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Первые два кристалла (№№ 1. 2) алмаза, обнаруженные случай 
но в обломке оливпнеодержащей (форстерит) ультраосновной поре* * 
ды вблизи северного портала тоннеля иод Пушкинским перевалом 
[I. 2] детально изучены в институте ВНИПАЛМЛЗ. По этим данным 
приводится нижеследующее описание. '11

♦ Обломок породы обнаружен В. С. Шмаковым (ГЕОХИ АН СССР, Моею*.
1970). 4 |Н

• Прогноз относительно вероятности обнаружения алмаза в связи с у льтраосков- 
иыми породами Ссвано-АмаснАского пояса высказывался неоднократно с >948 г. пл* 
логами \рм ГУ при СМ \рм ГГР и НГИ АН Арм. ССР 

|60

Обломок породы, неоднородной структуры, довольно плотный 
зеленовато-голубого цвета с мелкими темными вкрапленниками, обла
дал первоначальными размерами 10x15x5 сч. Первые два алмаза 
представляют собой бесцветные прозрачные октаэдры почти правиль
ной формы, один из них с гладкими гранями в дальнейшем будем обоз
начать № 1. другой со скульптурными гранями—№ 2 (рис. I).

Рис. 1. л—Первые кристаллы алмаза из Армении; 
б—Октаэдрический кристалл №1 алмаза

В кристалле № I (вес 11,0 яг; размеры: 2,0х 1.5*  1,1 -w.il) напряже
ние неравномерно распределено по кристаллу и доходит до II порядка.



Его флуоресценция очень слабая, бледно-голубая. Алмаз № 2 (вес 
10.5 лг; размеры: 1.8X1,6x1.4 мч) .характеризуется напряжением I и • 
рядка с окраской до желтого цвета (но таблице Мишель-Лепи). Фоте 
люминесценция также очень слабая. Для обоих кристаллов замечено 
образование > одной или нескольких вершин розстк„ ПЛОекостей. ивкло-’ 
псиных под углом к (110) и (100). Положение этих плоскостей прибли 
зительно соответствует (120).

Топографии в рентгеновских лучах были получены но методх 
Лэнга н широком пучке Си-излучения. Кристаллы напряжены, дефор
мированные участки прилегают к граням. В образце № I наблюдается 
также объемное напряжение трубчатого тина с ориентацией вдоль III 
В кристалле Ла 2 отчетливо наблюдаются объемные дефекты, повторяю- 
п| с ступени грянси, и( следовательно, явно возникшие в процессе рост.). 
Голография в лучах была получена с помощью специальной уста 
новкн ВНИИЛЛМАЗ-а. В монохроматических лучах с ՛ ~250 и 280 и." 
изображения обоих а •мазей на фотопластинке однородны но плотности 
'Лозанчность и разориентировка блоков в кристалле проводи ас из 
дифрактометре ДРОН-1 с 2-х кристальным монохроматором. Иссл.ъ 
вались ширина и форма дифракционной линии образцов Для кристал
ла № 2 разориентировка блоков составила (4,75±0.3)'. Кристаллы X I 
групгы МРТ5 Якутских и зарубежных месторождений имеют разорнен 
гирорку блоков всего 0.6—3. Инфракрасные (ПК) спектры ;о лт ни-ни.’ 
регистрировались с помощью двулучевого спектрофотометра Лейтц III 
с мнкроосвстителсм 6:1. ИК спектры кристаллов Л<»№ I и 2 .характер
ны для наиболее распространенных природных алмазов, содержащих 
азот и относящихся к типу 1а физической классификации. В области 
2,3- 6,5 лгк.и проявляются собственные колебания кристаллический ре
шетки алмаза, более длинноволновая облает). 6.5—11 лж.ч обусловлена 
Примесями, главным образом, азотом и структурными дефектами кри
сталла. Максимум наиболее интенсивных полос 1370, 1282. 1215. 1175, 
1100 и 1010 с.и ‘совпадают с известными значениями В образце № 2 
несколько более развиты полосы 1370 и 1175 см '.проявляется система 
полос 3107. 1568 и 1405 см ’.Общая концентрация азота и алмазах 
№ 1 и Лй 2 определялась по интенсивности в максимуме полосы 
1282 см 1 по Кайзеру и составляет (2,2—0,2) К)20 ат/см3 или 0,12 вес % । 
УФ спектры поглощения регистрировались на двулучевом спсктрофс 
в метре ЮПИКАМ 800 В. В спектрах алмазов Л° I и ЛЬ 2 проявляется 
очень слабая полоса 415 нж (в последнем она развита сильнее) с сопут
ствующей системой полос и сплошное поглощение, начинающееся при 
мерно с 320 н.и, которое обусловлено примесным непарамагнигным 
азотом. В области 225—240 «ж не замечено характерной системы полос 
возбуждения фотолюминесценции. Микроволновые спектры поглощения 
(спектры ЭПР) были получены на электронном анализаторе ЭПЛ 2.4 в 
лпапазонс 3 сл. Наблюдается спектр парамагнитного азота, замещаю
щего атомы углерода, концентрация которого обычна для природных 
алмазов, примерно 1015 ат/см*  или 10 " вес.%.

При обсуждении полеченного материала используются понятия 
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типов алмазов (например. 1а и 1П| физической классификации и н.х 
характеристики по спектрам поглощения

В кристалле № 1 наряду с центром Л (главные полосы 1282, 1203 
•I 1100 сч ’) проявляется Вг—центр, характеризующийся полосой

Л , ։ 13701370 сл 1 Соотношение нтснспвностен в максимумах полос-------------- =
, |2х2 

о.15’0.03. ч|

В кристалле .V» 2 количественное соотношение центров А и В_> такт 
аг. дополнение имеется небольшое количество дефектных центров В| 

। олосы 1175, 1100 и 1010с.ч i IJo । птенсивеост։ Врцентр составляет 
нс б«».лгс 5—7% от ннтенс։.֊ иостп V-центра п кристалле. Система полос 
3107, 1568 и I4C5 см ! п спектре алмаза № 2 многократно наблюдалась 

егектрах природных алмазов 11՛։ одной из точек зрения пронсхожлс 
ши се связано с наведенными дефектами решетки, вызванными радиа 
!iионным облучением с последующим отжигом.

В заключении отметим: ио качественным показа телям спектрин и 
ц-нпым физическим саг гнам донны*.  алмазы из Армении вс содср*  

ь низких с снифических дефектов кристаллической решетки, коти- 
и бы щ встречались ранее в алмазах других месторождений. Нееле*  

। >нанные алмазы являются характерными алмазами типа la, то-естк 
с< тержашнмн преимущественно скопления а.мтных примесей замеще*  
н я I А—центр) с дополнительными дефектами в виде азотных класте- 
!»» ■ pliiU’lcts (В;—центр). Сравнение с aтнстически усредненных ПК

гроз алмаз -в Якутии. Урала и некоторых зарубежных месторожде 
и ли той же размерности со спектрами данных алмазов показало, что в 
՛•՛ с ч-тиих отсутствуют или содержатся и незначительном количестве 
и '|ц ты, определяющие тип III алмаза (В։—центр). Па основанш: 
представлений о взаимосвязи между дефектами кристаллов алмаза к 
•«Т-условнямп их роста можно предположить: алмазы из Хрменин, об*  
'здэюшие преимущественно А-дсфектамн, росли в условиях понижен

ны температур, хотя бы по сравнсншЬ с гемпературамн образовании
1мазои Якутии и других изучавшихся нами месторождений, так как и 

ослсдинх центральная часть кристалла, как правило, содержит 
центры В. в сочетании с А -центрами; алмазы из Армении росли срав
нительно быстро, на что указывают мозаичность кристаллов, высоким 
стс- cm. >а юрцеитнревкн блоков в кристаллах. Это подтверждается такж 
■ •ди -po iiiocTi ю УФ топографий данных алмазов, что возможно при сох 
ранении постоянства рТ-условнй и химизма среды в процессе рост« 
Выявленные впоследствии (1971 74 гг.) уже в результате целенаправ
ленных поисковых работ из рыхлых отложений в бассейне р. Дзорагет 
и на северо-восточном побережье оз. Севан около трех десятков мелю։՝ 
кристаллов алмаза подтвердили алмазоносность района первой нахо.т 
'и. а кристаллы показали сходные физические свойства ('-) Элех 
• ронномнкроскопнческое исследование мелких алмазов Армении выя 
вило их существенное отличие от украинских и др. (Самойлович М. И- 
ВНИИСИМС ) (3) Эти работы провотятей совместно сотру i iiiiui .ш >֊■՛ 
фелры гео логин Ереванского политехнического института им К Маркс*  
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Ռ. Դ. ԴՆՎ11ՐԴ.4ԱՆ. ՅՈԻ. Ա. Դ11հԴ1ւՆ*ւ 1|Վ, ;Ц|К 41.11Ւ(»Վ. Վ. ՆնՊՇԱ, Ա. II. ՊԱՎԷհՆԷՈ, «К Լ. ՊԼԱՏՈՆՈՎ. Վ. II. С ՄԱԿՈՎՀայաստանս ՛մ
1ււււ|ւոէւաբ1.Ր(քւսքւ Լ սւ]մւսհււփ |՛ յո«.րԼ1|!ւԼւ իՈ>՚ււ"մ1ււսււ|ււ ո*|»  |ա։ա մասին

Հոդվածում րերվրլմ են ւպմաստի աոաքին երկու բյուրեղների ֆքպք կա 
կան հատկությունների մանրակրկիտ ուսումնասիրությունների արդյունքները, 
որոնք պատահաբար Հայտնաբերվեցին վ. //. Շմակովի կողմից օչիվինային 
ապարի բեկորում Պ ուշկին յան լեռնանցքի տակով անցնող թոլնե/ի Հյուսի- 
ո ա յի ն հա տ վ ածում (Բա ղ ում յան լե ոն ա սյ թ ա )։

Ստացված տվ յալն երի համաձայն ուսումնասիրված բյուրեղները հա»-
դիսանում են <| ւոիպր ալմաստներ ք իսկ ցանցի դեֆեկսրն երի ե |՝ 1 պար
էք անների "ամադարձ կապի անա/իդի հիման վրա կարելի ք ենթադրեք որ 
Նրանը ասեք են ցածր ջերմաստիճանների պայմ աններում և համեմատաբար 
արաղ։

Հետաղայամ (1971-/4 թ.թ.) արդեն նպատակասլաց որոնողական ախա- 
տանբների ընթացքում 9 որաղետ դետի սւվ աղանի ե ԱևտՈա բվէ Հյուսիս 
արևելյան ափի փխրուն-ցրոնա յին Նստվածքներում հա յտնարերվեցին >ույ»ք 
երեր տասն յակ արք աստի նոր բյուրեղներ, որր հաստատեց մի կողմից 
ս/ոաջին հ ա յ ան տր ե յէման տրքտստարերութ յոլնր է իսկ մյուս կո,(մից հայսւնա» 
բերված մանր աչմաստի րյուրեդներր ցուցարերեցին է ամ ան մ ան ֆիզի կական 

հ ա ու կ ութ յուններ։
Այղ աշխատանքները տարվում են համատեղ երևանի Կ ե արրսի անվան 

•ղս լիտեխնի կական ինստիտուտի երկրաբանության ամբիոնի և ^այասոււ- ւի 
մինիստրների իւքէր րդի երկրաբանական վարչության աշխատողՆերի կողմից:

Л И I I Р ձ I 5 Р \ I' II 11 11 Խ 11 I' г '' 11 *’ Ն

1 /1. С. Наи.11/нко Р. Г. Геворкян, Л. Т \<лан:!н, Э V Г{/. <н. (- •> //< " '*  
О. С. Егоров, <Ге-»11янч». № 3, 1974. 1 Ф В. Каминский. Б И. Пр» мчус. Г ирод , 
№ 10. 1974. * Г Ггво/'КЛ^ Г. Б. Бабам, I П. Бадриевич и дл Мелкие '■> 
рыхлых отлох.снгп! Армении Сб. трудов Армгеолобшсс։ па. № 1. 1973.


