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В Северная Армения является областью бурного развития юрского 
вулканизма, приведшего к накоплению мощных толщ эффузивных и 
пирокластических пород и появлению многочисленных и разнообразных 
по составу и условиям залегания субвулканических образований.

I Особенно широким развитием вулканогенные пороаы пользуются 
в низах разреза, где наблюдается последовательная смена толщи эф- 
фузивов среднего и основного состава с подчиненными прослоями 
вулканических брекчий и туфов толщей туфовых брекчий и туфов 
преимущественно среднего состава, которая, в свою очередь, сменяется 
толщей кератофиров, их туфов и вулканических брекчий. Возраст 
всех этих толщ низов разреза датируется, в соответствии с представ
лениями большинства исследователей (В. Г. Грушевой, К. Н. Паф- 
фенгольц, О. С. Степанян, С. С. Мкртчян и др.), средней юрой. 
А. Т. Асланян (’) относит эти толщи к нижней юре.

I Породы субвулканических тел, развитые в этих толщах, имеют 
основной, средний или кислый состав. Особое положение в этой обла
сти занимают так называемые кварцевые порфиры (судя по их мине
ралогическому и химическому составу, их лучше было бы называть 
кварцевыми плагиопорфирами). Выходы кварцевых порфиров до 
последнего времени были известны только в районе Ахтальского 
барито-полиметаллического месторождения, где они подверглись 
Интенсивной гидротермальной переработке, затушевавшей черты пер
вичного строения и залегания кварцевых порфиров. Вследствие этого 
неясным оставался вопрос о происхождении кварцевых порфиров и 
их возрасте, что имеет важное значение для построения стратигра
фической схемы всей Северной Армении.

■ В последнее время, помимо давно известного выхода кварцевых 
порфиров на Ахтальском месторождении, б .изкие к ним породы были . 
константированы на правом берегу р. Дебед (в 0,5 км южнее станции 
Ахта. а) и в пределах Шамлугского рудного поля. В пределах самого 
Ахтальского месторождения были произведены новые наблюдения над 
строением толщи кварцевых порфиров. Все эго в совокупности поз
воляет с большей полнотой ответить на вопрос об условиях залегания 
кварцевых порфиров и их возрасте.
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Новый выход кварцевых порфиров на правом берегу р. Дебед 
впервые отмечен Б. С. Вартапетяном в толще эффузивов, их туфов 
и туфовых брекчий низов разреза. Контакты кварцевых порфиров с 
окружающими породами явно секущие. Контактовое воздействие 
кварцевых порфиров на вмещающие породы выражается в слабом 
ороговикованни последних, их уплотнении и приобретении ими темной 
окраски. Мощность зоны контактового изменения не превышает 1,5 л 
что связано, по-видимому, с быстрым охлаждением магмы и ее бед
ностью летучими компонентами. Породы правобережного выхода со
вершенно свежие и не несут никаких следов гидротермальных изме
нений, обладая светло-серой, иногда свегло-зеленовато-серой окраскон 
и достаточно отчетливым порфировым строением, обусловленным на
личием в мелкозернистой основной массе крупных вкрапленников 
кварца и полевого шпата. Структура пород порфировая с микрофель- 
штовой структурой основной массы, имеющей кварцево-полевошпатовый 
состав. Вкрапленники представлены кварцем, кислым плагиоклазом и 
очень редко пертитом.

Макроскопически породы имеют очень большое сходство с не
измененными разностями кварцевых порфиров с Ахтальского место
рождения.

Такие неизмененные разности кварцевых порфиров встречены в 
керне буровых скважин, а в последнее время обнаружены в северо- 
тападной части месторождения на склонах долины р. Учкилиса. Здесь 
достаточно отчетливо видно как эти неизмененные кварцевые пор
фиры, несколько отличающиеся по химизму от правобережных квар
цевых порфиров, образуют инъекции в гидротермально измененных 
породах и одновременно внедряются в лежащие выше вулканиче
ские породы среднего и основного состава на различные расстояния. 
Вместе с этим на этом участке встречаются экструзивные брекчии 
кварцевых порфиров, а местами и типичные их вулканические брекчии I 
и туфы. Следует заметить, что реликты обломочно-туфоного строения 
нередко наблюдаются в толще гидротермально измененных кварцевых 
порфиров Ахтальского месторождения.

Таким образом, строение толщи ахтальских кварцевых порфиров 
очень сложное. Хотя для полной расшифровки его необходимы 
ополнительные более детальные работы, можно, по-видимому, рас

смотрен, эту толщу как комплекс субвулканических образований, 
сопровож шющихся нормальными эффузивными и пирокластическими 
породами близкого состава, происходившими из одного и того же 
магматического очага. Более поздние инъекции магмы кварц-порфи
рового состава внедрялись уже после отложения перекрывающих 
кварцевые порфиры на Ахтальском месторождении вулканических по
рот среднего и основного состава и местами прорывали их. |

К этим более поздним инъекциям, непосредственно связанным с 
кварцевыми порфирами Ахталы. относятся и дайки кварцевых порфиров, |
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Химический состав кварцевых порфиров северной Армении

С 
образна яю2 Т1О2

1 
А12О3 Ре»О3 РеО Мп О м§о СаО \'ааО КаО 50з НаО П. 11. п. Сумма•г

Где произведены 
анализы

105 73,82 0,22 12,47 2,26 1,46 0.05 1,78 2,90 2,90 0.96 —™м» 0,12 1.52 100,46 ИГН АН АрмССР, 
аналитик В. А. Бабаян

1 70,80 0,50 11,02 3,68 не опр. 0.07 2.16 4.48 2,93 1,18 0,17 0,12 2,24 99,35 Хим. лаборатория треста 
. Грузцветметразведка •

— 69,33 0.34 12,79 4,49 1,44 не опр. 1,45 1,83 2,90 1.51 0,08 0,46 3,08 99,70 Среднее из 8 анализов 
м-ния Ахтала

Обр 105 — кварцевый порфир из пр ։в ։бережного выхода; обр. 1 — жильный кварцевый порфир из бассейна р. Учкилисы.

Числовые характеристики по А. Н. Заварицкому

№ 
образца а С ъ

105 7,49 3,42 7,95
1 8,52 3,10 9.30

•— 8.52 2,21 11,6

6' Г т' с'

81,78 30,67 37,19 мм
79,40 38,70 37,90 23,3
77,70 44,00 21 ,00 •мм

и 
с

23,14

34,70

82,45
78,50
74,00

1.22
0,50
0,30

23,15
33,60
32. зо

44,52
37,5
36,1

2.4
2.8
3,8



встреченные в бассейне нижнего течения р. Учкилиса между Ахталь- 
ским и Шамлугским месторождениями. Здесь прослежены три такНе 
дайки. Они выполняют трещины широтного направления, отличая^ 
выдержанностью по мощности и простиранию. Длина даек превышав 
1600 .и, мощность их колеблется от 5 до 15 .и. Эти дайки пересекав 
различные горизонты толщи эффузивов и пирокластов среднего и Ос. 
новного состава и, в свою очередь, пересекаются жильными габбро, 
диабазами и диорит-порфиритами, нижний возрастной предел которщ 
для всего района в целом определяется как нижний мел. Контакт։, 
даек кварцевых порфиров с вмещающими породами во всех случаях 
отчетливые, контактовое воздействие даек небольшое. Иногда 
зальбандах даек отмечаются кварцево-карбонагные прожилки с вкрап
ленностью халькопирита и пирита.

Жильные кварцевые порфиры встречены также на самом Шам- 
лугском месторождении (скважина 268, на глубине 486,15—489,8 
среди так называемой толщи „туфобрекчий порфирита", согласно за
легающей на толще эффузивов и пирокластов среднего и основного 
состава. В петрографическом отношении (структура и минералогиче
ский состав пород) жильные кварцевые порфиры аналогичны выше
описанным кварцевым порфирам правобережья р. Дебед. Из сопо
ставления петрохимических особенностей (см. таблицу) кварцевых 
порфиров правого берега р. Дебед, жильных кварцевых порфиров и 
кварцевых порфиров Ахтальского месторождения видно, что все они. 
несмотря на некоторые различия в химизме, близки между собой и, 
по-видимому, представляют продукты одного магматического очага 
Этот очаг действовал в среднеюрское, точнее доверхнебайосское 
время, так как в перекрывающих вулканогенные породы песчаниках 
верхнего байосса-бата кварцевые порфиры отсутствуют.

Анализ вышеизложенного материала позволяет сделать следующие 
выводы.

1. Кварцевые порфиры Северной Армении слагают сложные тела, 
в которых нормальные эффузивные и пирокластические породы тесно 
связаны с породами субвулпанического происхождения.

2. Субвулканические образования, слагая корни вулкана, иног
да прорывают эффузивные пирокластические разности кварцевых 
порфиров и перекрывающие кварцевые порфиры вулканогенные породе 
основного и среднего состава. I

3. Возраст кварцевых порфиров в целом среднеюрский.
4. Жильные кварцевые порфиры Шамлугского рудного поля яв

ляются ответвлениями сложного тела Ахтальских кварцевых порфиров
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Է- Գ. ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ, Պ- Ֆ. ՍՈՊԿՈ եՎ V Ս. ՏեՐնՒՇՈՎ

‘հա* Ա1վյա|6եր ԼււււււիււաւիՐւ յաս ասւ6 ի կ վ ա ր ց ա| ի (։ պ ւ»ւֆիր (ւ Լւ- ի 
հսասւկի ЬЦ ւոԼ 1|աւ|ր լքահ պա յմ*սւԶ(ւե ր ի ւք'աււի(’ւ

■ Հյուսիսային Հայաստանը հանդիսանում է յուրայի ժամանակաշրջանի հ րարխակա֊ 
նությ^ (11,յն տարածված մի շրջանէ Այստեղ կարելի է հանղիպեյ մեծ հզորության հաս- 
նող էֆո^հէվ և պիրոկլաստիկ ապարների շերտախմբերի և րոտ կազմի սւ տեղադրման 
սեսյմանների բազմաթիվ ոլ րւսզմատե սակ ս ո ւ. ր հ ր ա ր խ ային ղ ո յա ց ումն ե բ ի:
■ '1,շվտծ ղոյացու Օե ե ր ի շարրում իրենց հատուկ տեղն են ղրավում կվարցային պոր

ֆիրները, որոնր մինչև վերջին մւ֊մանակնե րս հայտնի էին միայն Ախթարս հանրավա յրի

շ п 9ււ) ն ում ե հե ւո ազուոողնե ր ի // ե ծաղու ՒՏ դիտվում էին որպես
ЛП յացումե եր ւ իսկ Ա*՝ Л* • /Հօ լան յան ի կողմ ից' /ւնտրու

էֆուզիվ
4Ւ'1: լուծումն ունի »

սղանց մեծ Նշանակո, թյուՆ, քանի որ այղ վայրի կվարտային պորֆիրներր միակր հան֊

1Ւ",Ա ուսիստյին Հայաստանում դմվարացնս, մ էին վերջինիս ստրատիդրա֊

ֆի սկան աղյու սա կը կազմ ե չունէ Հարցի լուծումն էլ ավելի էր ղմվարան 
որ Ախթալայի կվարցային պորֆիրներր հիզրոտԼրմաչ լուծույթների

խիստ յէտյրսէյվել էին ե շ ա տ 
մ ա թ յուն ը ե կա п ու ց վ սւծ ր ր է

*/, ե ր ջին մ ա մ ան ա կ ն Լ ր и

ու մ այն պաւոճաոով | 
ա ղղ ե ց ութ յան տակ

ղեպրերսլմ դժվար էր վե րականդնել նրա բաղադրիչ կազ֊

հայտնարե րված են կվարցային պորֆիրների մի շարը նոր

ելրեր, որոնք թույլ են տալիս րավարար չափով լուծելու այղ հ ա ր ց ըէ Եամլուզ հանրա- 
վայրի շրդանում ե ^'երեզ զետի ա\^ ափին հայտնաբերված նոր ելրերր ցույց տվեցին, որ 
նկարազ ր վոզ շրջանը իրենից Ներկայացնում է էֆոլզիանե ր ի ե ս ո լ ր հ ր ա ր խ ա յ ին զոյա-֊ 
ղրւմների տարածման մի բարդ կոմպչե րս շրջանէ Այստեղ, բացի տիպիկ էֆ ո ւ զ ի ան ե բ ի ց ք 
որոնր բնորոշ են պի րոկլասւոիկ (բեկորային) նյութերի ուղեկցությամբ, րավական մեծ

արածում ունեն թթու կազմի ( կ վ ա ր հհ ա յ ին պորֆիրներ) րխային ղոյաղու մներր ք
որոնր հան ղի սան ու մ են հատող մարմիններ ե համեմատաբար ավելի երիտասարղ են

րւոն նախորդ տիպի զ ո յսւցումն երըէ ['ստ պե տ ր ո ր ի մ ի ա կան կազմի ե

աքյ ո լ ն ն երի հ այտ 7ւ ա ր ե ր վ ա ծ տեսակի կ վ ա ր ց ա յ ին պորֆիրներն
ա ո անձն ա > ա տ կ ո 4. - 

ո է .ն Լ Ն մոտիկ ե

նման հատկանիշներ և ամենայն հավանականությամբ Ներկայացնում են մեկ ընղհանուր 
մ ա զմ ատի կ օ^ախի արդյունք: Այս ո^ա/սը ղործել է միջին յուրայի ժամանակաշրջանում, 
ավելի ճիչս»' մինշբայոս մ ամ անակամ ի Հոց ր , քանի որ հրաբխածին շերտախումբը ծածկող 
վերին րայոս — րաթ հասակի ավազաքարերում կվարցային պորֆիրներր րաղակա (ոլմ են է

Այ սպ ի ս ո ւխ Հյուս ի սա յ ին Հա յա ս տան ո ւմ մ են ր ունեն ք'

է» Երկու տիպի' էֆուզիվ ե սուր հբաբխային կվա բղային պորֆիրներ: Էֆու

զիվ 1111աՐցս,յՒՆ պորֆիրները տարածված են Ախթալա հանքավայրի շրդանում (սրանց է 
պատկանում Նաե քՀսւմլուզի հանքավայրի համապատասխան կազմի զայկաներըք որոնր

դիտվում են որպես նրանց ապոֆիզներ), իսկ սու ր հ ր ա ր խա յ ին մ ա ր մ ինն ե ր ր'

դետի աջ ափում Ախթալա կայարանի մոտէ

2» Նշված երկու մո րֆո լոզի ական տիպի կվա ր ցա յին ւզորֆիրներն ունեն 
պե տ ր որ ի մ ա կ ա ն ր ա զ տ դ ր սւթյՈլն (տես աղյուսակը), առաջացել են մեկ ընղհանուր 
մատիկ օհսւխից և ունեն մինչրւսյոսի հասակ:

Գերեց

մ ոտի կ
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