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(Представлено академиком АН Армянской ССР С. С. Мкртчяном 13/11 1973)

Айоцдзорский рудный район Армянской ССР характеризуется 
широким развитием н его пределах месторождении полиметаллическом 
формации руд гидротермального генезиса (Газма, Гюмушхана, Азатек, 
Чирахлу и др.) В районе известны также проявления скарново-магне
титовых (Каялу), медно-молибденовых (Каялу, Прошиберд), ртутных 
и марганцевых руд.

В Восточном Айоцдзоре, где локализовано большинство практиче
ски важных концентраций свинцово-цинковых, золото-сурьмяных и 
медно-молибденовых руд, наиболее полно и разнообразно представлен 
интрузивный магматизм палеогенового (домноценового) возраста,Vпроизводные которого характеризуются чрезвычайно пестрым составом 
(ортоклазовые габбро, габбро-диориты, сиенито-диориты, монцониты, 
граносиениты, гранодиориты, порфировидные граниты, гранодиорит- 
порфиры, разнообразные лампрофиры).

Палеогеновый интрузивный комплекс представлен разобщенными 
в пространстве полифациальными и полифазными массивами, внутри 
и эндо- и экзоконтактовых ореолах которых в пределах зон гидротер
мальных изменений локализовано оруденение.

Лампрофиры Азатекского месторождения представляют определен
ный металлогенический и петрологический интерес, с одной стороны 
как факторы структурно-магматического контроля оруденения, и с 
другой—как образования, характеризующиеся специфическими осо
бенностями химико-минерального состава, строения и механизма фор
мирования.

Небезынтересно отмстить, что несмотря на генетическую однотип
ность большинства полиметаллических рудрпроявлепий, лампрофире- 
вые породы к настоящему времени обнаружены и описаны лишь на 
Газминском месторождении (шонкиниты по А. В. Кржечковскому ('). 
авгитовые минетты по Э. Г. Малхасяну (2), спессартиты и керсантиты 
по другим авторам). Отсутствие лампрофиров па других месторож
дениях, сформированных в аналогичной структурно-геологической и 
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литологической обстановке в парагепетической связи с единым интру
зивным комплексом, естественно, требовало объяснения.

Детальные исследования автора на Азатекском золото-свинцово- 
сурьмяном месторождении позволили установить лампрофировые поро
ды как на Левобережном, так и в северо-западной части Правобереж
ного участка месторождения. Лампрофиры Левобережного участка 
предыдущими исследователями ошибочно были диагносцированы как 
биотитсодержащие диабазовые (!) дайки. Однако и в =>том случае не 
было обращено должного внимания на важную роль этих пород в 
процессе оруденения и на особенности их строения.

На рудном поле Азатскского месторождения лампрофиры имеют 
ограниченное распространение и обнаружены к настоящему времени 
в западной и юго-западной экзоконтактовой зоне Каялипского полифа- 
циального интрузива примерно на расстояниях 0,7 и 1,2 км от контак
та последнего. Наибольшее количество лампрофировых пород в виде 
маломощных (0,1; 0,4; 0,8—1,0 м) крутопадающих даек сконцентриро
вано на Левобережном участке месторождения, где наблюдается 
наибольшая концентрация сульфоантимонитового оруденения; лишь 
один выход мощностью 1,5 2,0 м установлен на Правобережном 
участке, где он контролирует мощную зону гидротермальной аргилли- 
зации.

В структурном отношении дайки лампрофиров локализованы в 
системах сближенных, кулисообразно расположенных, крутопадающих 
трещин отрыва блпзширотиого направления (СВ 70—80, 65—90),
которое характерно для большинства рудовмещающих зон гидротер
мальных изменений.

Среди лампрофировых даек Левобережного участка установлены 
как незональные, так и зональные дайки простого и сложного строе
ния. Общим признаком зональных даек является их порфировое строе
ние, обусловленное наличием вкрапленников биотита и пироксена 
размерами до 5 мм. По текстуре же основной массы выделяются раз
новидности: а) афанеритовая; б) тонкополосчатая и в) шаровая или 
«глазковая».

По генетической систематике лайковых образовании, предложен
ной X. М. Абдуллаевым (3), описываемые дайки относятся к классу 
даек однородного состава многократного внедрения, а по отношению 
к интрузивам грапитоидов—к гипомагматическим (плутоническим) об
разованиям (дайки II-го этапа по В. С. Коптеву-Дворникову).

Лампрофировые дайки Азатекского месторождения по классифика
ции А. Н. Заварицкого (4) относятся к лампрофирам граниюидно! о 
ряда, среди которых выделяются роговообманково-пироксен-слюдяиые 
диоритовые'лампрофиры и пироксеи-слюдяные сиенитовые лампрофиры 
(минетта-вогезитовый тип).

По химико-минералогической характеристике описание лампро
фиры относятся к оливипсодержащнм авгитовым минеттам.

Изучение структурных условий локализации лампрофировых даек, 
их взаимоотношений с другими магматическими образованиями, с 
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зонами гидротермальных изменений и рудными жилами позволяв! 
выделить следующие характерные особенности лампрофиров:

I. Лампрофиры, независимо от их петрографического вида, встре
чены исключительно в форме дайкообразных тел, прорывающих сред
неэоценовую туфогенно-осадочную толщу; в пределах интрузивных 
массивов месторождения они в настоящее время неизвестны.

2. Лампрофировые дайки пересекают дайки и межпластовые 
залежи среднеэоценовых (заведомо дограпитоидных!) габбро- и дио- 
рит-порфиритов и вместе с определенной группой дпорит-порфири- 
товых и гранодиорит-порфировых даек фиксируют трещинные струк
туры северо-восточного—близширотного простирания, которые в свою 
очередь являются постинтрузивными, но до—и предрудными структу
рами. . ■ >. |М

3. Все известные дайки лампрофиров являются образованиями 
более ранними, чем дорудные изменения типа гидротермальной аргил- 
лизацни и золото-сурьмяное оруденение, локализованное в зонах по
следних.

4. Наблюдается общность структурного контроля лампрофиров 
и зон аргиллизации тектоническими нарушениями близширотного (СВ 
75—85 ) простирания, причем, зоны аргиллизации, а нередко и жиль
ное сульфоантимонитовое оруденение, контролируются в своем разме
щении лежачими боками даек.

5. Для лампрофировых пород характерны автометасоматичсские 
изменения типа низкотемпературной пропилитизации (ассоциация 
хлорит-кальцит-кварц-магнетит, иногда цеолит, эпидот, пирит), на ко
торую в зонах минерализации накладываются интенсивные процессы 
серицитизации, окварцевания, карбонатизации и сульфидизации.

Значение лампрофировых образований в истории формирования 
палеогенового интрузивного комплекса и связанного с ним рудообразо- 
вания Восточного Айоцдзора заключается в следующем.

На Азатекском месторождении лампрофиры вместе с близширот- 
пыми дайками диорит-порфиритов и гранодиорит-порфиров контроли
руют размещение послегранитовых зон предрудной гидротермальной 
аргиллизации. По физико-механическим свойствам лампрофиры мало 
благоприятны для локализации оруденения и экранируют его, в основ
ном, по своим лежачим бокам.

На Газминском месторождении магмо и рудоконтролирующими 
направлениями служит система близмеридиональных северо-восточ
ных разрывных нарушений.

Несмотря па то, что на Азатеке не удалось установить возрастные 
взаимоотношения лампрофиров с гранодиорит-порфирами, можно 
предполагать, ио аналогии с Газминским месторождением, что лам
профиры сиенитовой группы (минетты) завершают формирование 
жильно-магматического комплекса и таким образом являются наиболее 
близкими к оруденению магматическими образованиями.

С этой точки зрения роль лампрофировых даек как элементов 
структуры на месторождениях Газма и Азатек сводится к тому, что они 
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фиксируют разрывные структуры предрудного этапа, которые в по
следующем неоднократно подновляясь, служили путями инфильтрации 
рудообразующих растворов и участками локализации оруденения.

Лампрофиры обнаруживают тесную пространственную связь с 
развитыми в районе массивами гранитоидов, локализованы, в основ
ном, в пределах последних (Газма) и редко бывают удалены от выхо
дов гранитоидов более чем па 1,0 км по горизонтали (Азатек). Отсутст
вие лампрофиров в связи с другими массивами гранитоидов района, с 
которыми связаны полиметаллические проявления (Гюмушханское, 
Чайкендское) можно, по-видпмому, объяснить различными путями 
кристаллизации магматического расплава при решающей роли явлений 
глубинной ассимиляции вмещающих пород при становлении конкрет
ных массивов. В то же время не исключена возможность ошибочной 
диагностики лампрофиров как диабазов, что имело место на Азатек- 
ском месторождении.

Учитывая тесную пространственную связь лампрофиров с выхо
дами гранитоидных интрузивов, следует полагать, что наличие лампро
фировых образований на значительном удалении по горизонтали от 
выходов гранитоидов (7 12 км) может служить косвенным индикато
ром не вскрытых в настоящее время гранитоидных массивов.

Полиметаллические месторождения Айоцдзора, за редким исклю
чением (Енгиджа), тяготеют в пространстве к массивам гранитоидов 
палеогенового комплекса, имея максимальное удаление от контуров 
последних порядка 0,7—1,2 км.

Следовательно, наличие или обнаружение лампрофировых обра
зований вне видимой связи с массивами гранитоидов (или па значи
тельном удалении от последних) может, по всей вероятности, служить *
достаточным основанием для постановки вопроса об обнаружении на 
небольших глубинах (порядка 0,5—1,2 км) не вскрытых гранитоидных 
массивов и связанного с ними оруденения.

В настоящее время актуально стоит проблема разработки крите
риев для поисков месторождений, не имеющих выхода на дневную 
поверхность. С этой точки зрения, иарагеиетическая связь лампрофи
ров и полиметаллического оруденения Восточного Айоцдзора с палео
геновым гранитоидпым комплексом позволяет рассматривать лампро- 
фировые образования как один из вероятных признаков скрытых на 
глубине массивов гранитоидов и ассоцирующего с ними оруденения.

В Восточном Айоцдзоре по этому признаку можно выделить ряд 
площадей, являющихся надинтрузивными зонами.

Это, во-первых, территория .между с. Малишка Газмииское место
рождение, где в палеогеновой туфогенно-осадочиой толще А. Садояном 
еще в 1959 г. были обнаружены протяженные (до 1.0 км) дайки лам
профиров при отсутствии гранитоидов (на этой территории находится 
Вернашенское проявление); во-вторых, это площадь, расположенная к 
СВ от Каялииского гранитоидного массива па расстоянии примерно 
2,5—3 км, где А. А. Асатряном описаны дайки «диабазов» (по наше- 
му-лампрофиров) и полиметаллическое проявление (Аринджское).
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Изучение буровыми скважинами надинтрузивиых зон скрытых 
гранитоидных массивов на участках уже известных рудопроявлений 
позволит получить много интересных данных о характере вертикаль
ной зональности медно-молмб деновой, полиметаллической, золото
сурьмяной минерализации и глубине вертикального размаха орудене
ния, а также даст возможность сравнительного изучения глубины 
эрозионного среза на различных месторождениях, что с свою очередь 
окажет большую услугу при определении перспектив глубоких гори
зонтов известных месторождений.

Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР

Л. Л. 11ԱՐԳՍՅԱՆԱզատԼկի ոսկու-անւոի մոնսւ |ին հան Iա։|ւս |г|ւ |Ш մս| րոֆիրա յին ղայկաների մասին
զոդվածում բերված են նոր տ վյա լն ե ր Աղատեկի հանքավայրում հեղի֊ 

նտկի կողմից հայտնաբերված լա մ պ ր ո ֆ ի ր ա յին ղայկաների մասին, նաև
նրանց փ ո խհ ա ր ա բ ե ր ո ւ [I յո ։ն ր ո и կ ի - ան տ ի մ ոն ի տ ա լ ին հանքայնացման հետ։

1Լ զա տ ե կ ի հան քավ ա յր ի նշված առաջացումներն րստ իրենց միներալա -
յին և պետրոքիմ իական կազմի ս/ատկանում 
յին I ա մ պ րո ֆ ի րն ե ր ի խմբին ( սպեսարտիտներ 

Ավզիտ ա յին մինետաներր բնո։թա զրվու մ 
են դիորիտային և սիենիտա- 
և ավդիտւսյին մինետանհրվ։
են բարդ զոնալ կառու ցված՝

քով, որբ պայմանավորված է նրանց երեք տեքստուրային տարատեսակների 
տարածական տարբեր փոխհարաբերություններով։ Օրեբ տարատեսակներն էյ 
ունեն միևնույն մ իներա լա յին և քի մ ի ա կ ան կազմը։

Հո դվածում նշված է, որ լա մ պ ր ոֆ իր ա լին դւսլկաներր տ տ ր ա ծ ա կ ան ո ո են
սերտօրեն կա սլված են շրջանում տարածված ղ ր ան ի տ ո ի ղ ա լին զանգվածների 
հետ և հազվագյուտ դեպքում են հանդիպում նրանցից հեռու 0,7—1,2 կմ։

Հեղինակն առաջ է քաշում ա յն թեզը, որ լա մ պ ր ոֆ ի ր ա յին ղայկաների 
ա ռկ ա յո ւ թ յան ր ներկայումս հայտնի դր ան ի տ ո ի դա յին ապարների ելքից հե
ռու (0,7—1,2 կմ^ կարող է հանդիսանալ լր ա ց ո ւ ց ի չ կողմնակի նախադրյա/ 
ներկայումս երկրի մակերեսում չմերկացված դ ր ան ի տ ո ի դա յին ղան դվա ծ- 
ների մա սին։

Հաշվի առնելով տարածական և ժամանակային սերտ կապը հանքայ
նացման, լա մ պ ր ոֆի ր ս։ յին և դր ան ի տ ո ի ղ ա յին ապարների մեջ, առա
ջս։ րԿՀ ում Լ լամսլրոֆիրա յին ղայկաների ղարղացման շրջանների խորքում 
սպասել ղրանիտոիղա յին ղանղվածներ ե նրանց հետ կա սլված րադմ ամ ե֊ 
տ ա ւ/ ա

Այղ տեսակետից ելնելով, առաջարկվո։ մ են մի շարք տեղամասերֆ որոնք 
ենթակա են հորատանցքերով ուսումնասիրելու։

յին ւ անքա յնացու մ։
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