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В 1945 году авторами, по заданию Института геологических наук 
АН Арм. ССР, были начаты работы по изучению ультра-основных по
род Арм. ССР. В течение лета 1945 г. исследованием были охвачены 
Джиль-Сатанахачский и Кясаманский массивы ультра-основных пород, 
расположенные на С-В побережье оз. Севан, в пределах Красносель
ского и Басаргечарского районов. Как известно, ультра-основные по
роды Арм. ССР протягиваются в виде сравнительно узкой полосы, 
начинающейся на Ю-В от Аракса на границе Ирана и Азерб. ССР, далее 
к С-3, проходящей через Курдистан и вдоль С-В побережья оз. Се
ван, имеющей отдельные выводы в Дилижанском, Степанаванском и 
Спитакском районах Арм. ССР и уходящей затем в пределы Турции. 
Возможно, что к этой же группе относятся ультра-основные породы, 
выходящие в северной части Турции, Балканах и продолжающиеся
далее до Альп. По данным К. Н- Паффенгольца, в районе С-В побе
режья оз. Севан# основные и ультра-основный прорывают вулканоген
ные породы турона и известняки сенона-эоцена и трансгрессивно.пе-
рекрываются отложениями олигоцена и, таким образом, наиболее веро
ятный возраст их- верхне-эоценовый. Они обычно располагаются вдоль 
осей часто разорванных изоклинальных или нормальных складок и 
представляют собой или интрузивные залежи, или лакколиты, или 
дайки. В зависимости от первоначального размера и степени эрозии, 
площадь выходов интрузивных тел на поверхности колеблется от не
скольких сотен кв. метров до нескольких десятков кв. километров. По 
данным К. Н. Паффенгольца в составе интрузий принимают участие
габбро, серпентиниты, перидотиты, дуниты, пироксениты, анортозиты, 
лабрадориты и некоторые другие бо\ее редкие разновидности. Преоб- а
ладающая роль принадлежит габбро, перидотитам и дунитам. Широко 
развиты процессы серпентинизации ультра-основных пород, в связи с 
чем нередки целые массивы, сложенные серпентинитами.
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Изучение Джидь-Сатанахачского и Кясаманского интрузивных 
массивов, проведенное в 1945 году и сопровождавшееся составлением 
геологической карты м. 1:25000 (на увеличенной основе м. 1:50000) 
поисками хромитовых месторождений и изучением ультра-основных 
пород, как возможного сырья для получения форстеритовых огнеупо
ров, позволило притти к следующим основным выводам.

К строении Джиль-Сатанахачского массива существенную роль 
играют ультра-основные породы, представленный серпентинитами и 
серпентинизированными дунитами и перидотитами, и габброиды. Среди 
последних преобладающая роль принадлежит габбро и кварцевым дио
ритам, состав которых в некоторых случаях приближается к плагио- 
гранитам. В ряде случаев здесь с несомненностью устанавливается 
более поздний характер габброидов по отношению к ультра-основным 
породам, причем первые нередко образуют во вторых небольшие 
штоки и дайки, часто с первично полосчатым строением.

.У льтра-основные породы массива охвачены процессами серпенти
низации и нередко лишь по реликтам первоначальных минералов удает
ся установить, возникли ли серпентиниты за счет дунитов или пери
дотитов, а во многих случаях это не представляется возможным.

В строении Кясаманского массива преобладающая роль принадле
жит габбро и кварцевым диоритам и ультра-основные породы играют 
подчиненную роль. Во многих случаях здесь нс_ столь отчетливы воз
растные взаимоотношения пород обоих комплексов и нередко наблю
дается их послойное чередование. Процессы серпентинизации ультра- 
основных пород распространены широко и охватывают значительные 
массивы.

При гидротермальном изменении ультра-основных пород обоих 
массивов в отдельных тектонически ослабленных участках возникают 
своеобразные серпентин-магнезитовые породы, обогащенные также маг
незитом в связи с процессами выветривания.

[аким образом в обоих массивах „среди комплекса основных и 
ультра-основных пород выделяются две главные группы: 1—группа 
собственно ультра-основных пород, к которым относятся серпентинит 
зированные дуниты, серпентинизированные перидотиты и серпентиниты, 
а также мало распространенные плагиоклазиты, троктолиты и габбро, 
и 2- группа габброидов, к которым относятся габбро, габбро-диориты 
и кварцевые диориты. Последние породы, как это было впервые уста- 
новлено в результате работ 1945 г., играют в составе пород группы 
габброидов существенную роль. Процессы серпентинизации ультра- 
основных пород распространены настолько широко, что мы в сущности 
должны говорить о массивах серпентинитов в полосе ультра-основных 
пород вдоль С-В побережья оз. Севан.

Взаимоотношение пород основного и ультра-основного комплекса 
сложное- В одних случаях, на основании его характера, можно предпо
лагать о более позднем внедрении габброидов, в других случаях харак
тер взаимоотношения указывает скорее на одновременное образование
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и дифференциацию пород обеих групп. Анализируя все приведенное, 
мы должны притти к выводу, что те и другие породы являются про
дуктами дифференциации магмы из одного и того же глубоко залега
ющего очага, причем внедрение ультра-основных пород происходило 
несколько раньше, а внедрение иногда неполностью отдифференциро
ванных габброидов (с участками, близкими по составу к ультра-основ- 
ным породам) позже.

Процессы дифференциации в магматическом очаге повели к «до
вольно значительному обогащению остающегося жидким расплава кре.м- 
некислотой, в связи с чем в составе интрузии более поздних габброи-
дов существенная роль принадлежит кварцевым диоритам, имеющим 
иногда состав, приближающийся к плагиогранитам.

Образование плагиоклазитов и троктолитов связано с процессами
дифференциации той же магмы, причем частое грубослоистое располо
жение этих пород указывает на возможную послойную дифференциа
цию во время движения магмы. Развитие некоторых плагиоклазитов в
виде даек, секущих ультра-основные породы, позволяет рассматривать 
их как образования, возникшие из позднее застывающей более легко
плавкой остаточной части магмы.

Секущие породы основного и ультра-основного комплекса дайки 
порфиритов и порфиров являются или самыми поздними образованиями, 
связанными с тем же магматическим очагом, или же возникли в связи 
с более поздней вулканической деятельностью, проявившейся в виде 
постэоценовых эффузий.

Процессы серпентинизации ультра-основных пород связаны с пост
магматическими процессами и деятельностью горячих вод, выносив

шихся из того же очага, из которого были внедрены сами интрузив
ные породы основного и ультра-основного комплекса. С этими же про
цессами связаны постмагматические изменения в габброидах, выража
ющиеся в каолинизации, сосюритизации и серицитизации плагиоклазов 
и развитии амфибола на месте первоначальных цветных минералов 
породы.

Выявленные в пределах Джиль-Сатанахачского массива месторож
дения хромитов в большинстве случаев имеют характер небольших 
рудопроявлений. Лишь на трех месторождениях—„Главная жила*, Гфя- 
мовское и Чатин-Дара были установлены несколько более крупные 
хромитовые тела, суммарные запасы которых оцениваются по катего
риям В4֊С! в 3,5 тыс. тонн бедной хромитовой руды с содержанием 
от 18 до 30%,

Проведенная в прошлые годы довольно тщательная разведка не 
скольких участков серпентин магнезитовых пород показала, что среди 
них нет значительных участков, сложенных магнезитом, и что даже в 
результате ручной сортировки, среди них не может быть отобрано зна
чительное количество магнезита, отвечающего по качеству требованиям, 
пред-бянляемым к этому сырью со стороны огнеупорной промышлен
ности. *
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Проведенные в 1945 году работы по изучению ультра-основных 
пород в качестве сырья для промышленности по производству фор
стеритовых огнеупоров, дали следующие результаты:

Серпентиниты, серпентинизированные дуниты и перидотиты обла
дают огнеупорностью порядка 1340—1510° и не могут рассматриваться 
как высококачественное форстеритовое сырье. Судя по отдельным не
достаточным пробам, взятым с глубины, заметного улучшения качества 
вне^зоны выветривания ожидать не приходится. Испытания серпентин- 
магнезитовых пород показали, что они по своим огнеупорным свой
ствам (1630—1/30°) близки к серпентин-магнезитовым породам Шаб- 
ривского месторождения на Урале и могут явиться хорошим сырьем 
для производства форстеритовых огнеупоров. Несмотря на значительно 
меньшее распространение, чем другие разновидности ультра-основных 
пород, они все же слагают участки, перспективные запасы которых 
.могут оцениваться в десятки тысяч и сотни тысяч тонн. Поэтому, все 
дальнейшие исследования ультра-основных пород, а также связанные с 
ними поисково-развеЛочные работы, должны быть сосредоточены в 
первую очередь на этом виде сырья. Прежде всего необходимо изго
товить и испытать в лабораторных условиях изделия из этих пород.

Более подробное описание пород изученных массивов приводится 
в специальных рукописных отчетах, хранящихся в фонде Института 
геологических наук.

Институт геологических наук
Академии Наук Ары. сСР

Ереван, 1946. октябрь. ’ . '

ՅՈՒ. Ա ԱՐԱՊՈ4.. 2. ԱՐևՇԱՏՅԱՆ

(1Ь*||п(>•П |Л Ւ հյ пւ սիи-шгЬЬ|յսւ(յ աւ|փ օրգանի օւ |է»րտհի<քքր»յի!ւ 

ширин 6Նրի ս|1>^րո<|րսւ<ք:|ւսւյ|^ ւՌսււիԱ

1945 թվի ամռան ընթացքում հեղինակների կողմից հ ե տ ա դո տ վ ե ց ին Սևանա ւ*Ւ 
и—արևելյան ափի երկայնքով ձդվող օֆիոյիտային դոտու սահմաններում տևդտդըր- 
\իլ*Գյունեյի և Փյասամանի հիմքային և ուլտրահիմքային ապառների ղանդվածներըւ

'Լհրջին՚ււևր իԱ ՈԼՍՈԼ а. 
աո անձնառնելու հրկո> 
որին վերադրվում են

դլխավո ր խմբեր' 1, իսկա
'< թ յո1.ն տվեց նրանց կադմոլթ յան մեջ 
կան ուլտրահիմքային տպաոների խումը է

ւ»ե րպենւո ինա ցա ծ դոլնխոներր՝ պե ր ի դո տ խոն ե ր ը և սերպենտինի
ները՝ ինչպես նաև ր ի տ տարածված պրսդիսկլադիտները9 տ
և 2. դաբբրօիդների խումբք ո րն րն դ դր կ ու մ է դաբբրոնևրր.

ոկտո լիտնե ր ը և դաբրրոներրէ 
դտրբրո-դիո րիտներ ր ե ըվար-

ցային դիորիտներըւ Վերջիններդ ինչպես ցույց տ վ ին 1945 թվին կատարված տշիատանր 
^երր, դաբբրոիդնևրի խմբի ապառների մեջ կական դեր են խադոլմէ Երկու խմբի ապառ
ների փոխհա րա բե րութ յուննե րի ուս ո լմե ա ս ի ր ո լթ յուն ր ցույց տվեց, որ նրանք պետք կ
դիտվեն որպես միևնույն խոր տեղադրված ք>ջախի մադմայի դիֆերենցիացիայի արդ յունր է

որում ուլտրահի*ք ք ային ապտռնե ր ի ներխուժումը կատարվել Լ ր ի Տ ա 4ևւՒ շուտ է իսկ
1 1ՐՒՎ դիֆերենցացված դարբրոիդների ներխ

ի կական պրոցեսների
ե1Ւ է ու նեд ել ա ՚1ևմ’
I մրային ապառների կսմ-

պլեբսր ենթարկվել է ինտենսիվ սև րպենտ ինա ցման 9 իսկ դտ բ ր րո իղնև ր ի կոմ սլ լև ր и ի 
ներում ե պլադիոպ լադի տներում դիտվում Լ պ լա դ ի ո կլա դն ե ր ի խիստ արտահսէքտվւ
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չինացման, սոսյո։ րիտսւցման և ս ե ր ի ց իտ ա ց ման պրոցեսները ձ աս^սան^րի սկղրնակա^ 
դոլնտվ ո ր յքւներսէքնԼր^ տերյ^ւմ ամֆիբոյի քյարէ/ա^ււււ/ւ

Ուսումնասիրված ղանղվածների սահմաններոլմ հանղիպած խրոմիա ի հան քավա յրերր 
սովորաբար փոքր են և արղյոլեաբե րական մեծ նշանտկաԼ^}յուն շունենյ Մեծ հեաաբրր֊ 
րըրո*յ}յ*1-ե եե րկա յալում սե րսյենւոին֊մաղնե դիտա յին ապառների զարգացման տեղա~ 
մս»սերր9 Աոանձին նմուշների փ ո րձա ր կումը ցույց տվեց, որ նրանր իրենց հրակայունում 
թյամր (1630—1?3(№) մոտ են Ուբայի սերպևնտին~մաղնեգիէոային ապաոների Շաբրովսկու 
հանքավայրին ե կարող են հանց իսանա լ ֆո րուոե ը իաա յ ին հրակայուն նյութերի արատ֊ 
ղրսլթ յան չավ հում ր։

Աերպե հտին^մագնեղիտա յին ապառների զարգացման աոանձին տեղամասերի հե ոա - 
նկարային պաշա բները կարող են ցնահսւտվե յ տասնյակ ե հարյուր հազարավոր աո 
և նրանք Աքեար է; ցիտվեն որպես Հա յկական Ո Ո Ո* հրակայուն նյութերի ապագա արգյու- 
նաքեք^թյան ոեէոք հումքւ

G. A. Arapov and T. A. Arevshatian

Contribution to the Petrography of Ultra-basic Rocks from the North-Eastern 
Shoije of Lake Sevan

During the summer 1916 the writers examined the Djil-Satanakhach and the Kyas- 
sainan massives of basic and ultrabasic rocks, situated within the boundaries of the 
ophiolitic bell, which embraces the north-eastern shore of lake Sevan. The study of the 
above mentioned massives allows to differ among them two principal groups: 1) that 
of the ultra-basic rocks to which belong the serpontinizated dunites, peridotites and 
serpentinites, as well as the less frequent plagioclasites. troctolites and gabbros, and 
2) the group of gabbroids, where iu enter gabbros, gaboro-diorites and quartz-diorites. 
The latter rock, as the investigations of J945 showed plays an essencial role in the 
compositions of the rocks ol Ihe gabbro-group. Studying the mutual relations of the 
tocks of both groups, it was established, that they are to be considered as products of 
magmatic dlfferenciation from a single deepscaled hearth; moreover, the intrusion of 
the ultra-basic rocks had happened some earlier, while the intrusion of the gabbroids 
sometimes, not quite differenciated. occurred some later. In connection with post-mag
matic processes, the tocks of the ultra-basic complex had suffered an intense serpenti
nization, while on the rocks of the gabbroid complex՜ and on plagioclasites there are 
widely observed the processes of caolinization saussuritization and sericitization of pla
gioclases, along with the development of amphibole replacing the primary coloured 

• minerals of the rock.
Chromite deposits, met with within the limits of the studied massives, are usually 

of minor dimensions, and of rather little economic valde. A greater interest represent the 
areas where serpentine-magnesite tocks are developed. The examinations of the refrac
tory properties of separate specimens of these rocks have shown, that by their refractory 
quality (1630° —1730") they are proximal io those of the serpentine-magnesite rocks 
of the Shabrovo-deposit in the Urals and are proper Io be used as raw stuff for for
sterite refractories manufacturing. Prospective resources of different area՝՝ of the ser
pentine-magnesite rocks development may be evaluated by the figure of lens and hund
reds thousands of tons and regarded as a real base for the future refractory inanu- 
actury in Armenia.
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