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Г. Б. МЕЖЛУМЯН
ОБ ОБНАРУЖЕНИИ АПАТИТОНОСНЫХ АМФИБОЛИТОВ 

НА КАМАКАРСКОМ ЖЕЛЕЗОРУДНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

В процессе изучения Камакарского месторождения титаномагнети
товых руд во вмещающих породах—амфиболитах и плагиоклазовых 
амфиболитах в 1968 г. нами установлена высокая концентрация 
апатита.

Геологические условия нахождения и характер распространения 
обнаруженного апатита в отмеченных породах позволяют на Кама- 
карском*  железорудном поле, наряду с титаномагнетитовым и апатит- 
магнетитовым типами выделить еще один тип—апатитовое оруденение 
во вмещающих титаномагнетитовое оруденение ультраосновных 

* В районе г Камакар. Мегринского района Армянской ССР, до сих пор были из
вестны два типа желеюрудного оруденения —титаномагнетитовое (участок Палчнхлу) 
и апатит-магнетитовое (участок Севадан). . ■

породах.
Вопросы геологии и рудоносности г. Камакар (Каладаш), а 

также закономерности формирования интрузивных пород, слагающих 
Камакарское рудное поле, в разное время обстоятельно рассматрива
лись в работах В Г. Грушевого (1941), Ю. А. Арапова (1944), С. С. 
Мкртчяна (1958), А. И. Адамяна (1955) и др. исследователей.

Камакарское (Каладашское) железорудное месторождение нахо
дится примерно в 12 км к ССВ от административного центра гор. Мег- 
ри в высокогорном районе г. Каладаш, в пределах Мегринского 
плутона.

Месторождение относится к собственно магматическому (гистеро- 
магматическому) генетическому типу и является аналогом Сваранц- 
ского железорудного месторождения.

Район Камакарского титаномагнетитового месторождения входит 
в Зангезурский тектоно-магматический комплекс Памбак-Зангезур- 
ской структурно-металлогенетической зоны по -схеме И. Г. Магакьяна 
(1959) и сложен главным образом интрузивными породами умеренно
кислого, основного и ультраосновного составов, представленными сие
нитами, сиенито-диоритами, монцонитами, габбро-пироксенитами, пла- 
гиоклазовыми лироксенитами, пироксенитами, амфиболитами, плагпо- 
клазовы.ми амфиболитами, магнетитовыми оливинитами, которые отно
сятся к ранним фазам внедрения Мегринского плутона. Небольшое раз
витие имеют жильные образования, представленные маломощными
жилами аплита и пегматита. В геологическом строении месторождения 
принимают участие также ксенолиты пород вулканогенной толщи ниж
неюрского возраста—(порфириты и ороговикованные порфириты кров
ли, которые обнажаются в западной части месторождения. Централь- 
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пая часть месторождения сложена габброидам1Н, являющимися самы
ми ранними интрузивными образованиями. Юго-западная часть участ
ка месторождения сложена сиенитами, которые непосредственно кон
тактируют с сиенито-диоритами, габброидами, пироксеннтами, амфибо
литами и плагиоклазовыми амфиболитами.

На Камакарском месторождении железорудные тела представля
ют собой ультраосновные породы, в основном оливиниты и серпентини- 
зированные оливиниты, богатые магнетитом, ильменитом и титаномаг- 
нетитом.

Вмещающими породами Т1итаномагнетитового оруденения Кама- 
карского месторождения являются оливнновые габбро, троктолиты 
амфибол нзированные габбро-амфиболиты, плагиоклазовые амфиболи
ты, пироксениты и плагиоклазовые пироксениты. На центральном 
участке месторождения вмещающие габбро-амфиболиты, амфиболиты 
и плагиоклазовые амфиболиты содержат обильную тонкую вкраплен
ность, иногда включения апатита, размером до 0,4—0,8 см.

Апатитоносные амфиболиты «и габбро-амфиболиты макроскопиче
ски представляют собой темно-серые и зеленовато-серые, иногда почти 
черные крупнозернистые породы, в которых довольно отчетливо выде
ляются мелкие кристаллы апатита.

Размеры участков апатитоносных ультраосновных пород по прос
тиранию варьируют в пределах от 200 до 300 м, при ширине 40—50 м. 
В отмеченных породах апатит распределен неравномерно: его содер
жание колеблется в пределах от 0,5% до 5—7%, реже до 10%. Содер
жание Р2О5 в амфиболитах варьирует в пределах от 1,2 до 3,8%.

Апатит макроскопически представлен как идиоморфными кристал
лами, так и неправильными зернистыми скоплениями в виде 
вкрапленников и пятен. Для апатита характерны короткоприз
матические и короткостолбчатые кристаллы, размером 0.04 — 
2,5 мм. (фиг. 1) с пирамидальными окончаниями с обеих сторон с хоро
шо развитыми гранями гексагональной призмы.

Цвет апатита серый, светло-серый, иногда желтовато-серый, блеск 
стеклянный на плоскости грани призмы, а на свежих изломах—жир
ный. Твердость высокая, хрупкий, излом раковистый, спайность не об
наруживается. Под микроскопом, в проходящем свете, апатит бесцве
тен, отличается высоким рельефом и шагреневой поверхностью. Уга
сание прямое. Поперечные разрезы имеют шестиугольную форму. По
казатели преломления, определенные иммерсионным методом следую
щие: По = 1,634; пе = 1,631; двупреломленные—0,003.

Результаты химического анализа апатита (аналитик В. А. Бабаян, 
хим. лаборатория И ГН АН Арм. ССР), отобранного под бинокулярной 
лупой, приводятся в таблице 1.

Пересчет химанализа на кристаллохимическую формулу показы
вает близкое к теоретическому содержания главных компонентов и 
имеет следующий вид:

(Сад^Мао.огКо.озА^о,«Ьо,24 (Р.'.вбБЬ.о^г/кО^ (F1.20CI0.33O0.47),»
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Фиг. 1 Апатитоносный амфиболит Камакарского месторождения. Заметен резкий 
идиоморфизм апатита (белое) относительно магнетита (черное) и гипидиоморфное 
; ։аимоотно1иение апатита с амфиболом (серое). Прозр. шлиф. ув. 15х, без анализатора.

Таблица 1

Компоненты Вес в °/0

Р,О5 
5։О2 
ТЮ2
А12О3 
Ре2О3 
ЕеО 
СаО 
МйО 
МпО 
№2О 
К,О 

֊Н2О

С12

п.п.п.

39,28 
0,55 
0,16

н. о.
0,65 

н. о.
51,49 
1,67 
сл.

0,07 
0,12

н. о. 
2,16 
1.Ю 
2,69 
0,52

Сумма
—О = Е2
-О = С1,

100,46 
0,91 
0,25

Сумма 99,30

По составу и соотношению фтора и хлора изученный апатит отно
сится к фторапатиту. Изученный минерал был подвергнут также рент- 
।еноструктурному анализу (лаборатория И( Н АН Арм. ССР, аналитик
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Э. X. Хуршудян), результаты которого подтверждают его принадлеж
ность к указанной разновидности апатита.

По данным двух полуколмчественных спектральных анализов апа
титов, отобранных под бинокулярной лупой из различных штуфных об
разцов апатитоносных амфиболитов Камакарского месторождения, в 
их составе установлены V, Со, 2г, Си, РЬ, Ад, 7п, 8п, Ва, 8г, Са, а так
же Т11, Се, У, Ьа, УЬ, 1Л. Последние очевидно изоморфно входят в 
кристаллическую решетку апатита, замещая двухвалентные катионы 
кальция. Не исключена возможность, что наличие V, Со, РЬ, 8п, Са и 
др. обусловлено механической примесью собственных минералов этих 
элементов в апатите.

При сравнении результатов химических анализов апатитов раз
личных железорудных месторождении Армянской ССР (Ахавнадзор- 
ского, Сваранцского, Абовянского и др.) выясняется, что апатиты Ка
макарского .и Абовянского месторождений по содержанию суммы ред
ких земель очень близки (2,69% и 2,79%), между тем как апатиты 
Ахавнадзорского месторождения отличаются более низким содержа
нием суммы редкоземельных элементов (1,21%), т. е. содержание ред
ких земель в Камакарских апатитах в два с лишним раза больше, чем 
в апатитах Ахавнадзорского месторождения контактово-метасоматиче
ского (скарнового) происхождения. Исходя из геологического положе
ния и петрографических особенностей апатитоносных амфиболитов и 
взаимоотношений их с вмещающими породами (пироксенитами, плагио- 
клазовыми пироксенитами, габбро-пироксенитами) и монцонитами, 
апатитоносные амфиболиты можно рассматривать как апопироксенито- 
вые метасоматиты, образовавшиеся под воздействием более поздней 
интрузивной фазы Мегринского плутона.

В заключении необходимо подчеркнуть, что:
1. В пределах Камакарского месторождения титаномагнетитовых 

руд (участок Палчихлу) среди амфиболитов впервые нами установ
лен новый—метаморфический тип оруденения апатита в ассоциации с 
амфиболом и магнетитом.

2. Установление апатитоносных амфиболитов на рассматриваемом 
железорудном месторождении еще раз свидетельствует о том, что апа
тит является широко развитым и характерным минералом ряда железо
рудных месторождений и рудопроявлений Армянской ССР.

Условия нахождения и детальное минералого-геохимическое изу
чение апатитов в железных рудах и вмещающих породах приобрели 
важное теоретическое и практическое значения: установление законо
мерности образования апатита позволит выяснить особенности генези
са и перспективность железорудных месторождений республики.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР Поступила 15.VI.1969.••
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