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Об условиях формирования Ссвкар-Сарш юхскою 
месторождения марганца

'Пристав академик м АН Армянской ССР И. Г Магакьяном 11/У1 1971)

Ни тектоно-магматическому районированию и связанном с ним ме
таллогении. Севкар-Саригю.хское месторождение марганца входит в 
Илжеванский тектоно-магматический комплекс Алавердн-Кафанской 
рудной зоны (*)• I Я

По территориальному расположению и особенностям геологического ՛( 
■ роения Севкар-Саригюхское месторождение марганца можно разде

лить на две группы рудопроявлений: Севкарскую и Сарипо.хскую.
С геологической точки зрения основная черта различия между этими ՛ 

двумя группами заключается в разновозрастное™ вмещающих орудене- ,1 
ине пород. Так, на Севкарском участке рудовмещающими являются вул
каногенные образования верхнем юры, а на Саригюхском участке оруде- 
пение приурочено к верхнемеловым породам, сложенным вулканогенно- '• 
осадочными образованиями. Кроме того на Севкарском участке вулка- 
ногенн '-осадочный (зксгаляционно-осадочный) и переотложенный типы 
оруденения отсутствуют: здесь развиты только ранний гидротермальный 
>■ гидротермальный низкотемпературный типы оруденения. На Саригюх
ском участке руды представлены всеми типами оруденения.

Итак, Севкарский участок рудопроявлений сложен верхнеюрскнмн 
вулканогенно-осадочными образованиями, представленными главным об- 
разом порфиритами андезитового состава и их пирокластическим мате
риалом, вулканомиктовыми и вулканогенными песчаниками с подчинен
ной ролью морских осадочных пород известняков и известковистых пес
чаников, в виде линз и прослоев. ’ ’

В геологическом строении Саригюхского участка рудопроявлений 
принимают участие верхнемеловые, в частности саитонские н кампан-ма- 
астрнхтские образования, представленные миндалекаменными андезито
выми порфиритами /агатоносная толща), андезито-базальтовыми пор
фиритами и их пирокластическим материалом, ожелезненными кремня
ми, вулканомиктовыми и полимиктовыми песчаниками с известковым це
ментом, органогенными и песчанистыми известняками и мергелями. Здесь 
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жс обнажаются не олынне субвулканические тела оливиновых долери- 
тов» а на участке ардан досенонские ланиты и липарито-дациты. Воль
пе’0 часть .аригюхскою участка занимают потоки андезито-базальто- 
вы\ порфиритов и их туфы, которые сильно бентонитизированы. а места
ми полностью превращены в бентонитовые глины

Марганцовое оруденение на Севкар-Сарнгюхском месторождении 
происходило в три последовательных. во времени несколько разобщен- 
1ых этапа оруденения:

I) ранний вулканогенно-осадочный (эксгаляцнонно-осадочный);
2) гидротермальный низкотемпературный;
3) заключительный этап размыва и переотложения уже существую

щих марганцовых руд.
Соответственно, возникли руды: вулканогенно-осадочные (эксгаля- 

цнонно-осадочиые), гидротермальные низкотемпературные и переотло
женные осадочные.

В ранний вулканогенно-осадочный этап оруденения рудообразованне 
происходило в процессе формирования верхнемеловой .точнее сантонскон, 
вулканогенно-осадочной толщи и было обусловлено поступлением в бас
сейн Ре и Мп содержащих газо-гидротермальных растворов, связан
ных с затухающей эксплозивной деятельностью сантонского вулканичес
кого очага. Следовательно, оруденение образованное в ранний вулкано
генно-осадочный этап генетически связано с поствулканнческой подвод
но фу м а рольной деятельностью вулканического очага сантонского вре
мени.

Здесь, однако, надо отметить, что эксгаляцни и газогидротермаль
ные растворы этого этапа оруденения не полностью достигали морского 
водоема. Они по пути следования, частично выпадали при благоприятных 
условиях среди различных, преимущественно карбонатных пород верх
неюрского и досантонского возраста. В результате формировались бо
гатые метасоматические руды марганца раннего вулканогенно-осадочно
го этапа оруденения.

Следовательно, в ранний вулканогенно-осадочный этап образовались 
собственно вулканогенно-осадочные (эксгаляцнонно-осадочные) и гидро- 
(ермальные метасоматические руды.

Собственно вулканогенно-осадочный тип оруденения образовывался 
в небольших водоемах, на малых глубинах, в резко окислительной среде 
(преобладание минералов четырехвалентного марганца), при низких 
температурах (наличие халцедона и отсутствие околорудных изменении 
город).

Образование метасоматических рул того же ранне! • этапа оруденс- 
ння происходило на относительно больших глубинах при некотором не
достатке кислорода (образование манганита) и при более высоких тем
пературах (наличие продуктов изменения вмещающих пород в виде 
монтмориллонита).

Генетическая связь раннего этапа оруденения с сянтонскимн вулка
ногенными образованиями подтверждается.

1) пространственной приуроченностью вулканогенно-осадочного пе 



на оруденения к верхнемеловым геосинклинальным областям с активным 
пхлканизмом андезитового состава;

2) наличием согласно залегающих со вмещающими породами линзо
образных н пластообразных тел кремннсто-железнсто-марганцового со- 
зава для собственно вх лк?ногс1ию-осадочного типа руд, и неправильных 

метасоматических тел того же состава для гидротермального типа оруде-

Как подтверждающий факт связи с вулканическим очагом опнсы- 
-аемого типа руд. надо отметить также их пространственную связь с ага
тоносными миндалекаменнымн породами и бентонитовыми глинами, ко- 
. >рые образовались за счет вулканических пород путем их гидротер
мального изменения (г). Н

Морфологически рудные тела собственно в\лканогенно-осадочногс 
типа орхденення предс1авлены линзообразными и неправильными плас- 

('разными телами залегающими согласно со вмещающими породами. 
Рудные минералы представлены пиролюзитом, полианитом и рамсдел
литом. - небольшим количеством гёгита. Из нерудных минералов шнро 
ко развит халцедон. Те

Гидротермальные руды этого же раннего этапа оруденения образуют 
• гасомагические тела неправильной формы среди разнообразных как 

по ■; расту, так и литологическому составу пород, с преобладающим тя- 
। пением к карбонатным образованиям. Руды этого типа оруденения 
представлены манганитом, который в зоне окисления замещен пиролюзи
том. Из нерудных минералов вместо халцедона здесь широко развит 
кварц.

В б лее поздний этап, в предкампанское время (конец верхнего сан
гина! начинается новый орогеннческнй никл, сопровождающийся вер- 
пп.альнымн движениями. Возникают нарушения и зоны дробления 
Происходит внедрение субвулкаянческих тел оливиновых долеритов. С. 
внедрением последних связана деятельность новых поствулканическнх 
раствор в. выносивших из остывающего очага Мп, К, Ва и ряд малых 
и редких элементов. Этот новый этап оруденения дает начало образова
нно гидр дермальных низкотемпературных рхд в виде жил, штокверков, 
брекчнрованных зон и отчасти метасоматических тел, сложенных глав
ным образом криптомеланом, голландитом, манганитом и пиролюзитом 
И> .ч-; . дных минералов широко развиты анальцим и калышт. Кварц и 
халцедон здесь отсутству ют полностью.

Р тообразованне в гидротермальный низкотемпературный этап орх • 
денення происходило в три последовательные стадии минерализации:

I 'рклтомелан-голландитовую; • .
2) ;|нролюзит анальцнмовую; ’ '
3) карбонатную—бе.зрудную.
Итак, втор 'й этап оруденения мы относим к гидротермальному низ

котемпературном} тнпх малых глубин, исходя из следующих фактов:
1) форма рудных тел жильная; """Т**.,**^
2) минеральный состав руд окисные минералы марганца, образо-
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ванные н условиях умеренной окислительной среды.
3) ассоциация рудных минералов с низкотемпературными минера- 

1лмн—кальцитом и анальцимом, температура образования которых не 
превышает 80—100°С.

Заключительный этап этан размыва и переотложения уже возник
ших в докампанское время вулканогенно-осадочных и гидротермальных 
низкотемпературных месторождении марганца, с образованием переот
ложенных марганцовых руд. залегающих в основании кампанских поли- 
миктсвых песчаников. Размыв н перенос рудного материала происходили 
5 прибрежных условиях, на небольшие расстояния. За пероотложенный 
характер марганцовых руд говорит наличие в основании плохо отсорти
рованных полимиктовых песчаников, обломков ночек сложенных крипто
меланом и пиролюзитом (рис. I). а за перси >с на небольшие расстояния - 
плохая ока тайность обломков рудных минералов, несмотря на их отно
сительно низкую твердость.

Рис I Кампа ИСК не полимиктовые песчаники с обломками почек криптомелана 
и пиролюзита

Верхнемеловой, в частности, докампанскнй возраст оруленснич 1 св 
кар-Саршюхского месторождения марганца, кроме выше перечисленных 
фактов, подтверждается также данными абсолютного возраста, получен
ными калий-аргоновым методом.

Абсолютный возраст оруденения определялся по отеораннои памп 
из низкотемпературного гидротермального типа оруденения мономине- 
ралыюй фракции криптомелана (содержание К?О 2,8% >. В результате 
анализа определен абсолютный возраст оруденения раниы»! 89±о млн. 
лет. что соответствует сенону. Анализ выполнялся в геохронологической 
лаборатории абсолютного возраста ИГН АН Арм. ( СР. Р. X I укасяним.

Институт геологических наук
Академии паук Армянской ССР
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Լ. Я. ՏԱՇՎԵԼ!'
Սևք ար-Աարից|ո։ցի մանգանային նաГ։ Гшւ| այ ւփ աոաշացման պայմանների մասին

1! ևրա ր- Ս արի կյուղի մ ան ղ ան ա յին հանքավայրի երկրաբանական կաոուո. 
վէսծքում մասնակ ցու մ են վերին յարայի և վերին կավճի ղյիւավորապե ս հրւս. 
բ ր իյ ան ս տ վ տ ծ ք ա յի Լ ղո յա ցու մներր։

Մանկանային հանքայնացումը ղենետիկորեն կապված Լ վերին կավճի 
հրաբխականության հետ է

֊անրավա յրի ձևավորումր տեղի Լ ունեցել հանքաոաջացման երեր հաջոր. 
ցական էտապներում , որոնց րնթացքօւմ հ ա մ ա պ ա տ տ ս իյ ան ար ա ր աոաջաց ել 
են' I ) հրարիյանստվածրայինք 2) հիղրոթերմայ ցածր ջերմաստիճանային Լ 
3) նստվածքային' վերանստեցված տիպի հանքանյութեր։

Աոաջին տիպի հանքանյութը նե րկա յա ցվա ծ Լ պ ի րոյյո ւ ղի տ ո վ, պոլիանի. 
տով, մ ան ղանիտ ով, ոամ սղելիւո ով։ Ոչ Հանքային մ իներայներից առկա են 
ք է1աՐ!)1է* խալցեղոնր։ Երկրորդ տիպի հան քա յն ա ց ում ր ներկա լացված է կրիպ. 
տոմ ե յանով, •» ո յան ղի տով, մ ան ղանիտ ով, անայցիմով և կալցիս։ ով։ Երրորղ 

> անքա յն ս/ցու մր աոաջա ցեյ Լ աոաջին և երկրորդ տիպերի հանքանյո։. 
թերի լվացման և վ ե ր ան ս տ եց մ ան հաշվին։ Վերջին տիպի հ անքա յն ա ց ո ։ մ ր 
ղտնվոէմ Լ կամ պանի թասակի պոյիմիկ տային ավտղա քարերի հիմքում։ Լան. 
քա յնէս ղմ ան մ ին չկամ պան յան հասակք ապացա ցված է նաև մանկանային 
ն 1ո։թ ե րի բացարձակ մ ա մ ան ա կա ղրու թ յան տվ լայներով։
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