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О возрастном разрыве между ооразованием метасома։игов и 
оруденением в Шамлугском рудном поле
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(Представлено академиком АН Армянской ССР К. Н. Паффенгольпеч 27/Х 1965|

Как уже отмечалось (12)։ на месторождениях колчеданной форма
ции с) шествует резкий разрыв во времени между образованием вто
ричных кварцитов и оруденением*,  основанном на следующих геологи
ческих фактах:

• Впервые эта точка зрения высказана А. Г. Казаряном но местороз.дет.ю 
да на сессии по закономерностям размешення медно-колчеданных и медно-пор- 

'пых месторождении и 1960 г. в г. Москве.

частом пространственно обособленном размещении метасом Ти
тов и оруденения; экранировании оруденения во вторичных кварцитах, 
дорудными нарушениями послеверхнеюрского возраста; пересечении

Г и указанных дорудных нарушении габбро-диабазовыми
дайками, возраст которых древнее оруденения (3).

Высказывалась необходимость проверить эти выводы другими ме
тодами исследований (2).

В последнее время в Лаборатории радиогеологии и геохронологии 
ИГН \Н Армянской ССР исследовано большое количество образцов по
род Шамлугского рудного поля, отобранных Г. А. Казаряном. Г. П Баг
дасаряном, Э. М. Налбандяном. Г. А. Мирзояном, результаты изучения 
которых частично опубликованы (■*)  и в комплексе подтверждают выше- 
отмеченные выводы.

Методика исследований при определении абсолютного возрас.1 
кали-аргоновым методом, изложена в работах Г П Багдасаряна и у

На других колчеданных месторождениях Армянской ССР возмож
՝ ■ ■ “ такюсть применения «радиологической съемки » несколько ограничена. 

՝ак н дорудных диабазах, как и в относительно свежих вмещающих 
’одах содержание КгО незначительное.

Геологическая обстановка Шамлугского рудною поля таково

ПО
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՝ы разреза представлены диабазовыми и различными анде.т՛՛!, 
(Дебедачайская свита), которые выше переходят в слож-п°рфиритами



пый комплекс вулканогенных образований, представленных лавами г. 
вобрекчиями, вулканическими брекчиями, туфобрекчиями, лапиллевь 
ми туфами преимущественно среднего и кислого состава (Кошабер- 
ская свита). На размытой поверхности перечисленных свит залегаю] 
породы «рудоносной свиты», представленные альбитофирами*  и и 
брекчиями. „ |

Альбитофиры, по другим авторам кератофиры или шамлггиты. в 
тель пости, представляют собой сильно измененные дациты, в которых полевой и111‘‘,т 
представлен вторичным альбитом. 
228

Наиболее древними фаунистически охарактеризованными породами 
рудного поля является комплекс осадочных пород (грубозернистые пес 
чаинки, конгломераты, туфогенные песчаники) верхнебайосского возрэ- 
ста. трансгрессивно залегающих над всеми нижележащими свитами (*)

Широко развитые в рудном поле средне- и тонкозернистые туфоген 
ные, глинистые песчаники келловея с характерной фауной, трансгрессн? 
но и с угловым несогласием налегают на байосские образования.

Вся серия пород прорвана плагиогранит-порфирами, образующим, 
лакколитообразные тела под келловейскими песчаниками, а дайкооб- 
разные—в вулканогенных породах нижних горизонтов разреза.

Плагиогранит-порфиры или как называют другие—«альбитофиры , 
породы гипабиссального облика, по составу отвечают плагиогранитам. 
В минеральном составе пород главенствующая роль принадлежит 
альбиту (№ 4—6), кварцу, а в незначительном количестве присутствует 
хлоритизированный биотит. 1

Интрузивная деятельность в рудном поле проявлена широким раз
витием пород жильно-магматической фазы, связанных с гранитоиднымн 
массивами Жильно-магматические породы представлены дорудными 
габбро-диабазами, кварцевыми диорит-порфиритами и микрогранит- 
порфирами (7). |

.Альбитофиры местами сильно гидротермально переработаны и пре
вращены в монокварциты, серицитовые кварциты, и пропилить։ места 
ми совершенно безрудные.

Из указанных фаций пород окварцованные альбитофиры, моно- 
кварциты. находящиеся под экранами плагиогранит-порфиров, заме
щены сульфидной минерализацией. Серицитовая фация пород, в прост 
ранстве образует неправильные контуры и, как правило, уда-1ена от 
рудных тел (фиг. 11 Плагиогранит-порфиры отчетливо пересекают гид
ротермально измененные разности пород и секутся дайками дорудных 
габбро-диабазов. Рудные тела имеют форму штоков и линз, на глубину 
переходящих в жилы (фиг. 1).

Всеми без исключения исследователями единодушно плагиогранит- 
порфиры рассматриваются как экраны, под которыми локализуются 
штоки и линзы серноколчеданного, медноколчеданного и свинцово-ииН‘ 
нового оруденения.

По радиологическим исследованиям «пколорудного» серицита (՛։ 
возраст оруденения Шамлугского месторождения считают как доверь 
неюрский. f , ,



На самом деле это не возраст оруденения, а время раннего ги им,, 
термального преобразования пород.

Околорудный серицит, как и принято считать, должен находиться 
в непосредственном залегании с рудой и образоваться синхронно с ору 
денением. Известно также, что серицит пользуется большим развитием 
г эффузивных породах и гидротермально-измененных разностях генети
ческий связанных с фумарольно-солъфатарной деятельностью ( > Око- 
дорудныи серицит встречается как реакционный минерал, сформиро*  
вавшийся в результате взаимодействия гидротермальных растворов • 
вметающими породами при образовании руд ('). Это в свое время бы
ло убедительно доказано Д. С. Коржинским (։0).

Именно такой серицит и является синхронным продуктом с орх 1е 
пением и только он должен отвечать по возрасту оруденению В по юб 
них случаях пиритовые и халькопиритовые прожилки сопровождают*  ч 
симметричными оторочками осветления (®).
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Фиг. 1. Схематический геологический разрез но шток\ К 1 н 
ского месторождения (составлен по материалам Шамлугскою | * *’ 3 
чаинки; 2 альбитофиры и их пирокласты; У пфобро шн и рф| ритов. 
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рочками почти отсутствуют, что обусловлено замещением рудоносными
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Альбитофиры

ГК 440д Близ устья р. Шамлуг 1,86 2,27
1,86 2,27

93.0 11,60| 20,70 9,10
91,3 12.05՛ 21,60 9,51

158
166

ГК—440г

465

501

Среднее 162+4

1.78 2,17
1,78 2,17

76,5 11.45 20,50 9,44
86.2 11,30 20,23 9,34

Серицитовая фация вторичных кварцитов

Гор. 140 Шахта 1 
(Шамлуг)

Гор. 115 Шахта 1

743 Гор. 90 Шахта 1

744

4’43
ГМ ПР-42

4184
4159

ГМ Г1 Р-68

4148

4182

Гор. 60—90 Шахта 1

164
163

Среднее 163±0,5

4,60 5,60։ 73,6 28,6 51,2 9,15
4,60 5,60| 83,3 28,56 51,12 9,12

3,14 3,83 91,3|
3,14 3,83 97,7|

7,58 9,25
7,58 9.25

82,0
99,7

Среднее

160
159

159.5

19,6 35,08 9,16 160
18,6 33,3 8,70 152

Среднее 156-4

47,9
46,8

85,6 9,25
84,0 9,08

161
159

6,92|8,48 70,40, 41,7
6,92 8,48 100,0 | 41,4

Плат иогран ит-порфиры

Вост, окраина с. Шамлуг.
Ша.млхт в 300 м к 
югу от склада рудника

Севернее уч-ка с. Бугакяр

с. Чочкан к СВ 250 лг

Верховья р. Вардадзор

1 19 1,82
1,27 1,55
1,27 1,55

1.93 2.36
1,46 87
1,38 1,68
1,38 1,68

1,41 1,72
1,41 1.72

1 .90 2,32
1,90 2,32

38,3
51.0
44,0

83,8
77,0
54-7

60,61

78,1
78,3

60,9
72.2

Среднее 160±2

74,6| 8,82 I 155
74.21 8,75 I 153

Среднее 154 ± I

Сводное значение 157

6,61
6.15
9,14

10.9, 
6.55
7.30 
6.98

7,05
7,26

11,80 6,53
11,0 7.10
11,01 7,10

Среднее

19,50
11,70
13.05
12,50

8,95
6,57

7.93

Среднее

12,62 7,30
13,01 7,56

Среднее

9.66 17.30 7,45
10.82 19.40 8.36

115
125
125

145
116
136
136

133±3

128
132_

139—2

131
147

Среднее 139

Сводное «качение 130 :7.5
230



растворами кислых-средних по составу эффузивов, а также гидротер
мально-измененных разностей, где заимствование железа из вмещаю
щих пород не проявляется или происходит в весьма ограниченных мас
штабах.

Состав вмещающих пород во всех равных условиях предопределяет 
привнос или заимствование железа, расходуемого на образование ми
нералов руд.

Из приведенного разреза (фиг. I) видно, что штоковый тип оруде
нения исключительно приурочен к монокварцитам, окварцованным аль
битофирам. Серицитовая же фация пород обособлена в пространстве 
и не сопровождает оруденение.

Проведенные радиологические исследования (табл. I) позволяют 
заключить, что формирование альбитофиров происходило в среднеюр
ское время и отвечает цифре 163 млн. лет. Серицитовая фация пород 
возникла несколько позже и соответствует 157 млн. лет. Плагиогранит- 
горфиры по возрасту являются молодыми образованиями и имеют воз
раст 130 млн. лет.

Таким образом, оруденение, экранируемое плагиогранит-порфира- 
ми, явно молодое—послеверхнеюрское, разорванно во времени от обра
зования гидротермально-измененных пород и, очевидно, связано с более 
лоздней интрузивной деятельностью (2> п-й).

Институт геологических наук * •
Академии наук Армянской ССР 
Научно-исследовательский горно- 
ш таллургический институт (НИГМИ)

Լ. Գ. ՂԱՋԱՐՅԱՆ և 2. Ա. ՂԱՋԱՐՅԱՆ
ՀայկսւկաՏ ՍՍ1Խ Շսււքւււսպի հա6քայ|ւ6 հսւ6քաւնսւց»ք«ս6և ւք հտասո|քսւ«|ւտ6էրրի հաււակւսյիէւ ншгрЬгп։ թւահ ւքաւփՈ

Սի երկրաբանական փաստերի հիման վրա հեղինակներից մեկի կողմից արդեն նչվեյ

I. (I, 2/ որ հրաքարային ֆորմացիայի հանքավայրերում, հանրայնացման և երկրորդական 
կվարցիտների առաջացման ժամանակների միքե դոյություն ունի րնդհատում՛

Վերքին ժամանակներս, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ Երկրաբանական ինստիտուտի ոադիոերկրա. 
քանոլթյան և դե ոի>րոնոլոդիա յի լաբորատորիայի կողմից ուսումնասիրվում ք հրային ապառների 
րաղմաթիվ նմուշներ, որոնց արդյունքներ մասամբ հրատարակված են (*),  րնդհանուր աոմամր 

'Աւստատում նն վերր նշված Ь դրա կա ց ութ յուննե ր ր:о»,/.»,՛> լն Հ
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ՀՀ Հ. .. , 1. 1 ^Ч‘ Ւն^։-Ւվ
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