-галечниковую толщу и андезито-дациты 
эффузивных породах выделены А. Р. Арутюняном (1964), М. А. Араке
ляном, Ш. А. Арутюняном, К. Г. Саркисяном дайки оливинового габбро- 
порфирита, диоритового порфирита и роговоооманкового андезитового 
порфирита с большим количеством ксенолитов основного и ультраоснов
ного составов.

Абсолютный возраст оруденения* по биотиту, отобранному из руд
ных магнетит-биотитовых, карбонат-биотит-скаполитовых и биотитовых 
прожилков определен К—Аг методом 6—7 млн. лет, что соответствует 
понт-киммерею. Имея ввиду, что андезито-дациты прорывают фаунисти- 
чески охарактеризованные верхнесарматские отложения и что орудене
ние эпигенетично по отношению к андезито-дацитам, можно считать, что 
разрыв во времени между формированием андезито-дацитов и рудооб- 
разованием небольшой, т. е. оруденение следует непосредственно за 
внедрением андезито-дацитов. Таким образом, возраст андезито-дацитов 
условно определен как постсарматский-допонтийский.

Процесс формирования Абовянского месторождения представляет
ся сложным. Многократно повторяющиеся тектонические движения при
водили не только к оживлению древних, долгоживущих разломов, но и 
сыграли существенную роль в образовании зон дробления, брекчирова
ния, мелких сбросов и различных трещин. Интенсивность оруденения 
находится в прямой зависимости от степени раздробленности пород. В 
зависимости от характера трещиноватости и степени раздробленности 
образуются рудные тела различной формы и руды различных текстур: 
массивная магнетитовая руда—результат метасоматического замещения 
интенсивно раздробленных андезито-дацитов, с сохранением их релик
тов, рудные узлы; брекчиевидные руды (замещение цементирующей мас
сы туфобрекчий, туфоконгломератов, брекчированных андезито-дацитов 
магнетитом, апатитом, карбонатом), имеющие самое широкое развитие; 
прожилки и реже жилы.

Оруденение установлено буровыми скважинами до глубины 600 м, 
причем все пробуренные скважины приостановлены в метасоматически
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Таблица 1
Минералы Абовянского алатит-магнетитового месторождения
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измененных рудовмешающих породах с бедной вкрапленной магнетито 
вой рудой. Но учитывая неравномерный характер распределения оруде
нения, наличие метасоматически измененных андезито-дацитов на глу
бине более 600 м при закономерной приуроченности оруденения к ним 
и по аналогии с другими месторождениями с подобным характером рас
пределения оруденения (Тельбесская группа месторождении), предпо
лагается наличие оруденения и на больших глубинах.

Такие факторы, как пространственная связь оруденения и андезито- 
дацитов, совпадение глубины формирования их, оощность структурного 
контроля, эпигенетичность оруденения по отношению к андезито-даци- 
там, высокая железистость эффузивных пород, развитых на месторож
дении—все это говорит в пользу’ предположения о единстве магматиче
ского очага рудовмешающих пород и оруденения.

Минеральный состав руд (табл. I) отличается разноооразием п ха
рактеризуется широким развитием не только минералов железа (маг
нетит. меньше гематит), но и железосодержащих минералов (кароона- 
ты, амфиболы, пироксены, сульфиды и т. д.). Кроме того спектрографи
чески и химически железо установлено почти во всех проанализирован- 
ных минералах, что, по всей вероятности, связано с механической при
месью в них магнетита. Весь эффузивный комплекс, развитый в преде
лах месторождения, также отличается высокой концентрацией железа. 
Об этом свидетельствуют данные сплошного опробования скважин, 
пройденных в эффузивных породах, перекрывающих рудовмещаюшие 
андезито-дациты, а также наличие аномальных участков, выделенных 

и магнитометрическими исследованиями, но не содержащих скоплении 
магнетита (кроме акцессорных). Такие данные позволяют предполагать, 
что высокая концентрация железа в рудообразующем растворе связана 
с повышенным содержанием его в магматическом очаге.

При рассмотрении особенностей формирования Абовянского апатит- 
магнетитового месторождения особое внимание уделяется возможности 
выноса железа из рудовмещающих пород. Выносу железа способство
вал из анионов—хлор, а из катионов—натрий, которые широко развиты 
в скаполите мариалитового составов, во фтор-хлор-апатите. Непрерыв
ным источником С1 и №а могли быть соленосные отложения, о наличии 
которых в пределах месторождения говорит ряд геологических и геохи
мических факторов: АЯ

а) Абовянский район входит в пределы оконтуренного А. А. Габрие
ляном района возможного распространения соленосной толщи; б) наи
большая мощность (более 1000 .м) соленосной толщи вскрыта на участ
ке между селами Аван—Элар—Арамус (фиг. 2), последнее из которых 
расположено всего в 5—6 км от с. Капутан; в) соленосная толща страти
графически залегает под фаунистически охарактеризованными сармат
скими отложениями, которые вскрыты буровыми скважинами и в пре- 
л ли . месторождения (фиг. 1, 2); г) широко развиты в рудах хлорсодер
жащие минералы (табл. 2). Ий
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Фиг. 2. Разрезы по Аванским, Эларским и Арамусским скважинам на соль (по М. Л. Мовсесяну)- 1- Краснопветная толща. 2. Про
межуточная толща. 3. Вулканогенные образования (базальты, туфы, пемзы и др.). 4. Зангинская толща (сармат). 5. Гипсоносная тол

ща. 6. Соленосная толща. 7. Эссекситовое габбро.
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Содержание хлора и фтора в различных минералах Абовянского 
апатит-магнетитового месторожде ния

Таблица 2'

Эле
менты Франколит Актинолит Скаполит
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Био
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1,35
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1,50
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1,62

2,20
0,36

2,35
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1
1,40
1,62

1,95
1,08

2,25
1,80

Очень важным, на наш взгляд, является факт обнаружения в Аван-
ской скважине, в соленосной толще на глубине 550—600 м пластовой ин
трузии долеритового габбро-базальта мощностью 200 м (фиг. 2). На
контакте с этой интрузией зафиксированы заметные скопления пирита, 
пирротина, скаполита, слюды, амфибола, магнетита, апатита, причем 
породы контактового ореола сильно брекчированы (С, К. Арзуманян» 
1958, А. И. Месропян, 1958, М. А. Мовсесян, 1963).

Фиг. 3. Скопление магнетита на контакте андезито-дацитового микропрожилка* 
с амфиболом из ксенолита габбро. Шлиф 336 (скв. 89, глуб. 60 м), Увел. 160.

Ник. х.

Роль соленосной толщи в формировании железорудных месторож
дении рассматривается рядом авторов.

Образование крупных контактово-метасоматических и гидротер- 
И_ХЯО МаГНе™товых месторождений в Западной Сибири. (Ангаро- 

1р\ппа) связывается с ассимиляцией трапповой магмой соле-
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носиых отложений (Н. В. Павлов, 1960; Г. А. Соколов, 1958; И. К. Баже
нов, 1964 и т. д.). Указывается на возможное участие галоидной форма
ции в формировании Кустанайских (Канарское, Соколовское, Сарбай- 
ское и др.) магнетитовых месторождений. Экспериментально доказано, 
что количество извлеченного Ее прямо пропорционально содержанию 
щелочных металлов в растворе (Л. Н. Овчинников, В. Г. Макеенков, 
1962). Так, в присутствии хлористого натрия в растворе степень выноса 
Ее возрастает в 5—20 раз.

Добавочным источником железа могли послужить также и боле?
древние интрузивные породы, о ксенолитах которых упоминалось выше. 
Микроскопические исследования показали, что при проникновении анде-
зито-дацитов в виде нитевидного прожилка в ксенолит основной интру
зивной породы, на контакте с амфиболами образуются скопления маг
нетита (фиг. 3).

Непрерывное опробование скважин по всему интервалу бурения по
казало в основном вышекларковое содержание Р, даже сравнительно с 
кларковым содержанием Р в средних интрузивных породах—0,36 (А. П 
Виноградов, 1962). Близкларковому содержанию фосфора соответствует 
интервал с богатой или массивной магнетитовой рудой. Большие затруд
нения возникают не только при выяснении причин наличия такого ко
личества фосфора в связи с магнетитовым оруденением, но и при попыт
ке объяснения условий образования собственно апатитовой жилы.

Высокая концентрация апатита в рудах и рудовмещающих породах, 
по всей вероятности, связана со специализацией магматического очага, 
но при этом не исключается наличие и дополнительного источника фос
фора. Вероятнее всего, это те основные и ультраосновные породы, ксе
нолиты которых выявлены в андезито-дацитах и в дайке роговообман- 
кового андезитового порфирита.

Источником фосфора многими исследователями считаются, глав
ным образом, осадочные породы, содержащие прослойки фосфорита. В
районе Абовянского апатит-магнетитового месторождения, как известно.
широкое развитие имеют осадочные отложения разданской свиты, но на 
данном этапе мы не располагаем данными о фосфоритоносности этих 
отложений.

Геохимической особенностью Абовянского апатит-магнетитового ме
сторождения, как указывалось ранее, является наличие высокой концен
трации хлора не только в скаполит-дипире, но и в хлор-фтор—апатите и 
в десятых долях процента в биотите (табл. 2). Все эти три минерала 
имеют очень широкое развитие в рудах месторождения.

Приблизительные количественные расчеты показали, что для обра
зования 17,5 млн. т. апатита необходимо 0,6 млн. т. хлора. Учитывая 
наличие и других хлорсодержащих минералов, естественно, возникает 
вопрос о внемагматическом источнике хлора. Благоприятным источни
ком непрерывного обогащения рудообразующего раствора хлором мог- 
-ли быть упомянутые выше соленосные отложения.

В наших выводах относительно глубинности формирования Абовян- 



48 Л. Б. Саруханян

ского апатит-магнетитового месторождения мы основывались на деталь
ном изучении минерального состава и текстурно-структурных осо ен 
ностей руд, поскольку для разрешения этого вопроса мы не располагаем 
прямыми геологическими данными.

В рудах месторождения широкое развитие имеют процессы скапо- 
литизации андезито-дацитов, глинистых песчаников, глин, цементирую 
шего материала туфобрекчий, туфоконгломератов и брекчированных 
андезито-дацитов, при почти ничтожной роли каолинизации. Основ
ными рудообразующими минералами являются, главным образом, сред- 
нетемператерные минералы: скаполит, апатит, актинолит, биотит, маг
нетит и т. д. и низкотемпературные пирит, карбонат, очень ограничен
ное распространение имеют типично высокотемпературные минералы, 
гранат, турмалин, пироксен. Исходя из этих данных, считаем, что Абов- 
янское месторождение формировалось в гипабиссальных условиях при 
широком температурном диапазоне от высокотемпературного до низко
температурного и относится к гидротермально-метасоматическим место
рождениям с широким развитием скаполита.

Выводы

1. Оруденение на Абовянском месторождении и андезито-дацитовая 
экструзия связаны единым магматическим очагом, о чем свидетель
ствуют: ' ’

а) приуроченность оруденения и андезито-дацитов к одним и тем 
же тектоническим структурам;

б) территориальное размещение оруденения в андезито-дацитах и 
интрудированных ими туфобрекчиях, туфоконгломератах, глинистых 
песчаниках и глинах;

в) совпадение глубины формирования андезито-дацитов и оруде
нения;

г) высокая железистость андезито-дацитов и всех развитых на мес
торождении эффузивных пород;

т) эпитенетичность оруденения по отношению к андезито-дацитам.
֊. Ис 1 очниками железа являются: железосодержащий рудоносный 

.■•։». гвор, непосредственно связанный с магматическим очагом; железо, 
1 ՛<■ щелоченное из рудовмешающих пород под влиянием хлоридных ра-

՛ 1 из соленосных отложений; железо, заимствованное андезито-да- 
и тими из основных и ультраосновных интрузивных пород, ксенолиты 
которых установлены в андезито-дацитах и роговообманковых андези
товых порфиритах.

Хоовянское апатит-магнетитовое месторождение расположено в 
реванского соленосного бассейна и в образовании магнети-

’/' 1 41 ՛ ( 11 'Iй'^Депия оольшую роль играла соленосная толща. На-
1 11 клед"е” °бусловило широкое развитие таких хлорсодержащих 

» ралов, как скаполит мариалитового состава и хлор-фтор-апатит.
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I.. Р. ԱԱՐՈԻԽԱՆՅԱՆԱՐՈՎՑԱՆԻ ԱՊԱՏԻՏ-ԱԱԴՆԵՏԻՏԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԾԱԳՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈԻՐՋԸ
II. մ փ ո փ п I մ

Աբովյան ի ШպШտիտ ֊ մադն ե տիտային հան քա (նացում ր և ա/ն ներփակող 
III ն դ ե գ ի տ - դ ա ց ի տային էքս սւրո ւ դի ան տեղադրված են մի ևնոլյն . տեկտոնական 
ւ ւորուկտ ոլրա (ոլմ և կապված են նույն մագմատիկ օջախի հետ: Հանքաբեր 
լ ու ծ ու (թն երր ձև ավ ո րվ ում են տն դե ղի տ ֊ դա ց ի տն ե ր ի ներդր ո ւ մՒ.4 հետո փոքր 
լւն ղմիք ումով։ Հանքայնացման բացարձակ Հասակր որոշված I որպես պոնտ-
կիմերեյան (6 — 7 մ/ն տա 
մինչ պոնտ յան ։

ան դե ղի տ • դաց իտներինր հ ե տ и սւր մա տ *

երկաթի հանքայնացում ր տարածված է ան դե г/ ի տ - րյ л ց ի տն ե ր пи/ ե նրան֊

ցով հատ ատի հասակի կավ երում , կավ տյին սււ տոլ֊
ֆոբրեկշիս/ներոլմ և տ ուֆո կոն ղլո մ ե րա տե ե ր ում ։

Հոդվածում նշվում է (սորը տ ե ղագրվսւծ աղային ա ոսւջւս ց ո ւմն ե ր ի գերբ 
մ ւգմսւտիկ հայոցքից երկաթի մոբիլիզացման և հանքաբեր լուծույթներր 
նատրիում ով է քլորով հարստացնելու գործում: II ագմատիկ հալոցքի մեջ եր
կաթի և ֆոսֆորի պարունակության բարձրացման գործում որոշակի գեր 
պետք 1է հատկացնել ո ւ/ ա ր սւ հ ի մ ք ա յ ին և հիմ քային ապարների ասիմիլյացիա֊ 
յին է որոնց բե կո րն ե ր ր քսենոլիտների ձևով 
ան դե դի տո • գացիտն երոլմ և ան դե գիտ ա յին 
ֆոսֆորի աղբյուր չի բա ցա ռվում նաև բուն

տարածված են հանք պարունակող 
պորֆիր ի տներում ։ Ւբրև երկաթի ե 
մագմատիկ օջախը։
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