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ПОЛОЖЕНИЕ ШАУМЯНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ЮРСКОМ 
ВУЛКАНОГЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ЮЖНОЙ АРМЕНИИ

Шаум я некое колчеданно-полиметаллическое месторождение распо
ложено в южной части Армянской ССР. в 2 км восточнее Кафанского 
медноколчеданного .месторождения.

На нынешней площади месторождения ранее было известно не
сколько небольших рудопроявления—Шаумянское, Халаджское, Тежа- 
динское и др., на которых в свое время в небольших масштабах велась 
добыча полиметаллических руд. За последние годы в результате прове
денных детальных поисково-разведочных работ на этой территории бы
ли обнаружены новые скопления полиметаллических рудных тел, содер
жащих цветные и благородные металлы, благодаря чему объединились 
существовавшие мелкие разрозненные рудопроявления в одно самостоя
тельное месторождение. В настоящее время в центральной части место
рождения и на его флангах продолжаются интенсивные геологоразве
дочные работы

Параллельно с поисково-разведочными работами за последние годы 
на месторождении были проведены систематические и детальные науч
ные исследования, в процессе которых был изучен большой круг вопро
сов по геологическому строению, структуре, минерализации и условиям 
его образования1. Некоторые из положений, впервые выявленных нами 
при изучении Шаумянского месторождения, позволили значительно 
уточнить ряд устоявшихся представлений о геологическом строении 
Кафанского рудного района в целом и об истории развития среднеюр
ского вулканизма в его пределах.

В геологическом отношении район месторождения характеризуется 
широким развитием вулканогенных и вулканогенно-осадочных образо
ваний средней и верхней юры, смятых в крупную пологую брахианти- 
клинальную складку северо-западного простирания, на крыльях кото
рой развиты также и осадочные породы мелового возраста. Северо- 
восточное крыло Кафанской брахиантиклинали, где сосредоточены все 
основные колчеданные месторождения и рудопроявления района, ос
ложнено рядом разрывных нарушений близмеридионального простира-

। В настоящей статье излагаются новые данные о геологическом строении место
рождения. Вопросы структуры, минерализации, взаимоотношений разрывных нару
шений и даек с оруденением будут рассмотрены в специально посвященной этим 
вопросам статье. '
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ПИЯ, в результате чего оно приобрело блоковое строение. Шаумянское 
месторождение приурочено к тектоническому блоку, ограниченному с 
запада крупным Барабатум-Халаджским, а с востока Тежадинским 
разломами (рис. 1).

Рис. 1. Схематическая геологическая карта Шау.мянского месторождения. 1—аллювии.и.- 
ио делювиальные образования; 2—валунно-галечные образования древних террас; 3— 
потоки андезитов и ан дезито-базальтов; 4—туфоконгломераты; 5—вулканомиктовые 
песчаники и туфопесчаники; 6- инъекционные вулканические (эксплозивные) брек
чии, лавобрекчии и туфобрекчии, туфы андезито-дацитов (нерасчлененные); 7- квар
цевые андезито-дацнты (барабатумскне); 8—эффузивно-пирокластические образования 

с мешанного состава; 9—габбро-дна базы; 10 тиабазы и диабазовые порфириты: II 
Р'Чрывиые нарушения с глинкой трения и зеркалами скольжения; 12— мелкие разры
вы; 13—элементы залегания; 14 границы пород: а) установленные, б) предполагае
мые; 15—стратиграфически несогласные границы; 16—подземные горные выработки.
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В геологическом строении месторождения принимают участие вул
каногенные породы средней и верхней юры. Наиболее древними яв
ляются вулканогенно-осадочные породы бассейна р. Чинар, представ
ленные туфами и реже лавами андезитового, андезито-дацитового со
става, туфопесчаниками и песчаниками с редкими прослоями извест
няков. Эти породы в пределах месторождения пользуются незначитель
ным развитием в юго-западной части по обоим склонам долины р. Чи
нар. Характеризуются четко выраженной слоистостью, интенсивным гид
ротермальным изменением. На отдельных участках содержат убогую 
прожилково-вкраиленную минерализацию пирит-халькопиритового со
става. Вследствие процессов окисления с поверхности зачастую при
обретают ржаво-охристый или кирпично-красный цвет.

Рудовмещающие породы представлены многократно описанными в 
литературе андезито-дацитовыми кварцевыми порфиритами (так назы
ваемой барабату.мской серии) верхнебаносского возраста, которые от
личаются от всех других вулканических пород Кафанского рудного 
района рядом особенностей и. в первую очередь, наличием крупных 
(иногда до 3—4 см) и хорошо ограненных кристаллов вкрапленни
ков кварца дипнрамидальной формы.

Для расшифровки эволюции вулканизма Кафанского рудного райо
на и правильной оценки перспектив Шаумянского месторождения, со
средоточенного полностью в пределах распространения кварцевых ан
дезито-дацитов. очень важным представляется выяснение фациальной 
принадлежности указанных пород.

До начала наших исследований господствующей являлась точка 
рения об эффузивной природе кварцевых андезито-дацитов, сформиро

вавшихся. по мнению прежних исследователей (В. Н. Котляр, Ю. А. 
Лейе, Э. Г. Малхасян, В. Т. Акопян, А. Г. Казарян и др.), путем после
довательного излияния на поверхность (или в неглубоководную мор
скую среду) умеренно-кислых лав и извержения пирокластических про
дуктов, перестаивающихся с туфоосадочными образованиями*.

Полученный памп фактический материал показал недостаточную 
обоснованность подобных представлений. В частности, было доказано, 
что кварцевые андезито-дациты в Кафаиском рудном поле представле
ны породами субвулканической фации, залегающими среди вмещающих 
их и парагеиетически с ними связанных эффузивно-пирокластических 
пород—андезитовых, андезито-дацитовых порфиритов, туфов и различ
ных вулканогенно-осадочных образований верхнего байоса [4]. Основ
ные доводы и критерии, позволяющие отнести кварцевые андезито-дапи- 
ты к субвулканической фации, подробно изложены в вышеназванной ра
боте и вследствие этого здесь опускаются.

Следует только отметить, что внутреннее строение массивов кварце
вых андезито-дацитов довольно сложно и характеризуется наличием мно-

1 В отличие от этих представлений. Г. О. Григоряном [2] была высказана точка 
зрения об экструзивном характере описываемых пород, а А Т. Асланяном [1] до
пускается возможность залегания кварцевых андезито-дацитов в виде пластовой ин
трузивной залежи.
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гочисленных секущих дайкообразных, штокообразных и более сложных 
по морфологии тел аналогичного состава и структуры с четкими или с 
неясными расплывчатыми, трудно устанавливаемыми контактами. Не
которые дайкоподобные тела кварцевых андезито-дацитов удается от
личить только под микроскопом, так как они довольно четко разнятся от 
вметающих пород структурой основной массы. Это обстоятельство сви
детельствует о формировании массивов кварцевых андезито-дацитов 
путем многократного внедрения разных порции умеренно-кислой магмы 
в полностью еще не застывшие породы более ранних этапов внедрения.

Значительное место в строении массивов кварцевых андезито-да
цитов принадлежит инъекционным вулканическим брекчиям, возникшим 
на самых поздних стадиях формирования рудовмещающих пород Шаум- 
яиского месторождения. Наличие среди массивов андезито-дацитовых 
.варцевых порфиритов вулканогенно-обломочных пород, ранее прини

маемых за нормальные пирокласты, служило одним из основных кри- 
к-риев в пользу эффузивного характера вмещающих их пород. Эти по
роды представляют собой своеобразные геологические образования, об- 
.1адающие, наряду с вулканогенной природой, рядом признаков, харак
терных для интрузивных образований. Внешне сильно напоминая нор
мальные пирокласты, эти породы резко отличаются от последних по 
условиям залегания и механизму образования, который представляется 
как результат прорыва насыщенного газами остаточного расплава, со
провождавшегося подземными эксплозиями и отторжением большого 
I >личества обломков пород от стенок камеры и подводящих каналов. 
Обладающая большой подвижностью смесь обломков и топкораспылен
ной лавы поднимаясь вдоль тектонических нарушений и ослабленных 
юн под большим давлением инъецировала в оперяющие трещины, где 
застывала в виде секущих тел инъекционных брекчий разнообразной 
формы. Большая роль в перемещении обломочного материала принад
лежит газам и перегретым парам, выделяющимся из очага при экспло
зивных явлениях.

На Шаумянском месторождении отмечаются обе описанные нами 
ранее [3, 4] разновидности указанных пород—инъекционных вулкани
ческих (эксплозивных) брекчий и так называемых кэнгтомератовидны՝' 
инъекционных даек, отличающихся по петрографическому составу сла
гающих их обломков пород, степени их механической обработанное™, 
масштабам проявления, морфологией тел н отношением этих тел к про
цессам оруденения.

Инъекционные вулканические брекчии макроскопически наломи 
иают обычные туфобрекчии и представлены грубообломочными порода
ми, состоящими, главным образом, из обломков в той или иной степени 
измененных кварцевых андезито-дацитов, сцементированных туфопо
добным, а местами лавовым материалом того же состава. Изредка в 
составе брекчий встречаются обломки андезитовых и диабазовых пор
фиритов, туфов.
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Контакты тел вулканических брекчий с вмещающими породами 
обычно резкие и четкие, чаще без постепенных переходов, иногда ос- о ••ложненные небольшими нарушениями с маломощной глинкои притира
ния. ЯН I

Морфология описываемых пород довольно сложная. Чаще всего 
они слагают вытянутые в северо-западном направлении дайко-подобные 
тела, тающие ответвления в боковые породы. Местами они залегают в 
виде трубообразных субвулканических тел, реже грибообразно рас- 
ширяющихся кверху и вытянутых в одном направлении, иногда слепых, 
а иногда обнажающихся на дневной поверхности. Мощности этих тел 
колеблются в пределах от нескольких см до сотни метров, а по падению 
и простиранию от нескольких десятков до нескольких сотен метров.

Наибольшим распространением инъекционные вулканические брек
чии пользуются в северо-восточной части Шаумянского месторождения 
и почти полностью отсутствуют в юго-западной части. Два мощных те
ла брекчий северо-западного простирания подсечены в шт. № 4—в при
устьевой части и в районе 1-го северного квершлага. Наиболее круп
ное тело брекчий обнажается в шт. № 3 в районе сбойки со штольней 
№ 1. Отсюда оно протягивается в северо-западном направлении до вто
рого южного квершлага штольни № 4, где постепенно выклинивается. 
А в юго-восточном направлении, в сторону 1-го южного квершлага 
шт. № 3, наоборот, оно увеличивается в мощности. В разрезе описывае
мый выход представлен грибообразным, резко расширяющимся кверху 
телом, которое, выходя на дневную поверхность, приобретает мощность, 
во много раз превосходящую таковую на наиболее низком (700 м) гору 
зонте месторождения. Описываемое тело вулканических брекчий на всем 
своем протяжении контролируется Восточно-Шаумянским разломом, 
протягиваясь вдоль него более чем на 1 км. ।

Кроме этих крупных тел, на различных горизонтах месторождения 
отмечаются сравнительно маломощные—до одного и более метров дай- 
кообразные и жилообразные тела инъекционных брекчий с крутыми, 
часто вертикальными контактами. Я

Тонкие прожилки брекчий мощностью до 1—2 см, секущие полос
чатость вмещающих пород, установлены нами в 1 северном квершлаге 
шт. № 4. Часто тончайшие инъекции брекчий устанавливаются лишь 
под микроскопом, при этом они сохраняют все особенности своего строе
ния. . . ’* ■ 1

В инъекционных вулканических брекчиях, в отличие от кварцевых 
андезито-дацитов, вмещающих все основные рудные тела месторожде
ния. отмечается лишь убогая прожилково-вкраплеиная минерализация 
(пирит, халькопирит, сфалерит) с содержанием благородных металлов 
однако нс представляющая в настоящее время промышленного инте
реса. 9

Конгломератовидные инъекционные дайки внеш'не сильно напоми
нают нормальные конгломераты. От описанных выше инъекционных 
вулканических брекчий они отличаются, прежде всего, пестротой и раз
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нообразием состава пород, слагающих обломки—средн них отмечаются 
фактически обломки всех разновидностей среднеюрских вулканогенных 
пород, участвующих в строении рудного поля, начиная с эпидотизиро- 
ваиных лавобрекчий андезитов нижнего байоса и кончая барабатумски- 
ми андезито-дацитовыми кварцевыми порфиритами верхнего байоса. 
Особого внимания заслуживает факт нахождения в описываемых поро
дах большого количества обломков плапиогранита и реже гранофира с 
микропегматнтовой структурой, выходы которых на дневной поверх
ности в Кафанском рудном районе нс установлены. Этот факт указывает 
па наличие на определенной глубине под Шаумянским месторождением 
интрузивного тела плагиогранитового состава.

Другим отличительным признаком этих пород является то, что об
ломки в них обработаны в большей степени, вплоть до образования хо
рошо отшлифованных округлых галек, напоминающих иногда обычЛую 
речную гальку. Кроме того, тела конгломератовидных инъекционных 
даек характеризуются небольшими размерами и довольно простой мор
фологией (дайки, жилы). Эти породы имеют значительно меньшие мас
штабы проявления и развиты, главным образом, по периферии место
рождения֊ в породах обрамления кварцевых андезито-дацитов (ущелье 
р. Чинар, Восточно-Шаумянский ручей и др.) и реже отмечаются в цен
тральной части месторождения—в самих кварцевых андезито-дацитах.

Отличительные особенности указанных разностей пород, являющих
ся, в сущности, продуктами одних и тех же вулканических процессов, об
условлены, вероятно, некоторыми различиями в глубинах их образо
вания и путях перемещения, поскольку, как известно, от дальности пе
ремещения материала брекчий в прямой зависимости находится сте
пень механической обработанное™ обломков, а разнообразие состава 
их во многом зависит от того, насколько разнообразен состав пород, по 
которым пролегают подводящие каналы инъекционных брекчий.

В геологическом строении Шаумянского месторождения заметную 
роль играют также пачки тонкообломочных алевро-псаммитовых ту
фов, представленных макроскопически светло- и темно-серыми с желто
вато-зеленым оттенком мелкозернистыми породами, характеризующими
ся гонкой и четко выраженной слоистостью, обусловленной чередова
нием светлых и темных полос. Эти пачки характеризуются северо-за
падным простиранием с падением на северо-восток под углом от 12 
15° до 45°, а иногда и до 60°. Пачки довольно выдержаны—иногда до 
сотен метров, при мощности до 20 л։, но весьма не выдержаны на глуби
ну. Указанные элементы залегания слоистых туфов непостоянные на 
разных горизонтах. Гак, на горизонте 700 .и пачка тонкослоистых ту
фов мощностью до 20 я имеет северо-восточное простирание.

Четко устанавливается более молодой возраст инъекционных вул
канических брекчий относительно описываемых пород. Инъекционные 
брекчии в виде даек и жилообразных тел прорывают слоистые туфы, а 
обломки последних зачастую встречаются среди обломков вулкани
ческих брекчий. Помимо мелких обломков, среди брекчии встречаются 
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крупные глыбы слоистых туфов неправильной формы, находящиеся сре
ди брекчий в резко нарушенном состоянии вплоть до вертикального за
легания слоистости. Нередко наблюдается также проникновение мате
риала инъекционных брекчии в туфы вдоль их слоистости.

По нашим представлениям, пачки слоистых вулканогенно-осадоч
ных образований (туфы, туфопесчаники) заключены среди инъекцион
ных вулканических брекчий и кварцевых андезито-даннтов в виде бло
ков, находящихся либо в близком к первоначальным, либо в топ или 
иной степени нарушенном залегании. При этом почти во всех случаях 
слоистость описываемых пород резко и круто срезается границами бло
ков. '

Из верхнеюрских пород на месторождении незначительным разви
тием пользуются туфопесчаники и туфоконгломераты с редкими пото
ками андезитов и ан дезито-базальтов оксфорда-кимериджа, залегающие 
с угловым несогласием на размытой поверхности вулканитов средней 
юры. Отдельные выходы верхнеюрских пород фиксируются на левом бор
ту руч. Пааки-блур, между руч. Тежа и устьем шт. № 4, в приустьевой 
части шт. № 3, а также в забоях штолен № 3 и 4 за зоной Барабатум- 
Халаджского разлома.

Из дайковых пород на месторождении развиты, главным образом, 
диабазовые и габбро-днабазовые порфириты.

Дайки диабазовых порфиритов имеют в основном северо-восточное 
простирание, маломощны (до 1 —1.5 м) и развиты в южной части место
рождения. В северной же части месторождения залегают две наиболее 
крупные дайки габбро-диабаза северо-западного простирания с паде
нием на юго-запад 70—75° и мощностью до 15—20 л. • I

Кроме даек основного состава, в последнее время на Шаумянском 
месторождении нами совместно с С. О. Ачикгезяном установлены дан- 
кообразные тела кварцевых андезито-дацитов неправильной формы, 
сходные с вмещающими андезито-дацитовыми кварцевыми порфирита
ми. Однако от последних они отличаются структурой основной массы, 
состоящей из более мелких и изометричных зерён кварца и плагиоклаза. 

Описываемые дайксобразные тела имеют северо-западное, близши- 
ротное простирание и повторяют направление развитых здесь мощных 
габбро-диабззовых даек, к выходам которых они тяготеют.

В свежем виде эти дайки довольно легко отличаются от вмещающих 
пород—они более мелкозернистые, плотные, звонкие на удар и имеют 
темно-серый до черною цвет. Однако в случаях их сильного гидротер
мального изменения, особенно макроскопически, они довольно трудно 
отличимы от вмещающих пород. ' * ■‘"'д..' В

Согласно нашим представлениям, описываемые дайковые тела па
рагенетически связаны с вмещающими их андезито-дацитовыми квар
цевыми порфиритами, являясь по сути дела более поздними дерива
тами породившего их магматического оча1а. 1

Завершающим же этапом этой деятельности явилось внедрение 
инъекционных вулканических брекчий, содержащих в изобилии облом-
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КН пород самих лайковых кварцевых ан дезит о-дацитов и вметающих 
их субвулканических андезито-дацитовых порфиритов.

Все вышеизложенное позволяет в значительной степени уточнить 
имевшиеся ранее упрощенные взгляды па геологическое строение Шау- 
мянского месторождения, согласно которым оно представлялось приуро
ченным к монотонной «толще» андезито-дацитовых лав, ритмически че
редующихся в разрезе со своими пирокластами. Вместе с тем из выше
изложенного вытекает вывод о том, что разнообразные вулканогенные 
породы, участвующие в геологическом строении месторождения, явля
ются результатом длительной и сложной эволюции вулканических про
цессов, начиная с накопления эффузивно-пирокластической толщи анде
зитового, андезито-дацитового состава с прослоями туфопесчаников и 
известняков нижнего байоса. В эту толщу в дальнейшем внедрились суб- 
вулкакическпе кварцевые андезито-дациты, прорванные в свою очередь 
данкообразными телами аналогичного состава. В кварцевых андезито- 
щцитах в виде останцев оказались включенными отдельные изолиро

ванные блоки вмещающих эффузивно-пирокластических пород, обнажа
ющихся ныне на поверхности и подсеченных горными выработками иа 
разных горизонтах месторождения. На завершающем этапе средне
юрского вулканического цикла произошло внедрение инъекционных 
вулканических брекчий, содержащих облом хи всех ранее сформирован
ных пород рудного поля.

Все это дает основание полагать, что участок Шаумянского ме
сторождения представляет собой часть крупного вулканического со
оружения. окончательная расшифровка структуры которого будет воз
можна после вскрытия и изучения горными выработками флангов место
рождения, на которых средеюрские вулканогенные образования погре
бены под вулканитами верхней юры.
11 1ститут геологических наук 

АН Армянской ССР Поступила 14.IV.1978.

ս. а. аплрцрзаъ

ՇԱՀՈԻՄՅԱՆԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԴԻՐՔԸ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՅՈԻՐԱՅԻ ՀՐԱԲԽԱԾԻՆ ԿՈՄՊԼԵՔՍՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Լոդվս/д ու մ աոաջին անդամ ընդհանրացված ձևով նոր տվյալներ են բեր
վում շահում (անի կ п լ չե գան ա ~ բ ա ղմ ամ ետաղա յին հան քավա յրի երկրաբա֊
նական կաո ո ւ ղ վ ա ժ րի մ ւս ս ին ։ Նոր պ ա «// !լ եր ա ց ումն երի ^ամ աձայն հանքա֊ 
վայրը հարում է մի տեկտոնական բ1ոկի> Ո19Ը կազմված 1է միջին յուրայի »ա - 
•յակ ունեցող է!ի ուղ ի վ֊ պ ի ր ո կլա ս տ ի կ և ո ուբհ րա բխա յին ֆացիաներով ներ
կայացված անգեգիտային // անգեղիտա-գացիտա յին կազմի ապարն Լրի 
կոմպլեքս ի ց: Հանրավա լրի երկրաբանական կաոուցվածքում աոանձնա ՚ ս



տուկ տեղ ունեն ինֆեկցիոն հ ր ա բ խ ա յին րրեկշիաներր, որոնք առաջացնում են 
տարբեր ձևերի ու չափերի կտրող մարմիններ։ Ւնյեկցիոն բրեկչիաների կաղ-
մում հրաբխածին ապարների բեկորներից բացի հանդես 
ղի ոցրանի։ոի բեկորներ, որոնք վկա յում են խորքում 
կաղմի ինտրուզիվ մարմնի դոյութ յան մասին։

Ստացված տվյալների հիման վրա ենթադրություն

են ղալիս նաև ицш- 
։ղ լա ղի ո ղրան ի տ ա է ին

Լ արվում հանքա֊
վա/րի կապի մասին խոշոր հրաբխային կառույցի մի մասի հետ, որի կա֊ 
ռուցված քի վերջնական վերծ անում ր հնարավոր կդառնա հանքավայրի թևե֊ 
բում լեռնային աշխատանքների հետացա րնղլայնման շնորհիվ։

ЛИТЕРАТУРА

1. Асланян .4. Т. Региональная геология Армении. «Айпетрат», Ереван. 1958.
2. Григорян Г. О. О взаимоотношениях медных и полиметаллических руд Кафана. Тр. 

Арм. ГУ. № 1. 1957. Ш Щ
3. Зограбян С. А. Эксплозивные брекчии кварценых андезито-дацитов Кафанского 

месторождения. Известия АН Арм. ССР. Науки о Земле. № 6, 1971.
4. Зограбян С. .4. О субвулканнческой природе барабагумскик кварцевых андезито- 

дацитов Кафанского р\дного поля. Известия АН Арм. ССР, Науки о Земле, 
№ 1. 1975. . *»' . 5ЯИЯ

5. Зограбян С. .4. Конгломератовндные инъекционные дайки Кафанского рудного по
ля. Известия АН Арм. ССР, Науки о Земле, № 3, 1975.


