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МУРАДЯЫ К. М.

НОВЫЕ ДАНЫЕ ПО ГЕОЛОГИИ И МЕТАЛЛОГЕНИИ
БАЗУМСКОГО СУ БВУЛКАППЧЕСКОГО КОМПЛЕКС \

Армянская ССР является классическим примером области широко
го развития палео- и иеовулканизма, и выявление металлоген ичсгсой 
роли этих образований имеет не только теоретическое, но и большое 
практическое значение. В связи с выяснением перспектив рудоноси»сти 
вулканогенных формации (В. Н. Котляр, С. И. Иванов, М. А. Фаворская, 
Д. С. Коржинский, И. Г. Магакьян, В. И. Смирнов, Г. А. Твалчрелидзе 
и др.) и с изучением колчеданных месторождений Армянской ССР, в 
последние годы в ИГН АН АрмССР проводятся исследования по разра
ботке поисковых критериев для выявления «слепых» рудных тел колче
данного типа. С этой целью автором были проведены комплекс
ные детальные геолого-структурные, петрографо - петрохимические, 
минералого-геохимические исследования в Базумском рудном райо
не, представляющем собой зону мощного развития вулканогенных фор
маций палеогена. В рассматриваемом районе наименее изученными и 
дискуссионными являются вопросы геологической природы, структурно
го положения, возраста, времени и места формирования субвулканиче
ских кварцевых порфиров в общем ходе развития магматизма, а также 
метасоматоза и минерализации, связанных с ними. Выяснение этих во
просов поможет правильному решению проблемы генетической связи 
колчеданного оруденения района и Армении в целом с теми или иными 
магматическими образованиями.

Проведенные нами в последние годы исследовния позволили внести 
некоторые коррективы в представления о геологической природе экстру
зивно-вулканогенных (субвулканических) образовании среднего эоцена 
района и по-новому рассмотреть закономерности условий их образования 
и рудоносности.

Новые материалы по геологии и металлогении субеулканического 
комплекса исследуемого района сводятся к следующему:

1. В среднеэоценовой вулканогенно-интрузивной серии выделен ком
плекс кислых экструзивно-вулканогенных (субвулканических) пород.

2. Установлены фации субвулканического комплекса с выделением 
покровных, экструзивных, жерловых и субвулканических.

3. Установлена комагматичность этих фации, которая выражается 
сходными геолого-структурными, петрографо-петрохимическими и мине
ралого-геохимическими особенностями.

4. Выявлено структурно-геологическое положение субвулканических 
тел, располагающихся на северном и южном крыльях Агстев-Чкнахскоч 
антиклинали. Эти тела контролируются зоной регионального разрывно
го нарушения, протягивающегося по линии Манмех-Ди тж.ш-Ь'азачии 
бугор—Тандзут-Пмшкино-Чибухли, г I • *
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5. Установлено, чти система нарушении (.3 направления заложена 
еще до формирования палсонулканических аппаратов и контролирует 
центры кислых срегшеэоцееовых вулканов (жерла), образуя вулкани
ческие структуры. 11 ре ты лущи м п исследователями эти структуры при
нимались за осн антиклиналей и ли брахиантиклиналей (Гандзугской, 
Казачий-бугорской. Чернореченской и др.).

6. Установлено, что многочисленные субвулканические тела, разви
тые в пределах среднезоценового вулканогенного комплекса, повсемест
но прорывают последний (нижнюю туфосадочную и базумскую свиты, 
представленные от базальтов до андезито-дацитов). Это фиксируется па 
примере почти всех тел и выражается пальцеобразными извилистыми и 
крутыми контактами, воздействием, выраженным в уплотнении, образо
ванием вторичного кварца, амфибола, эпидота, магнетита, лейкоксена и 
т. д., наличием ксенолитов подстилающих и вмещающих пород (эти ксе
нолиты слабо изменены, что свидетельствует о быстром остывании вне
дрившейся маг мы). Все это тает основание считать, что рассматриваемые 
субвулканические образования не могут относиться к самым древним 
образованиям эоцена. Наоборот, в силу их прорывающего характера 
(прорывание всего вулканогенного комплекса среднего эоцена) они дол
жны быть отнесены к относительно молодым образованиям, возраст ко
торых можно датировать завершающей фазой вулканогенного комплек
са—средним эоценом.

Геологический возраст субвулканических образований подтвержда
ется также радиологическими определениями согласно шкале ОНЗ АН 
СССР. Абсолютный возраст по калий-аргоновому методу: 40—42—47— 
49 млн. лет.

7. Установлено, что минерализация проявлена сопряженно, с одной 
стороны, в тесной пространственной связи с субвулканическим комплек
сом (колчеданная минерализация с фациями вторичных кварцитов и 
пропилитов) и, с другой -известково-щелочным интрузивным плутони
ческим комплексом. В последнем случае она представлена контактово
метасоматическим гидротермальными рудопроявленпями (Якшатова- 
балка, Блдрганн юрт и др.) прожилково-вкрапленных медно-гематито
вых руд в кварц-биотитовых измененных зонах экзо-эндоконтактовых 
частей интрузивов. Тем самым подтверждено мнение В. Н. Котляра [3,4], 
И. Г. Магакьяна [6] и др., о том, что различные магматические комплексы 
характеризуются определенной металлогенической и геохимической спе
циализацией.

8. Установлено, что колчеданная минерализация района контроли
руется теми же тектоническими нарушениями регионального (локаль
но-вулканические структуры) значения, к которым и приурочены жер
ловые фации субвулканического комплекса.

9. Остановлено, что в пределах отдельных рудных полей внутри и 
вокруг этих вулканических (жерловых) структур (построек) наблю
дается четкая взаимозависимость горизонтальной и вертикальной кон
центрической зональности метасоматических фаций вторичных кварци
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тов и пропилитов с минерализацией, выраженной тремя стадиями: а) 
ранняя серно колчеданная стадия (на Дилижанском, Танд утском, Пуш
кинском, Чнбухлинском р\дпых нолях) везде сопровождается квлрц- 
пнрофпллитовой, кварц-диккитовой и моиокварцевой фациями измене
ния; б) медно-колчеданная стадия сопровождается кварц-серицит-хлори- 
товой и моиокварцевой фациями изменения; в) колчеданно-полиметал
лическая стадия кварц-серицитовой фацией изменения, которые вместе 
с магматическими и структурными факторами являются основным поис
ковым критерием для обнаружения «слепых» рудных тел колчеданной 
минерализации в пределах исследуемого района (фиг. 1). Эти метасома
тические фации с определенным составом минерализации представляют 
собой отдельные (стадийные или пульсационные) проявления единого 
прерывисто-непрерывного процесса рудоотложения.

10. Установлен пульсационный (полиасцедентный) зональный ха
рактер метасоматического изменения и минерализации во времени и в 
пространстве вокруг этих вулканических построек.

11. Установлено, что на месторождениях (Арцруни, Тандзут, Черная 
речка и др.) и рудопроявлениях (Дилижанское. Барп-джур, Андраники- 
джур, Ванадзорское, Пушкинское, Желтореченское и др.) исследуемо
го рудного района оруденение телескопировано и быстро выклинивается 
на глубине, а руды представлены колломорфными текстурами и структу
рами. Это говорит о том, что рудообразование происходило из гидротер
мальных пересыщенных растворов, в близповерхностных условиях при 
непосредственном сообщении вулканических каналов (трещин) с поверх
ностью, в условиях различного взаимодействия эксгаляций и конденса
тов с подземными водами, при быстром охлаждении и падении темпера
туры и высоком значении кислородного потенциала.

Учитывая структурно-геологическое положение, текстурно-струк- 
турио-геохимические особенности руд (и пород), а также тесно сопро
вождающие минеральные фации метасоматитов, месторождения и р\ до- 
проявления района следует относить к низко-среднетемпературному 
субвулканическому (жерловому) гидротермальному типу по классифи
кации В. Н. Котляра [3,4] и В. И. Смирнова [10].

Для исследуемого района наиболее характерным является колчедан
ное (серноколчеданное, м ед । юкол чеда иное, колчедан но-пол и металличе
ское) оруденение, которое в пределах отдельных рудных полей (Дили
жанское, Тандзутское, Пушкинское, Чибухлинское) локализуется в ос
новном в среднеэоценовых некках кварцевых порфиров, сопровождаясь 
фациями вторичных кварцитов и пропилитов. Так характеризуется ме- 
таллогеническая специализация Базумскою субвулканического комп
лекса.

Таким образом приходим к выводу, что металлогеническая продук
тивность Базумского рудного района связана не с гипабисальными гра- 
нитоидными массивами, а с наиболее ранними экструзивами, как бы 
сбрасывавшими главную часть своих летучих с рудными составляющими, 
в связи с чем последующие более глубинные образования обеднялись.



Условные обозначения
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, Фиг. 1. Схема расположения субвулканнческих (блнеповерхностных) месторождений и рудопроявленш! по отдельным рудным полям в и[ еделах 
БазумскогоЗрудною района. Субвулканический комплекс: кварцевые порфириты, фельзитовые порфиры: а) субвулканическая фання, б) жерло

вая фация Вулканогенный (эффузивный) комплекс —андезиты, андезито-базальты, их туфы, туфобрекчии.
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Колчеданные месторождения и рудопроявления отдельных рудны* 
полей (Днлижанское, Таидзутское, Пушкинское, Чибухлинское) иссле
дуемого рудного района по условиям рудообраювания проявляют много 
общих черт с особенностями месторождений и рудопроявлений Малого 
Кавказа: Алавердского, Кафанского, Чиракидзор-Тоганалинского и Мал- 
неульского рудных полей, а также с многими колчеданными месторож
дениями Северного Кавказа, Алтая, Ура л л, Срс хнсземно.морского ' >яса, 
США и Японии.

Характерно, что везде в тесной пространственной связи с су'н . ։ка- 
ническими (жерловая фация) образованиями наблюдается колчедан
ная минерализация с соответствующими фациями метасоматптов (вто
ричных кварцитов и пропилитов). С этой точки зрения полученные . ами 
новые данные, в связи с выяснением ист 11111101’1 природы этого ко оса 
и его рудоносности, должны иметь определенное практическое и оди
ческое значения для правильного подхода к изучению аналегичш. х юа 
зований и к решению вопросов магматизма и металлогении (в част юсти 
генезиса месторождений колчеданной формации) этих структурно фор
мационных зон.

Из вышеизложенного материи 1а вытекают следующие основ:՛ е по 
ложения:

Среди палеогеновых магматических образований выделяется важ
ная группа субвулканических пород, имеющая самостоятельное значе
ние, как отдельный комплекс.

Структурно-фациональные особенности порол и минерализации это 
го комплекса указывают на наличие тесной пространственной и пзр.нс- 
негической связи между ними

Изучение характера метасоматически измененных пород (форма
ции вторичных кварцитов и пропилитов), связанных с данным комп
лексом, указывает на их тесную взаимосвязь с минерализацией и хает ос
нование выдвинуть их как надежные поисковые критерии для обнару
жения «слепых» серноколчеданпых, медноколчеданных и колчеданно- 
полиметаллических рудных тел.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 6.X. 1966.

>1. 1Г. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՐԱՋՈԻԱ՚Ի ՍՈԻՐՀՐԱՐԽԱՅԵՆ ԿՈՄՊԼԵՔՍԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ՄԵՏԱՂԱԾՆՈհԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Ս "ւբհր արխային առաջացումներից Բազումի հանքային շրջանում հեղի
նակի կողմի;! Հավաքած փաստացի նյութի քարաբանական ե քարաքի) իտկան 
մ ինե բա լո ղի ա կա\ն ձ ղե֊ո քիմիական մանրամասն ուսումնասիրությունները 
թոլ (ւ են Աէվեյ ի հայտ բերելու մի շարք հոր օրինաչափություններ: ^.ամաոուո 

սւո աղված ւորղ (ունքներն են
I. Միջին Լոէ/ենայիհ հրաբխային֊ ինտրուղիվ շարքում առանձնացված ( 

թթոլ կազմի սուբհրաբխային ապարնե րի նոր կոմ պլհքսւ Պարզված Լ նրա ա՛՛- 
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ղր քլ առաջացման Ժամանակը շրջանի մադմատիզմի զարգացման ընթացքում։

2. Որոշված Լ այդ կոմպլեքսի ֆա ց ի ա/ա կսճոո ւթ յունր, արտահայտված' 
ծածկոցածին, Լքստբուղիվ և սուբհրաբխային ֆացի աներով։

3. Ուսումնասիրված ( այդ կոմպլեքսի տարրեր ֆացիաների կոմազմա֊ 
տիկ կապը, որն պայմանավորված է նրանց երկրաբանական, ստրուկտուրա֊ 
ծին, քարաբանական , քա րա քի մ ի ա կան , մին ե րալո դի ա կ աե և դեոքիմիական 

մ ի ան մ ան աո անձն ա'» ա տ կո ւթյո ւն հերով։
4. Հաստատված է> •որ այդ աոաջացումներր կապված են խորքային բեկ֊ 

վտծքների ղոտոլ հետ, առաջացնելով տեղական հրաբխային (ժեռլային) 
ստրուկտուրաներ, որոնք մինչև վերջերս համարվում կին անտիկչինալ կան 
բրախիանտիկլինալ (օրինակ' Տանձուտի, Սևջրի և այլն)։

5. աղիո լո դի ական որոշման նո ր տվյալներս վ ճշտված Լ սուր , բա ր խ ա յիհ

կոմպլեքսի ապարների երկրարանական հասակը (42— 49 միլ. տարի)։
6. Պարզված են այղ կոմպ/եքսի կոլչեդանս։ յին հանքայնացման ստա

դիաները և ուղեկցող հիդրոթերմս»! փոփոխման ֆացիաների տարածական և 
գենետիկ կապր նրանց .՛ետ, որը մի շարք այ/ չաւիանիշների հետ մեկտեղ 
ցուքց / տալիս այղ կոմպլեքսի ապարների բացառիկ դերը կոլչեդանս։յին 
թագնված ծանրամարմինների հայտնաբերման գործում:
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