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К вопросу об алмазоносное™ кольцевых структур Базумского 
рудного района Акеро-Севано-Амасийской структурно-формационной 

металлогене!нческой зоны Малого Кавказа

(Представлено академиком АН Армянской ССР И. Г. Магакьяипм 7 1 1977»

Материалом для настоящего сообщения послужили новые данные, 
полученные автором в 1976 г. при проведении палеовулканологических 

и металлогенических исследований в северной части республики—в 
Базумском, Шамшадннском, Иджеванском и Алавердском рудных 
районах.

При дешифрировании высотных аэрофотоснимков и в процессе 
полевых геологических работ, в центральном участке западного окон
чания Севано-Амасийского гипербазитового шва (Степанананскнн рай
он Арм. ССР) автором впервые были установлены очаговые* структу
ры центрального типа. Установленные кольцевые вулканические, вул
кано-тектонические и. особенно, полукольцевые частично захороненные 
кольцевые криптовулканическне структуры автором рассматриваются 
как аналог трубок взрыва. Составляющие их некимберлитоподобные 
породы гетероген ного-полимиктового состава могут рассматриваться 
как важные потенциально алмазоносные коренные источники.

Выявленные крупные очаговые кольцевые, полукольцевые струк
туры-депрессии, проявляющиеся конфокально в едином плане концен
трические н линейные разломы с магматическими образованиями, об 
радовавшиеся, вероятно, в результате подземных взрывов, могут про
лить свет при выяснении структурно-геологического механизма и тер.мо- 
ииамических условий формирования алмаза в офиолитовых поясах 
(гнперба зитах) Армении и Средиземноморской рифтовой зоне альпий
ского возраста вообще.

Очаговые структуры возникают над участками разуплотнения вещества и 
•емкой коре под местным воздействием вертикальных сил (II Н Гочсон. М А. Фа 

РСКМЬ Г. М. Фрсмд. А. Б Игнаты* ՛ В II Ь»р»՝вК0В и Н’ 19761 Структуры ана
логичной природы были установлены автором также в Шамшадннском. Длзвсрдсм’м 

” < ■‘пределы!ых рудных районах Армении
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В Армении прогноз относительно вероятности обнарух:ення 
маза в связи с ультраосновными породами Севако-Амасийского пояса 
высказывался неоднократно с 1948 г. геологами ГУ при СМ Армян 
скон ССР и ИГН АП Армянской ССР (’*). Спустя почти двадцать 
лег. вслед за случайной находкой В. С. Шмаковым (сотрудник ГЕО.ХИ 
АН СССР? в обломке оливинсодержащсй ультраосновной породы 
вблизи северного портала тоннеля под Пушкинским перевалом двух 
крупных кристаллов алмаза (1”я) были проведены поисково-оценоч
ные целенаправленные работы, тесно сочетавшиеся с шлиховым и 
мелкообъемным опробованием рыхлых отложений вдоль альпиногип- 
ных гипербазитовых офиолитовых поясов Армени. В результате про
веденных исследований, в настоящее время уже обнаружено около 
четырех десятков кристаллов мелких алмазов (1М).

Таким образом, факт находок алмаза в альпннотипных гипербазн- 
тах Армени сейчас нс вызывает сомнений (։ :). Основная проблема 
заключается в возможном обнаружении их коренных источников, выяв
лении структурно-геологических особенностей их позиций и оценке 
практического значения россыпных проявлений.

Следует констатировать, что несмотря на широкие исследования, 
до сего времени вопрос условии формирования алмазов (первоисточ
ник в кимберлитах, структурно-геологическое положение и т. д.) вооб
ще продолжает оставаться полемичным (>л*10). Тем более, если учесть, 
что в последние годы наблюдается пересмотр старых воззрений о 
приуроченности кимберлитовых трубок исключительно к древним 
платформам и выдвигается точка зрения о некнмберлнтовых (*) пер
воисточниках алмазов (алмазы найдены в Казахстане, на Камчатке, 
в Саянах, в Канаде—в перидотитах, эклогитах, базальтах и т. д.).

Следовательно, в этом аспекте новые соображения, подкрепленные 
геолого структурным материалом, могут способствовать обнаружению 
коренных алмазоносных пород в Армении. Региональная структурная 
позиция проявлений алмазов Армении является остро дискуссионной, 
а локальная их позиция вообще не исследована. I

В 1976 г. нами были продолжены палеовулканологические и 
металлогеннческие исследования в разных рудных районах Северной 
Армении, н частности в Базумском рудном районе (Пушкинском. 
Арманисском. Чнбухлннском рудных полях).

Базумский рудный район (как мезозойский аналог современных 
зон Беньофа 111), крупномасштабная прогнозно-металлогеническая 
карта составлена автором еще в 1966 г ) составляет центральную часть 
западного окончания Севано-Амасийскон структурно-формационной и 
металлогснической зоны глубинных разломов Малого Кавказа, явля
ясь классическим примером области бурного развития юрского (?). 
мелового, палеогенового влуканизма и плутонизма собственно гео- 
синклинального этапа (։* |3). |

На нынешнем этапе исследований, основная цель автора заключа
лась в геологической полевой интерпретации материала, получен։ого 
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при дешифрировании высотных аэрофотоснимков Лйгсдзор Иджеван- 
Дилижаи-Алавердн-Кировакан и. особенно, Степанаванского уча
стков.

В результате полевых работ была подтверждена правильность 
дешифрирования высотных аэрофотоснимков и впервые установлены 
крупные кольцевые, полукольцевыс (Степанаванскис, Гергерские. 
Пушкинские и др.) структуры ранее вовсе не отмеченные геологами и 
имеющие, вероятно, важное рудогенерирующее значение. Здесь же 
были установлены сочетания кольцевых разломов и тектонических зон, 
унаследованные, многократно обновляющимися разновозрастными 
разломами субширотного, субмерндионального, СВ и СЗ простирания. 
По этим швам перемещенных блоков фундамента наблюдается про
тру знвный пластичный подъем серпентнннзнрованных добайосскнх 
гилербазитов, вероятно, являющихся отражением регеняроваиного 
глубинного разлома в верхних структурных ярусах (• :н|*к Выявлен
ные кольцевые, лолукольцевые структуры были установлены в преде
лах Пушкинского перевала, в бассейнах рр. Гергер, Дзорагег, Чкнах. 
Памбак и др.

Проведенные дополнительные полевые Струкпрно-геоморфогене- 
гические, структурно-геологические, палеофациальные исследования 
в пределах вышеуказанных кольцевых, полукольцевых структур пока
зали, что эти очаговые структуры четко отбиваются, фокусируются: 
а) центральными куполовидными поднятиями, реже с кальдерообраз
ны ми опусканиями и депрессиями вулканической, вулкано-тектониче
ской природы, отдельными н цепочкообразно расположенными некка- 
ми и субвулканическими телами (южнее с. Пушкино, г. Степанавана 
и др.): б) опущенными (микрограбены) и приподнятыми (микрогор
сты) блоками с брекчнрованными. расколотыми, реоморфно флюиди
зированными метаморфическими сланцами, карбонатами флншоидного 
типа, ультраосиовными (с карбонат-серпентниитовон массой) порода
ми в вышележащих вулканогенных породах верхнего сенока-эоцена, 
а также роями даек гнбброидов, средних—кислых пород, гидротер- 
малитами с гематитом, прожилками кварца и карбоната.

Диаметр выявленных кольцевых, полукольцевых структур состав
ляет; для Степанаванского (внешнее кольцо—11,0—12,5 х-ч). Гергер- 
ского (внутреннее полукольцо—6.5—7 к.и), Пушкинского (внешнее 
кольцо—5—5 х.и, внутреннее кольцо—2—2 к.н). Памбакского 5 
5 х м, Южно Кнроваканского—6—7 н многие др.

Таким образом устанавливается։ что выявленные структуры с при
сущими им кольцевыми разломами (в сочетании их с линейными) 
залечены магматическими породами полнфацнальнои природы: начи
ная от всех типов пород офиолитовой серин: метаморфических слан
цев (кристаллические сланцы н амфиболиты верхнего докембрия) 
Фундамента (внутрикольцевых—нижних блоков), доверхнеюрских 
офиолитов, глинистых сланцев, филлитов, карбонатных метаморфизо
ванных толщ флншоидного типа, спнлнто-радноляритовых комплексов 
вплоть до молодых разнофациальных вулканогенных пород палеогена, 
неогена (?).' ' 237



Полевой геологический анализ Пушкинского. Лрманнйского. Чи- 
бухлннского рудных полей Степанаванского района дает возможность 
предположить два варианта особенностей формирования выявленных 
кольцевых и полукольцевых структур.

1. В первом варианте вслед за формированием кольцевого раз
лома вероятно происходило опускание внутрикольцевого блока (каль
деры—вершины—на 300 350 .и—Пушкинское и др.). В данном слу
чае была образована кальдера с обыкновенными кольцевыми струк
турами «очагового» типа вулканической природы. В таких вулканиче 
скнх постройках при уменьшении активности вулканов и в связи с 
освобождающимся пространством—кальдерообразным опусканием в 
центральной части происходит заполнение их. в основном, базальт- 
андезитовым и дацнт-липаритовым материалом (от жерловых, суб 
вулканических до вулканогенно-обломочных, вулканогенно-терриген
ных фации) * !рЯИ Вя

2. Во втором варианте после возникновения кольцевого разлома, 
вероятно, происходило периодическое разноамплнтудное опускание 
внутрикольцевого блока с частичным мозаичным его дроблением, 
флюидизирован нем. Поднимающаяся вверх магма способствовала 
дальнейшему неравномерному дроблению внутри кольцевого блока II 
его частичному захоронению под излившимися образованиями с сохра
нением отдельных приподнятых микроблоков дробления (восточный 
участок Базумского горста). В этом случае мы имеем дело с кольце
выми (полукольцевые—отражение на данном эрозионном срезе) 
структурами криптовулканическон или криптовзрывной природы, с 
заполнением полимиктовым материалом: от метаморфических раз
дробленных сланцев (кристаллические сланцы и амфиболиты), протру- 
зивных серпентинизнрованных гнпербазнтов до габброидов. базальтов, 
андезитов, дацит-липаритов. местами переработанных во вторичные 
кварциты и пропилиты, а также окремненных известняков и др.(.

Установленные криптовзрывные полу кольцевые структуры в поле 
фиксируются в виде более или менее круговых разломов формирую* 
щих депрессии, по обрамлениям которых в настоящее время протека
ют рр. Гергер, Дзорагет, Па.мбак в др., образовавшие свои одно
именные бассейны с развитием в их пределах алмазоносных россыпей. 
Структуры рассматриваемого типа, вероятно, образовались при «сле
пых» взрывных фокусирующих процессах, когда происходит быстрое 
выделение паров, «вулканических» газов и магмы, способных создать 
давления порядка первых десятков килобар (для спутников алмаза в 
Якутии—Трубка Мира, ио В. С. Соболеву и др. (9) Р• 12,5 кбар, 
/•1030 С) и сопровождающееся формированием криптовзрыэных 
структур с множеством мелких кристаллов алмаза. Интересно конста
тировать. что все установленные до сего времени проявления алмаза в 
россыпях Степанаванского района располагаются в пределах уста
новленных нами кольцевых структур криптовулканической природы 
(I ергерское, Степанаванское-Дзорагетскос и др. см. рис. 1).

Выявленные новые структурно-геологические особенности запад



ного участка Севано-Лмаснйской зоны. т. с. тесная прих’роченность 
алмазоносных россыпей (в плотиках рр. Гсргер. Дзорагет и др.) к 
установленным кольцевым криптовзрывным структурам, возможно, 
указывает на их потенциальную алмазоносность. С другой стороны, 
дешифрирование аналогичных криптовулканических кольцевых «очаго
вых» структур в разных частях рассматриваемой зоны значительно 
расширяет фронт работ по обнаружению коренных источников алма
зов и требует постановки целенаправленных исследований в этом на
правлении.

Рис. I Схема тектонического (вулкано-тектоннческого) строения центрального участ
ка западного окончания Акеро-Ссаано-Амаснйской структурно-формационной метал- 
Югенпческой юны глубинных разломов Малого Кавказа, по результатам дешифри

рования высотных аэрофотоснимков, с геологической интерпретацией.
/-—линейные разломы и их предполагаемое продолжение; 2—кольцевые разломы и 
вулканические, вулкано-тектонические; б—крнптовулканнческие или криптовзрывные;

—полифацнвльные (ыезо-каАнизоЙские) вулканогенные и вулканогенно-осадочные 
формации, 4—офиолитовые ассоциации (а. б. в. г): протрузноный серпентинитовый 
меланж, габбронды. диабазы, спилиты, яшмовндные породы, радиоляриты, кремнис
тые известняки (доверхнеюрскне); флюидизированные кристаллические сланцы и 
амфиболиты (верхнего докембрия); алевролиты, известняки, глинистые известняки, 
метаморфизованные известняки (неиком-апт и др.)- 5 проявления алмазов в рос

сыпях и н коренных породах
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Дальнейшее детальное исследование нововыяоленных алмазо
носных полукольцевых, кольцевых крнптовулканнческнх структур 
позволяет подтвердить это предположение как закономерность.

Установленные особенности о возможной алмазоносности кольце
вых структур Степанаванского района республики, вероятно, будут 
иметь определенное теоретическое (вулканические и особенно крипто- 
вулканические структуры изученной вулканической зоны, ранее отно
симые нами к своеобразным морфо-генетическим поисковым крите
риям для обнаруженин слепого серно медно-колчеданно-барито-поли- 
металлического, энаргитового, золото-сульфидного оруденения (1ГП). 
ныне рассматриваются также как и возможный первоисточник алма
зов) и практическое значение для правильной организации и сосре
доточения поисков в пределах этих локальных структур—как коренных 
выходов источников алмаза. • ' ; лд

Таким образом, выявленные крнптовулкаиические кольцевые <оча- 
говые» структуры, приуроченные к различным частям (системе 
надвигов-поддвигов и взбросов падающей к северу, контролирующей 
современное распределение офиолитов) Амасия-Севано-Акеринского 
офиолитового пояса, а также вышеизложенные данные об их возмож
ной алмазоносности. являются новым материалом для распознавания 
особенностей его строения. Дальнейшие комплексные геолого-геофи
зические исследования, с учетом вышеизложенных соображений, по
зволят выявить и эффективно оценить коренные источники алмаза в 
центральной части Малого Кавказа.

Институт геологических наук
Академии наук Армянский ССР
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ե Սդավեղոլ հանքային շրջաններում 1976 ր. պա լեոհրտ բխա յին և Ւէեան ի 

մետա-
ղածնտյին ուսումնասիրուէ յունների, ա ե ր ոֆ ո տ ոն կա րն եր ի վերծանման ե 
դրանց դաշտային երկրաբանական Համա դրման ժամանակ, Ս ևան ա - Ամ ա - 
սիայի հիպերրաղիտա յին դոտու (վերջինս դիտվում է որպես Ժամանակա
կից րենիոֆի ղոնայի մ եղողո յան նմ անօրինակ) սահմանն երամ հեղինակի 
կ^դ^իդ աոաջին սւնղամ *» այւոնարերվել են կենտրոնական տիպի օդա կ սյ - 
յին-օջ ա խ ա յին ս տ րակ տ ո ւ ր ա ն ե ր ։

նշված օդա կա էին հրա րխա յին, հրա բխա-տեկտոնական ե, հա տկապե է, 
թարսված պա յթո։մնա»րա րխա յին ստրոէկտուրաներր Հեղինա կի կոդ^ի:) 
դիտվում են որպես պայթման խողովակների նմանօրինակներ։ Այդ ստրուկ- 
տարաները ձևավորող , ոյքիմրերյի տա յին Հ ե տ ե ր ո ղ են - րա դ մ ա կ Ո մ պոնենտ 
տ պա րնե րր դիտվում են որպես Հա վանական ա յմա ստա րերէւ։ թ յան արմա
տական աղբյուր։
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Հողվածում բերվում են նոր տվյա/ներ օղակային ստրուկտուրաների 
չափերի, աոաշացման հավանական եղանակների և նրանց ղերի մասին, 
ինչպես սույֆիղային, այնպես և հավանական լպմ ա ս տա րերուի յան վերա- 
րերյար Վեր հանված օր ին ա չա փոլի յո լնն ե ր ի հետացա ուսումն ասիրով յունո. 
երկրաֆ ի ղի կա կան տվյայների հետ մեկտեղ, հնարավորով յուն կտան Հյու
սիսային Հայաստանի և Փորր Կովկասի կենտրոնական մասում նախանշելու 
որոնողական կարևոր չափանիշներ ալմաստի արմատական աղբյուրների 
էֆեկտիվ զՆահատմ ան հաւքարւ
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