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ЭКСПЛОЗИВНЫЕ БРЕКЧИИ КВАРЦЕВЫХ
АНДЕЗИТО-ДАЦИТОВ КАФАНСКО1 О МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В геологическом строении Кафаиского рудного поля участвуют вол
каногенные и вулканогенно-осадочные образования средней и верхней

нию и наличию в них крупных бипирамидальных кристаллов—вкраплен
ников кварца большой интерес представляют кварцевые андезито-даци- 
ты. известные в геологической литературе под названием барабатумских
кварцевых порфиритов.

Еще издавна многими исследователями обращалось внимание на то
. обстоятельство, что в строении кварцевых андезито-дацитов щачнтель- 

ную роль играют вулканогенно-обломочные образования, именовавшиеся 
р1ми по-разному: туфобрекчнями, туфоконгломератахш, лавобрекчнями. 
- тавоконгломератами, лавокластами или просю брекчиями кварцевых ан

дезито-дацитов (кварцевых порфиритов).
Прежними исследователями в некоторой степени были освещены во

просы генезиса и условий залегания описываемых обломочных порол и 
взаимоотношения их с вмещающими кварцевыми андезито-дацятамн, 
сделаны также попытки объяснить механизм их образования. Высказан
ные ими различные соображения ио данному кругу вопросов сводятся 
к следующему.

Ю. А. Лейе [2] образование вулканогенно-обломочных пор <д, име-
нуемых им туфоконгло.мератами и включаемых в состав гак называемой
^верхней осадочной серии», считает результатом завершающего этапа 
вулканической деятельности в районе, когда эффузивные излияния квар
цевых андезито-дацитов сменились выбросами кластического материала, 
который в силу быстрого остывания, связанного с подводным протека
нием процесса, не успевал полностью раскристаллизоваться.

Э. Г. Малхасян [5] отмечает, что в общем эффузивном покрове квар
цевых андезито-дацитов наблюдаются участки пород брекчиевидного и 
^онгло.мератовидного строения, которые стратиграфически выдержанно- 
о горизонта не образуют. Ссылаясь на имеющиеся в литературных ис

точниках сведения по данному вопросу, подобное строение пород он 
объясняет следующим образом: «Излившаяся первая порция лавы, еще 
полностью не застывшая, под влиянием внутреннего напора новой пор 
ции лавы прорывается. Прорывающая новая порция лавы заполняет 
многочисленные пустоты и трещины уже полузастывшей лавы первой 
порции, образуя брекчиевидное строение пород. Этот процесс.ц<?жет пов
торяться несколько раз».
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По представлениям В. Г. Акопяна и А .Г. Казаряна, кварцевые ан- 
чс знто-дациты часто сопровождаются их лавобрекчиями, которые неод
нократно чередуются в разрезе, а по простиранию фациально замещают 
др\ г друга, в результате чего их распределение по разрезу в разных 
участках района разное. По мнению Р. А. Саркисяна (7], ритмичное чере
дование в разрезе кварцевых андезито-дацитов со своими лавобрекчия
ми и пирокластами указывает на периодическое возобновление и изме
нение характера вулканизма, выразившееся сменой спокойного излияния 
лав выбросами материала.

Таким образом, указанные породы исследователями рудного ноля 
։тносятся к нормальным стратифицированным вулканогенно-обломочным 

образованиям, которые возникли сингенетично с вмещающими кварце
выми андезито-дацитами, залегают среди них в виде прослоев, пачек и 
горизонтов и чередуются с ними в разрезе, фациально замещая их по 
простиранию. Ряд авторов включает их (наряду с туфопесчаниками, 
туфами и известняками) в состав так называемой «верхней осадочной 
серин».

Проведенные в 1969—1970 гг. исследования на территории Кафан- 
ского месторождения и в особенности на его восточном фланге, на участ
ках Тежадин, Шаумян, Халадж, где наибольшим распространением поль- 
з\ются кварцевые андезито-дациты, дали интересный материал, позво
ляющий существенно пересмотреть представления о природе и генезисе 
описываемых обломочных образований и высказать новую, принципиаль
но отличную от прежних, точку зрения.

Детальное изучение состава, строения, закономерностей распростра
нения, морфологических особенностей и условий залегания, а также вза
имоотношения указанных обломочных пород с вмещающими их кварце
выми андезито-дацитами и секущими последние структурными элемента
ми показало, что эти породы не являются нормальными вулканогенно-
обломочными образованиями (туфобрекчиями, лавобрекчиями и т. и.), 
а представляют собой эксплозивные брекчии, эпигенетичные относитель- 
нэ вмещающих их кварцевых андезито-дацитов1.

По внешнему виду описываемые эксплозивные брекчии кварцевых 
андезито-дацитов похожи на обычные туфобрекчин и туфоконгломераты 
и представлены грубообломочными породами (фиг. 1), состоящими из 
обломков кварцевых андезито-дацитов, сцементированных лавовым ма
териалом того же состава. Цвет породы в целом светло-серый, светлее 
вмещающих кварцевых андезито-дацитов. Обломки обычно окрашены в 
более светлые тона, чем цементирующая масса.

Величина обломков колеблется в широких пределах—от несколь
ких миллиметров до десятков сантиметров и редко доходит до 0,5 м и 
более. Преобладают обломки диаметром в несколько см и до 10—15 см. 
Обломки чаще остроугольной формы, реже слегка окатанные. Как пра-

Нс исключается возможность нахождения в некоторых случаях среди кварцевых 
андезнго-даиитов обломочных образований иного происхождения.
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вило, обломки более твердые, чем цемент, и в большинстве случаев ю- 
вольно легко отделяются от более или менее рыхлой цементирующей мас
сы. Количественные соотношения цемента и обломков различны. Отме
чаются переходы разностей эксплозивных брекчий с преобладающим ко 
лнчеством обломков над цементом в разности, где отмечаются единиц 
ные мелкие обломки в общей массе кварцевых андезнто-дацитов.

Фиг. I. Эксплозивная брекчия кварцевых андезнто-дацитов Фото стенки выработки.

По составу среди обломков преобладают кварцевые андезито-даци- 
ты, иногда окварцованные. Реже встречаются обломки различных пор
фиритов, слоистых гуфопесчаннков и кварцитов.

Под микроскопом порода состоит из угловатых обломков и изо.мет- 
ричных зерен кварца со сглаженными контурами. Обломки вкрапленни
ков плагиоклаза нацело заметены карбонатом. Указанные обломки 
вместе с зернами рудного минерала погружены в кварц-иолевошпатов\ ю 
массу с микрофельзитовой структурой.

Кроме того, в породе отмечаются неправильные обломки эффузивов, 
подверженных переработке. Обломки по составу почти не отличаются от 
вмещающей массы.

Наблюдается отсутствие признаков слоистости, сортировки обломоч
ного материала или каких-либо других особенностей строения, указываю
щих на отложение этих пород в морской или аэральной среде путем нор
мального вулканогенного осадконакопления. В этом отношении харак
терно также отсутствие туфового материала в цементе эксплозивных 
брекчий.

Морфологически описываемые породы представлены даикообразны-
ми, часто неправильной рмы жилообразными телами с крутыми секу
щими контактами с кварцевыми андезито-дацнтами (фиг. 2). Мощности 
их колеблются в широком диапазоне—от нескольких с.ч до сотен метров. 
Наиболее мощное (до 140л) тело эксплозивных брекчий близмерндио 
пального простирания, протяженностью более 600—700 .и. отмечено в 
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приустьевой част» штолсь 3 и 4 участка Тежадин. Эксплозивные брекчии 
значительно меньшей мощности (в пределах нескольких десятков мет
ров), в основном северо-западного простирания, установлены горными

Фи 2. Крутопздзмхнее. дайкообразное тело эксплозивных брег. п։й, секущее 
кварцевые эндазито-дациты. Фото стенки выработки.

। ։ботками на многих «частках. Минимальной мощности тела экспло- 
и пых брекчий установлены в 1-м северном квершлаге штольни 4, где 
ии представлены мелкими дайками мощностью до !0 см и маломощ- 
;«ми <до I—2 сж) инъекциями (фиг. 3) в кварцевых андезито-дацитах.

Фиг 3 Маломощные инъекции эксплозивных брекчий в кварцевых анцези- 
ги-лацитах. ориентированные вкрест полосчатости порол. Фото стенки вы

работки
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Характерно, что и в этих маломощных тетах они сохраняют обломочное 
строение. Дайки и более мелкие инъекции эксплозивных брекчий зача
стую ориентируются «крест полосчатости (линейности течения) квар
цевых андезито-Даиитов.

Контакты эксплозивных брекчий с вмещающими породами обычно 
резкие (фнг. 4), без постепенных переходов, иногда осложненные неболь
шими нарушениями н трещинами с глинкой притирания. В некоторых

Фиг. 4. Реткя? контакты эксплозивных брекчий с вмыцаю։: чмк квл зыми 
анлеэнтО’ДанЙтдм1։ Фото стенки выра&откл.

случаях наблюдается пространств ни; я при՝ рс с ’.оси» зплззит п х 
брекМнй к зонам тектонических нарушений Иногда ма к иощщле выходы 
их отмечаются в самих тектонических нарушения , где они залегают 
среди рассланцованной глинки трения.

По отношению к полиметаллическому оруденению эксплозивные 
брекчии, несмотря на их благоприятные для за ей нг ։ х; мич« жие и фк- 
зико-механитеские свойства, в целом лишены минерализации.

В редких случаях наблюдается приуроченность даек эксплозивных 
брекчий и рудных жнл к одних! и тем же структурным э.?еме։ыа.м в квар 
невых андезито-дацитах. Так, жила 3 (уч. Тежадин) на некотором 
интервале проходит вд ль крутопадающей дайки эксплознвн ах брекчий 
мощностью до 0,5 м приурочиваясь нногДд к обоим ее зальбандам. Ана
логичная картина наблюдается ворте 3 (штольня ). где полиметал
лическая жила 5 и параллельная ей другая жила прпуроче аль- 
бандам мощной (до 7 .и) дайки эксплозивных брекчий.

Эти факты свидетельствуют о том, что в ряде случаев мы и мет м 
с дол։ ожив\ шими нарушениями, которые возникли в результате ектони- 
ческих напряжений еще в период магматической деятельности, а в даль
нейшем они были подновлены и вместили полиметаллические р\днь< 
жилы.

Эксь юзивныс ирекчищ аналогичные описанным, ши ко развиты во
> ног их рудны х районах, размещенных в областях интенсивного проявле 
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имя вулканизма и неоднократно описывались в литературе [1, 3, 4. 6» 8 
и др.).

Наличие эксплозивных брекчий установлено нами в 1967 г. в преде
лах \хгальского колчеданно-полиметаллического месторождения в тес
ной пространственной и парагенетнческой связи с рудовмещающими суб
вулканическими кварцевыми плапюпорфирами.

Многими из указанных выше авторов {1, 4, 6, 8] предложено доста
точно обоснованное толкование генезиса эксплозивных брекчий, с кото
рыми согласуются и наши представления о происхождении описанных 
нами обломочных пород

Как уже указывалось, по внешнему виду эксплозивные брекчии квар
цевых андезнто-дацитов похожи на обычные гуфобрекчии или лавобрек- 
чнн, однако морфология и секущие контакты их свидетельствуют об эпи
генетическом характере их относительно вмещающих пород. Эксплозив
ные брекчии парагснетнчески связаны с кварцевыми андезито-дацитами, 
пространственно тесно приурочены к выходам этих пород, а состав об
ломков и цементирующей массы соответствует составу кварцевых анде- 
зито-дацито-в.

Объяснить происхождение описываемых образований тектоническим 
путем невозможно. Этому противоречат наличие в составе брекчий об
ломков инородных пород, лавовый характер цементирующей массы, од
нообразный состав обломков секущих тел эксплозивных брекчий незави

симо от того, секут они кварцевые андезито-дациты или туфопесчаннки, 
которые к тому же в местах пересечения их эксплозивными брекчиями 
часто не затронуты тектоникой.

Механизм образования описываемых пород представляется следую
щим образом. Эти породы возникли в результате прорыва насыщенной 
газами магмы из очага, породившего вмещающие их андезито-дациты. 
Остаточный магматический расплав, обогащенный летучими компонен
тами, под большим давлением поднимался вверх по ослабленным зонам 
и нарушениям, возникшим в уже застывших кварцевых андезито-даци- 
гах. Эти процессы сопровождались взрывными явлениями и отторжени
ем от стенок каналов большого количества кусков вмещающих пород. 
Смесь обломков и магматического расплава под большим давлением пе
ремещалась по тектоническим нарушениям и инъецировала в сопряжен
ные трещины. При перемещении обломки подвергались некоторой меха
нической обработке, чем и объясняется наблюдаемая местами их некото
рая окатанность.

Менее разработаны вопросы терминологии этих пород. При их но
минации в геологической литературе наблюдается большой ра любой. 
«Валунные дайки», «эксплозивные брекчии», «песчаные дайки», «эруп- 
гивиые брекчии», «дайки-брекчии», «брекчиевидные образования», «ин
трузивные туфы», «вулканические брекчии»—вот неполный перечень тех 
наименований, которые применялись разными исследователями для по
добных пород. Очевидно, любой из этих терминов может быть применен 
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с определенной условностью, ибо не отражает всех особенностей описан
ных пород.

Этот вопрос (как, впрочем, и сами породы) требует дальнейших 
более детальных исследований.

В строении кварцевых андезиго-даиитов Кафанского месторождения 
значительное место занимают брекчиевидные разности этих пород, ранее 
считавшиеся нормальными вулканогенно-обломочными образованиями— 
туфобрекчиями, лавобрекчиямн и т. д. Детальными исследованиями уста
новлено, что эти породы в большинстве случаев не являются нормальны
ми пирокластами, а представляют собой эксплозивные брекчии, эпигене- 
гичныс относительно вмещающих пород и залегают не в виде прослоев, 
пачек и горизонтов, как считалось ранее, а слагают крутопадающие дай- 
кообразные, жилообразные тела, секущие вмещающие кварцевые анде- 
зито-дациты. Они возникли на последних стадиях развития магматиче
ского очага, породившею кварцевые андезито-дациты в результате про
рыва насыщенного газами остаточного расплава.

Этот процесс сопровождался взрывными явлениями и отторжением 
большого количества обломков пород от стенок подводящих каналов. 
Смесь обломков и тонксраспыленной лавы поднималась вдоль тектони
ческих нарушений и ослабленных зон и под большим давлением инъеци
ровала в оперяющие их трещины, где происходило застывание и оконча
тельное формирование эксплозивных брекчий.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР Поступи ։а 19.IV.1971.
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1Լ մ փ ո ф ո ւ մ

Ղ ափանի հան բա յին դաշտի քվարցային անգեզիտա֊ գացիտների կազմում 
նշան ակւպի տեղ են գրավում այս ապարների յուրահատուկ բրեկչիա յին տար֊ 
րերակներր , որոնք նախորդ հ ետ ա դո տ ո ղն երի կողմից համարվել են սովորա
կան հրա րխ ա ւին-^րեկորա յին գոյացումներ' տուֆաքրեկչիան եր. լավաբրեկ- 
շիաներ և այլն։ Նշված բեկորային ապարների և ներփակող քվարցային անգեղի֊ 
տա ֊դա ցիտ ների փէւխհարաբ ե բութ յան ձևաբանական ա ո ան ձն ա Տ ա տ կութ յո էն ֊ 
ների մ անրամա սն ուս ո է մն ա ս իր ո ւ թ յո էն ր ցույց տվեց, որ նրանք սովորակաո 
հրաբխային-բեկորային գոյացումներ չեն, այլ իրենցից ներկայացնում են Լքս 
է,11,,՚1Ւ1է րրեկչիաներ, հատում են ներփակող քվարցային անգեղիտա֊ գացիտ - 
Ներին և տեղագրված են վերջիններիս մեջ մեծ անկում ունեցող գայկանման 
մարմինների' 1-2 սմ֊ից մինչև տասնյակ ու հարյուրավոր մետր հղորոէթ յոլն 
ունեցող ներարկումների ձևով։



Հոդվածում րերվում են նաև որոշ դատողություններ նկարագրվող գոյա
ցումների ծագման և առաջացման մեխանիզմի մասիել
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