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ПАЛЕОВУЛКАНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ОБЛАСТЕЙ С 
ДЛИТЕЛЬНОЙ МАГМАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ И СВЯЗЬ

С НИМИ ЭНДОГЕННОГО ОРУДЕНЕНИЯ
(на примере территории Армянской ССР)

На примере территории Армянской ССР, значительная часть которой относится 
к областям длительной (3—0) магматической активности, рассматриваются особен
ности эволюции магматизма, оруденения и палеовулканических структур на фоне из
менения геодинамических режимов. Показано, что при большом разнообразии со- 
ства разновозрастных магматических формаций периодически повторяются известко
во-щелочные формации и оруденение. Нередко накладываясь друг на друга они при 
водят к образованию полихронно-полиформационпых месторождений.

Описываемая область охватывает юго-западную часть складчато- 
-глыбового сооружения Малого Кавказа между реками Кура и Араке 
в пределах Кавказского сегмента Средиземноморского альпийского 
подвижного пояса [3, 24].

Известно, что Кавказский сегмент, заключенный между Скифской 
плитой и Аравийской платформой, является одним из наиболее слож
но построенных звеньев пояса. Геологическое строение области отра
жает сложную эволюцию ее развития в различных геотектонических 
режимах, позволяя на данной, относительно небольшой, территории 
проследить, в частности, длительную эволюцию бурного вулканизма в 
интервале от (оры до четвертичного времени включительно.

Различным вопросам геологического строения, тектоники, магма
тизма и рудогенеза Малого Кавказа посвящена обширная литература 
[1, 7, 8, 17]. Неудивительно, что именно по данному региону предпри
няты многочисленные попытки построения различных геодинамических 
моделей [2, 4, 12, 14, 27]. В последнее десятилетне некоторые общие 
для Малого Кавказа и смежных территорий Ирана и Анатолии во
просы магмогенсрации и рудообразования рассмотрены также с пози
ций тектоники плит, однако при подобном подходе в их решении так
же встречаются серьезные затруднения.

В современной геологической структуре региона юрско-меловые 
и палеогеп-неогеновыс вулканические комплексы отвечают двум круп
ным—Сомхето-Карабахской (-Кафанской) и Центрально-Армянской 
структурно-формационным зонам, граница между которыми трассиру
ется Севанским и Зангезурскпм офиолитовыми швами, отвечающими 
крупным ступеням в рельефе поверхности фундамента (рис. 1) [3, 7].

Результаты детального палеовулканологического анализа и изуче
ния эволюции вещественного состава пород, слагающих вулканические 
комплексы в пределах каждой из отмеченных структурно-формацион
ных зон, позволяют выявить особенности их строения.

1. Мощный юрско-меловой вулканизм ։ Сомхето-Кафанской зоны 
зародился на блоках континентальной коры герцинской консолидации 
в связи с их деструкцией и погружением [1], контролируемых разло
мами северо-западного и северо-восточного простираний. В результа
те. в мелководно-морской обстановке формируется цепь вулканических 
островов, составляющих Алаверди-Кафанский сегмент (вулканическую 
зону) [3, 28] крупной Пон тийско-Малокавказско-Эльбурсской мезозой
ской островодужной системы. В пределах отмеченного сегмента ост
ровной дуги с СЗ па ЮВ выделяется ряд крупных (Алавердская, 
Шамшадинская, Кафапская [28, 31, 32]. а также стоящая несколько 
особняком Цахкуняцкая [33]) вулканотектонических структур (ВТС), 
активность которых с некоторыми перерывами сохраняется в интерва
ле от средней юры до верхнего мела в течение около 60 млн. лет.
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Рис. 1. Схема развития главнейших вулкане-тектонических структур с указанием 
душей минерагенической нагрузки.

1. Область развития юрско-меловых ВТС .
2. Область развития палеогеновых ВТС.

На современном эрозионном срезе в пределах отдельных ВТС, вы
раженных крупными геоантнклинальными поднятиями, при палеовул
канологическом анализе наблюдается довольно сложная картина вза- и _ иимоотношении лавовых, пирокластических, даиковых, экструзивных и 
малоглубинных интрузивных фаций, отражающая разные этапы дли
тельной эволюции крупных очаговых структур (рис. 2—3). Проведен
ный фациальный анализ позволил объединить их в 3 фациальные 
группы—удаленной, промежуточной и жерлово-прижерловой [32].

Вулканизм Алаверди-Кафанской зоны (рис. 2) и Цахкуняцкого 
блока выражен в развитии продуктов последовательно дифференциро
ванной известково-щелочной серии, характерной для островных дуг 
[6, 28, 32]. Начальные члены серии обнаруживают толеитивый тренд. 
Породы андезитового и андезитобазальтового состава пользуются мак
симально широким развитием и эволюционируют до дацитов-риолитов 
(рис. 4—5).

Субщелочные, оливин-базальтовые и трахибазальтовые образо
вания проявлены на конечных (Кг) этапах развития островодужной 
вулканической зоны и контролируются системой северо-западных и 
близмеридиональных разломов глубинного заложения, имеющих рнф- 
тогенную природу [1, 26].

Петрохимические параметры изученной известково-щелочной се
рии юры-нижнего мела в целом отражают высокую степень их пасы- 
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Рис. 2. Схематическая геолого-структурная карга Кафанского рудного поля (состазн- 
ли Ачикгезян С. О., Зограбян С. А., Мирзоян Г. Г., Саркисян Р. А.).

I—четвертичные базальты; 2—ранний мел: габбро; 3—5—поздняя юра: 3—штоки 
андезитобазальтов; 4—гиалокласти гы андези гобазальтов; 5—псаммито-грави^гные 
туфы, туфопесчаникн андезитобазальтового состава; 6—14—средняя юра: Ь—рио
дациты; 7—кварцевые дациты; 8—жерловые и околожсрловые брекчии анлезит-да- 
цитового состава; 9—базокварцевые андезитодациты; 10—инъекционные вулкани
ческие брекчии кварцевых андезитов; 11—кварцевые андезиты (барабатумские); 12- 
туфы и игнимбриты анлезит-дацитового состава с линзами известковистых песчани
ков; 13—брекчиевые лавы андезитодацитов; 14—лавы, брекчиевые лавы и гнало* 
кластнты миндалекаменных андезит-андезитобазалмов; 15—тектонические наруше
ния: установленные (а) и предполагаемые (б); 16—граница пород средней и верх
ней юры, 17—центры вулканической деятельности средней юры; 18 —элементы зале

гания.

Щения кремнеземом (даже базальтов и андезитобазальтов), повышен
ную глинозем истость, железистость, низкие содержания титана и маг
ния, натриевый уклон, при сравнительно низкой общей щелочности 
(рис. 4) [6, 8].

В то же время рифтогенная природа позднемелового вулканизма 
определяет отличительные черты его петрографического состава и хи
мизма, выраженные в широком развитии оливиновых и двупироксено
вых базальтов андезитобазальтов и дслеритов, характеризующихся 
нсдосыщенностью кремнеземом, умеренной железистостью и щелочнос
тью натриевого уклона, высокой известковистью и глиноземистостью

Отмеченным мезозойским вулкано-тектоническим очаговым струк
турам в пределах зоны соответствую! центры наибольшей концентра
ции эндогенного оруденения, которые выделяются в рудные районы — 
Алавердскнй, Шамшадинский, Кафанский (рис. 1) [13, 28, 32]. Во
просы взаимосвязи оруденения с вулканизмом в их пределах доволь-



Рис. 3. Схематическая геологическая карта палеогеновой Агаракадзорской вулкани
ческой структуры.

1. Четвертичные лавы вулкана Далик. 2. Ва.ц нно-галечные отложения. Плиоцен: 
3. Галечники. Верхний эоцен-олигоцен: 4. Рифовые известняки. 5—17. Составы фаций 
извержения Агаракадзорского вулкана: 5. Туфобрекчии, туфы базальтов, андезито- 
базальтов, с прослоями туфоконгломератов, туфогравелитов. 6. Лавобрекчии, агломе
раты двупнроксеновых базальтов. 7. Лавобрек ши, агломераты амфиболовых (Б. р.о.) 
андезнтобазальтов. 8. Шдаки, лапилли, туфы (рыхлая пирокластика) базальтов, ан- 
дезитобазальтов. 9. Экструзивы оливиновых базальтов. 10. Экструзивы амфиболовых 
(Б. р. о.) андезнтобазальгов. 11. Экструзивы и дайки пироксеновых базальтов. 
12. Экструзивы роговообманковых андезитобаза тьтов. 14 Дайки долериговых ба
зальтов. 15. Экструзивы диоритовых порфиритов. 16. Экструзивы амфиболовых 
(Б. р. о.) андезнтобазальтов. 17. Дайки роговоэбманковых андезитов 18. Граносие- 
ниты. 19. Известковистые песчаники, кремнистые известняки, известняки. Средний 
эоцен. 20. Терригенно-карбонатныс флишевые отложения. 21. Тектонические наруше

ния.

но сложны. Наиболее характерные рудные формации для юры-нижне- 
го мела—медноколчеданная с золотом (Алаверди, Шамл.уг, Кафан), 
колчеданно-полиметаллическая с золотом (Шаумян) отвечают суб
вулканической генетической подгруппе, а для верхнего мела—марган
цевое оруденение собственно-вулканической генетической группы (Са- 
ригюх, Севкар и др.). Процессы рудообразования в пределах вулкани
ческих структур нередко повторяются и накладываются друг на друга, 
обуславливая формирование полигенно-полихронных месторождений 
различных генетических групп (Кафан) [15, 16]. Последние слагают

тек-
рудные комплексы, в составе которых иногда участвуют полиформа- 
ционные месторождения [17, 21]. В зависимости от последующей 
тонической раздробленности и уровня эродированности блоков, в пре
делах ВГС соседствуют разные звенья рудных комплексов. Но веду-



шим трендом является смена высокотемпературных рудноминераль
ных образований низкотемпературными по отношению к центрам вул
канической активности [16, 18, 19, 20].

J

Рис. 4. Диаграмма соотношения об
щей щелочности—кремнекислотности 
для средних составов палеогеновых 
(1) и юрско-меловых (2) вулка

нических серий Армянское ССР.
Поля по X. Куно: I—щелочных ба
зальтовых серий; II—высокоглино- 
..емистых базальтовых серий; III— 

толеитовых базальтовых серий.

Рис. 5. Средние составы пород па
леогеновых (1), юрско-меловых (2) 
вулканических серий Армянской ССР 
в связи с геодинамическими обста

новками.
Поля по Б. Н. Пискунову: I—конти
нентальных окраин; II—островных 

дуг.

Подобные вулканические структуры представлены положитель
ными куполовидными сооружениями или вулканотсктоническими де
прессиями, осложненными нарушениями, зонами дробления и ин
тенсивным разнофациальным гидротермальным метасоматозом [5], а 
также участками широкого развития даек, субвулканических и гипа
биссальных интрузивных тел.

II. В альпийском этапе изученная территория Малого Кавказа, яв
ляясь ареной мощного палеоген-неогенового вулканизма (длитель
ностью 40—50 млн. лет), развивалась з геодинамическом режиме ак
тивной континентальной окраины [1, 4, 8, 12. 27, 28]. По отношению к 
уже сформированной мезозойской Сом хето-Карабахской структуре, 
область проявления данного вулканизма смещается на юго-запад, от
вечая преимущественно Центрально-Армянской структурно-формацион
ной зоне.

В юго-восточном направлении описываемая вулканическая зона 
смыкается с Центральноиранской вулканической зоной—Урмия-Дох- 
тар, слагая вместе с последней единое крупнейшее звено Кавказского 
сегмента Средиземноморского подвижного пояса.

Палеоген-неогеновый вулканизм развивается на относительно 
устойчивых континентальных блоках земной коры в связи с процес
сами их деструкции.

Вулканизм, в целом, характеризуется известково-щелочным, ан- 
дезитоидным орогенным формационным типом и имеет отчетливо на
ложенный по отношению к синхронным пликативным структурам ха
рактер (рис. 4, 5). Петрохимические особенности продуктов данного 
вулканизма выражены в насыщенности и пересыщенности кремнеземом 
всех породных групп, в повышенной глиноземистости, железистости и 
известковистости при низких содержаниях титана и магния и в воз
растании калинатрпевой, особенно калиевой щелочности [1, 6, 8].

Палеогеографическая обстановка данного периода отражает быст
рую смену мелководно-морского, островного режима, лагунно-конти
нентальным и наземным. Тип вулканических извержений центральный, 
взрывной. Выделяются отдельные области (Зангезур, Вайк, Базум, Ге- 
гам)> в пределах которых повышенная вулканическая активность 
сохраняется в течение всего альпийского этапа до четвертичного вре
мени включительно. Современный эрозионный срез отражает разные 
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уровни эродированное!» отмеченных областей и позволяет проследить 
особенности их строения и рудоносности.

Зангезурская вулканическая область—это пример наиболее глу
боко эродированного блока, в пределах которого отдельные палеоген- 
-неогеновые вулканические структуры сохранились плохо [11, 25]. Пи
рокластические, эффузивные и осадочные фации пользуются крайне 
ограниченным развитием. В то же время максимально обнажены кор
невые зоны—экструзивные и субвулканпческие фации вулканизма в 
виде даек, штокообразных интрузивных массивов вулканического об
лика, инъекционных вулканических брекчий, наряду с которыми широ 
ко представлены собственно интрузивные фации, в частности, самый 
большой на Малом Кавказе сложный многофазный Мегринский плу
тон и ряд других интрузивов.

В пределах обширного Зангезурского узла длительной магмати
ческой активности, охватывающей временной интервал от среднего 
эоцена до плиоцена, отмечены довольно сложные взаимоотношения 
разноформационного оруденения—от глубинно-вулканических (медно- 
молибденовая) через субвулканпческие (убогосульфидная кварц-золо- 
торудная, полиметаллическая с золотом) к собственно вулканическим 
(реальгар-аурипигментовая, киноварь-мегацинпабаритовая и др.) руд
ным формациям [17].

Для данного узла характерны крупные сложнопостроенные вулка
но-интрузивные структуры, сформированные дифференцированной из
вестково-щелочной серией базальтов-андезитобазальтов-андезитов и в 
меньшей мере дацнт-риолптов, осложненные внедрением больших масс 
интрузивных комплексов габбро-гранодиоритовой и габбро-монцонито- 

. вой формаций [1].
Вулканическая область Вайка представляет собой относительно 

опущенный слабоэродированный блок, где вулканические образования 
слагают изолированные, хорошо картируемые палеовулканические 
структуры, с широким развитием пирокластических и агломерато-брек
чиевых фаций (рис. 3). Здесь развиты небольшие моногенные вулка
нические структуры с кальдерами обрушения, сложенные преимущест
венно породами базальт-трахибазальт-андезит-трахиандезитового со
става и прорванные дайками, силловыми залежами и экструзивами 
основного и среднего составов [1, 29].

В пределах отдельных вулканических центров размещаются мед- 
но-молибденовое и кнноварь-метациннабаритовое или полиметалли
ческое (с золотом) и реальгар-аурипигментовое оруденения, соответ
ствующие субвулканической и собственно-вулканической группам руд
ных формаций.

Базумский блок представляет пример более сложной неоднород
ной крупной структуры в пределах протяженной Севанской прираз
ломной троговой зоны. Особенности вулканизма в пределах этой зоны 
обусловлены разноглубинным положением отдельных участков фунда
мента. Следы этих различий выражены в развитии разномасштабных 
вулканических и вулкано-интрузивных структур. Отличительной осо
бенностью вулканизма данной зоны является широкое развитие, наря
ду с вулкано-интрузивными структурами, дацит-риолитовых вулкано
купольных структур и соответственно широкое проявление андезит-да- 
цит-риолитовых вулканических комплексов [9, 12]. Отмеченные вул
кано-купольные структуры характеризуются локализацией оруденения 
серно-медноколчеданной и золото-полиметаллической субвулканичес
ких формаций.

К данной же зоне, на стыке разноориентпрованных разломов в об
лает сочленения Севанской зоны с Цахкуняцким выступом кристал
лического фундамента, приурочена уникальная по строению и составу 
Гежсарская кольцевая вулкано-интрузивная структура [10]. Послед
няя сложена трахиандезитовыми и фонолит-трахитовыми сериями, 
прорванными центральным и кольцевым интрузивами щелочных сие- 
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питов с весьма своеобразной флюорит-магнетит-редкомстальной мине
рализацией.

Таким образом, изученная территория Малого Кавказа, начиная 
г юрского и до неогенового времени оставалась областью высокой вул
канической активности. В результате формировалось большое разно
образие разновозрастных вулканических формационных рядов—от ба
зальтов до риолитов и трахит-фонолигов. Однако, сквозь это разно
образие отчетливо проявляется главная тенденция развития вулка
низма данной территории Малого Кавказа, выраженная в периоди
ческой повторяемости (юра-мел-палеоген неоген) известково-щелочных 
андезитовых формаций.

Внутреннее строение разновозрастных вулканических комплексов 
и особенности их вещественного состава позволяют проследить эволю
цию геодииамических режимов их проявления на разных этапах геологи
ческой истории. В мезозое область развивалась на блоках с корой пе
реходного типа в режиме островной дуги и интрадуговых рифтогенных 
структур. В палеогсн-нсогене вулканизм пространственно смещается в 
области с более мощной континентальной корой, развиваясь уже в ре
жиме активной континентальной окраины.

В тесном соответствии с эволюцией геодииамических режимов из
меняются палеогеографические обстановки проявления вулканизма, 
усложняются его тип и характер, а также внутреннее строение круп
ных вулкано-тектонических структур, обусловленное дальнейшей акти
визацией разноориентированных разломов.

Концентрация разнотипного эндогенного оруденения в центрах 
вулканической активности прослеживается на всех этапах, с возраста
нием от юры к неогену глубинно-вулканических групп рудных форма
ций. При этом субвулканические рудные формации доминируют на 
всех этапах геотектонического развития области. Иногда по разломам, 
пересекающим вулканические структуры, на указанные рудные фор
мации накладывается более молодое плутоногенно-гидротермальное 
оруденение, что значительно осложняет отмеченные общие закономер
ности.
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Abstract

I'he Armenian SSR territory being an example, the significant part 
of which is attributed to regions of prolonged (J — Q) magmatic activity, 
the pecularlties of magmatism, minerallzatlqn and paleovolcanic structu
res evolution are considered against a background of geodynamical re
gions variation. It is shown, that in conditions of a great compositional 
diversity of different age magmatic formations the calc-alKaline series 
and mineralization have been periodically repeated. They have been of
ten superimposed against each other and have formed polychronous- 
polyformatlonal ore deposits.
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Ш. О. АМИРЯН, Г. О. ПИДЖЯН, А. С. ФАРАМАЗЯН

СТАДИИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ И МИНЕРАЛЫ 
РУД ТЕХУТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ■

В работе рассмотрены стадийность развития процесса рудообразования, мине
ральные парагенезисы и типоморфные особенности минералов. Установлено, что фор
мирование руд происходило в восемь стадий минерализации, из которых продуктив
ными по молибдену и меди являются: кварц молибденитовая, кварц-анги трит-пирнт- 
халькопирит-молнбденнтовая и кварц-ангидрит-пнрит-халькопнритовая. По минераль
ному составу и характеру оруденения Техутское месторождение относится к медио- 
молибденовой порфировой формации руд штокверкового типа.

Тсхутскос медно-молибденовое порфировое месторождение изу
чается и разведуется многие годы [1, 2, 3, 4], однако специальные, си-
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