
лочилил пил 'М’К 111'Р-3111՛ ЪЫ>1։1’ ил иль (Гризи ЯЬЧПЬЗЗЪЬГ 
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК А Р М Я Н С КОИ с С Р

ХЫХ ” = 1969 5 1

ГЕОЛОГИ

УДК 55 11|

К). А. Лейс. Э. Г. Малхасян

О третичных кварцевых плат ионорфирах 
из Кафанского рудного поля

(11р. клан пип .։ка нмнком \11 Хрмянской ССР К II Паффенгольцем 31/УП 1969)

В «анашой части Кафанского рудного поля, в районе сел. Шагард-1 
ж и к, В Т. Хкопяном (') была отмечена дайка «кварцевых порфиров >1 
секущая туфокопгломераты верхней юры.

Поскольку среднеюрский возраст кварцевых порфиров этого райо-1 
на при шлется в настоящее время многими исследователями, факт нал 
линия пород, внешне сходных с ними и являющихся образованиями за
ведомо более молодого возраста, безусловно представлял интерес и «а 
елхживал внимательного изучения.

В процессе проведения геологической съемки нами был детально ос
мотрен и закартирован этот участок. Тогда же был собран необходимый 
каменный материал, обработка которого в сочетании с полевыми наблю
дениями, позволила прийти к выводу о том, что здесь имеет место со-1 
вершенно новая, для Кафанского рудного поля, разновидность кварце 
вых порфиров, нс проявляющая признаков комагматичиости с юрскими 

। меловыми изверженными породами района. Эта порода определяется 
нами как кварцевый плагиопорфир.

К югу и востоку от сел. Шагарджнк среди вс-р.хнеюрски.х и верхне- 
байосских туфоконгломератов было зафиксировано несколько даек и ряд 
мелких штокообразных тел кварцевых плагиопорфиров. Площадь каждо 
го и։ этих тел не превышает первых десятков квадратных метров. Дай 
ки лих пород простираются в северо-восточном, северо-западном и ме
ридиональном направлениях при крутом (75—85°) падении в обе сто
роны Мощность даек достигает 10 15 м при прослеженной протяжен
ности в 250—350 ,я. Контакты даек с вмещающими породами явно се
кущие, розные и четкие. '

Одна из таких даек прорывает верхнеюрские туфокопгломераты, 
убэффушвные танки плагиоклазовых и диабазовых порфиритов верх 

ней юры н сама сечется диабазовой дайкой (рис. 1). Никаких других 
пересечений. характеризующих возрастное положение этих пород, ветре 
чено не было. . ՝ '■

Макроскопически »го серые или темно-серые, очень свежие па ни I 
породы, чем они сразу отличаются от баиосски.х кварцевых порфиров 
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LbiMiio в гой или иной мере гидротермально измененных (2). с боль 
1J|(M количеством крупных (3 4 льи) вкрапленников кварца иеправиль 

Loft формы.
Нод микроскопом порода обнаруживает порфировую структуре с 

'.(нюкристалличсской структурой основной массы (рис. 2). Фенокри- 
,i.iлы представлены кварцем и в меньшей мерс альбити тированным

иагиоклазом 
/жаружены.

(олигоклазом). Калиевые полевые шпаты в шлифах не

Рис I Взаимоотношение дайки кварцевых 
плагнопорфнроз с субэффузивными дай- 

। а\г| зерхиеюрского эффузивного цикла и 
диабазовой дайкой (зарисовка обнаже
ния к югу от сел Шагарджнк, у дороги

Кафан—Каджаран)
I плагиоклазовые порфириты; 2 диабазо
вые порфириты и диабазы. <3—кварцсвы- 
плапюпорфпры; ֊/—верхнею).скис туфоксн 

гломераты

Основная масса тонкокристаллическая, кварц-по.тевошпатовая, в 
которой на отдельных участках отмечается хлорит. Нт вторично обра
зованных минералов присутствуют карбонаты и эпидот, занимающие 
5 <»% площади шлифа; из акцессорных минералов отмечены только 
мелкие кристаллики апатита. Рудный минерал составляет около I % 
объема породы.

Средние количественно-минералогические составы байосских квар
цевых порфиров (2) и описываемых кварцевых плагиопорфиров, бе ՛ 
учета минералов основной массы, весьма близки. Различия заключаются 
а том, что в первых спорадически отмечаются вкрапленники калиевых 
шпатов и значительно больше вторично образованных минералов.

Химический состав кварцевых плагиопорфиров и их числовые харак
теристики по А. Н. Заваринкому приведены в табл. I, из которой ни то, 
что па порода, в целом, стоит достаточно близко к кварцевому порфиру 
11 шпариту по Дэли. Вместе с тем, сопоставляя химический состав квар- 
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новых плагиопорфиров с таковым байосских кварцевых порфиров ( |1 
можно отметить, что первые, относясь к породам нормального ряда, от! 
лнчаются от вторых шачпгсльно большим содержанием кремнекислоты! 
а также повышенным содержанием щелочей (при резком преобладаши! 
натрия над калием, чего не наблюдается в кварцевых порфирах), желе!
за и магнезии.

Рис. 2 Кварцевый плагиопорфир
Николи 4-, ув. 24

Спектральным анализом, выполненным в лаборатории НИГМИ, в 
вписываемых породах установлены: V, 7л- Си, РЬ, А", 8Ь, /п, (За, Аи, 
Нр(?), т. е. именно тот комплекс «акцессорных» элементов, который 
И II Ситковский (••) считает характерным для третичных «малых» ин
трузий Сомхето-Карабахской юны. Характерно также отсутствие $с 

описываемых породах при егс обычном присутствии в породах юры и 
неокома Кафа некого рудного поля.

Еще более характерные результаты были получены при изучении 
минералов тяжелой фракции.

Химический состав кварцевых плагиопорфироз Кафана
Таблицч I
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Образец взнт к югу от сел. Шагарджик, из дайки. Анализ выполнен в НАЛ 
MIH МИ. аналитиком Г И Никитиной.
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250



■ В тяжелой фракции искусственных шлихов и < описываемой 11-1-11.1 
■ или установлены: магнетит, обыкновенная роговая обманка, сфен,*ан- 
■ 1М01ШТ, арсенопирит, галенит, иприт, сфалерит, халькопирит, циркон 
■ апатит. Если такие сульфиды, как иприт, халькопирит, сфалерит н галс 
I нготмечаются в качестве акцессориев и в других породах Кафаиского 
■ а 1ПОГО поля, хотя и в значительно меныиих количествах, то антимонит и 
■фсенопирит,установленные в значительных количествах (десятки грамм 
■а тонну) характерны только для кварцевых плагиопорфиров и нигде 
I р\ । их породах рудного поля не встречены. В связи с установлением уно 
■мянутых минералов, а также учитывая, что спектральным анализом г. 
И.нариевых нлагиопорфира установлена ртуть, уместно вспомнить, чк- 
1\и ЧЬ Ни А՝֊ мниерали ։аиия является наиболее молодой на М. Кав- 
|,.н-՛ и сьязана с неогеновым (мн-плиоценовым) магматическим инк 
1՛ о։ (’)• Помимо установления в тяжелой фракции описываемой породы 
1\ц|11сралов, характерных только для нее, обладают определенными особен- 
I ,ос1ями и «сквозные՛ минералы, I. е. тс, которые отмечаются во всех по- 
1ро;։а\ рудного поля. Так, спек тральный анализ мономинеральных проб 
11-1 .мал, что в роговых обманках помимо других элементов, отмеченных 
I > всех или в большинстве роговых обманок, из других пород ирису 
■ лнеют: Иг, РЬ, Ве, \Ь, ба, БЬ; в пиритах Ар. БЬ. Вт. .V, Ип(?); вефал 
|рц|.1Х; отмеченных кроме кварцевых плагиопорфиров, также в более кис- 
1;ы\ породах среднеюрского вулканизма—БЬ и Ьа.
I Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том. что 
(кварцевые плагиопорфиры ничего общего не имеют с кварцевыми пор- 
[фирами байосского возраста и являются, скорее всего, производными 
■ третичного (неогенового) магматизма, подтверждение чего мы видим в 
[исключительно свежем облике, отсутствии калиевых шпатов, повышен- 
|иом содержании БЮ2 и щелочей, что характерно для третичных порфи- 
|ро . Малого Кавказа, в присутствии в составе акцессориев антимонита и 
Iар-енопприта и в наличии Ак, Б1>, Ни, Ар, установленных Спектральным 
■ анализом. Не противоречит мнению о третичном возрасте описанных и• 
|ро и их геологическое положение, как секущих тел, прорывающих верх- 
I нсюрские образования (более молодые породы в пределах рудного поля 

1 нс известны).
Нам представлялось целесообразным детально изучить и описа.՜՛ 

третичные кварцевые плагиопорфиры Кафаиского рудного поля не толь- 
т ко потому, что это является еще одним косвенным подтверждением пра- 
! ни явности суждения о байосском возрасте кварцевых порфиров, но так- 
। же и с тем, чтобы обратить внимание геологов на возможность присут- 
) ствия в Кафанской моноклинальной зоне продуктов молодого (неоге 
1 нового) магматизма и связанного с ним оруденения. Кроме того, опи

санный пример свидетельствует о том, что в сложно построенных обла- 
стих при расшифровке геологических данных необходимо проявлять из- 

I честную осторожность, так как здесь возможно наложение внешне сх >։
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пых, но разновременных, магматических образований, а следователе 
и рх доп роя вл ей пй.
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