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Петрохимическим изучением 15 полных силикатных анализов рудоконгролирующих диабазовых и габбро- 
диабазозых даек колчеданных месторождений Капанского и Аларердского рудных районов Армении впервые 
ус-инов и на их принадлежность к толеитоаой серии, что подтверждает представления о связи указанных даек и 
тесно ассоциированного с ними пространственно, во времени и парагенетически колчеданного оруденения с 
гл.։'.«иными подкоровым»; верхнемантиинкми очагами базальтовой магмы Мантийный источник рудного 
вещества свидетельсгвуе! о нелинейном характере связи рассматриваемых месторождений с локализующими 
их осгроволежными магматическими комплексами и разнотипными палеовулканическими структурами

Проблемы возраста оруденения и источни
ков рудного вещества являются важнейшими ас
пектами метаплогенических исследований. Отно
сительно времени образования и парагенетичес- 
кои связи колчеданных месторождений Армении 
с различными магматическими образованиями 
продолжительное время шла острая дискуссия 
между сторонниками "интрузивной ՛ и “эффу
зивной” точек зрения Сущность этой дискуссии 
и довозы полемизирующих сторон общеизвест
ны поэтому здесь лишь отметим, что сторонники 

ервои из названных точек зрения колчеданное 
рудообразование пзрагенетически связывают с 
третичными гранитоидными интрузиями и, соот
ветственно. возраст оруденения‘считают поздне
эоценовым Согласно же второй гипотезе, кол
чеданные месторождения связаны с малыми суб- 
нулканическими интрузиями “альбитофиров” 
(риолитов) и “кварцевых порфиров’ (кварцевых 
дацитов), или жр со среднеюрским вулканизмом 
и одновозрастны с ними Факты, приводимые в 
доказательство этих представлении, с самою же 
начала были немногочисленны и далеко неодно
значно трактуемы При дальнейших исследо
ваниях также не были установлены новые более 
или менее значимые аргументы в пользу той 
или другой точки зрения, наоборот, было выяв
лено множество противоречащих или опровер
гающих фактов. ’

В то же время в результате более деталь
ного и систематического изучения колчеданных 
месторождений нами была обоснована новая, 
отличная от прежних, генетическая модель 
колчеданного рудообразования. согласно которой 
источники рудного вещества связаны не с оча
гами кислых магматических образований (гра- 
нитоидные интрузивы, малые субвулканические 
тела риолитов и кварцевых дацитов), а с глу
бинными очагами базальтовой магмы Подобный

Критические замечания по поводу этих представлений 
и обосновывающего их фактического материала со
держатся в многочисленных публикациях Наиболее 
полное и научно обоснованное критическое рассмот
рение указанного круга вопросов содержится в 
работе Р Л Мелконяна (1976)

вывод был основан на выявленной нами и 
повсеместно наблюдаемой на всех без исключе
ния колчеданных месторождениях Алаверди-Ка- 
панской структурно-металлогенической зоны 
тесной пространственной, временной и параге- 
нетчческой связи разнообразных по морфологии 
рудных тел и рудоносных участков с дайками 
диабазового и габбро-диабазового состава 
(Зограбян, 1965, 1967, 1969,1971а, 19716 2001)

Так, при геолого-структурном изучении 
Ахтальского барит-полиметаллического место- 
рожденя автором была выявлена тесная про
странственная ассоциированность колчеданных 
рудных тел с развитыми на месторождении диа
базовыми и габбро-диабазовыми дайками - все 
известные на месторождении рудные тела тяго
теют к участкам сопряжения даек с контактовой 
поверхностью между рудовмещающими квар
цевыми дацитами и экранирующими оруденение 
андезитами дебедской свиты. Исследованиями 
взаимоотношений оруденения с различными 
магматическими образованиями и определениями 
К-Аг методом изотопного возраста рудовмеща
ющих пород и околорудных метасоматитов был 
обоснован позднеюрско-раннемеловон возраст 
оруденения; установлено отсутствие непосредст
венной связи оруденения с главным этапом 
вулканизма (Зограбян, 1967, 1969). В частности, 
разница в 20 млн лет между становлением ру- 
довмещающих кварцевых дацитов и оруденением 
позволяет нам рассмотреть нх связь не как па- 
рагенетическую, а как чисто пространственную 
(Багдасарян и др.,1967). Интересно отметить, что 
среди данных 82 серий К/Аг измерений изо
топного возраста оруденения по 46 образцам око
лорудных метасоматитов из крупных месторож
дений Алаверди, Калан, Шаумян, Шамлуг, Ахтала. 
выполненных в лаборатории абсолютной геохро
нологии ИГН НАН Армении, нет ни единой даты, 
соответствующей среднеюрскому возрасту.

Установление на Ахтальском месторождении 
рудоконтролирующей роли диабазовых даек и 
факты, свидетельствующие о циркуляции гидро
термальных растворов вдоль нарушений, вмеща
ющих дайки основного состава, привели автора 
к заключению о глубинном подкороном характере 
рудоносного магматического очага (Зограбян,



1967,1971л) и позволили рекомендовать указан
ные дайки в качестве нового поискового крите
рии (Зограбян, 1965).

Выявление в дальнейшем и на других кол
чеданных месторождениях Армении тесной про
странственной и временной связи разнообраз
ных по морфологическим особенностям рудных 
тел с дайками основного состава со всей очевид
ностью свидетельствует о существовании параге- 
нетическон связи между этими образованиями 
в смысле общности единого глубоко залегающе
го очага базальтовой магмы (Зограбян, 19716, 
2001) В заключении первой из указанных работ 
была выражена уверенность, что “в будущем вы
яснение генетической связи даек с теми или ины
ми магматическими очагами, определение места 
и времени формирования их в истории тектони
ческого развития складчатой зоны несомненно 
прольют свет на проблему генезиса колчедан
ных месторождений Армении" (Зограбян, 19716, 
с 241) /

В связи б вышеизложенным большую важ
ность приобрело выяснение природы и проис
хождения рудоконтролирующих даек - диабазов 
и габбро-циабазов.широко распространенных во 
гзсех колчеданных рудных полях и месторож
дениях Алаверди-Капанской структурно-металло
ген ической зоны. Несмотря на очевидную связь 
колчеданных рудных тел с дайками, вопросы ге
незиса даек до последнего времени оставались 
невыясненными Происхождение диабазовых и 
габбро-диабазовых даек некоторые исследовате
ли связывают с интрузивными образованиями, 
другие же - с эффузивным вулканизмом. Учи
тывая геолого-тектоническую позицию, петрогра
фо-минералогические и геохимические особен
ности рассматриваемых даек, последние выделе
ны в формацию самостоятельных малых интру
зий, не связанных ни с эффузивным, пи с интру
зивным магматизмом (Мелконян, 1971: Зограбян,

Мелконян, 1976).
С целью выяснения природы этих образо

ваний мы провели петрохимическое изучение 
15 полных силикатных анализов (табл.1) диа
базовых и габбро-диабазовых даек Капанского 
и Алавердского рудных районов. На диаграмме 
"сумма щелочей-кремнезем" (TAS) (рис 1) видно 
кучное расположение фигуративных точек ана
лизов даек, свидетельствующее с близости их 
химических составов преимущественно в поле 
базальта с частичным переходом в поле базаль
тового андезита, а также о несколько повышенной 
щелочности в соседних полях трахибазальта 
(S1) и базальтового трахиандезита (S2). Породы 
представлены базальтами. Они все кзарц-нор- 
мативные. Содержат в нормативном составе 2- 
8% кварца. Была также четко установлена их 
принадлежность толеитовой серии - на диаграмме 
AFM (рис.2), где фигуративные точки распола
гаются в толеитовом поле О принадлежности 
изученных даек к толеитам свидетельствует так
же их насыщенность SiO„ что выражается в при
сутствии во многих габбро-диабазовых дайках 
до 5% вкрапленников кварца Принадлежность 
толеитам характерна для мантийных магм, в от
личие от коровых известково-щелочных распла
вов, что может свидетельствовать о мантийной 
природе даек и сопровождающего оруденения.

По данным наших исследований (Ачикгезян 
и др., 1987), в пределах Капанского и Шаумян- 
ского рудных полей рассматриваемые лайки от
четливо пересекают образования позднеюрско- 
раннемелового вулканогенного комплекса, при
надлежащие островодужным известково-щелоч
ным ассоциациям. Этот вулканизм проявлен очень 
интенсивно, о чем свидетельствует суммарная 
мощность вулканитов, достигающая 2500-3000 м. 
Слагающие" этот комплекс породы формируют 
непрерывно дифференцированный ряд базальт- 
базальтовый андезит-андезит-дацит-риолит, в ко-

Рис. I Диаграмма химической классификации диабазовых 
и габбро диабазовых даек Алавердского и Капанского рудных 
районов "сумма щелочей-кремнезем'՜ (TAS) Ле Метре 
• 1989) Поля диаграммы: В - базальт. ВА - базальтовый ан
дезит. Рс - пикробазальт, S1 - трахибазальт. S2 - базальто
вый трахизндезит

Рис 2 Расположение фигуративных точек диабазовых и габ 
боо-лиабазовых даек Алавердского и Капанского рудных 
районов на диаграмме АРМ Поля петрохимических серии 
(по Ирвину н Барагару. 1971): ТН - толеитовой. СА - извест
ково-щелочной.
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Таблица /
Химические составы даек, ассоциировинных с колчеданным оруденением

NX 
н/п

NN 
образцов SiO2

-г —
TiO2 AI2O3 Ге 203 ГеО МпО СаО Mg<)

■ «в •
Na 20 К2О II.п и. Н2О Р2О5 СО2 S общ Сумма

1 00141 49 79 2.37 15,01 7,55 4.46 0,37 8,55 5.23 4.00 0,23 1.12 0.50 0.24 0.94 0.4 100.50

2 С 988 51.94 0.66 14.80 4.94 9.28 0.06 7,36 3,90 4.00 0,45 2.58 0.23 0.07 1 ИО. 0.02 1 00,29

13 С 1545 52.40 0.87 15.07 5.80 7.68
---  --- ֊ _

0.28 7,51 3.69 3.75 0.45 1.80 0 41 0,14 и о. 0.03 |с>9,88

4 С-72 51,35 1.37 16.40 2.92 9.24 0.70 8,70 4.28 3.00 0.32 2,80 0,10 0,11 I но 0,12 1 00.11՜

—
5

- ■ “ 
С-78 49.55 1.04 15.75 7.00 6.15 0.67 9.60. 7.00 2.30 0.42 1,20 0.10 0.07 н о Н о I100.82

16 Н-235 51,15 2.27 17.35 5.50 5.84 0.42 7,23 4.10 4.00 0.60 1.38 0.22 0.64 1 н о но. ;100.70

| 7 Н-851 51,53 2.30 14.71 4,28 8,32 0.51 8,12 4,20 4,30 0.05 2.32 Н 0. 0,29 И О н о 100.93

8 Н-702 50.41 1.84 19,14 2,39 7,38 0.21 8,75 3,09 3.80 0,75 1.01 1.45 0,36 1 но. но 100.61

19 Н 696 50.02 1.49 18,19 6,05 5.74 0.17 8,58 3,58 3,70 0.55 1,31 1,25 0.23 н.о. но. 100.86

1 ю 85) 52,30 1.97 16,74 7.61 8,00 0.51 6.02 3,40 4,90 0.40 1,78 II.O. 0,18 Н 0. но. 100,81
1 II

843 51,56 2.00 18.80 4,97 7,72 0.46 7.70 3,71 4.60 0.40 0,30 но. 0.64 . н.о но. 99.85

12 900 52.72 1,40 16,05 6,50 6.32 0,44 7,56 3.43 4.00 0.90 1,40 но. 0.18 но. н.о 100,90

13 А-61 50,97 0.49 18.97 3.62 6.83 0.20 9.88 0.49 1.60 0.50 5,96 0,36 0,24 н о но 100.11

114 48,49 1.04 >8.21 3,26 6.02 0.18 11.06 5.9 1.54 0,44 3,22 0.46 0.06 но. 0.69 100.58

15 48.44 0.82 19,44 3 29 7,18 
>

0,19
■

6.78 4.58 3,72 0.44 4..00 
1_______

0.30 н.о. но. 11.0 99.18

1-диабазовый порфирит, м-е Капай. 2-габбро-диабаз, м-е Шаумян. 3-габбро-диабаз, м-е Шаумян 4-кварцевый габбро-диабаз, м-е Капан. 5-кварцеый габбро- 
диабаз, м-е Капан 6-габбро-диабаз, м-е Капай 7-кварцевый габбро-диабаз, м-е Шаумян. 8-диабаз, м-е Капан. 9-диабаз, м-е Капан 10-диабаз, 
м-е Капан 11-габбро-диабаз, м-е Капан 12- габбро-диабаз, м-е Шаумян. 13 - габбро-диабаз, м-е Ахтала 14 - габбро-диабаз, Алавердское рудное поле 
(Сопко, 1954) 15- габбро-диабаз, секущий Ахпатский плагиогранитный массив (Казарян, 1962) Анализы выполнены классическим весовым методом в 
химической лаборатории ИГН ПАН РА, аналитики З.Ш Гаспарян, Г М Джрбашян, М М.Языджян.



тором преобладают андезитобазальтовые и ан
дезитовые составляющие. Пересечение указан
ного комплекса пород даиками толеитового сос
тава свидетельствует об образовании в раннеме
ловое время в земной коре (после ее определен
ной консолидации) глубоких расколов, достигших 
подкоровых мантийных источников Внедренная 
по этим расколам из мантийных очагов базаль
товая магма, достигая верхних горизонтов зем
ной коры, застывала в трещинах в виде даек 
диабазового и габбро-диабазового состава. Пос
тупающие вслед за этим рудоносные растворы 
циркулировали по упомянутым глубоко прони
кающим расколам и привели к образованию кол
чеданного оруденения в тесной пространствен
ной и временной ассоциации с диабазовыми 
дайками.

Мантийные месторождения, согласно 
А Д Щеглову (1987), возникают в результате 
эволюции подкоровых оболочек Земли. Процес
сы осадконакопления, магматизма и метаморфиз
ма, происходящие в верхних оболочках лито
сферы. не влияют на появление мантийных мес
торождений. При формировании мантийных мес
торождений в структурах земной коры нару
шается прямая (линейная) зависимость в зако
номерностях образования эндогенных месторож
дений в верхней оболочке литосферы, так как 
мантийные месторождения не связаны с эволю
цией коровых структур и отчетливо накладыва
ются на них. Мантийное происхождение наибо
лее отчетливо установлено для хромитовых, мед- 
но-никелевых, колчеданных (курсив наш), ртут
ных, сурьмяных, флюоритовых и некоторых дру
гих месторождений (Источники..., 1976).

А Д Щегловым (1987) приводятся харак
терные признаки мантийных месторождений гид
ротермального происхождения, большинство из 
которых в той или иной степени присуще и кол
чеданным месторождениям Армении.

Таким образом, обобщение всего вышеизло
женного позволяет сделать следующие основные 
выводы.

1. Данными наших исследований не под
тверждаются как “интрузивная”, так и “эффу
зивная ’ модели происхождения колчеданных 
месторождений Армении.

2. На медноколчеданиых и колчеданно-по
лиметаллических месторождениях Армении ору
денение, тесно ассоциированное пространственно, 
во времени и парагенетически с диабазовыми и 
габбро-диабазовыми дайками, имеет своим общим 
источником подкоровые очаги базальтовой маг
мы в верхней мантии.

3 Оруденение характеризуется отсутствием 
линейных (прямых) связей с вмещающими остро
водужными магматическими комплексами и раз
нотипными палеовулканическими структурами, 
на которые наложено колчеданное оруденение.

Изложенные представления о мантийном ге
незисе колчеданных месторождений Алаверди- 
Капансксй зоны полностью согласуются с совре
менными воззрениями о мантийном источнике 
Рудного вещества колчеданных месторождений 
(Смирнов, 1969; Щеглов, 1987; Источники..., 1976 
и др ).

Автор считает своим приятным долгом выра
зить благодарность члену-корреспонденту НАН 
РА Р.Л.Мелконяну, детально ознакомившемуся 
со статьей и сделавшему ряд важных замечании 
которые учтены при подготовке окончательного 
варианта статьи.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈԼՉԵԴԱՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ 
ԾԱԳՄԱՆ ՊՐՈԲԼԵՍՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

II. Ա. ՋոհրւււբյւսնԱՄՓՈՓՈՒ Մ1Ուր հետազոտությունների տվյալներով չեն հաստատվում Հայաստանի կուժեղանային հանքավայրերի առաջացման ոչ «ինտրուզիվ», ոչ էլ «էֆուզիվ» տեսակետները:Հայաստանի պղինձ-կոլչեդանային և կոլչևղան-բազմամետաղւսյին հանքավայրերում հանրայնացումը, որը տարածականորեն, ժամանակի առումով և պարագենետիկորեն սերտորեն կապված է դիաբսւզային և գաբրո-ղիաբաղային ղայկաների հետ, ունի որպես մեկ ընդհանուր սկզբնաղբյուր վերին մանթիայի հետ կապված բազալտային մագմայի անդրկեղևային օջախները:Հանրայնացումը բնուբւսգրվում է կղզաղեղային մագմատիկ կոմւգլեկսների հանրային մարմինները ներփակող ապարների և տարաբնույթ ւգալեոհրաբխային ստրուկտուրաների հետ գծային (ուղիղ) կապի բւսցակայւււթյամբ: Վերջիններիս վրա կոլչեդանային հանրայնացումը վրադրված է:Այս ւցատկերացումները լրիվ համահունչ են կոլչեդանային հանրայնացման հանրային նյութի սկգրնւսւալբյուրի վերին մանթիայի հետ կւսպված լինելու ժամանակւսկից տեսակետների հետ: ՜՛'՜’"
TO THE ISSUE OF THE GENESIS 
OF ARMENIA’S PYRITE DEPOSITS

S. A. ZohrabianAbstractl or the first time through petrochemical study of 15 complete silicate analyses of ore control diabase and gabbro-diabase dikes of pyrite deposits of Kapan and Alaverdi ore regions of Armenia established i- their belonging \o tholeiite senes. This proves a hypothesis about relation of the noted dikes and closely spatially and temporally and paragenetically associated pyrite mineralization to deep sub-crust upper mantle sources of basalt magma. The mantle source of orc substance proves a non-linear character of relation of the studied deposits to localising island-arc magmatic complexes and different-type paleo-volcanic structures.
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