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РУДНОГО ПОЛЯ

При изучении вулканогенных толщ чрезвычайно важным вопросом 
является правильное выделение различных фаций вулканических обра
зований. В этом отношении в Кафанском рудном поле многими поколе
ниями геологов проделана большая работа, однако некоторые вопросы 
все еще не нашли своего окончательного решения. В частности, сказан
ное касается выяснения характера и места в истории развития Кафаи- 
ского рудного ноля андезито-дацитовых кварцевых порфиритов (ранее 
известных под названием б ар аба ту мок их кварцевых порфиритов), при
влекавших еще издавна внимание исследователей несколько необычным 
внутренним строением и наличием в них крупных бипирамидальных кри
ста л л ев—в к р апле։ Iни ков кв а р ц а.

В настоящее время общепринятым является представление об эф
фузивной природе этих пород, хотя некоторыми исследователями вы
сказаны и иные точки зрения. А. Т. Асланян [2], принимая эффузивный 
характер кварцевых порфиритов, в то же время допускает, что эти поро
ды могут быть пластовой интрузивной залежью. Г. О. Григоряном [4] 
было высказано мнение об экструзивном характере барабатумскчх 
к в ар цевых и ор ф иритов.

Помимо научного значения, решение этого вопроса важно также 
с практической точки зрения—именно в кварцевых андезито-дацитад со
средоточено весьма перспективное в отношении золота и полуметаллов 
ор у де։ । е ։ ։ и е Ш а у.м я । ։с к ого м естор ож де । ։ и я.

Автор статьи в течение ряда лет, занимаясь структурно-геологи
ческими исследованиями на герритори.и Кафапского рудного поля л 
на собственно месторождениях Кафа՛։։ и Шаумян, специальное внимание 
уделял изучению внутреннего строения и контактовых взаимоотношений 
описываемых пород с окружающими вулканогенными толщами. Боль
шой фактический материал, полу четный в результате этих исследований, 
позволяет нам иначе трактовать ряд устоявшихся представлений, каса
ющихся природы и деталей внутреннего строения описываемых пород 
отнести их к субвулканическим телам, прорывающим эффузивно-пиро
кластические образования средней юры.

Андезито-дацитовые кварцевые порфириты в Кафанском рудном по
ле слагают два крупных массива, один из которых (называемый нами 
Каварт-Барабатумским) обнажается на восточных склонах ущелья 0. 
Каварг и несколько вытянут в северо-западном направлении. Восточнее 
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указанного массива обнажается другой более крупный—Шаумяпсклй 
массив, площадью примерно в 4 кв.км. Помимо этого, несколько сравни
тельно небольших выходов кварцевых андезито-дацитов обнажаются или 
вскрыты горными выработками на различных флангах Кафанского и 
IIIаумя,некого месторождений.

Упомянутые выше два крупных массива кварцевых андезито-дацч- 
тов нами изучены наиболее детально.

Ознакомление с имеющейся по данному вопросу литературой пока
зывает, что многими из авторов—сторонников эффузивной природы ба- 
рабатумских порфиритов наблюдались секущие контакты их с окружа
ющими породами. Однако два наиболее 'Существенных обстоятельства 
сыграли решающую роль в создании и укоренении у исследователей мне
ния о формировании кварцевых андезито-дацитов путем излияния лав 
на поверхность Земли или в .неглубо1ководиой морской среде. Это—на
личие среди описываемых пород их пирокластических разностей и ма
ломощных пачек вулканогенно-осадочных образований, содержащих ме
стами остатки ископаемой фауны.

Результаты наших детальных исследований позволяют утверждать, 
что эти геологические образования не являются сингенетичными с квар
цевыми андезито-дацитами, в силу чего они никак не могут служить 
критериями для суждения об условиях формирования вмещающих их 
пород.

Брекчиевидные образования, участвующие в строении кварцевых 
андезито-дацитов и принятые раньше за обычные пирокласты, череду
ющиеся в разрезе с лавовыми потоками, при более детальном изучении 
оказались инъекционными вулканическими (эксилозивньими) брекчиями, 
слагающими различной мощности дайкообразные и другой формы тела с 
крутыми секущими контактами и эпигенетичными относительно вмещаю
щих пород, .хотя и парагепетичсск.п тесно с ними связанными. Мате
риал, касающийся этого вопроса, и наши соображения о механизме фор
мирования эксплозивных (инъекционных) брекчий приведены в пашен 
ранней работе [5] и повторение их здесь, очевидно, излишне.

Что касается фактов нахождения среди кварцевых андезито-даци
тов прослоев и пачек вулканогенно-осадочных пород, содержащих в от
дельных случаях ископаемую фауну, то этот факт, действительно, мог 
бы служить веским доводом в пользу эффузивного характера вмещаю
щих их пород, если бы не существование некоторых деталей и особенно
стей условий их залегания, особенностей, которые позволяют рассмат
ривать эти пачки пе как сингенетичные с кварцевыми андезито-дацитам i 
образования, а как останцы (блоки) более древних пород, захваченные 
при внедрении кварцевых андезито-дацитов и инъекционных вулкани
ческих брекчий.

Эти представления основаны на следующих наиболее существенных 
обстоятельствах.

Слоистые вулканогенно-осадочные породы, залегающие среди ба- 
рабатумских пород, несомненно, древнее инъекционных вулканических
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брекчии, парагенетически тесно связанных с кварцевыми андезито-да- 
цитами—эти /породы нередко секутся дайками инъекционных 1в\л.канн- 
ческих брекчий (фиг. 1), а обломки их зачастую обнаруживаются среди 
обломков, .слагающих брекчию. Нередки случаи проникновения в пачки 
вулканогенно-осадочных пород тонких инъекций материала брекчий 
вдоль плоскостей напластования пород.

Фчг. I. Дайка инъекционных вулканических брекчий, секущая туфы вкрест на
пластованию пород. К лежачем) боку дайки приурочен прожилок полиметалли
ческого состава. Шаумянское месторождение, шт. № 1. 1285 я. Фото стенки вы

работки.

Однако наиболее веско о захвате пачек слоистых пород свидетель
ствуют частые случаи резко нарушенного залегания их в толще кварце
вых аидез.и'1 о-дацитов и секущее положение границ блоков относитель
но слоистости пород (фиг. 2).

Если для нормально залегающих пластов характерно северо-запад
ное простирание с пологим (15—25°) падением на северо-восток, что 
совладает с элементами залегания восточного пологого крыла Кафан- 
ской антиклинали, то в ряде случаев эти породы обнаруживают совер
шенно противоположное (на 90°) северо-восточное простирание, или, 
наоборот, резко меняются углы падения вплоть до вертикального. По
добные факты нами наблюдались на поверхности и в горных выработках 
в обоих упомянутых выше массивах кварцевых апдезито-дацигов.

Сказанное наиболее ярко проявляется на левом склоне р. Каварг 
на водоразделе между средними течениями Иижне- и Верхие-Нурибаг- 
еких ручьев притоков р. Каварг. На этом сравнительно небольшом 
участке склона ,р. Каварг среди барабатумских пород залегает несколько 
пачек слоистых туфопесчаников. В то время, когда две из этих пачек 
имеют близкие к нормальному элементы залегания, то углы падения 
гретьсй из пачек составляют 85 90°, г. е. залегание пачки почти верти-
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Раорез по оси шт мд
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Фиг. 2. Разрез широтного направления (по оси шт. № 3) Шаумянского месторож
дения. 1—вулканические образования верхней юры; 2—андезито-дацитовые квар
цевые порфириты (барабатумские); 3—гидротермальные брекчии (псевдобрекчии) 
кварцевых андезито-дацитов; 4—инъекционные вулканические брекчии; 5—туфы, 
туфопесчаники; 6—тектонические нарушения и трещины; 7—границы пород, уста

новленные и предполагаемые; 8—стратиграфически несогласные границы.

кальное. Необходимо отметить, что указанные пачки залегают среди од
нородной толщи пород и не разделены каким-либо нарушением или дру
гим геологическим телом, влиянием которого можно было бы объяснить 
вертикальное залегание пласта.

Резкие изменения элементов залегания пластов пород на коротких 
расстояниях наблюдались также в подземных горных выработках Шаум
янского месторождения. Так, в штольне № 3 (гор. 780 м) в районе сбой
ки ее со штольней № 1 известно несколько пачек слоистых туфов с близ
ким к нормальному северо-западным простиранием пород. В 80 м ниже 
указанного места в Восточном полевом штреке (гор. 700 м) обнаружи
вается другая пачка слоистых туфов, простирание которых па 90° отли
чается от вышеупомянутой пачки, т. е. породы здесь приобретают пря
мо противоположное—северо-восточное простирание.

Наблюдая, вероятно, подобные факты резко нарушенного залега
ния отдельных пропластков вулканогенно-осадочных пород, подчиненных 
выходам барабатумских кварцевых порфиритов, С. С. Ванюшин и др. 
[3] объясняют это явление как результат влияния сильно проявившейся 
«вторичной» складчатости. Общеизвестно, однако, что о проявлении ин
тенсивных складчатых процессов в Кафанском рудном поле говорить 
не приходится.

Рассмотрим факты и наблюдения, полученные при детальном изу 
чении контактовых взаимоотношений кварцевых андезито-дацитов с 
вмещающими их, разнообразными! по составу и строению вулканогенны
ми толщами, которые прямо свидетельствуют о секущей природе описы
ваемых пород.

Каварт-Барбатумский массив с северо-запада контактирует с ан
дезитовыми порфиритами и так называемыми авгитовыми (по Ю. А. 
Лене) порфиритами, очевидно, являющимися разновидностью андезл- 
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товых порфиритов или отдельным потоком внутри них. С запада на зна
чительном протяжении кварцевые апдезито-дациты граничат с вулкано
генно-осадочной толщей русла ,р. Каварт, а с юго-запада, согласно А. Г. 
Казаряну и В. Т. Акопяну,—с эпидотизированными брекчиевиднымп пор
фиритами нижнего байоса (северо-восточные контакты скрыты верхнеюр- 
скимп породами и, с рассматриваемой точки зрения, интереса не пред
ставляют) .

Прослеживание и изучение указанных выше контактов на поверхно
сти в большинстве своем не представляют значительной трудности, бла
годаря достаточно хорошей обнаженности их, отсутствию интенсивных 
гидротермальных изменений <и контрастного облика контактирующих 
пород, за исключением .контактов кварцевых андезито-дацитов с нижни
ми порфиритами, которые почти повсеместно тектонически осложнены и, 
к сожалению, ведают возможности более или менее четко судить о взаи- 
блоковыми движениями и расколами вмещающих пород.

В водораздельной части между Банным и Водопойным ручьями 
кварцевые а.ндезито-дациты обнажаются .из-под толщи андезитовых пор
фиритов. Восточный склон Водопойного ручья целиком сложен кварцевы
ми андезито-дацитами, на которых местами в виде узких язычков или на
шлепок сохранились андезитовые порфириты и, па первый взгляд, созда
ется ложное впечатление перекрывания андезитами кварцевых апдези- 
то-дацитов, однако более молодой возраст последних позволяет считать, 
что на этом участке обнажается апикальная часть субвулкинического 
тела, сохранившегося частично вместе с останцами пород .кровли. Се
кущая природа .кварцевых андезито-дацитов доказывается: наличием па 
отдельных участках контакта четко проявленной эидоконтактовой зоны 
закалки мощностью 1֊ 1.5 м, выраженной в резком сокращении коли
чества и величины порфировых выделений кварца в непосредственной 
близости с породами кровли; проникновением па ряде участков сложных 
апофиз кварцевых андезито-дацитов в вышележащие породы и нахожде
нием в кварцевых андезито-дацитах ксенолитов этих пород (фиг. 3): 
наблюдаемой местами теснейшей «спаянностью» копта ктируемых пород 
вплоть до исчезновения четкой контактовой линии между ними, устанав
ливаемой лишь микроскопически1.

1 На отдельных отрезках описываемого контакта обнаруживаются обломочные по
роды. содержащие гальки кварцевых андезито-дацитов. принимаемые некоторыми ис
следователями за свидетельство размыва последних и налегания па их размытой поверх
ности андезитовых порфиритов. Но нашим наблюдениям, эти обломочные породы, сла- 
ающие жилообразной формы тела, являются более поздними но отношению к обоим 

разновидностям пород, содержат также обломки вышележащих пород и распростра
нены и па других участках рудного поля. Эти образования, содержащие, кроме облом 
.ков вулканических пород, в большом количестве и гальки плагиогранитов. представ- 
1яют большой интерес и будут рассмотрены в специальной статье.

Вулканогенно-осадочные образования ущелья р. Каварт, представ
ленные разнообразными туфами, по М. А. Сатиаиу, соответствуют по 
составу кварцевым ап дезито-дацитам и, согласно общепринятой точке
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Фиг. 3. Проникновение апофизы кварцевых андезито-дацитов в андезитовые пор
фириты. Прозр. шлиф. Увел.Х40. Николи II.

зрения, залегают в основа пи, и б ара батумских пород (по Ю. А. Лепе, это 
сброшенная .и пэддвинутая иод .кварцевые порфириты часть пород так 
называемой верхней осадочной серии).

По нашим наблюдениям, эти породы также прорываются барабатум- 
скн.мп кварцевыми апдезито-дацитамп. На всем протяжении контакты 
этих пород крутые, почти вертикальные (местами даже падают в обрат
ную сторону), явно секущие слоистость вулканогенно-осадочной тол
щи (фиг. 4).

На одном из участков этого контакта, в русле р. Каварт, в месте 
впадения в нее Верхнепурибатского ручья часть вулканогенно-осадоч
ной толщи в виде небольшого островка, сохранившегося от размыва, воз
вышается вдоль дороги Кафан-Ленрудникп. Контакт между описывае
мыми породами на этом участке резкий, крутой, прямой п ровный, слег
ка осложнен дизъюнктивным нарушением и отчетливо сечет над кру
тым углом плоскости напластования вулканогенно-осадочных пород. 
Можно было бы допустить, что кварцевые андезитэ-дациты и слоистые 
породы приведены в контакт по дизъюнктивному нарушению, однако 
целый ряд фактов противоречит такому заключению. В числе подобных 
фактов, в первую очередь, следует отметить выраженную вдаль всего 
контакта четко наблюдаемую эпдоконтактовую зону закалки и соответ
ствующую закономерную ориентировку коптракциэнных третий отно
сительно плоскости контакта, определенно свидетельствующую о первич
ном характере этой плоскости и о там, что именно вдоль нее происходило 
внедрение и застывание кварцевых андезито-дацитов. Об этом же гово
рит проникновение вдоль этой плоскости жилообразного тела инъекци
онных вулканических брекчий кварцевых андезито-дацито-в. При этом
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Фиг. 4. Контактовая плоскость между барабатумскнми андезито-дацитовым՛ 
кварцевыми порфиритами (слева) четко сечет слоистость вулканогенно-осадочной 

толщи (справа). Среднее течение р. Каварт.

прямой и ровный характер контакта на значительном протяжении указы
вает на то, что внедрение кварцевых андезито-дацитов сопровождалось 
блоковыми движениями и расколами вметающих пород.

Секущие контакты кварцевых андезито-дацитов с вулканогенно- 
осадочными породами, обнажающимися в русте р. Каварт в районе 
сс. Арфик и Ашотавап наблюдались также В. Т. Акопяном и А. Г. Ка
заряном, Э. Г. Малхасяном, М. А. Сатианом, А. X. Мнацаканян, которые 
подобные факты интерпретировали как обнажение на этих участках кор
ней излияния («ножки», по Э. Г. Малхасяну) эффузивных в целом по
род.

Шаумянский массив кварцевых андезито-дацитов с запада грани
чит с вулканогенными породами верхней юры по крупному Барабатум- 
Халаджскому разлому. Восточные границы также проходят по верхне
юрским образованиям. С севера и юга эти породы перекрываются аллю
виальными отложениями долин рек Халадж и Вохчи. С юго-запада на 
значительном протяжении кварцевые алдезято-дациты контактируют с 
вулканогенно-осадочными породами, слагающими склоны ущелья 
р. Чинар. Благодаря хорошей обнаженности и контрастности пород, кон
такты их также легко отбиваются. Прослеживание и детальное изуче
ние их, начиная с верховьев р. Чинар до нижнего ее течения (район фло
тационной фабрики), выявило интрузивное залегание кварцевых андези
то-дацитов и на этом участке. Эти контакты также характеризуются кру
тыми углами падения, секущими слоистость пород, и сопровождаются 
крупными апофизами, проникающими во вмещающие породы.
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Одна из апофиз обнажается в русле р. Чинар в 100 м севернее слия
ния с ней Барабатумского ручья и в виде дайкообразного тела мощно
стью 8—10 м сечет слоистость чинарской толщи и сопровождается, в 
свою очередь, другой более мелкой апофизой, проникшей уже вдоль 
слоистости пород. Это дайкообразное тело, прорывающее чинарскую 
вулканогенно-осадочную толщу, обнаружено Р. А. Саркисяном [7], кото
рый считает его «ножкой» (устное сообщение) эффузивных кварцевых 
а н дез и то-да ц« । т о в.

Другая апофиза кварцевых андезито-дацитов, секущая породы чи
нарской толщи, установлена нами на левом склоне нижнего течения 
р. Чинар. На этом же участке достаточно четко наблюдаются извилистые 
секущие интрузивные контакты самих кварцевых андезиго-дацитов от
носительно чинарской толщи (фиг. 5).

Фиг. 5. Извилистые интрузивные контакты андезито-дацитовых кварцевых пор
фиритов (светлое) с породами январской голщп. Левый склон нижнего течснп.| 

р. Чинар.

Весьма примечателен и следующий факт. Принято считать, чго мощ
ность пород барабатумской «толщи» па уч. Шаумян наибольшая и со
ставляет, согласно Э. Г. Малхасяпу, 350 м. Однако скв. 472, пройден
ная по кварцевым андезито-дацнта.м участка Халадж глубиной в 700 л/. 
гак и не вскрыла предполагаемой подошвы этой стол щи». Это обстоя
тельство дало основание Э. Г. Малхасяну предположить, что упомянутая 
скважина попала в мощную «ножку»—корень эффузии.

Помимо приведенного выше фактического материала, косвенными 
признаками в пользу субвулканического характера кварцевых андезито- 
дацитов являются .и некоторые детали строения и структуры самих по
род. В числе этих признаков можно привести частое нахождение ксен и 
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литов вмещающих пород среди кварцевых андезито-дацитов, отмеченное 
также С. С. Ванюшиным, Ю. А. Ленс, Э. Г. Малхасяном и др., доволь
но высокую степень рас криста л л из ацил пород и полное отсутствие в них 
стекла; наличие крупных и хорошо ограненных порфировых выделений 
кварца и роговой обманки, полное отсутствие миндалин и отдельных 
потоков внутри крупных массивов и других признаков, которые харак
терны для эффузивных образований.

Об этом же, наконец, свидетельствует локальное распространение 
андезито-дацитовых кварцевых порфиритов, что, по мнению ряда ис
следователей, объясняется фациальным переходом этих пород <в андези
товые (плагноклазовые) и андезито-дацитовые (кварц-плагиоклазовые) 
порфириты. Однако, четкие и резкие контакты, существующие между 
кварцевыми андезито-дацитами, с одной стороны, и перечисленными вы
ше порфиритами—с другой, противоречат-та кому м пению.

Основные выводы

Обобщение вышеприведенного фактического материала дает осно
вание сделать следующие выводы.

1. Широко известные в Кафанском рудном поле андезито-дацитовые 
кварцевые порфириты (барабатумакпе) представлены субвулканмчески- 
ми образованиями, секущими вмещающие их породы—андезитовые (пла- 
гиоклазовые), андезито-дацитовые (кварц-плагиоклазовые) порфирит՛I 
и вулканогенно-осадочные образования бассейнов рр. Каварт и Чинар.

2. Перечисленные разновидности пород, учитывая близость их хи
мического и петрографического состава и возрастные соотношения, мож
но отнести к породам эффузивно-пирокластической фации субвулкани- 
ческих барабатумских андезито-дацитовых кварцевых порфиритов, внед
рение которых нами рассматривается как завершающий этап верхпе- 
байосского вулканического цикла.

3. Внедрение и формирование кварцевых андезито-дацитов не яв
ляется одноактным процессом—эти породы сформированы в результате 
многократного внедрения разных порций умеренно-кислой магмы, о чем 
свидетельствуют обнаруживаемые на разных участках многочисленные 
рвущие тела аналогичного состава и структуры, участвующие в строении 
массивов кварцевых андезито-дацитов.

4. Наиболее поздней стадией формирования кварцевых андезито-да^ 
питов явилось внедрение в эти породы инъекционных вулканически՛, 
брекчий, возникших в результате прорыва насыщенного газами оста
точного расплава.

5. Пачки туфоосадочных пород, обнаруженные в различных частях 
кварцевых андезито-дацитов, представляют собой блоки более древних 
пород, захваченные кварцевыми аидезито-дацитамп и инъекционным!! 
вулканическими брекчиями при։ их внедрении.

6. Тяготение во многих случаях инъекционных тел вулканических 
брекчии к участкам распространения блоков туфоосадочных пород объ 
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ясняется сравнительно большей подверженностью этих участков к обра
зованию более поздних расколов в силу механической неоднородности 
среды, обусловленной редкой контрастностью контактируемых пород.

7. Исходя из су б вулканической природы кварцевых андезито-даин- 
гов. названные выше два крупных массива — Ка1варт-Барабатумс.кий и 
Шаумянский, вероятно, можно рассматривать и как два самостоятель
ных тела, нежели как смещенные на значительные расстояния Бараба- 
гум-Халаджски'.м разломом части некогда единого тела.

8. Учитывая субвулкатический характер кварцевых андезито-даци- 
гов, необходимо внести соответствующие изменения в стратиграфиче
скую колонку вулканогенных пород Кафанскюго рудного района.
Институт геологических наук 
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II. մ փ ո փ ո > մ

Լա փան ի հանքադաշտի սահմաններում տարածված ան դ 4 դի տ ա - դա ց ի տ ա ֊ 
յին ըվարցային պ որֆիրի տն երր հետա զո տողների մեծամասնությունը Հ ա մա ֊ 
բում Ւ էֆուզիվ դոյացումներ։ //. հհհ տեսակետը հիմնավորվում է վերոհիշյալ 
ապարներում պիրոկլաստիկ առաջացումների և բրածոներ պարունակորլ հրաբ- 
իւածին֊ն ստվածքա յին դո լա ց ումն ե ր ի առկա (ությամբ։

Հե դին ա կի կողմից ստացված ն ո ր տվյալները վկայում են այն մասին, որ 
այդ աոաջացու մներն անդե դիտա ֊ դացիտա (ին ըվարցային պորֆիրիտների հետ 
սին դ են ե տ ի կ չեն և ներփակող ապարների ծադման վերաբերյալ դա տ ո դ ո ւ թ յ ո ւն ֊ 
ներ անելու համար ծառայել չեն կարոդ։ Հաստատված է, որ պիրոկլաստիկ 
առաջացումներն իրենցից ներկա լացնում են ինլեկցիոն հրաբխային (էքսպլո- 
դիվ) բրեկչիաներ, որոնք հանդես են դալիս էպիդենետիկ կտրող մարմինների 
ձևով, իսկ հրաբիւա (ին ֊նստվածքա (ին գոյացումներն ավելի Հին ապարնեթի 
մնացորդային, հաճախակի խախտված բլոկներ են, որոնք րնդդրկվել են քվար֊ 
բային ան դե դ ի տ ա ֊ դա ցի տն ե ր ի ե ին (ե կ ց ի ոն հր ա բխ ա յին բրեկչիաների կողմից 
սրանց ներդրման ժամանակ։

Է'ադմաթիվ ա լլ փաստեր նույնպես վկայում են ըվարցային անդեզիտա- 
դաղիտների ս ո ւ բ հ ր ա բ իւ ա (ին բնույթի մասին, դրանցից են նրանց կտրող կոն֊ 
տ ա կ տն ե ր ր ե ապոֆիղներր ներփակող ապարների մեջ, ապարների բյուրե զա յ֊ 
նութլունր, բվա բդի և հոռն բլենդի մեծ ու լա վ նիստավորված բյուրեղների առ
կայությունը, այդ ապարների խոշոր դ ան դվա ծն ե ր ո ւ մ աոանձին հոսքերի 1ւ 
նշաձև դատարկությունների լր ի վ բացակայությունը, տարածման համեմատա
բար լոկալ բնույթր և այլ երևույթներ, որոնք բացառում են նրանց էֆուզիվ 
ծա դու մր ։
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