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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

С. Б. Абовян. Г. М. I еворкян

Некоторые вопросы геологического положения гипербазитов 
Армянской ССР и перспективы их хромитоносности

(Представлено академиком \Н Армянской ССР II. I Магакьяном 26/111 1969)

На территории Армянской ССР гипербазиты слагают два дугооб
разных пояса СЗ простирания Севано-Амасийский и Ведииский, пред
ставляющие собой восточный сегмент крупного Средиземноморского 
пояса. ՛•

В работе рассматриваются гипербазиты Севано-Амасийского пояса, 
которые в тектоническом отношении входят в Севанскую пнтрагеосип- 
клииальную зону (’) или Ссвано-Акеринскнй синклинорий (2), харак
теризующийся интенсивной складчатостью л широким развитием раз
рывных нарушений. С северной стороны зона по глубинному разлому 
граничит с Сомхето-Карабахской пологоскладчатой зоной.

Взгляды исследователей на геологическое положение и возраст узь- 
траосновных пород описываемой юны довольно резко отличаются. 
Одни обосновываю! их верхнеэоценовый возраст и отмечают также на
личие более древних галек в отложениях сенона (‘~ ). Другие, наряду 
с верхнеэоценовыми габброидными интрузивами, выделяют верхнеме
ловые ультраосновные интрузивы и связанные с ними габброиды (*1- 

I ретьи считают, что внедрение гипербазитов произошло в три этапа—в 
туроне-коньяке, в верхнем сеноне и эоцене (7). На территории Азер
байджанской ССР исследователи сначала также считали их верхнеэо
ценовыми ("|, а впоследствии установили их доверхнесепонский воз
раст ( '). Некоторые, наряду с верхнеэоценовыми, выделяли доверхне- 
сантонские гипербазиты (*°). К

Исследователи гипербазитов Средиземноморского пояса пришли к 
выводу, что необходимо различать возраст магматического происхож
дения (палеозой) от времени их тектонического становления (холодного 
внедрения в мезозое и палеогене) (" |3), В

11о мнению сторонников этой точки зрения (|4) возраст магмати
ческого прощ хождения ультраосновных пород Малого Кавказа* отяо

Гане я 1939 г. А. 11 Соловкни (|А) в бассейне р Тертер. подтзерждан вер»11' 
эоценовый возраст гнпербамиов. допускал наличие мелких изолированных огторж«н 
цев, отшнуровавшнхея от главных массивов и тектонически перемещенных относ» 
тельно боковых пород з твердом ВИДР '
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(ПТСЯ К досеноманскому времени, а в сантоне и верхнем эоцене, а мо- 
лег быть и в гуроне происходило холодное внедрение серпентинитовых 
масс |протрузии).

II < вышеприведенного следует, что существует два подхода к ре
шению вопроса о возрасте ультраосновных пород: I выяснение непо
средственного взаимоотношения интрузивов с вмещающими породами 
(| 2 допущение тектонического внедрения ультраосновных пород в твер
дом виде. В первом случае мы допускаем три этапа магматического 
внедрения гипербазитов—досеиомапскпй, вероятно, палеозойский, ниж- 
лесенонский—докампанскпй и серхнсэоцеповый доолигоценовый (до- 
мноплпоценовый). Во втором случае, следует допустить один досенон- 
скип лап магматического внедрения гипербазитов и последующее их 
тектоническое выжимание в твердом виде в отложения сеиона и па
леогена.

Тектоническому внедрению ультрабазитов в твердом виде противо
речит наличие постепенных переходов ультраосновных пород в основ
ные. а также отсутствие сплошных зон рассланцевапия вдоль контактов 
массивов, которые не учитываются сторонниками этой точки «рения. 
Как известно, основные породы не обладают теми пластическими свой
ствами, которыми характеризуются серпентиниты. Правильное реше
ние вопроса истинного геологического положения массивов и выясне
ние глубины их эрозионного среза имеет также и практическое значение 
с точки зрения их хромнтоносности 1С~*Н).

Пояс ультраосновных и основных пород на описываемой террито
рии прослеживается с перерывами па расстояние 180 км при ширине 
от 2 до 10 км. Размеры массивов различные от 0,1 до 60 кв. км. Они 

■обра «уют узкие линейно вытянутые интрузивные тела гипа линз, даек,
пластовых тел, реже штоков, лакколитов и интрузивных залежей, при
уроченных к сводовым частям антиклинальных складок Базумского,
Ширакского и Севанского хребтов. В этом же СЗ направлении прости
рания складчатости вытянуты длинные осн массивов.

У.тьтраосповные породы массивов представлены главным образом 
перидотитами (гарцбургитами, лерцолитами, реже верлитами) и в 
меньшей степени дунитами и пироксенитами. Породы основного соста
ва—различными габбро, реже габбро-норитами, оливиновыми габбро, 
троктолитами и кварцевыми диоритами. Сопоставление морфологиче
ских особенностей перидотитовых и габбровых участков с общей фор
мой и условиями залегания массивов показывает, что дифференциация 
Родоначальной магмы на ультраосновную и габбровую произошла па 
тлубине, до се внедрения во вмещающие породы. При этом отмечается 
многофазный характер внедрения магмы. Лишь незначительная часть 
ее подверглась дифференциации на месте и в этом случае наблюдается 
постепенный переход ультраосновных пород в основные через троктоли- 
ГЬ| и оливиновые габбро.
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В Хрмении ншсстно более 20 месторождений и р\ допрояндсщ^ 
хромите 11з них и жученными являются 111оржнпс к*>с и Джилы кая грур. 
пя месторож леи и и. Они генетически пинены с дуннтовымл участками 
(։9). большинство которых расположено в кон։актовых частях массивов

Формы рудных 1сл большей частью линзообразные. Редко ветре* 
чаются тс 1а гнездо-, жило* и столбообразных форм. По текс|урЩ|у 
особенностям руды подрал юл я юте я на массивные, вкрапленные, так- 
ситовые и нодулярные По минеральному составу они представлена 
магнохромитом, алюмохромитом и хромннкотптом. 1{орудные минера
лы серпентином, реже оливином, уварови том, ка м мере ри I ом, хром 
диопсидом, кальцитом и др.

Хналт существующего материала по хромитовым месторождениям ։«- 1)п0каш 
пат. что наиболее богашс Сг и бедные \1 рудные геля приурочены к средним и нижним 
частям массивов, а бедные Сг и богатые А1 к верхним При этом первые отличают 
от вторых ботыними размерами Кроме того, различия в составах хромитов дают 
возможность расшифровать сложные проблемы, связанныс с тектоническим переме
щением гипербазнтов (|2). Рак хождение ч составах хромитов обьясняется фракцион
ной дифференциацией родоначалыюн магмы, при которой большие содержания 
ранее удалялись при кристаллн «аиин оливина. Почти одновременно под воздействием 
гравитационных сил из расплава удалялся и хромнг. в результате чего в остаточной 
жидкости, все еще содержащей Сг, возрастает соотношение А12ОЧ к М^О н Iч*0 । 
М^О. а сама жидкость обогащается А1 и 1е Из этой жидкости в верхних частях ги 
пербазитовых массивов образовываются гела относи и льно богатые А1, по сравнении 
с телами образовавшимися ранее Для железа эта тенденция проявляется в значитель
но меньшей степени. Таким образом, при оценке хромитовых месторождении нажш 
установить, с какой частью эрозионного среза ннтрузивного массива, в пределах ко 
торого располагаются рудные залежи, мы сталкиваемся»

11ами сделана попытка рассмотрс i ь хромитовые месторож тения 
Армянской ССР с этой точки «рения. С целью изучения возможной 
связи между составом хромитовых «алежей и их положением в ультра 
оазитовых массивах, в пашем распоряжении имеется 33 полных химана- 
ли «а, характеризующих 22 различных рудопроявлеиий. Для получения 
сравнительных «наченнн из анализов рассчитаны хромитовые формулы 
(в мол %, табл. I). ■ -Л

Как видно из таблицы, увеличение количества АР՜*՜ компенсирует 
1 '| х мгш.шенигм количества и наоборот, содержание Мц2՜ ,։ 8 
<цобенности Сг возрастает с уменьшением содержания АР+, а со
держание 1ч почти не «авиент от колебаний других компонентов 11 
формуле хромита.

Пробы II хг, 12хг. Зхг. 3, 13хг, 9хг. 418, 565, 269 бхг Юх г 370, 
15хг, 384, 522, 508а, 592, 258, 193, 651, 575, 622, 14хг относятся к рудо֊ 
прояв.к-нням расположенным вблизи верхних частей I Поржи некого. 
Джил-Сатанахачского и Караиман-Зодского массивов. В них попсе 
место количество Mg2* преобладает над \Р+. Разиина колеблется 
между 0,038 (Юхг) и 0,622 (565) мол. %. К

Пробы 5хг, 2хг, 400, 402, 250, 651. 389с, 192, 232, 388 охватывают 
рудопроявления, расположенные вблизи нижних частей тех же масси
вов. В них содержание \1* всегда преобладает над Mg2 Разина 
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Примечания к таблице 1Химические состаны и формулы хромитовых руд СВ побережья оз. Севан*
/ибЛица /

Ком НО- I 
ненты । 11кг| 12xr | Зхг 13xr 9xr 418 , 565 269 6xr lOxr 370 15xr 384 522 508a 592

1 1
Сг,О3 J>2,-58 52. 43.50.68 53.49 52.43 47.04 .50,14 -54.77 47.X0 46.72 38.01 51.08 39,60 48.30 48.28 47.90 48.81
Feb** 13.76’ 17. 02 16.66 20.31 17.40 23.32 17,12 15,03 22,63 15,57 12,31 17,67 14,48 13,22 15,68 14,36 19,05
SIG, 3.321 4. 44 4.74| 1.76 3.26 5.80 1..56 3,50 5.5610.12 0,62 8,-38 • 4.18 4.16 2,66
Al3Oj 7.26 6.94 6.69 7.68 H.19 5.30 8,90 6,56 7,50 10,95 10,32 9,04 9,86 8.90 10,23 10,10 7.15
4g О 13.57 14.80 15.04 10,87 14,39 13,99 12,22 19.40 14,12 16.88 20.03 15,65 19.40 17,60 20,34 21.40 20.26
MnO 0,14 0.21 0.28 0.22 0,21 0.42 —ж — - СЛ 0.14 I ֊ СЛ. ■■ ■ _

П.П.П. 0,87lu .55 1.4?
1____

1
1____

0,80| Iй —■ ■ " 1.77 _ 

_____
4.37 * —* 0.88i1,44 0,30

Cr’+ 1.619 1.565 1.557’ 1,543 1 ,507 1.4X0 1,435 1,413 1,392 1 .391
1 
1,379 1.372 1,370 i;33i 1 .309

1
1,-302 1,297

Fe2*՜ 0,448 0,536 0.54C)0,620 0,529 0,772 0.518 0.461 0,696 0,4900.461 0.500 0,527 0,-383 0,448 0,411 2,535
Al34՜ 0.3-30 0.-308 0.30t>0,331 0.351 0,249 0,381 0,252 0.526 0.485 0,558 0.360 0.506 0.365 0.413 0. 1090,280
Mg2+ 0.597 0.5X5 0.59;10,500 0.607 0,487 0.666 0,874 0.586 0,631 '0,596 0,786 0.597 0.921 0,830 0.878 0.8X8
.Mn2+ 0,606 0,006k).OU)0,006 0,006 0,012 ■ ■ ■ 0.006 ■ — 1 —

Компо
ненты 258 1 

1
1 93 5xr 2xr 651 575 4<Ю 622 14x1՝ 402 250 631 389c 192 232 388

Cr2Oj 47 <M) 48,87 37,38
31.01'

41.72 13,42
15.31’

1 
39.32 41.72 18,31 38,87 34,36

36.721
32,11

I 
35,86 23,40 28.26

FeO” 16.39 12.96 18.10 13,76 16.69 20.15 18,97 11.73 15.80 17,45 15.69’ 16,58 14,28 14,65 16,97
SlOj 2.;J4 2,37 7.78 10.52 3,64 4.06’ 6.12 4.06 6.12 4,06 2,o0 3.20| 6,42 0,78’ 9,92 3.12
AljOj 10,42 14,24 12.33 15,04 11.15 14,38 15.77 12.30 3,76 22.70 22,25 23,48.27.85 30.41120,45 27.20
Mg О 
.MnO

20.38 20.49 17.19 
0,21

18.4320,08 
сл. ! —

21,21 16.98 21,77 32,74 1-3,40
0.28. -

13,42 
—

19,86 17,08 16,44 
— 1 -

22,98 14.04

П.ПН. 1,16 0.56 3.52 5,13 1,8-3 0.60 0.50 10,16 O^ 6.95

Cr3+ 1,258 1.239 1,210 1,172 1.148 1.146 1.131 1,102 1.061 1.057 0,958 0.867 0.865 0.856
1 

0,*03 0.789
0,456 
0.410

0,317
0.538

0.618 
0.590

0.548
0,851

0,572
0,457

0,428
0,566

0.61041.528
0,673 0.484

0,722 
0.326

0.453
0.918

0,513 0.392 
0,9250.993

0.472
1,120

0,357 
1.080

0,-533 0.501
1.048 1,132

II
0.876 0.876 0.575

0.007
0,429 0,823 0.860 0,586 0,886 

- iO.OI7
0,874 0.572 0.604 0.718 0.543 0,707 0,616 0.578 

—

Анализы

Шоржинский массив 
1 массивная рула (м. р.), 
ленная руда (г. в. р.) —

- нижние залежи*. 
10хггустовкрап- 

выход № I; Зхг
(м. р.) — выход № 4; 12хг. 13хг (м. р.) — 
выход № 5; 9хг (м р.) — выход № 6; бхг 
(м. р.) —выход № 7; 370 (м. р.) —тело № 26;
418 (м р.)—тело № 28; верхние залежи: 
5 хг (я. р ) 402 вкрапленная руда (в р ) — 
выход № 2; 400 нодулярная рула —выход 
Ле 3. Джил-Сатанахачский массив — ниж
ние залежи: 193 (м. р.) — месторождение

.1 данная жила*. 14кг (в. р ), 259. 258
(м. р.) - месторождение „Нижняя" Дара; 
верхние залежн:2хг (м. р.)—месторождение 
„Ефимовское*; 250, 192(м.р.)— »Коч ко

ра некое* месторождение; 389с, 388. 232 
(г. в. р ) — месторождение .Верхняя", 1ара. 
Кясаманский массив 344 (м.р.) — Кясаман- 
ское месторождение. Каранман-Зод- 

скнн массив -Джанахмедское месторожде-
мне —нижние 622 (м. р ) —выход
№2; 651 (м.р ) выхол № 3 50*а (м р.)— 
№ 5; 565 (м. р) выход № 6; 592 (м. р)~ 
выход № 8; верхние залежи: 631 (м. р.) -
выход № 17. Иидкда։ское 
ине—нижние залежи 522
№ 1; 575 (м.р.)—выход №

Индексом Xi обозначены

месторожде- 
(м. р.) — выход 
2.

пробы кол-

лекции Г. М. Геворкяна.

выполнены в химлаборитории УГ СМ АрмССР. ”* Г’е3О3 пересчитан на ГеО. Анзип А. 1. Бетехтима (’•).



колеблется от 0,015 (Зхг) до 0,557 (5Н9с) мол. %• Кроме того они срав
нительно бедны окисью хрома. Ж

Для воссоздания картины поведения четырех элементов в рудах 
залежей верхних и нижних частей рассматриваемых массивов подечн 
таны средние «качения Сг1*, Р'е2+, А11 и Мр? в мол. °/о (табл. 2).

Таблица 2
Средние значении Сг3 Ре՜՜. Л1Я+ и Мц‘*

.Местоположение
«алежей

Верхние ...............................

Нижние...............................

Количество 
проб

10

23

Среднее содержание, мол. °/0

0,971

1,356

Ч'!‘

1,500 0,993 0,596

1,519 0,391 0,731

Учитывая формы п условия залегания массивов, а также глубины 
эрозионных срезов, восстановленные на основании залегания вмещаю
щих пород, разница гипсометрических отметок между верхними и ниж
ними залежами составляет 151) м для Шоржинского, от 150 м («Глав
ная жила». «Ефимовское») до 700 м («Нижняя» и «Верхняя» Дара) 
для Джил-Сатанахачского и 250 350 лг для Караиман-Зодского масси
вов, в которых верхние части соответствуют северным, а нижние—юж 
ным частям. №

Вышей сложенное позволяет выдвинуть следующие основные поло-
**

Описанные массивы, имея в общем линзо- и пластообразные фор
мы с падением на север, характеризуются наличием внутренней диф
ференциации. При этом южные част массивов вскрыты эрозией на бо
лее глубокие горизонты, чем северные, вследствие чего наиболее бо 
гатые (.г и бедные А1 руды (магио-хромиты) концентрируются в юж 
ных или нижних частях, а бедные Сг и богатые А1 руды (хромпикогиты 
и алюмохромиты) в северных или верхних частях. Первые характери
зуются относительно большими размерами рудных тел, чем вторые.

Исходя из составов хромитов, можно предположить, что рассмо
тренные массивы представлены верхними и *средне-нижними частями, 
что в свою очередь указывает на отсутствие тектонически разобщен 
ных и перемешенных друг относительно друга блоков. Учитывая также 
наличие постепенных переходов ультрабазитов в габброиды можно 
нс1 ц| слагающие ими массивы к образованиям, «алегающим на место 
их первоначального магматического становления.

Наиболее перспективными на хромит участками являются южныо 
или средне-нижние части Шоржинского, Джил-Сатанахачского и К8՜ 

92



ранман-Зодского массивов, где должны быть сосредоточены дальней
шие геолого-разведочные работы с применением бурения и геофи ипе- 
ских работ.
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