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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

С. Ш. САРКИСЯН

О ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД 
ТАНЗУТСКОГО СЕРНОКОЛЧЕДАННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Согласно тематических работ, проводящихся Отделом металлов 
Кавказского института минерального сырья (КИМС) - по изучению^ 
серноколчеданных месторождений Кавказа, нами в сотрудничестве с 
В. И. Буадзе и Т. А. Чхартишвили велись исследования месторо
ждений серного колчедана на территории Северного Кавказа и Закав
казья. В настоящее время получен ряд новых данных и вырисовы
ваются некоторые основные черты закономерностей распределения в 
пространстве и во времени этого типа минерального сырья. Резуль
таты работ ныне находятся в процессе обработки и наиболее инте
ресные выводы предполагается периодически опубликовывать.

Настоящее краткое сообщение имеет своей целью ознакомить 
читателей с некоторыми деталями, выявленными нами при изучении 
Танзутского месторождения

Танзутское месторождение серного колчедана расположено в 
Кирова канском районе Армянской ССР в полосе развития вулкано
генных образований эоценовою возраста. Характерным элементом 
геологической обстановки рассматриваемого месторождения является 
наличие сравнительно крупной антиклинальной складки, слагающейся 
сильно измененными вулканогенными образованиями альбитофирового 
состава, вмещающими оруденение и перекрытыми более молодыми 
слабо измененными вулканогенными породами среднего (андезитового) 
состава.

Локализация колчеданного оруденения связывается с выделяемой 
нами зоной брекчированных альбитофиров, проходящей по направ
лению оси упомянутой антиклинальной структуры. Возможно, что это 
тектоническое нарушение второго порядка сопряжено с крупным 
Лермонтовским сбросом.

Среди гидротермально сильно измененных пород рудовмещающей 
толщи в отдельных местах выделяются линзообразные мелкие тела, 
залегающие согласно со слоистостью альбитофировых пород. Сильные 
гидротермальные изменения этих тел, отличающихся от вмещающих 
пород значительно большой твердостью, затушевывают первичный 
характер их. Однако, наличие реликтовых структур и типичных пор
фировых вкрапленников эффузивного кварца указывает на принад-
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лежность их к кварцевым порфирам (или кварцевым альбитофирам). 
Необходимо отметить, что аналогичных пород в перекрывающей толще 
не встречено.

Рассматривая геологические особенности Танзутского месторо
ждения. можно видеть, что основные черты его позволяют отнести 
это месторождение к колчеданному типу, к колчеданной формации, 
(по терминологии А. Н. Заварпцкого) или к „семейству“ колчеданных 
рул |8|.

В структурном отношении в рудах преобладающей является 
колломорфная разновидность агрегатов пирита. Изредка проявляется 
порфировая структура, обусловленная наличием отдельных сравни
тельно крупных кристаллов пирита кубического габитуса, погружен
ных в основную мелкозернистую массу колломорфного дисульфида 
железа. Зональность роста зерен пирита либо не проявляются вовсе, 
либо выражена крайне слабо.

В отдельных случаях проявляется полосчатая текстура руд, 
обусловленная проникновением рудоносных растворов по направле
ниям слоистости тонко разлистованных пород.

Граница между густовкрапленными (массивными) и вкраплен
ными—резкая, причем размеры индивидов пирита во вкрапленных ру
дах крупнее, чем в массивных разновидностях.

В настоящей статье мы рассматриваем интересную деталь, об
наружение которой в пределах гидротермально измененных пород 
Танзутского месторождения приводит новые доводы в пользу гидро
термальной природы так называемого стебельчатого кварца, генезис 
которого часто объясняется наличием регионального динамометамор
физма.

О. Мюгге рассматривает стебельчатую труктуру кварца, как 
результат роста в стесненных условиях при выполнении пустот 
(А. И. Игумнов).

А. Н. Заварицкий |5, 6] рассматривает стебельчатый кварц как 
образование, возникшее при стрессе в тенях давления около кристал
лов: „... как около всякого более прочного включения, давление в 
окружающей массе будет распределяться неравномерно и в направ
лении простирания сланцеватости, т. е. перпендикулярно к направле
нию давления, около включения, получатся „тени давленияЗдесь 
давление оудет понижено, а потому эти участки окажутся местами, 
где кристаллизация метаморфических минералов при их переотло- 
жении станет происходить более интенсивно. Возникнут „хвосты** 
метаморфических (разрядка моя֊С. С.) минералов**. При этом 
А. Н. Заварицкий считал, что материал для образования стебельча
тою кварца берется из самой породы, подвергающейся региональному 
динамометаморфизму. Аналогичного же мнения придерживается и 
Г. Н. Шадлун в своей докторской диссертации.

А. В. 11эк [8] считает возможным связывать образование сте- 
бельчаюю кварца с замещением последним ранее образовавшегося 
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хлорита. Как будет видно ниже, подобное предположение отпадает.
Сторонником метаморфического происхождения стебельчатого 

кварца является и Л. И. Салоп [10|.
А. И. Игумнов приходит к выводу о первичном характере сте

бельчатой структуры кварца, возникшей в результате кристаллизации 
из геля, когда основная масса последнего находилась еще в вязком 
состоянии.

А. В. Горох [4] на основании детального исследования подобных 
образований приводит убедительные доказательства в пользу гидро
термального, но никак не метаморфического генезиса стебельчатого 
кварца.

В самое последнее время аналогичный вывод сделан сотрудником 
КИМС В. И. Буадзе |2|, изучающим Худесское месторождение на 
Северном Кавказе, где среди гидротермально измененных, импрегни- 
рованных пиритом вулканогенных пород нижнего карбона стебель
чатый кварц нарастает на все грани кубиков пирита.

Обнаруженные нами факты, излагаемые ниже, позволяют еще 
раз подтвердить взгляды отмеченных исследователей (О. Мюгге, 
А. И. Игумнова и др.) на природу стебельчатого кварца на примере 
молодого, не испытавшего регионального метаморфизма Танзут- 
ского месторождения.

Порода, среди которой обнаружены нами кристаллы пирита с 
нарастающими на их гранях стебельками кварца, слагается агрегатом 
железисто-серого кварца с сери
цитом (частично — мусковитом), 
хлоритом, незначительным коли
чеством пелитового вещества и 
вкрапленниками пирита кубиче
ского габитуса (фиг. 1,2, 3 и 4). 
Слабым развитием пользуется 
лимонитизация. Таким образом, 
рассматриваемая порода представ
ляет собой типичный гидротерма- 
лит [11| без следов первичной 
структуры.

Фиг. 1. Замещение стебельчатого 
кварца хлоритом. В центре—сросток 
двух зерен пирита. Ник. +,Ув. 60 х.

В целом порода характери
зуется равномерным распределе
нием главных составляющих — 
кварца и серицита. Однако, вы
деляются участки, в которых тот 
или иной минерал количественно 
преобладает. Отдельные изолированные выделения кварца, совершенно 
свободного от примесей, характеризуются тонкозернистым сложением, 
роговиковой структурой и изометричными формами.

Известия XI, № 3—5
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Фиг. 2. Обрастание зерен пирита 
хлоритом, почти полностью заме
стившим стебельчатый кварц. Ник.-}՜. 
У в. 60 х. Стрелками указаны уцелев
шие от замещения стебельки кварца.

Напротив, участки, сложенные мутным и более крупнозернистым 
кварцем, богаты серицитом. Наконец, третья разновидность отлича
ется расплывчатыми контурами индивидов кварца и исключительным 
богатством серицитом. Здесь же большим развитием пользуются 
гидроокислы железа.

В породе отмечаются отдельные тонкие жилки, заполненные 
хлоритом в ассоциации с единичными чешуйками серицита. Отдель

ные лейсты обоих минералов ори
ентированы по направлению мощ
ности прожилков.

Многочисленные метакристал- 
лы пирита кубического облика 
расположены по всей массе породы 
за исключением участков разви
тия тонкозернистого кварца. Иногда 
пирит встречается в виде сростков 
двух (фиг. 1) и более кристаллов.

Интересны взаимоотношения 
отдельных второстепенных мине
ралов—пирита, стебельчатого квар
ца, хлорита и мусковита. Весьма 
характерной является тесная про
странственная ассоциация этих ми
нералов, указывающая, по всей 
вероятности, на близкое во времени 
их образование и некоторую обо
собленность от формирования гид

ротермально измененных пород—серицитовых кварцитов.
Отмечается, что хлорит обрастает кубики пирита (фиг. 2), рас

полагаясь направлением своих чушек согласно граням пирита. Хлорит 
бесцветен, плеохроирует до бледнозеленого; плеохроизм слабый, 
местами почти незаметен.

Мусковит развивается, как правило, по хлориту (фиг. 1, 2 и 3), 
причем процесс замещения начинается от границы срастания хлорита 
с пиритом. *

Стебельчатый кварц ориентирован, как правило, перпендикулярно 
граням пирита (фиг. 1, 2, 3 и 4), нарастая на последний независимо 
от его ориентировки. Иногда наблюдается веерообразное расположе
ние стебельков кварца, однако и в этом случае основания стебельков 
кварца проявляют тенденцию к перпендикулярности по отношению к 
грани пирита, благодаря чему отдельные стебельки отличаются изог
ну гостью (фиг. 4). Подобное расположение кристаллических инди
видов Д. П. Григорьевым [3] объясняется ориентирующим влиянием 
граней субстрата.
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Фиг. 3. Нарастание стебельчатого 
кварца на кубический кристалл пи
рита. Видно замещение стебельча
того кварца хлоритом, проявляющим 
реликты стебельчатой структуры. 
Хлорит частично заметен мускови

том. Ник. +,Ув. 60 х.

Фиг. 4. Веерообразное расположение 
стебельков кварца на кристалле пи

рита. Ник. +,Ув. 40 х.

В случаях совместного нахождения пирита, мусковита, хлорита 
и стебельчатого кварца (фиг. 1 и 3), смена их идет по направлению 
от пирита в следующей последовательности:

пирит-> мусковитах лорит-*стебельчатый кварц.
Как было отмечено, мусковит развивается по хлориту. Что же 

касается кварца, то он корродируется и замещается хлоритом, кото
рый иногда проникает по границам срастания отдельных стебельков 
кварца.

На основании приведенных фактов можно предположить, что 
процесс изменения породы начался с окварцевания ее. Затем следовало 
выделение основной массы серицита; при этом параллельно происхо
дило растворение* и переотложение ранее образованного кварца с 
сохранением реликтов последнего в виде изолированных участков с 
роговиковой структурой Далее шло выделения пирита в кварцево
серицитовой породе, обусловленное привносом ионов серы, связывав
шейся с ионами железа, освобождавшимися при разложении железо
содержащих алюмосиликатов (?). Этот пирит, очевидно, не связан во 
времени (и генетически!) с основным сульфидом рудных тел место
рождения.

Позднее на грани пирита нарастал стебельчатый кварц, образо
вание которого сменилось выделением хлорита, проникающего по 
границам срастания пирита с кварцем, а также по границам отдель
ных стебельков последнего, замещая его.

Выделение серицита происходило, по всей вероятности, в тече
ние всего процесса и продолжалось после образования хлорита. На

♦ Известно, что кварц сравнительно легко растворим в щелочной среде. По
казателем же таковой является широкое развитие серицита.
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непрекращающийся процесс отложения серицита указывает нахожде
ние в отдельных стебельках кварца единичных мелких чешуек сери
цита, а также сонахождение серицита с хлоритом в жилках. Воз
никновение хлорита, очевидно, связано с временным уменьшением 
роли калия в метаморфизующем растворе и компенсацией его ионами 
магния. В дальнейшем концентрация калия возросла и проявилось 
замещение хлорита мусковитом (фиг. 1 и 3), с образованием частич
ных и полных псевдоморфоз мусковита по хлориту.

Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно
сделать следующие основные выводы:

1. На Танзутском месторождении процессу рудообразования 
предшествовала интенсивная гидротермальная переработка эффузив
ных пород эоцена норы?).

2. Кварц представлен двумя главными генерациями—а) первично 
гидротермальный чистый кварц и кварц мутный, перекристаллизо- 
ваный и б) стебельчатый кварц. Обе эти разновидности являются, не
сомненно, гидротермальными; стебельчатый кварц ни в какой мере не 
может быть метаморфическим минералом.

3. Последовательность минералообразования в процессе гидро
термальных изменении, предшествовавших рудоотложению, вырисо
вывается в следующем порядке:

окварцевание—серицитизация-* пиритизация-* возникновение сте
бельчатого кварца֊*образование хлорита֊*выделение мусковита.

Серицитизация представляется предположительной и, очевидно, 
не прекращающейся в течение всего процесса; лишь только изменялась 
ее интенсивность.

Кавказский институт
минерального сырья (КИМС) Поступила 10 1 1958

Ս. Շ. ՍԱՐԴՍ8ԱՆ
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Ամփոփում
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բնուլթի աո 
սի Лծմր ակս

էքսերի շարքը։ 'Լերջին տեսակետը հաստա տվում է 4ովկա֊

լչեդւսնա լին հան քավալրերն
լին հումքի 4ովկասլան ինստիտուտ

ուսումնասիրող ՄՀԿՒ֊ի (Միներալա֊ 
՛սատակիչների հե տազոտու թ լուննե րով։

հեղինակին հաջողվել է նաև սահմ անե լ Տանձուտի հանքավա լրի ներւիա֊ 
կող ալրիւոոֆէիրա լին հաստվածքի հիդրո թե րմալ մետամորֆիզմի հետ կապ֊ 
ված մինե րալաոաջտչմ ան հերթականությունը, որր ներկա լացված է հետև լա/
կերպ" ա rjttt մ —* սերիղիտա ղու մ -> պիրիտա ցում —► ցոդո ւնանման կվս,(,տՒ 

քլորիտացում —► ti ո ւսկույի տ ի առաջացում։
Ակնհայտ է, որ ներփակող ա պա րնե րի հիդրո թ ե րմ ա լ փոփոխությունները 

նախորդել են հան քաոտ ջա ցմ ան ր։
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