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А. 3. АЛТУНЯН

ВОПРОСЫ СТРАТИГРАФИИ РАЙОНА ШАМЛУГСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРУДЕНЕНИЯ

Вопросы стратиграфии Алавердского рудного района освещены 
многими исследователями (К. Н. Паффенгольц, В. Г. Грушевой, А. Л. 
Додин, П. С. Саакян, А. Т. Асланян, П. Ф. Сопко, С. С. Мкртчян, Б. С. 
Вартапетян, Н. Р. Азарян), однако, до настоящего времени нет обще
принятой стратиграфической схемы, и многие положения указанных ав
торов являются противоречивыми. Особенно спорным является возраст 
вулканогенно-осадочных образований, ввиду отсутствия в них фауны.

Некоторые исследователи (В. Г. Грушевой, 1930; П. Ф Сопко, 1956) 
возраст порфиритов дебедской свиты считают нижне-байосским, другие 
(А. Л. Додин, 1935; Б. С. Вартапетян, 1957; С. С. Мкртчян, 1957) — ниж- 
не-средне-байосским, а также нижне-юрским (О. С. Степанян, 1948) . Как 
известно, на порфириты дебедской свиты налегают туфобрекчии порфи
ритов кошабердской свиты, которые относят к среднему байосу (В. Г. 
Грушевой, 1930; А. Л. Додин, 1935; П. Ф. Сопко, 1956) или к средне
верхнему байосу (В. С. Вартапетян, 1957; С. С. Мкртчян, 1957), а так 
как на туфобрекчии порфиритов кошабердской свиты в свою очередь 
налегают кварцевые кератофиры, возраст последних у разных авторов 
получается различным.

Из вышесказанного видно, что возраст трех толщ (порфириты де
бедской свиты, туфобрекчии порфиритов кошабердской свиты и квар
цевых кератофиров) большинством исследователей считается байосским.

Резкое разногласие наблюдается между А. Т. Асланяном и Н. Р. 
Азаряном. Так, по А. Т. Асланяну (1949), возраст трех толщ — толщи 
нижних порфиритов, толщи туфобрекчий и толщи кислых эффузивов*  
определяется как нижний лейас на основании трансгрессивного пере
крывания указанных пород фаунистически охрактеризованной (Aegoce- 
ras Henley sow.) свитой зеленовато-серых туфогенных песчаников сред- и него лейаса.

* Толща нижних порфиритов, толща туфобрекчий и толща кислых эффузивов 
последовательно соответствуют порфиритам дебедской свиты, туфобрскчиям порфи
ритов кошабердской свиты и кварцевым кератофирам.

Н. Р. Азарян (1963) на основании того, что дебедские порфириты 
постепенно переходят к туфобрекчиим кошабердской свиты, а последние 
в свою очередь в алаверди-шамлугскую толщу, и, коррелируя страти
графический разрез Алавердского рудного района с другими районами, 
возраст этих пород определяет как верхний байос. Обосновывая верх- 
небайосский возраст этих пород, Н. Р. Азарян считает, что агломераты, 
кварцевые кератофиры и известковистые туфопесчаники фациально за
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мещают друг друга. Из горизонта зеленовато-серых, глыбовых, конгло
мератовидных, известковистых туфопесчаииков (Шамлугский участок) 
им собрана верхнебайосская фауна (Entoliu.ii сЧп§и1а1иш Со!сИ., Е. (1е- 
։ 55иш Оо1(1Е, 5роп<Шорес1еп (р1е81орес(еп) сЕ 8иЬ8р1по8цз 5Ыо(Ь., 
,ТегеЬгаШ1а“ зиЬсапа ИсиЫа О. Р. Р., 2ес1епа ап^Пса О. Р. Р. РЫ1о- 
сегаз 8р.),

Детальное изучение геологии и структуры Шамлугского месторож
дения и сопредельных ему районов автору настоящей статьи дает ос
нование с достаточной уверенностью утверждать, что возраст этих трех 
толщ определяется как доверхнебайосский, на чем подробно остановим
ся ниже.

На Шамлугском участке стратиграфически самыми нижними чле
нами разреза являются порфириты дебедской свиты, которые здесь 
представлены андезитами и андезито-дацитами.

На порфириты дебедской свиты непосредственно налегают туфо- 
брекчии порфиритов кошабердской свиты. ААошность этих пород колеб
лется в пределах 300—400 м, причем она увеличивается к западу. В ос
новном эти породы представлены обломками пемзового туфа, сцементи
рованными пепловым материалом. Цементирующая масса замещена 
вторичным кварцем, а обломки пемзового туфа — гидрослюдами и 
кварцем.

На туфобрекчии порфиритов кошабердской свиты на Алавердском 
рудном участке налегают так называемые агломератовые породы, кото
рые некоторые исследователи (А. Т. Асланян, 1949, С. В. Казарян, 1969) 
считают фациальными аналогами кошабердской свиты. Вопрос локаль
ного распространения агломератовых пород пока остается открытым, 
ввиду отсутствия достаточного фактического материала. Они или имели 
локальное развитие, или же подверглись размыву до формирования ке- 
ратофировой толщи, так как кварцевые кератофиры, по А. Т. Асланяну, 
трансгрессивно, а по П. Ф. Сопко, несогласно налегают на нижележа
щие породы.

На туфобрекчии порфиритов кошабердской свиты налегают квар
цевые кератофиры Шамлугского месторождения. Кварцевые керато
фиры прослежены нами на востоке, до с. Верхняя Ахтала. До сих пор 
многие исследователи (Н. Р. Азарян и др.) ошибочно к кварцевым ке
ратофирам относили фиолетовые дацитовые порфириты, обнажающие
ся на скалах «Броненосец» (район с. В. Ахтала), считая их фациальны- 
ными аналогами кварцевых кератофиров Шамлуга. Наши наблюдения 
показали, что кварцевые кератофиры в районе с. Верхняя Ахтала обна
жаются под фиолетовыми дацитовыми порфиритами, имея здесь серо
зеленоватый цвет. Петрографическое изучение шлифов, силикатные 
(табл. 1) и спектральные анализы из кварцевых кератофиров Шамлуг
ского месторождения и с. Верхняя Ахтала дают основание с достаточ
ной уверенностью утверждать полную идентичность этих пород. Повы
шенное содержание К2О по сравнению с №2О в пробе № 636 из с. В. Ах
тала следует объяснить не наличием первичного К-шпата, отсутствие



№№ образцов Место взятия и названия пород

310 
1021
1023
636
183 

по Азизбекяну М.
1907 

по Пароникяну 
62/5 

по Налбандяну

119 г

119 г*

Кварцевый кератофир, Шамлуг
Кварцевый кератофир, Шамлуг
Кварцевый кератофир, Шамлуг
Кварцевый кератофир, Верхняя Ахгала
Кварцевый кератофир, Ленрудник

Кварцевый кератофир, Ленрудник

Кварцевый кератофир, Ленрудник

Средний химический состав кварцевых ке
ратофиров Алавердского рудного района 
по данным 9 хим. анализов (по Налбан
дяну и Пароникяну)

Обломок кварцевого кератофира в изве
стняках

Таблица 1

5Ю3 тю3 А12О3 РеаО3 ГеО МпО СаО МйО №3О К3О Влага п.п.п.

75,94

___

0,25 12,63 2,12 0,90 нет 0,56 0,10 6,60 0,32 0,09 0,08

73,43 0,36 11,81 з.п 0,28 0,08 2.71 0,72 3,00 2,07 0,08 3,24

73,38 0,20 10,41 4,65 1,29 0,06 1,06 2,08 0,87 2,50 0,35 3,52
70,92 0,56 12,56 2,67 1,92 0.02 2,12 2,10 1,02 2,50 0,33 3,43
74,22 0,26 11,32 3,08 1,77 0,07 1,66 0,15 5,20 0.05 0,22 1,86

73,34 0,33 12,81 3,23 1,72 0,04 0,77 0,44 6,40 0.22 о.п 1,76

77,34 0,33 11,96 1.12 1,48 0,01 0,72 0,14 6,40 0,18 0,22 0,59

75,4 0,31 11,37 2,10 1,20 0,09 1.87 0,65 3,42 0,55

69,62 0,34 10,48 2,53 2,98 0,02 1.74 3,26 2.25 0,25 0,31 3,91

74,61 0,25 9,49 2,96 3,6 нет 0,21 1,49 2,35 0,75 0,70 2,82

Химические анализы выполнены в лаборатории ИГН АН АрмССР Аналитик: Оганесян Л. С.
* В результате диагенетических процессов обломки кварцевых кератофиров в известняках были обогащены карбонатами. Поэтому, для вое 

стансв. ения реальною состава кварцевых кератофиров последние были промыты в слабом растворе соляной кислоты для удаления карбонатов.
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которого подтверждено изучением прозрачных шлифов этих пород ме
тодом окрашивания, а наложенными процессами серицитизации (на 
фоне выноса натрия).

В других пробах из Шамлугского месторождения в сравнительно 
слабо измененных кварцевых кератофирах содержания К2О и Na2O поч
ти равны (проба № 1021), в то время как в сильно измененных их раз
ностях содержание К2О превалирует над Na2O (проба № 1023), что 
подтверждает мнение об обогащенности кварцевых кератофиров калием 
в результате процессов серицитизации. Некоторые исследователи (Н. Р. 
Азарян, 1957; П. Ф. Сопко, 1956) кератофировую толщу к западу про
тягивают до верхнего течения р. Уч-Килиса, где она погружается под 
более молодые отложения и вновь обнажается в северной части Ала- 
вердского месторождения. Кварцевые кератофиры обнажаются в север
ной части Алавердского месторождения, где они налегают на агломера
товые породы (Э. М. Налбандян и В. О. Пароникян, 1966; М. С. Азиз- 
бекян, 1969) и вскрыты скважиной № 97. Однако, Н. Р. Азарян, Э. М. 
Налбандян и В. О. Пароникян указывают на фациальный переход меж
ду кварцевыми кератофирами и агломератами.

Наши наблюдения, а также данные М. С. Азизбекяна, который ука
зывает на резкие контакты между агломератами и кварцевыми керато
фирами (последние здесь налегают на агломераты) дают основание 
утверждать, что кварцевые кератофиры в стратиграфическом разрезе 
Алавердского рудного района имеют определенное место, являясь как 
бы маркирующим горизонтом. Здесь же уместно сказать, что на запад
ном продолжении кварцевые кератофиры не прослеживаются до верх
него течения р. Уч-Килиса, как это полагают некоторые авторы; в рус
ле р. Бугакяр они тектонически обрываются, а далее погружаются под 
более молодые образования (А. 3. Алтунян, 1969). Силикатные анализы 
кварцевых кератофиров приведены в таблице № 1.

Общеизвестно, что кварцевые кератофиры на Шамлугском место
рождении являются наиболее благоприятными породами в отношении 
локализации оруденения. С этой точки зрения, приведенные в статье 
фактические данные о прослеживании толщи кварцевых кератофиров 
за пределами месторождения (восточнее с. В. Ахтала, западнее бассей
на р. Бугакяр) существенно расширяют перспективы обнаружения но
вых рудных участков, тем более, что она залегает в благоприятной гео
лого-структурной обстановке — в висячем боку Шамлугского рудокон- 
тролирующего разлома (Алтунян, 1969).

По данным ряда исследователей (А. Т. Асланян, 1958; П. Ф. Сопко, 
1957; Г. А. Казарян, 1962 и др.) кварцевые кератофиры с угловым не
согласием перекрываются фиолетовыми туфогенными и известковисты
ми песчаниками верхнего байоса, однако Н. Р. Азарян отрицает нали
чие углового несогласия между отмеченными образованиями, опреде
ляя возраст перекрывающих кератофировых пород как верхнебайосский 
на основании собранной им фауны. А. Т. Асланян отмечает трансгрес
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сивное налегание верхнебайосскнх отложении на нижележащие по
роды.

Детальное изучение Шамлугского месторождения, а также сопре
дельных районов и собранный нами фактический материал позволяет 
с достаточной уверенностью говорить о том, что туфогенные и известко
вистые песчаники верхнего байоса перекрывают кератофировую толщу 
трансгрессивно с угловым несогласием, в доказательство чего приво
дим следующие факты:

1. При общем падении всех пластов на север (фиг. 1) порфириты, 
туфобрекчии и кератофиры имеют более крутые углы падения (20— 
25°), чем туфогенные и известковистые песчаники (5—10°, иногда гори
зонтально).

с

Фиг. 1. Схематический геологический разрез Шамлугского месторождения: 
1. Порфириты дебедской свиты; 2. Туфобрекчии порфиритов кошабердской 
свиты; 3. Кварцевые кератофиры; 4. Туфогенные известковистые песчаники; 

5. Конгломераты; 6. Песчаники; 7. Альбитофиры; 8. Шамлугский разлом.

2. В основании келловейских туфопесчаников, в слое базальных 
конгломератов найдены гальки нижележащих пород, а также гальки 
известковистых песчаников, в которых обнаружена галька кварцевого 
кератофира (фиг. 2). Петрографическое описание шлифов, химический

Фиг. 2. Известняки с галькой кварцевого кератофира. 
Штуф, 1/2 нат. велич.
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(табл. 1) и спектральный анализы дают основание эти гальки отнести к 
кварцевым кератофирам. |

3. Налегание туфогенных и известковистых песчаников и извест
няков то на кварцевые кератофиры (участок Шамлугского месторож
дения), то на туфобрекчии порфиритов кошабердской свиты (Алаверд- 
ский рудный участок севернее Харитовой дачи в лежачем боку Алаверд- 
ского меридионального разлома).

4. Туфогенные и известковистые песчаники и известняки содержат 
обломки магматического кварца, который, по-нашему мнению, мог по
пасть сюда в результате размыва кварцевых кератофиров.

Некоторые исследователи Алавердского рудного района (Э. А. Ха
чатурян, Н. Я. Монахов) туфопесчаники и известковистые песчаники, 
обнажающиеся на Шамлугском рудном участке, относят к байосскому 
возрасту. Другие же исследователи (А. Т. Асланян, Н. Р. Азарян) счи
тают, что в разрезе Шамлугского месторождения, кроме известняков и 
известковистых туфопесчаников, участвуют и фаунистически охаракте
ризованные келловейские отложения, которые трансгрессивно перекры
вают различные горизонты нижележащих толщ. Наличие келловейской 
фауны в этих отложениях отмечается и в работах более ранних иссле
дователей района (Г. Абих, М. Н. Неймар и др ). Это подтверждает на
личие келловейских отложений на Шамлугском рудном участке. Н. Р. 
Азарян, показывая трансгрессивное налегание келловейских отложений 
на ннжеле-жащие толщи, одновременно отрицает наличие конгломератов 
в основании келловея.

Детальное изучение участка Шамлугского месторождения, а также 
анализ фактического материала, дает автору настоящей статьи основа
ние разделять мнение А. Т. Асланяна и Н. Р. Азаряна о трансгрессивном 
перекрывании келловейскими отложениями нижележащих толщ.

В доказательство трансгрессивного налегания келловейских отло
жений на нижележащие толщи можно привести следующие факты:

1. Туфопесчаники и песчаники келловейского возраста в своем ос
новании имеют слой базальных конгломератов, которые обнажаются в 
отдельных местах, имея небольшую мощность (2—3 м) и содержат 
гальки нижележащих пород, особенно обильную — порфиритов андези
тового, андезито-дацитового состава и туфогенных известковистых пес
чаников верхнего байоса.

2. Наблюдается различие в литологическом составе между отложе
ниями верхнего байоса, представленными туфогенными известковисты
ми песчаниками и известняками и келловейскими отложениями, кото
рые представлены туфопесчаниками и глинистыми песчаниками.

3. Собранная нами фауна (пока не обработана) показывает, что 
фауна из известняков резко отличается от фауны, собранно։՛! из слоя 
туфопесчаников и глинистых песчаников.

Таким образом, стратиграфический разрез Шамлугского месторож
дения сложен порфиритами и туфобрекчиями порфиритов дебедской и 
кошабердской свит и кварцевыми кератофирами доверхнебайосского
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возраста, известняками и известковистыми песчаниками верхнего байо- 
са и туфопесчаниками келловея. Все перечисленные породы прорывают
ся дайками и силлами альбитофиров, дорудный возраст которых призна
ется всеми исследователями Алавердского рудного района.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что магматические процес
сы возобновляются лишь после келловея (хотя и не исключается их бо
лее молодой возраст), тогда как в верхнем байосе и келловее происхо
дило карбонатное осадконакопление при спокойном тектоническом ре
жиме, что, по-видимому, исключает возможность развития рудообразо
вательных процессов, связанных с магматизмом.

Основные выводы статьи вкратце сводятся к следующему:
1. Кварцевые кератофиры без фациального перехода в какие-либо 

другие породы, протягиваются от с. Верхняя Ахтала до участка Ала
вердского месторождения и находятся в тектонически благоприятных в 
отношении рудоносности условиях (в висячем боку Шамлутского широт
ного рудоконтролирующего разлома), исходя из чего наиболее перспек
тивным представляется участок, находящийся между с. Верхняя Ахта
ла и с. Шамлуг, а также западнее с. Бугакяр.

2. Ввиду трансгрессивного перекрывания нижележащих толщ верх- 
небайосскими отложениями, возраст порфиритов дебедской и туфобрек- 
чий порфиритов кошабердской свит, а также кварцевых кератофиров 
может быть датирован как доверхнебайосский, возможно лейасский.*

3. Несмотря на то, что на Шамлугском месторождении рудовме
щающими породами являются доверхнебайосские образования, возраст 
медного оруденения следует рассматривать как послекелловейский.

* Как указывалось, А. Т. Асланян (1949) возраст указанных толщ датировал 
как лейасе.
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Ա. Ջ. ԱԼԹՈհՆՅԱՆ

ՇԱԱԼՈԻՎԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՍՏՐԱՏԻԳՐԱՖԻԱՅԻ ՀԱՐՑԵՐԸ ԵՎ 
ՀԱՆՔԱՅՆԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Ա մ Փ ո փ ո ւ մ

Շ ամ լոլդի հանքավայրի մանրամս/ււն ուսումնասիրությունների հիման վրա 
ապացուցված Հ, որ կվարցային կ ե ր ա տ ո ֆ ի րն ե ր ր, պահպանելով ի ր են ո յուրա
հատուկ կազմը, ձգվում են դեպի արևելք մինչև Վերին Ախ թալա գլուզր: Ի 
նկատի ունենալով, որ կվարցային կե ր ա տ ո ֆ ի րն ե ր ր, հ ան քա կուա ա կմ ան տե
սակետից տամ տրվում են բարենպաստ ապարներ, հետագա ո ր ոն ո ղա - հ ե տ ա - 
/սուզական աշխատանքների համար աոաջ է քաշվում հանքավայրից դեպի 
արևելք և արևմուտք րնիած տեղամասերը։
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