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литокристаллов, витрокристаллических туфов андезито-дацитового состава, преобразованных в кварц-серицитовые 
фации вторичных кварцитов фарфоровых камней Бнунисского проявления В статье также дается сравнение 
этих образований с известными месторождениями фарфоровых камней мира

Фарфоровые камни обнаружены на северном 
склоне Баргушатского хребта, у истоков правого 
притока р.Сисиан (Егакаиидзор), между 
вершинами гг.Алсар (Алюрт), Ляст и Гайлут 
(Куртлугюней), в 5км к юго-западу от с.Бнунис. 
Вторичные кварциты приурочены к экструзив
ным телам, лавовым потокам и пирокластолитам 
среднего-всрхнего миоцена и вулканогенным об
разованиям среднего-верхнего эоцена. Породами 
вторичнокварцитовой и аргиллизитовой форма
ций сложены борта и русла рр.Егакаридзор и 
Шордзор, а также водораздельная часть рр.Си- 
сиан и Айри. В статье использованы материалы 
С.Ачикгезяна.

В геологическом строении основную роль 
играют вулканические породы андезитовой фор
мации палеогена и андезито-дацитовой- неогена, 
а также гранитоиды олигоцен-нижнемиоценового 
возраста. Наиболее древней в бассейне р.Сисиан 
является вулканогенная осадочная толща сред
него эоцена, представленная лавовыми потоками 
и туфами базальтов, андезито-базальтов и анде
зитов Эта толща прорвана интрузивами кварце
вых диоритов (Дастакертский массив), гранодио
ритов и кварцевых диоритов (Аревисский мас
сив), граносиенитов (Ахлатянский массив), пор
фировидных гранодиоритов (мелкие потоки в 
ущелье р.Дастаксрт), а также экструзивными те
лами кайнотипных андезитов, дацитов и риода
цитов позднего миоцена - Бердакарский (Даш- 
кала), Гай-Яутский (Куртлугюней) [2].

На вулканитах палеогена и неогена, а также 
на эродированной поверхности интрузивов го
ризонтально залегает сисианская свита (верхний 
плиоцен-нижнечетвертичного возраста), которая 
сложена озерными и глинисто-диатомитовыми от
ложениями (диатомовые глины, диатомиты, вул
канические пески, прибрежные и речные отло
жения).

Гидротермальные метасоматиты вторично
кварцитовой и аргиллизитовой формаций встре
чаются в вулканогенно-осадочных образованиях 
неогена и палеогена. Вторичные кварциты Бну
нисского проявления формировались в резуль
тате гидротермальной фумарольно-сольфатарной 
Деятельности, связанной с кислым миоценовым 
нулканизмом. Такие массивы серицитовых квар
цитов формировались в приповерхностных фа

циях глубинности 13]. Сходные процессы при
водят и к формированию метасоматитов ар
гиллизитовой формации, к которой обычно от
носятся и серицитовые кварциты

Рис I Геологическая карта междуречья рр Сисиан и Лири 
М 1 50 000 Составил О П.Гуюмджя •
Условные обозначения 1 Аллювиальные отложения 2 Верхний 
плиоцен-ннжнечетвертичные. Диатомитовые глины, диатомиты, вул
канические пески, прибрежные и речные отложения (сисианская 
свита) 3. Средний -верхний миоцен Андезиты, андезито дациты, 
дациты, риодациты (купола, некки. лэвовые потоки) 4 Средний- 
верхний миоцен Андезито-дапиты, ланиты, риодациты, риолиты 
(вулканические туфы и пеплы) 5 Нижний миоцен Порфнровнд- 
ные гранодиориты 6 Средний олигоцен Граносиеннты пироксе
новые. гранофировые, крупнозернистые, порфировидныс 7 Нижний 
олигоцен Кварцевые диориты, гранодиориты, адамеллиты 8 Сред֊ 
ний-верхнин эоцен а) Базальты, андезито-базальты. андезиты, по- 
лифировые, крупнопорфировые 6) Базальты, андезито-базальты, 
андезиты, (лавы, аггломератовые лавы. туфы, гехакарская свита) 
9 Зона гидротермально измененных пород Вторичные кварциты 
и аргиллизиты 10 Роговики кровли Дастакертского интрузивного 
массива II. Тектонические нарушения 12 Проявления фарфо
ровых камней.
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Вторичные кварциты района сс.Бнунис и 
Лцаван пространственно связаны с вулканита
ми миоцена и позднего эоцена. Для пород дан
ной метасоматическом формации не обнаружи
вается зависимость от выходов интрузивов оли- 
гоцена и субвулканических тел неогена (районы 
ущелий рр Мазмазак, Шахапонк к северо-западу 
от с Аревис, у сс.Бнунис и Ацаван). На восточных 
склонах Зангезурского хребта они занимают зна
чительные площади - от 0.25-1.0 до 4-5 кв.кл 
среди вулканогенных толщ неогена и палеогена.

Макроскопически фарфоровые камни серо
белого цвета характеризуются массивной текс
турой. средней плотностью. Видимая мощность 
кварцитов 10-15 м, прослеживаются кварциты 
до 200-250 м Исходным материалом фарфоровых 
камней являются литокристалло-витрокластичес- 
кие туфы андезито-дацитового состава алевро- 
псаммитовой размерности, преобразованные во 
вторичные кварциты кварц-серицитовой фации. 
Минеральный состав серицитовых кварцитов 
района с Бнунис: кварц (э0-80%), серицит (20- 
50%), каолин (1-2%). Среднее содержание квар
ца составляет 45%, серицита-35%.

Характерными особенностями химического 
состава фарфоровых камней района с Бнунис яв
ляются высокое содержание калия (К2О=30- 
3 3%) при очень низком содержании натрия 
(Иа2О= 0 05-0 15%) 
содержание окиси железа (Ее2О3=0.88-1.30%) 

, относительно повышенное

по сравнению с высококачественным бесщелоч- 
ным фарфоровым сырьем (Гусевское месторож
дение, табл 1,2). По содержанию окиси титана 
бнунисские фарфоровые камни относятся к низ
котитанистым (ТЮ2<0.3%) типам керами
ческого сырья.

Единых требований промышленности к ка
честву фарфоровых камней пока не существует. 
Оценка фарфоровых камней производится с уче
том минерального и химического составов кон
кретного фарфорового сырья. Так, для Гусевского 
месторождения разработаны специальные 
параметры оценки качества фарфорового камня: 
содержание Ге2О3+ТЮ2 не более 0 6% для выс
шего и первого сорта, 0.6-1.0% - для второго 
сорта, а содержание щелочей для фарфоровых 
камней высшего сорта ниже 0.5%, для первого 
сорта - 0 5-2.5%, для второго - 2.5% и более. 
По этим параметрам фарфоровые камни Бнунисс- 
кого проявления относятся ко второму сорту.

Таблица 1
Химический состав фарфоровых камней района 

с.Бнунис

5Ю2 ТО, АЬЮз ГеО ЬДМЮ СЮ МдО !Ч»а0 КЮ РЮ& НЮ ппп Г

I 80.00 но 10,72 0.28 0,88 ио 1.05 1,20 0.05 3,30 0,04 0,51 2.30 100,33

2 7729 н о 12,68 - 0.95 но 103 0,49 0,18 3,00 - 0,84 3,18 99.64

3|77.00 но 12,50 - 1,30 но 1.10 0.70 0.15 3.00 0.90 3.20 99.85

По содержанию щелочных металлов выде
ляются (1) фарфоровые камни трех типов: ще
лочные (К2О>3%), умереннощелочные (К2О=0.6- 
3.0%) и бесщелочные (К2О<0.6%). Бнунисские 
фарфоровые камни относятся к щелочным, 
калиевым типам (К2О=3.15-3.35%). В зави

симости от минерального состава выделяются 
каолинитовый, пирофиллитовый, полевошпатовый 
и серицитовый типы фарфоровых камней 111.

По величине калиевого модуля (М =К2О: 
Ыа2О) различаются высококалиевые (М >3), 
калий натриевые (М=1-3) и натриевые (М^!). 
Бнунисские высококалиевые фарфоровые камни 
(серицитовые кварциты) можно отнести к высо
кокачественным, наиболее дефицитным разновид
ностям .фарфорового камня.

Бнунисские фарфоровые камни сходны с ще
лочными, калиевыми фарфоровыми камнями Алек
сеевского (Приморье), Безенги и Кишкитского 
(Кавказ) месторождений (табл.2). По некоторым 
характеристикам (8Ю2, Ее2О3, ТЮ2) они сходны 
с бесщелочными фарфоровыми камнями Шлор- 
кутского месторождения, а по содержаниям гли
нозема, кремнезема и окиси титана сходны с мно
гими типами фарфоровых камней известных мес
торождений. По низкому содержанию окиси ти
тана, высокому значению калиевого модуля, вы
сокому содержанию кремнезема, глинозема, а так
же окиси железа серицитовые кварциты Бну- 
нисского проявления сходны с высококачест
венными фарфоровыми камнями умеренноще
лочной разности Гусевского месторождения 
(табл.2).

В зарубежных странах и в СНГ известен 
ряд месторождений серицит-кварцевых фарфо
ровых камней - Чи-Минь (Китай), Тайсю, Амакуса 
(Япония), Кишкитское (Кавказ), Бектакарское 
(Закавказье, участок Центральный), Алексеевское 
и Покровское (Приморье). Серицитовые квар
циты Бнунисского проявления сходны прежде 
всего с щелочными калиевыми типами фарфо
ровых камней этих месторождений.

Таблица 2 
Содержание главнейших окислов (в %) в составе 

фарфоровых камней некоторых месторождений СНГ 
и зарубежных стран по [1]
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Предлагаемое сырье может быть замените
лем дефицитного высококалиевого полевого 
шпата Рекомендуется его использование как ос
новного сырья в массах для высоковольтного 
фарфора, а также для использования в фаянсовых 
массах. Кроме Бнунисского проявления, серици
товые, а также каолинитовые фарфоровые камни 
имеют значительное развитие в пределах бассей
на р.Сисиан (Ацаван и т.д). Целесообразно про
ведение поисково-разведочных работ в районе 
с Бнунис и прилегающих участках (Ацаван и 
т.д).
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ՃԵՆԱՊԱԿՈՒ ՔԱՐԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄԸ Ր-ՆՈՒՆԻՍ ԳՅՈՒՂԻ IHIS 
(ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ)

Թ. Ա. Ավագյան, Հ. Պ. Գույումջյան

Ամփոփում

Հոդվածը վհրաըերու մ կ Ընունիս էէյոլ~ր1Ւ ^ոտ հայտնաբերված ճենապակու քարերին Ցու յդ / 
տրվում, որ այս ապարները աուսջադել են միոդենյան հասակի հրաբխականության ֆումարոլային- 
ս ո լֆ ա տ ա ր այ ին գործունեության ագդեդության տակ անդե ղիտ-դա դիտային կադմի 
ւիտոկրիստալովիտրոկլտստիկ տուֆերի մետամորֆիդմի շնորհիվ: Ըստ միներալային կադմի 
ճենապակու քարերը պատկանում են սերիդիտափն կվարդիտների ալկալիական, կալիու մական 
տիպին (ԼշՕ/№Յհ)>3): երկըորդային կվարդիտների մեծ դանդվածներ հայտնի են նաև Ընունիսիդ 
ոշ մեծ հեոավորության վրա' Հադավան դյուդֆ մոտ!

DISCOVERY OF PORCELAIN STONES NEAR THE VILLAGE OF BNOl NTS 
(SUNIK MARZ OF THE REPUBLIC OF ARMENTA)

T. A. Avakyan, H. P. Gouyumjyan

Abstract

Geology, composition, formation conditions and qualitative characteristics of porcelain stonesol 
the Bnounis manifestation are discussed and compared to the deposits of porcelain stones known 
worldwide.
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