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В пределах Алавердского рудного района широким распростране
нием пользуются кислые субвулканические образования, известные под 
названием кварцевых альбитофиров, которые, однако, по своему химиче
скому и минеральному составу соответствуют, с одной стороны, плагио- 
липаритовым порфирам, а с другой— линаритовым порфирам. Выясне
ние геологического и возрастного положения отмеченных образований 
в развитии магматизма Алавердского рудного района имеет важное на
учное и прикладное значение.

Большинство исследователей (1՜4 и др.) на основании прорыва
ния линаритовыми и плагиолипаритовыми порфирами верхнеюрских от
ложений и нахождения их галек в базальных конгломератах эоцена (лю- 
тетский ярус) устанавливают их возрастную границу в пределах верхняя 
юра—эоцен. С учетом же факта пересечения их, западнее сел. Чочкан, 
гранодиоритами нижнемелового Кохп-Шнохского интрузива (I. А. Ка
зарян) этот интервал, большинством исследователей, еще оолее сужает
ся— верхняя юра —нижний мел. При этом высказывается мнение (2) 
некоторой временной разорванности формирования отмеченных субвул
канических образований, однако и в этом случае их возрап определяет
ся не моложе нижнего мела.

В то же время ряд исследователей ( ), рассматривая все интрузивы
Алавердского рудного района как эоценовые и связывая с ними генет- 
чески липаритовые и плагиолипаритовые порфиры (кварцевые альби
тофиры), относят их также к эоценовому возрасту. Таким ооразом, п 
вопросу о возрасте отмеченных субвулканических образований Алаверд
ского рудного района до последнего времени существовало два крайних 
мнения—о их верхнеюрско-нижнемеловом возрасте с одной стороны и 
эоценовом—с другой.

Большую роль в правильной датировке возраста кислых суовулк.» 
нических образований сыграло систематическое комплексное геолою- 
встрографнческое и радиологическое их изучение, наряду < другими м<н
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магическими образованиями Алавердского рудного района, проводимое 
сектором петрографии и минералогии III И АН Армянской ССР.

В результате детальных исследований на большом фактическом ма 
гериале было выяснено (ъ), что в Алавердском рудном районе имеются 
плагиолипаритовые и линаритовые порфиры как верхнеюрского (140 + 
5 мл и. лет), так и эоценового (47 ±4 млн. лет) возрастав.

Однако отсутствие прямых геологических наблюдений, однозначно 
подтверждающих наличие, наряду с верхнеюрскими, также и эоцено
вых кислых субвулканических образований, затрудняло окончательное 
решение этого вопроса. Отмеченные же 5-։’) факты прорывания «квар
цевыми альбитофирами» и «грани।-порфирами» Баиушского интрузива 
не могли явиться достаточным аргументом в пользу их эоценового воз
раста, ввид\ спорности датировки самого Баиушского массива. Кроме то- 
ю, имеющееся указание (Г. Г. Мирзоян, 1963) на наличие, в уроч. Жанк, 
пересекающихся разновозрастных «альбитофиров» нашими детальными 
наблюдениями не подтвердилось. 1

В этом аспекте определенный интерес представляет обнаруженный 
авторами во время совместных полевых исследований осенью 1966 г. факт 
прорывания фаунистически охарактеризованных эоценовых (лютетскнй 
ярус) базальных конгломератов субвулканическим телом плагиолипари- 
товых порфиров, однозначно доказывающий наличие отмеченных обра
зований эоценового возраста. Определения абсолютного возраста так 
же указывают на их эоценовый (41 12 млн. лег; средн, из 5 определений) 
возраст.

Выявленное обнажение, находящееся в небольшой нише, среди кар
низов эоценовых базальных конгломератов, в районе восточных отрогов 
г. Лалвар, представляет собой секущее трубообразное тело, с отчетли
вой вертикальной призматической столбчатостыо, имеющее в плане эл
липсоидальную форму с размерами 6,5x5,5 м. Па северной стенке выхо
да ясно заметны рвущие контакты этого тела, причем в эндокоптактовой 
части наблюдается зона закалки в виде маломощной оторочки (I—2 см) 
более темного цвета (фиг. I).

Плагиолипаритовые порфиры отмеченного выхода представляют со
бой афанитовую породу кирпично-розового цвета с отчетливыми вкрап
ленниками розового полового шпата. Структура основной массы алло 
триоморфнозернистая с участками (в пределах даже одного шлифа) 
микрогранитовой, м и крои егм а Титовой структур. Первичными минерала
ми, составляющими 97—98% объема породы, являются кварц и плагио
клаз. Акцессорные минералы представлены цирконом, магнетитом, реже 
апатитом. Вторичные минералы хлорит, серицит, реже карбонат.

(’ целью определения последовательности кристаллизации минера
лов произведено подразделение минералов на отдельные структурные 
группы ( '). Первая структурная группа (16,5%) представлена сравни
тельно крупными призматическими или таблитчатыми вкрапленниками 
плагиоклаза размерами 1,85 1,20 мм (по третьей кристаллографической 
оси) и 0,90—0,35 мм (по второй кристаллографической оси); реже ветре-
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чаются более крупные вкрапленники размером до 2,5 мм. Вкрапленники, 
как правило, сдвойннконапы; законы двойникования альбитовый, кар.т- 
гбал< кин. альбит-эстерельский. Плагиоклаз по составу соответствует а п,- 
биту (№ 3—7) со степе....о упорядоченности 0.25—0,4(1 (по тиагпамме
А. С Марфунина). Альбит вкрапленников и основной массы не является 
первичным минералом н всегда сопровож цается весьма характерным по- 
мутнением.

г՜^՛] Баэодьные пои гдо -мераты

Фиг. 1. Пересечение плагиолипаритовыми порфирами эо
ценовых базальных конгломератов (северная стенка).

Очень редко встречаются отдельные сравнительно крупные (0,25 льи) 
идиоморфные шестигранные зерна кварца, с несколько корродированны
ми краями, которые, возможно, являются интрателлурическими образо
ваниями.

Вторая структурная группа (5,7%) представлена менее крупными 
(0,5 0,3 м/и) вкрапленниками плагиоклаза (3,2%) и кварцем (2,5%). В 

•отличие от плагиоклаза Г плагиоклаз II (альбит № 3 5) представлен, 
как правило, сдвойниковаиными идиоморфными микролитами, вытянуты
ми вдоль оси (001).

Кварц II представлен обычно округлыми зернами величиной 0,08 
0,15 мм, при преобладании зерен размерами 0,09—0,1 л<лг. Нередко на
блюдаются гломеропорфировые скопления кварца величиной до 0,5 мм. 
Иногда кварц II развивается вдоль спайности плагиоклаза I, образуя 
внутри последних отдельные «глазки».

Третья структурная группа (75,2%) представлена ксеноморфными 
зернами плагиоклаза III н кварца III, слагающими аллотриоморфную 
основную массу породы. В отдельных участках плагиоклаз имеет оолес 
идиоморфные очертания и тогда структура приобретает микрогранитныи 
характер, в других случаях наблюдается прорастание плагиоклаза квлр- 
Чсм и переход к микропегматитовой структуре.

• Цифры, стоящие рядом с минералами, обозначают номера структурных групп.
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Величина зерен плапиоклаза III <и кварца III примерно одинакова 
от 0,01 до 0,09 мм, при преобладании зерен размером 0,03 0,04 л,и. 
Плагиоклаз III, судя по показателям преломления, относится к альбиту, 
причем по сравнению с плагиоклазом И он несколько основпее.

Основная кварц-полевошпатовая масса отчетливо разъедает круп
ные вкрапленники плагиоклаза I с краев и вдоль спайности, часто обра- 
зуя глубоко вдающиеся заливы внутри них; менее четко выражена кор. 
розня плагиоклаза III и кварца II.

Рудные минералы (1,5%) представлены магнетитом и очень редко 
пиритом, причем большая часть их, ио-видимому, является результатом 
процессов автометаморфизма.

Вторичные минералы (1,1%) представлены серицитом, хлоритом, 
реже карбонатом, которые обычно развиваются по вкрапленникам пла 
։ поклазов.

По своему химизму (табл. I) порода относится к пересыщенным 
5Юз разностям, богатым щелочами.

Числовые характеристики по А. II Заварицкому

Ь § а' 1՛ в։' и а/с

16,4 1,0 3,7 78,9 21,4 71,4 93,5 16,4

Р

24,0

На петрохимической диаграмме А. II. Заварицкого фигуративна! 
точка анализированного образца располагается вблизи среднего соста
ва риолитов (включая 24 липарита) по Р. Дэли, однако в отличие от него 
анализированная порода характеризуется несколько большей величиной 
параметра «а» (16,4 вместо 13,8), обусловленной повышенным содержа
нием №гО и резко выраженной натриевой специализацией щелочей 
(п = 93,5 вместо 53,4).

Исходя из минерального и химического состава отмеченных порол, 
с учетом геологического положения, необходимо диагносцировать их как 
нлагиолипаритовые порфиры.

Следует отметить, что, кроме отмеченных субвулкапических образо
ваний, внедрившихся, по-видимому. до формирования эоценового шнрУ 
зивного комплекса (Бапушский интрузив), имеются также тела гранит 
порфиров, секущие породы эоценового интрузивного комплекса.

Таким образом вышеописанный факт прорыва плагиолипаритовымн 
порфирами базальных конгломератов эоцена, а также результаты их 
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радиологического изучения с несомненностью свидетельствуют о нали- 
чИИ в Алавердском рудном районе плагиолинаритовых и липаритовых 
ппрфиров двух возрастов—верхнеюрского и эоценового.

Как известно, анало! ичные образования верхнемелового возраста 
отмечены в Ноемберянском районе Армянской ССР и в соседнем Бол- 
писском районе Грузинской ССР.

Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР

Դ. Պ. Ր11.ՂԴԱ111ԼՐՑՍ.Ն ԵՎ Ռ. I.. ՄԵԼՔՈՆ9ԱՆ
Նոր տվյալներ 11.| ип| ե րւյու 1> ш ն Г այ ի ն շրշա նի ս|լացիոլիպարիտային

պորֆիրների (կվարցս։ յին Ш]рէտոֆիгէւԼг|Н քււււսш 1||ւ վերաբերյալ

Ալտվե ր ղ ու հանքային շրջանում մեծ տարածում ունեն սոէրհրարխային աոաջաց ու մներ ր 
կվարցային այրիտոֆիրներր», որոնք իրենց միներալային Է քիմիական կադմությամր Համտ- 

պատասխանում են /իպարիտային ե պլ աղիո/իպարիտային պոր ֆիրներինւ Նշված առաջացում
ների Հասակի վ ե ր սւր եր յայ մինչև վերջին մ ամ անակներր րյո յու թ յուն ունեին երկու Հակադիր կար
ծիքներ' մի կողմից նրանց վերին յարայի (। ~ 1) ե մյուս կողմից' Լորենի հասակ
րւնենարս մասին։

Հհ ղինւսկն ևրի կողմից կատարված 1966 [1. դաշտային աշխատանքների մամանա կ Հայտնա
բերվեց պյտդիոյ իպարիտներով Լոցենի կոնդյոմ հրատների Հատման փաստեր (նկ, I), որոնք միա
կերպ հաստատում են Լոցենի հասակի ւղ/ ա դիո/ի պ արի տային պորֆիրների աոկայությունրւ Այղ 
առաջացումների րացարձակ հսւսակր (41 + ? մ/ն. տարի) նույնպես որոշված Լ որպես Լոցենւ

Հայտնաբերված փաստր ապացուցում Լ, որ Ա/ավերղու հանքային շրջանում գոյություն 
անեն ինչպես վերին յարայի, այնպես Լյ Լոցենի հասակի սուրհրարխային պլագիոյիպ արիտա յին 
պորֆիրներւ

.11 ИТЕРАТУРА—ԴՐԱԿ ԱՆՈՒԹ :1 Ո Ւ Ն
1 Л. Т. Асланян, Региональная геология Армении, Айпетрат, Ереван, 1958 2 С. И. 

Баласанян, Интрузивный магматизм Сомхето-Кафанской юны, II »д. Ереванского гос. 
ун-та, Ереван, 1963. 3 И. Г. Магакьян. Магматизм и металлогения Армении, 1р. конф 
по вопр. регион, геол. Закавказья. Изд. АН Атерб. ССР, 1952. < /. А. Казарян, Магма
тические комплексы Алавердского рудного района, автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. 
геол.-мин. наук, М., 1962. 5 /|. А. Додин, Геологическое строение Алавердско-Са- 
дахлинского района ЗСФСР. ОНТИ НКТИ СССР. 1935. 6 R Г. Грушевой, Интрузив
ные породы юго-восточной части Армянской ССР и восточной части Нахичеванской 
АСС,РЭ Интрузивы Закавказья, Тр. Грузинского ГУ, вып. II, 1911. У Б. С. Вартапстян, 
Закономерности распределения медного оруденения на территории Армянской ССР, Изд. 
ЛИ Лрм. СССР. Ереван, 1965. в Г. //. Багдасарян и др.. Известия АН Арм. ССР, науки 
о емле, XIX. № 5 (1966). 9 В. С. Коптев-Дворников и др., Тр. ИГЕМ, вып. 54, М., 1962.


