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ПЕТРОГРАФИЯ

Э. Г. МАЛ.ХАСЯН

О БАРАБАТУМСКИХ КВАРЦЕВЫХ ПОРФИРИТАХ 
КАФАНСКОГО РАЙОНА

Кафанский рудный район по своему геологическому строению и ме
таллогении является одним из интереснейших и сложных районов Мало
го Кавказа. Несмотря на то, что исследование этой области проводится 
свыше ста лет, однако ряд вопросов стратиграфии, петрографии и метал
логении до сих пор еще окончательно не разрешен.

В настоящее время накопился большой фактический материал, кото
рый позволяет обобщить и уточнить некоторые из вышеотмеченных во
просов геологии.

В тектоническом отношении описываемый район находится в Сомхе- 
то֊Кировабадской зоне. Он характеризуется широким развитием образо
ваний юрского периода, представленных, главным образом породами 
эффузивной фации и их пирокластическими материалами.

В настоящей работе описываются кварцевые порфириты барабатум- 
ской серии, являющиеся одним из наиболее интересных эффузивных 
образований Малого Кавказа.

Кварцевые порфириты барабатумской серии занимают восточную 
часть Кафанского судного поля, слагая площадь около 8 агз. хг.и. Они 
располагаются вокруг с. Барабатум и поэтому А. Л. Додиным и В. Н. 
Котляром этой толще дано название «кварцевые порфириты барабатум
ской серии». В северо-восточной и восточных частях она протягивается 
почти до бассейна р. Халадж, западной границей является р. Каварт, а 
южной—бассейн р. Вохчи (фиг. 1). Мощность пород барабатумской 
серии переменная, колеблется на различных участках от 20—30 до 230 м. 
Средняя мощность рассматриваемой толщи составляет 150—200 .и.

Возраст указанных пород ранее трактовался по разному.
Контакты описываемой толщи с нижележащими плагиоклазовыми 

и эпидотизированными порфиритами нижнеюрского возраста считались 
тектоническими и были предположения (А. Эрн о и ранние. работы 
В. 11. Котляра), что по этим крутопадающим плоскостям нарушений 
происходило горстообразное, ступенчатое поднятие кварцевых порфири
тов. Последние считались наиболее древними образованиями района, 
залегающие под нижнеплагиоклазовыми порфиритами. Амплитуда под
нятия кварцевых порфиритов по вертикали считалась более 400 .и.
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Фиг. 1. 1. Барабатумские кварцевые порфириты.
2. Гидротермально измененные разности.

Более поздними детальными работами В. Н. Котляра и других ис
следователей выяснилась ошибочность такого толкования стратиграфии 
района. Было установлено, что эта толща пород налегает на плагиокла- 
зовые порфириты и туфопесчаники, которые в свою очередь налегают 
на эпидотизированные плагиоклазовые порфириты.

Наши исследования та1<же подтвердили последнее предположение о 
более молодом — среднеюрском возрасте кварцевых порфиритов бара- 
батумской серии.

В кварцевых порфиритах, в районе с. Барабатум и в 1 км южнее 
селения Каварт найдены ксенолиты пород чуждого состава. Величина 
ксенолитов доходит до Ьсм. Контакт между ксенолитами и вмещающей 
породой резкий. Ксенолиты по своему петрографическому составу сход
ны с вышеуказанными плагиоклазовымм порфиритами. Происхождение 
таких ксенолитов объясняется захватом интрудировавшей магмой облом
ков, образовавшихся при раздроблении ранее затвердевшей приконтак- 
товой части вмещающих пород — эффузивов.

Эти обстоятельства приводят к мысли, что кварцевые порфириты ба- 
рабатумской серии более молодые образования, чем плагиоклазовые пор
фириты, как это предполагалось ранее.

На основании найденной фауны, А. Т. Асланяном возраст этой тол
щи датируется как верхний байос.
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О наименовании пород барабатумской серии порфиритов

Рассматриваемые породы барабатумской серии в различных стадиях 
ее изученности были названы по разному. А. Эрн [3] их называл кварце
выми порфирами, В. Н. Котляр и А. Л. Додин [1, 2] кварцевыми порфи
ритами; К. Н. Паффенгольц до 1949 г. их называл кварцевыми порфира
ми, а начиная с 1949 г— кварцевыми порфиритами и порфирами. Позд
нее А. Т. Асланян описываемые породы вместе с альбитофирами и квар
цевыми порфирами относил к кератофирам. Д. Н. Логвин эту серию по
род относит к кварц-роговообманковым порфиритам. Р. А. Аракелян 
и Г. О. Пиджян барабатумскую серию пород подразделяют на три типа 
в зависимости от преобладания в них какого-нибудь минерала. Эти груп
пы: кварцевые порфириты, кварц-плагиоклазовые порфириты и кварц- 
роговообманковые порфириты.

Произведенные нами, как полевые наблюдения, так и микроскопиче
ские исследования и результаты химических анализов позволяют породы 
барабатумской серии относить к кварцевым порфиритам спилитового ха
рактера, образовавшихся в подводных условиях.

Прежде чем изложить фактический материал необходимо остано
виться на понимании термина «спилиты» («спилитовая формация»).

В настоящее время термин «спилиты» в большинстве случаев приме
няется как обозначение определенной совокупности древних вулканиче
ских образований формировавшихся преимущественно в подводных усло
виях и обладающих определенной ассоциацией минералов, определенны
ми, в ряде случаев, особенностями химизма, зачастую характерной ша
ровой или подушечной отдельностью, а также наличием слоистых оса
дочно-вулканогенных пород, состоящих из многочисленных пропластков 
тонкообломочного пирокластического материала.

Описываемые породы 
в морфологическом отно
шении представляют эффу
зивные покровы небольшой 
мощности (я среднем 150 ж). 
Характерным признаком в 
большинстве случаев яв
ляется присутствие типич
ных „подушечныхи или ша
ровых форм отдельности 
(фиг. 2) по типу известных

Фиг. 2. Шаровые образования баргбатумских 
спилитовых кварцевые порфиритов.

pillow-lavas. Размеры поду
шек ко леблются в преде-
лах 0,3—1,5 м в диаметре.

Считают, что образование таких форм отдельностей происходит в 
подводных условиях и обусловлено: а) последовательными повторными 
пульсациями лавы во фронтальной части движущегося лавового потока, 
6) составом, температурой и степенью вязкости лавы; в) скоройью дви- 
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женин лавового потока, которая определяется рельефом морского дна с 
одной стороны и насыщенностью лавы газами, облегчающими передви
жение и «отщепление» отдельных лавовых «подушек» с другой.

Макроскопически породы имеют серый цвет с различными оттенка
ми от светло-серого до серовато-зеленоватого. Характерной особенно
стью породы является присутствие кристаллографически очень правильно 
выраженных кристаллов кварца дипирамидальной формы (фиг. 3, 4).

Фиг. 3. Кварцевый порфирит с круп
ными дипирамидальными кристаллами 
кварца 41 призмами моноклинных ам

фиболов. ։/10 натур, велич.

Фиг. 4. Кристаллы дипирамидального 
кварца из барабатумских кварцевых 

порфиритов. /

Размеры их колеблются от 0,5 до 4—5 с ՝/. В количественном отношении 
кварц составляет 5—10%, а местами занимает до 15% породы и только 
на немногих участках макроскопически видимый кварц отсутствует. Такие 
разновидности пород тяготеют к бескварцевым порфиритам.

Следует отметить, что принадлежность гидротермально изме
ненных пород рудников Барабатум, Шаумян и отчасти Халадж к кварце
вым порфиритам барабатумской серин устанавливается по хорошо сохра
нившимся дипирамидальными кристаллами кварца.

В кварцевых порфиритах барабатумской серии, развитых в юго-за
падной части района, отмечаются крупные, величиной до 2—3, а иногда 
и 4 кристаллы роговой обманки с правильными кристаллографически
ми очертаниями в виде моноклинной призмы (фиг. 5, 6). Макроскопиче
ски они не сохранились или превратились в другие вторичные минералы, г
образуя псевдоморфозы по роговой обманке, о чем мы укажем ниже. Об 
этом говорит и тот факт, что макроскопически «роговая обманка» хорошо 
царапается медной иглой и слабо вскипает от соляной кислоты.

В общем эффузивном покрове иногда наблюдаются участки пород 
брекчиевидного и конгломератовидного строения, которые стратиграфиче
ски выдержанного горизонта не образуют. В указанных образованиях, 
как отдельные обломки, так и цементирующая масса по петрографическо
му составу сходны с кварцевыми порфиритами. Для них также типичны 
крупные кристаллы дипирамидального кварца.
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Такое брекчиевидное и конгломератовидное строение пород в лите
ратуре объясняется следующим образом: излившаяся первая порция ла
вы еще полностью не застывшая, под влиянием внутреннего напора новой 
порции лавы, прорывается. Прорывающая новая порция лавы заполняет 
многочисленные пустоты и трещины уже полузастывшей лавы первой пор
ции, образуя брекчиевидное строение пород. Этот процесс может повто
ряться несколько раз.

X Р X С Т 1 и О Г и О И I С К И I I 0 ? 1 X 

А 0X0 I 1 И Я X М I * К ® X Г о А о в /рога ֊ 

1 В! 1 0 1 К1 1 0 X / с Е-

Фиг. 5. Кристаллы „роговых
обманок*.

И О 1 0 13 2 X

101

А 5
Фиг. 6. Кристаллы „роговых обманок-* 

с основными габитусными гранями.

Среди указанных конгломератовидных и брекчиевидных образований
мы не находим пород пирокластического облика.

В порфиритах барабатумской серии, в ряде участков (район Водо
пойного ручья, западнее с. Барабатум и др.) отмечаются небольшие пачки
слоистых осадочно-вулканогенных пород, состоящих из многочисленных 
пропластков тонкообломочных песчаников и туфопесчаников, являющихся 
результатом переотложения и перенесения туфового материала в морской
среде. Чередующиеся многочислен
ные тонкие слои свидетельствуют 
о малой глубине водного бассейна.

Под микроскопом структура 
пород барабатумской серии порфи
ровая с микрофельзитовой структу
рой основной массы (фиг. 7), со
стоящей из мелкозернистого квар
цевого и полевошпатового мате
риала.

Основной минералогический 
состав породы — кварц и плагиоклаз 
(32—35°/О Ап).

Из вторично образованных ми
нералов присутствуют хлорит, кар
бонат, серицит и пренит.

Фиг. 7: Кварцевый порфирит. Шл. 149, 
у в. 18 ник, х.

Акцессорные минералы представлены 
титом. В отдельных шлифах встречаются

пиритом, марказитом и магне 
по несколько зерен кристалла

ков апатита.
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Кварц образует неправильные изометрические формы. В шлифах со
ставляет 5—10% породы. Такое относительно малое количество кварца, 
по сравнению с макрообразцами, объясняется степенью разрушенности 
кристаллов, обломки которых не остаются в шлифах. Кварц представлен 
крупными кристаллами, которые обычно раздроблены и по трещинам за
полнены хлоритом и карбонатом. Нередко контуры кварца корродирова
ны. Иногда кристаллы кварца проявляют слабую зонарность. В ряде слу
чаев. он включает в себе кристаллы роговых обманок.

Как отметили выше величина макроскопически видимых кристаллов
кварца очень часто доходит до 4—5 т.п, причем они имеют правильную 
кристаллографическую форму гексагональной дипирамиды. Как показы
вают лабораторные опыты аналогичный кварц образуется также при
низких температурах. В литературе хорошо известен низкотемператур
ный «дипирамидальный» кварц, относящийся к «кумберландскому ти
пу»- По Специя, подобный кварц в лабораторных условиях кристалли
зуется при температуре около 180°.

По-видимому к ним относятся и наши «дипирамидальные» кристал՝ 
лы, которые образовались в подводных условиях и вероятно формиро
вались при низких температурах.

Плагиоклаз составляет 20—25% породы, принадлежит к кислому ан
дезину (32—35% Ап), в отдельных случаях содержания анортитовой мо
лекулы в них доходит до 28%, т. е. принадлежат к олигоклазу. Кристаллы 
сдвойникованы по манебахскому закону ПКТ£ = 13°, ЭМт = 76°, ОКр = 
= 88°,—2у = 83°, — Ыр = 0,007. Величина кристаллов доходит до 1,5— 
2 мм в длину. Многие кристаллы обнаруживают зональное строение. 
Свеже сохранившихся кристаллов мало; в основном они разрушены и пре
вращены в серицит и пренит.

Фиг. 8. Псевдоморфоза хлорита и карбоната по роговой об
манке. Шл. 800. у в. 15, без анализатора.

Роговая обманка в шлифах отсутствует? Только иногда можно на
блюдать псевдоморфозы вторичных минералов по роговой обманке (фиг. 
8), представляющие собою идиоморфные кристаллы с опацитовыми каем
ками, состоящими из тончайших зерен рудного минерала. Внутренняя
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часть кристаллов состоит из агрегата хлорита и карбоната. Присутствие 
таких «роговых обманок» в шлифе составляет 5—10%

Кристаллики основной массы составляют примерно 40% породы. По 
величине зерен они бывают от 0,001 до 0,005 мм.

Рудный минерал представленный магнетитом, марказитом и пиритом 
в шлифах в среднем составляет 2—3%. Магнетит, по-видимому выде
лился в результате изменения роговых обманок. Марказит занимает под
чиненное место.

Апатит присутствует в виде единичных зерен. Степень развития вто
ричных процессов зависит от степени измененности пород. Для изменен
ных разновидностей характерно широкое развитие процессов серицити
зации и карбонатизации и подчиненное значение процесса хлоритизации, 
что обусловлено почти полным отсутствием темноцветных минералов в 
породе.

1
2
3
4
5

62,75
62,07
60,00
59,75
58,60

1,14 
0,4 
0,31 
0.35 
0,27

Химический состав кварцевых порфиритов следующий:*
Таблица 1

1,850,033,13
1,44 0,14’0,95

4.594,-1
7,38 2,60

0,84'0,66 2,15
0,280,71 5,16

15

62п
991
23-х

16.85
15,64
18,73
15,36
15.82

6,24 0,08 9,76
5,21 3,24 0,103.22
3.77 2,30 0,07 2,30

3,58 5.20 0,60 -
5,692,600.500,50
5,452,6 0,58 1,16

1,72
3,82
6,52

100,5
100,27
99,21

100,34
99,34

Анализы заимствованы:

1) № 15 у Д. Н. Логвина; 2) у В. Н. Котляра; 3) А*2 62п у Р. А. Аракеляна и 
Г. О. Пиджина. Места взятия перечисленных образцов не указаны; 4) № 991 у С. С. 
Ванюшина, образец взят у дороги к с. Барабатум; 5) № 23—х у Ю. А. Лейе, образец 
взят на каменоломном карьере, напротив с. Арфик.

Анализы произведены:

1) В химич. факультете Ереванского государственного университета, аналити
ком В. Тараян; 2) в химической лаборатории ЦН11ГРИ аналитиком Р. Ильницким, 
3), 4) в химической лаборатории III Н АН АрмССР аналитиком 1. Авакян, 5) в цен
тральной хим. лаборатории треста „Кавцветметразведка*. аналитиком Н. Осиповой.

Как видно из вышеприведенного материала ооразования эти соответ
ствуют кварцевым порфиритам формировавшимся в подводных условиях
и имеющим спилитовыи характер.

Основные доводы, свидетельствующие о спилитовом (подводном)
характере образования указанных эффузивов следующие:

1. Тесная ассоциация со слоистыми осадочно-вулканогенными по
родами.

2. В большинстве случаев, типично выраженный характер отдельно
стей с образованием «подушечных» или «шаровых» лав.

♦ Числовые характеристики см. табл. 2.
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Э. Г. Малхасян

Таблица 2

а

Числовые характеристики указанных пород по А. Н. Заварицкому

с Ь տ а' с' ք' ա? п Չ

1 15 10. «0 5,33
1

9,53 73,33 - - - 3,68 39,00 57,35 88,3 1.41 56,0 11,74
2 6,67 8,0 8,38 76,94 21,24 57,52 21,24 93,33 0,48 68,75 32,55
3 62п 12,3 4,19 14,51 69,6 30,33 35,07 32,43 93,33 0,29 9,81
4 991 6,27 3,80 23,14 66,71 27,08 32,27 40,63 89,36 0,5 19,02 17,16
5 23-х 7,14 7.21 11,87 73,67 12,63

1
***» 51,26 35,07 87,5 0,4 30,34 25,97

3. Отсутствие в составе описываемой группы пород типично пирок ։а-

I

стических наземных образований — туфов, туфобрекчий и т. д.
4. Наличие ассоциации низкотемпературных минералов (марказит, 

кварц и др.) и широкое развитие псевдоморфоз хлорита и карбоната по 
роговым обманкам, более соответствующие низкотемпературному под
водному образованию лав.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР Поступила 31 VIII 1956

է. Դ. ՄՍԼհԱՍՑԱՆՂԱՓԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ՐԱՐԱՐԱԹՈԻՄԻ ԿՎԱՐՏԱՅԻՆ ՊՈՐՖԻՐԻՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
9 Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Լափանի շրջանը բնորո շվում ի լուրա/ի հասակի 1П ա-
րածմ ամր ք որոնք հիէքեականո ւմ' ներկա լա ցված 
սր ան ց էւլ ի րոկ լ ա и ա իկ զոլա զո ւрП91! իֆֆու ՚ւ/"է

ա սլ ա րն երի

տ պ ա րնե րի
էրսնին հետաքրքիր աերլ աեն էլ ր ա վո ւ մ

ւՒն սլո րֆ ի ր ի անե ր ր, 41ոլրւհ շրջա~
կա Լրո ւէք:

հ ա րտբա [Ժ ում ի կվա ր ցա փն պո րֆ իրիանե րի հասակը ո րո շվո ւմ է որպես 
վերին բալոս։ երանք տեղադրված 41/ ավեքի հին հասակ ունե ցող կանա չա֊ 
էքս ւ Կ իպիդո աո*ց վ ած պլադիոկլադա/ի սլորֆ ի րիանե րի վրա: 1Լլս էի ասուր 
>ասսէէսավում Լ ինչպես ֆաունայի ավ լալներովդ նույնպես ե ա լս ապարնե
րում քսե // ո (իա նե րի նե րկա լուիժ լամ բ, որոնք իրենց կազմով նման են վերը 
նշված ավեյի հին ապարներին։

Տարրեր հե ա ա էլ ո տ ո զն ե ր ալս ապարներն անվանակոչել են աա րրե ր ֆ 
ալսպես ոմանք նրանց անվանում են կվարցալին պորֆիրներ^ կերաաո ֆՒր~ 
1ւ^1,> կվա րւյա լին սլորֆիրիտներ, [1սկ ոմանք է Հ կվա րէ]֊պ լաղիոելաէլ֊հո րրն֊ 
րէևնԴ ա լին սլ Ո ր ֆ ի ր ի ան ե ր է

^եր ո ւ ս ո լէք Լք ա ս ի ր ս լիժ լո ւննե րը ցուլց են աալիս, որ ա րր աո աջա զումնե- 
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րր սլա/ոկանոէմ են էէպքէլքէտШլքէն րնու^քժքէ կւքար/յաւքէն ւգորֆ քէրքէԱէներ քէն ք որոնք 
Чп1ШЦ1*1. սէ*ք"րջր1”' ս/արք աններում է

I//քարցալքէն սլորֆքւրիսւներքէ սւ/էորշրլա րնուլքժն ապացուցվում Լ ասլար֊
ներքէ գնդաձե անշատոէ մեեր^ 
սւիկներքէ ներփակո է ւեւ երո <ք, । քէճանալքէն որոշ մ քէնե րա լնե րքէ աս- 

1 քէ (սէոէֆ, տուֆորրեկշքւա ) րացա֊
կա լո ւթ լա/ք ր և /ոլէեէ

եֆ ֆ /И /ք ի>ք ժէսծկոէքքւ մեջէ երրեւքե նկաա/քուէ! են րրեկ՝քւանման ե կոն՝’ 
գ/ո(ք եր/ոտան»/ ան գոլացո/1քեերք որոնէք ւ1'ե .? թե րեկորներր ե քժե ցեմենտաց-’ 
նո/լ նլո/ֆժր նո/.լ1էն են ե պաս/կանում են կվար/յափն պորֆքէրքէտներքէն։ է/ն֊ 
քժաւլրւքո/մ Է, որ ար/պքէէ/քէ /լո (ш у ո ււ/ե ե րր հան/լ քէո անո ւմ են մագմալքէ պուլսա֊ 
ւյքէոն րնուվմքէ արէլլունք:

Հատկապևս հետաքրքրական Լ ('ար ար ա քժո ւ/> քէ քէէոշոր (ւյքւնչև 3 11 լք у//֊ 
պքւրամքէդա քքէն կւքարցքւ ե հորնրլենդքէ պրքէղմաձհ րլուրեղներքէ ա ոկա լո ւ քք լո ւն ր: 
Պեսւք Է ենթադրել, որ հորնրլենդքէ ծագումը ււկււէքել Է դեո Աադւէալքէ րարձր 
գերմա ոտ քւճանա (քէն պա լմ աններ/ո.մ ե րնկնելո էք ցածր ջե րմ ա ո տ քէէ^անա լքէն Ա քէ֊

Ր” ւմ հորնրլենղքէ քժարւէ սլահպանված

՝_արլ ա^Լր 1Լ ր/սլ քէ ч քւ տե ւ/ ս/կնե֊ 
երլներ հաղվագլուտ են հս/^ոլքէ-

նե ր րստ հորնրլենդքս
!*///// երե ու վժք/ն կւքարдքէ քէ/ոշոր ր լուրե դները նէ

դած ր ջերմա и ւո քէճտն ա փն պա լմաննե րում : Կէքարցր Л քէ

են
կոդմքէդ սլարո/նակում 
I// Է դալքէո ւ) քէ չա ր ք

քւճանալքէն մքէնե րա չնե րքէ հետ։
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