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ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТАЛЛОГЕНИИ АРМЕНИИ*

1. Геоструктурные категории регионального комплекса Армении 
и связь с ними рудных месторождений

Региональный комплекс Армении приурочен к стволу Средиземно- 
морской’ортогеосинклинали, которая в области Малого Кавказа представ- 
ляет собой дугообразный мегаантиклинорий, созданный в основном в 
послеэоценовое время. Армянская геосинклиналь в плане доверхнеми- 
оценовой тектоники расчленяется нами на две резко различные об
ласти—эвгеосинклинальную и миогеосинклинальную (по терминологии 
Г. Штилле и М. Кея) с границей, намечаемой по линии Ани—Ма- 
ралик—Алапарс—Спитаксар—Малишкэ —Азизбеков —Ордубад, обозна
ченной разломами и флексурами глубокого заложения и очагами раз
рушительных землетрясений [2].

Эвгеосинклинальная область, расположенная северо-восточнее 
указанной Ани-Ордубадской линии охватывает Ахтинскую 'Мисхано- 
Залгезурскую), Кафанскую, Присеванскую, Алавердскую и Прикурин- 
скую тектонические зоны, а миогеосинклинальная область, располо
женная юго-западнее этой линии, охватывает Ереванскую (Еревано- 
Ордубадскую), Приараксинскую н Таврскую тектонические зоны Ар
мении (см. карту). Эвгеосинклинальный комплекс сложен почти ис
ключительно из эффузивных и интрузивных гранитоидных пород па
леозойского и мезо-кайнозойского возраста, а миогеосинклинальный 
комплекс почти исключительно из нормально-осадочных отложений 
палеозойского и мезо-кайнозойского возраста при отсутствии глубин
ных гранитоидных интрузий; одновозрастные свиты представлены в 
эвгеосинклинали, в основном, изверженными породами, а в мио
геосинклинали—осадочными породами.

Постмагматические рудные месторождения Армении (медно-мо
либденовые, медно-серноколчеданные, полиметаллические, золото-вис- 
мут-теллуровые, гематит-магнетитовые, пиролюзитовые, редкоземель
ные и др. руды), за исключением небольших телетермальных место
рождений свинца и цинка, размещены целиком в пределах эвгеосин- 
клинальной области.

В послемайкопское время план тектонического развития Арме
нии испытывал некоторые изменения. На систему указанных выше 
двух комплексов со значительным азимутальным и угловым несогла- 
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сием был наложен неовулканический пояс Армении, который протя
гивается от Зангезура через Варденисское и Гегзмское нагорья к мас
сиву г. Арагац, где дивергирует, направляясь в Ахалкалакское нагорье 
и в верховья р. Евфрат. По классификации М. Кея, названный нео- 
вулканический пояс следует рассматривать как эпиэвгеосинклиналь 
С малыми интрузиями этого пояса связаны небольшие проявления 
цветных, редких и рассеянных элементов, характерных также для 
указанной выше эвгеосинклинальной области.

2. Тектонические этажи и геологические формации Армении 
и связь с ними рудных месторождений

В региональном комплексе Армении могут быть выделены сле
дующие тектонические этажи.

а. ВерхнйЙ докембрий —нижний силур-метаморфический фунда
мент Армении. В нем размещены интрузии улыраосновных пород, 
лейкократовых гранитов и гранитогнейсы. С первыми связаны хром, 
никель, кобальт, со вторыми-медно-пирротиновая минерализация (хре
бет Цахкуняц или Мисханский) и скарновые железные руды.

б. Верхний силур нижний девон-толща глинистых сланцев, 
мощностью более 1700 и, вскрытая в опорной скважине Араратской 
котловины под отложениями эйфельского яруса.

в. Средний девон-карбон. С этим этажом связаны во времени 
интрузия гнейсовидных гранитов в Зангезуре (Малевская интрузия) 
и интрузии микроклиновых гранитов и кварцевых диоритов Мисхан- 
ского хребта (Агверанская, Мисханская и Спитакская интрузии). С 
Агверанской и Спитакской интрузиями связаны генетически шеелит, 
монацит, самородное золото, гематит, галенит и сфалерит (в шлихах).

г. Пермо-'триас. К этому этажу нами относится крупная интру
зия сненито-диоритов, монцонитов и габбро-дпоритов Мегринского 
хребта, с которой генетически связаны тптаномагнетиговые и 
магнетит-апатитовые руды ^Калакарское месторождение), приурочен
ные к гибридным породам контакта вулканогенных пород девона с 
интрузией сиенито-диоритов [9].

д. Нижняя-средняя юра. Включает ряд интрузий кварцевых пла- 
гионорфиров (Бердская, Ахтальская, Атабек-Славянская и Кафанская 
интрузии), с которыми, возможно, связаны некоторые колчеданные и 
полиметаллические проявления. Указанием на это является находка в 
базальнОхМ конгломерате оксфорда-келловея Армутлинского месторо
ждения галек кварцитов с галенитом и сфалеритом, и наличие в ба
зальном конгломерате Оксфорда Кафанского рудного поля галек квар
цитов и гидротермально измененных пород.

е. Верхняя юра-пижний мел. Этот этаж охватывает ряд малых 
альбитофировых интрузий в Алавердском и Кафанском рудных райо
нах, крупную Кохбскую и Цавскую (?) интрузии гранодиоритов, Ба- 
нушскую интрузию розовых гранитов, Ахпатскую и Цахкашатскую (?) 
интрузии гранитов. В экзоконтакте последней интрузии установлено
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медно-сернокол чедаштое оруденение, в контакте Кохбской интрузии -ге- 
матит-магнетитовое оруденение, в эндоконтакте альбитофировых интру
зии Кафанского рудного поля—самородная медь вместе с баритом и 
кальцитом, а в массиве Кохбской интрузии—медно-молибденовое 
оруденение.

ж. Верхний мел-палеоцен. Габбровые, габбро-перидотитовые ин
трузии Прикуринского, Присеванского и Приараксинского поясов свя
заны. главным образом, с этим этажом (турон-сенон). С ними генети
чески связаны оруденения хрома, никеля, кобальта, асбеста, магнезита
и частично золота. С малыми альбитофировыми интрузиями того же
возраста, обнажающимися в Антикавказском поясе, повидимому, свя
зана баритовая и гематитовая минерализации. С ту рон-сантонскими
вулканическими очагами связано оруденение марганца осадочно-экс- 
галяционного типа и барит (мелкие жилы).

з. Эоцен-майкоп. Этот этаж вмещает большое количество сино
рогенных (позднеэоценовых) интрузий гранодиоритов, кварцевых дио
ритов, щелочных и нефелиновых сиенитов, а также синэпейрогенных 
габбро-порфиритовых и габбро-перидотитовых интрузий. С последни
ми связаны генетически оруденения хрома, никеля, кобальта, а с гра- 
нитоидными интрузиями молибден, медь, свинец, цинк, сурьма,сере
бро. золото, висмут, церий, лантан, германий, бериллий, индий, теллур, 
галлий, селен, рений, олово, вольфрам, мышьяк, бор, марганец, ба
рит, серный колчедан; с щелочными интрузиями связаны концентра
ции алюминия, ванадия, редких земель и рассеянных элементов |5]. 
Все крупные рудные месторождения Армении связаны с этим этажом.

и. Верхний миоцен средний плиоцен. С этим этажом связаны лишь 
՛ малые субвулканические и пластовые интрузии (лакколиты, некки, 
силлы) основного, среднего и кислого состава. С ними связаны молиб
денит, сфалерит, галенит, пирит, ванадийсодержащий титаномагнетит, 
циркон и окислы некоторых других металлов.

к. Верхний плиоцен-антропоген. В этом этаже локализованы суб
вулканические интрузии липарито-дэцитов (в бассейне р. Раздан) и 
силловая залежь долеритовых габбро-базальтов, размещенная в 
толще каменной соли миоцена. В контакте силловой залежи отмечены
скопления серного колчедана.

В Армении с северо-востока на юго-запад выделяются Прикурин- 
ская, Алавердская. Присеванская, Кафанская, Ахтинская, Ереванская и 
Приараксинская тектонические зоны (см. карту). Первые две зоны объе
диняются нами под названием Антикавказского оротектонического пояса, 
три последующие зоны под названием Севанского оротектонического 
пояса, а последние две под названием Араксинского оротектоническо
го пояса, совпадающего полностью с миогеосинклинальной областью.

Исключительная продуктивность эоцен-майкопского тектониче
ского этажа объясняется чрезвычайно благоприятными для рудооб- 
разования геотектоническими условиями.

Начало общей инверсии альпийской геосинклинали Армении от
носится к концу эоцена. До этого в условиях длительного и устой
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чивого геосииклинального погружения (до 5000 .и) происходила, очевид
но, глубокая дифференциация магматических расплавов (первоздан
ных и анатектических) в недрах с соответствующей металлогеииче- 
ской специализацией их. Массовое внедрение металлоносных гранито- 
ндных и щелочных интрузий, а следовательно и массовое рудоотло
жение относится к началу общей инверсии и дислокационной склад
чатости геосинклинали. Сохранность месторождений объясняется, оче
видно, сравнительно небольшой глубиной эрозии. Можно отметить, 
что при углублении современного эрозионного среза страны на 500 
6(0 м все известные рудные месторождения окажутся уничтоженны
ми почти полностью.

3. Связь рудных месторождений со структурно-фациальными 
зонами и тектоно-магматическими комплексами Армении

В зависимости от тектонического режима все интрузивные мас
сивы Армении подразделяются на два типа: синэпейрогенные (дооро- 
генные) и синорогенные. К первому типу относятся интрузии габбро- 
перидот итовой формации, пластовые, субвулканические, малые и даеч- 
иые интрузии габбро-порфиритового и липарито-альбитофирового со
става и некоторые дайкообразно вытянутые трещинные гранитоидные 
интрузии. Все они внедрились в период прогибания структурно-фаци
альных депрессионных зон, причем габбро-перидотитовые интрузии 
внедрялись часто в первой половине тектонического ритма (погруже
ния), а остальные—во второй половине. В этом случае мы имеем дело 
с двумя определенными тектоно-магматическими комплексами. С пер
вым комплексом связаны оруденения хрома, никеля, кобальта, титана и 
металлов группы платины, со вторым комплексом (с кислыми и ще
лочными малыми интрузиями)—сульфиды меди, изредка молибдена, 
свинца, цинка, некоторые окислы, рассеянные и редкоземельные эле
менты [4].

Синорогенные интрузии представлены дифференцированными гра- 
нитоидамп (с габброидными фациями) и щелочными породами и свя
зываются .во времени с периодом (в основном с начальным периодом) 
инверсии структурно-фациальных депрессионных зон, локализуясь пол
ностью в обращенных сегментах последних. Все промышленно инте
ресные месторождения медно-молибденовых, медно-серноколчелан- 
ных. полиметаллических, редкоземельных, золото-висмут-теллуровых, 
медно-гематитовых, гемагт-магнетитовых руд парагенно, и частью 
генетически, связаны с этими синорогенными интрузиями, имеющими 
в громадном большинстве позднеэоцеловый возраст.

11о данным спектральных анализов все изверженные породы и 
руды Армении содержат в сверхкларковых количествах медь, молиб
ден, свинец, цинк, золото, серебро, висмут и галлий.

Для решения вопросов об источниках оруденения наиболее важные 
данные дают контактово-метасоматические месторождения. Так. напри
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мер, в Сисимаданском рудном ноле к контактовому ореолу эоцено
вых гранодиоритов и юрских порфиритов приурочено типичное медно
серноколчеданное оруденение, связанное генетически с этими гранодио
ритами [3, 6]. Руды по вещественному составу идентичны с рудами 
Алавердского, Шамлугского. Армутлинскот. Чибухлинского и др. 
колчеданных месторождений. В бассейне р. Гехик к контактовому орео
лу эоценовых гранодиоритов и девонских отложений приурочено мед- 
но-молибденово-вольфрамовое оруденение [6], к контакту ряда грани- 
тоидных интрузий и вулканогенно-осадочных отложений — медно-гемати
товое оруденение, контакту Газминской интрузии гранодиоритов—квар
цевых диоритов —свинцово-цинковое оруденение и др. По нашему мне
нию ключом для понимания генезиса постмагматических месторожде
ний Армении должны являться именно такие месторождения, где связь 
оруденения с определенными интрузиями несомненна.

Касаясь соотношений тектонической и металлогенической зональ
ности необходимо отметить, что указанные выше характерные для 
Армении металлы в больших или меньших концентрациях встречают
ся во всех зонах эвгеосинклинальной области Малого Кавказа, кото
рая рассматривается нами, как единая металлогеническая провинция 
(см. фиг. 1).

В плане эоценового-майкопского тектонического этажа выделяе
мые нами тектонические зоны, шириною 30—35 км каждая, представ
ляют собою дополняющие друг друга крупные, осложненные мелкой 
складчатостью мегасинклинали (Присеванская и Ереванская зоны), ме
гаантиклинали (Алавердская, Ахтинская и Приараксинская зоны) или 
моноклинории (Прикуринская и Кафанская зоны). В продольном на
правлении эти золы испытывают довольно резкие ундуляции, вслед- 
ствие чего отдельные зоны приобретают четкообразное строение, вы
ражающееся в чередовании, в продольном направлении, брахиантикли- 
нориев и брахисинклинориев.

Анализ истории тектонического развития выделяемых зон пока
зывает, что указанные брахиантиклинории представляют собой пол
ностью обращенные сегменты депрессионных структурно-фациальных 
зон и контролируют как размещенние гранит оидных интрузии, так и 
гидротермальные рудные месторождения. Вместе с этим выясняется, 
что необращенные сегменты структурно-фациальных депрессионных 
зон. а также зоны или их сегменты, проявившие в период осадкона
копления геоантиклинальные тенденции развития, лишены как грани- 
тоидных интрузий, так и магматогенных месторождений. В целом 
каждый обращенный сегмент зоны осадконакопления, инъецирован
ный гранитоидами, соответствует определенному рудному району, при
чем в сводовой сильно размытой части брахиантиклинориев локали
зуются относительно высокотемпературные рудные формации, а на 
крыльях и в периклинальных частях низкотемпературные (Алаверд- 
ский, Шамшадинский, Базумский, Шагалипский, Зангезурский, Пам- 
бакский, Газминский рудные районы и др.).
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4. Роль локальных складчатых структур, разрывных нарушений 
и даек в формировании рудных месторождений Армении

Тектонический комплекс Армении и 
нов Малого Кавказа расчленяется, как уже 
структурно-фациальных зон. Границами этих 

сопредельных райо- 
указывалось, на семь 
зон являются обычно

разломы и флексуры глубокого заложения (см. карту), переходящие 
друг в друга по простиранию и обнаруживающие перманентное раз
витие в течение целых геологических периодов и эпох. Это создало 
большие контрасты мощностей и фаций по обе стороны зональных 
границ.

Громадное большинство постмагматических месторождений и 
проявлений остается вне зональных разломов и приурочивается к ло
кальным разломам, имеющим протяженность от первых сотен метров 
до несколько десятков километров, причем в локализации оруденения 
исключительно важную роль играют малоамплитудные разломы сколо- 
вого происхождения, трещины растяжения и зоны катаклазированных 
пород в положительных складчатых структурах и в интрузивных 
телах.

В предыдущих наших работах [1, 2] показывалось, что подав
ляющее большинство гидротермальных месторождении Армении в 
части пликативной тектоники контролируется элементарными анти
клинальными и трапецеидальными складками, являющимися в ряде 
случаев второстепенными складками (структурные носы и др.) на 
крыльях более крупных складок. Таковы структуры Алавердского. 
Шамлугского, Ахтальского. Армутлинского, Шагалинского (Анкадзор- 
ского), Тандзутского, Привольненского (Медная гора, Черемша, .Тед
жан), Маймехского, Анкаванского, Меградзорского, хМовсесского, .Мур- 
гузского (Южный Шамшадин), Зодского, Газминского, Гюмушханско- 
го, Кафанского рудных полей. Картина менее ясна для месторожде
ний, локализованных в крупных интрузивных массивах (месторожде
ния центрального Зангезура, Кохбского массива и некоторые дру
гие), хотя и в этих случаях рудные районы приурочены к крупным 
брахиантиклинориям. Такая связь между месторождениями и плнка- 
тивными структурами указывает на газообразный характер рудоносно
го флюида. Необходимо указать при этом на особую роль в локали
зации медно-серноколчеданно-полнметалнческих руд спилито-керато
фировых эффузивов и их пирокластолитов, что дало отдельным авторам 
основание связывать оруденение с корнями и очагами соответствующих 
вулканов. Химические анализы таких рудовмещающих гидротермально 
измененных пород показывают ничтожно малое содержание в них ще
лочей по сравнению со свежими породами (до 10 раз), высокое содер
жание 81О2 и сернистых соединений. В нашем понимании, в таких по
родах стекловатый базис, богатый щелочами, быстро растворяется и 
замещается рудными минералами и кварцем. При этом следует 
думать, судя по небольшим содержаниям в названных породах щелочей.
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что рудоносный флюид обладал вначале незначительной щелочностью 
и поступление из боковых пород большого количества щелочей в флюид, 
ввиду повышения концентрации водородных ионов, привело к выпа
дению из флюида сульфидных рудных минералов. Роль щелочей, в 
данном случае, в процссе рудоотложения сводится как бы к роли 
катализаторов.

Касаясь роли локальных разрывных нарушении, следует указать, 
что таковые в целом образуют в Армении две системы: продольную.
совпадающую с простиранием складчатых локальных структур и по
перечную, расположенную вкрест простирания этих структур. Подоб
ные пространственные взаимоотношения складчатых и разрывных на
рушений указывают на общность тектонических сил, вызывающих 
такие деформации. Наиболее крупными и выдержанными являются 
продольные разломы, небольшими, но многочисленными—поперечные 
разрывы. В пределах ряда рудных полей (Дастакерт, Личк, Айгед- 
зор. Кафан и др.) развиты обе системы; они образуют решетчатые 
структурные узлы, в которых богатое оруденение контролируется 
обеими системами трещин.

Рудоподводящими магистральными каналами являются обычно
крупные продольные, часто повторные разрывы, которые в большин
стве случаев приурочиваются к контактовой зоне двух разновозраст
ных или механически неоднородных комплексов пород. Интересный 
пример этому дает сбросовое нарушение вдоль восточного склона 
Капутджухского хребта, которое по данным предыдущих исследова
телей (С. А. Мовсесяна, С. С. Мкртчяна и др.) прослеживается на 
60֊ 70 км и контролирует медно-молибденовые месторождения Цен
трального Зангезура. Это нарушение проходит примерно по контакту 
Мегрпнского плутона сиенито-диоритов предюрского возраста* и Ка
путджухского плутона гранодиоритов позднеэоценового возраста. Да- 
стакертское, Гехинское, Каджаранское, Лнчское, Айгедзорское и Ага- 
ракское рудные поля (решетчатые структурные узлы) тяготеют к во
сточному опущенному крылу разрыва.

Оруденение позднеэоценовое—доверхнемиоценовое, сброс сме
щает на 400 м также верхнемиоценовые отложения, однако, в зоне 
разлома, в милонитах, встречаются тектонически развальцованные 
глыбы кварц-молибденит свой руды. Сброс очевидно дорудный в омо
ложен после рудоотложения. Подобные крупные продольные разрывы 
отмечены также в рудных нолях Маймехского, Анкаванского, Танд- 
зутского, Чибухлинского, Анкадзорского, Алавердского, Техутского, 
Мургузского и Марцигетского рудных полей, причем развальцованные 
рудные глыбы встречены также на Алавердском и Анкадзорском ме
сторождениях. в зонах омоложенных продольных рудоподводящих ка
налов.

Валуны и гальки этих пород встречены автором в базальном конгломерате 
(с намывным вфовым цементом) юры в окрестностях сел. Бех К а фа нс кого ра ион-1.
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Даечные породы в своем размещении воспроизводя! продольные 
и поперечные системы разломов и в пределах рудных полей очень 
часто контролирую! богатое оруденение, особенно в лежачих своих бо
ках и в местах пересечения с разломами. Громадное большинство 
даек в рудных полях представлено диабазовыми и лампрофировыми 
породами, которые в рамках тектоно-магматического этажа, с кото
рым по возрасту связано оруденение, являются образованиями более 
ранними, чем оруденение. Дайки кислых пород в большинстве слу
чаев являются пострудными. Углы падения рудных жил и даек, раз
мещенных в изверженных породах по данным массовых замеров, ох
вативших несколько тысяч даек и жил со всех районов, составляют 
75±5°. Более или менее пологое падение (порядка 60 ) обнаружи
вают продольные разрывы.

По нашему мнению локальные разрывные нарушения образуются 
в течение всего тектонического цикла—как в период прогибания гео
синклинали, так и в период ее инверсии, сопровождая деформации 
изгиба.

С точки зрения рудничной геологии наибольший интерес пред
ставляют разрывы инверсионного периода, которые одновременно по
вторяют также разрывы периода прогибания геосинклинали

Структурно-фациальные зоны как в поперечном разрезе, так и 
в продольном разрезе отдельных своих сегментов имеют, дугообраз
ную форму. При выворачивании (инверсии) таких сегментов, ввиду 
известной разницы между дугой и хордой прогнутого овально-вытя
нутого сегмента, наряду с ундулирующими складками, вдоль и попе
рек последних неизбежно должны возникать разрывные нарушения в 
виде сколовых катаклазированных зон трещиноватости и зияющих
трещин растяжения, которые должны локализоваться в пределах по
ложительных складчатых структур и стыков механически разнород
ных толщ. При этом трещины скола (сдвига) должны иметь глубокое 
заложение, а трещины растяжения—неглубокое, измеряемое десятка
ми и сотнями метров. Кроме того, в процессе инверсии сколовые тре
щины могут переходить на поверхности в трещины растяжения.

Из предыдущего положения ясна рудоподводящая роль крупных 
разломов сбросово-взбросового характера. Даечные породы, являю
щиеся отщеплениями синорогенных (инверсионных) интрузий, разме
щаю ся в обеих системах разрывных нарушений, при этом дайки и 
рудные жилы в трещинах растяжения нередко книзу быстро выкли
ниваются (Кафан, Алаверди, Софи-бнна).

По данным рудничной и разведочной практики количество раз
рывов той или иной системы и рудоносность каждой из этих систем 
различны. В одних рудных полях рудоносны обе системы (Дастакерт, 
Гехи Джиндара, Кафан, Головине и Др.), в других, главным образом, 
продольная система (Анкаван, Анкадзор, Чибухлы, Марцнгет. Армут- 
лы, Маймех, Газма, Софи-бина, Гюмушлуг, Чибухлу, Сваранц и др.), 
и третьих, в основном, поперечная система (Айгедзор, Азатек, Техут,
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жильная часть Кафана. Агви и др,). Большой интерес представляют 
для прожилково-вкрапленного сульфидного оруденения лежачие 
крылья крупных сколовых разрывов, особенно там, где сместители их 
образуют выгнутые к висячему крылу структурные носы или скрещи
ваются между собой*.

5. Глубина формирования постмагматических месторождений 
Армении

Азатекское свинцово-цинково-сурьмяно-ртутное .месторожде
ние Располагается в самых верхних горизонтах эоценовой вулканоген
ной толщи, максимальная мощность которой в данной тектонической зо
не (Ахтинская зона) 3000 м. Возраст месторождения позднеэоценовый. 
Западнее месторождения, несколько выше стратиграфического уровня 
; удовмещающего горизонта, трансгрессивно залегают отложения при- 
абона-олигоцена. Глубина образования месторождения от дневной по
верхности до нескольких сотен метров. Рудные жилы прослежены на 
глубину до 300 м. причем некоторые жилы по данным штолен вы
клиниваются на глубинах 150—200 м (Софи-бина).

Алавердское и Шамлугское месторождения медно-серно-кол- 
чеданных и полиметаллических руд. Залегают в нижнеюрских и 
частью среднеюрских отложениях и местами контролируются пласто
выми залежами альбитофиров, прорывающих также келловей-оксфорд- 
ские отложения. Возраст месторождений по мнению автора позднеэо
ценовый. К моменту оруденения мощность средне-верхнеюрских и 
-•оценовых отложений над основным рудоносным кератофировым го
ризонтом была порядка 2000 м, а над соседним Ахтальским колчедан
но-полиметаллическо-баритовым месторождением 2500 м. Если принять 
возраст оруденения предсеноманским или нижнесенонским, то глуби
на формирования (минимальная) месторождений окажется равной со
ответственно 300—500 м и 800—1000 м.

Маймехское месторождение колчеданно-полиметаллических 
руд. Оруденение приурочено к ядру антиклинальной складки северо- 
западного простирания, сложенной вулканогенной толщей эоцена, мак
симальная мощность которой в данной тектонической зоне составляет 
3000 м. Вертикальная амплитуда оруденения 1000 м, возраст пред- 
олигоценовый. В низах оруденелого комплекса встречаются кварц- 
молибденитовые, шеелитовые и медно-серноколчеданные руды, вы
ше залегают колчеданно-полиметаллические руды (с молибденом, се- 
ебром, электрумом). Оруденение начинается несколько выше сенон- 

ских отложений, мощность размытой надрудной части толщи эоце
на порядка 1500 м. Месторождение образовалось в интервале глубин 
1500—2500 м поблизости от интрузий кварцевых диоритов-гранодио
ритов, прорывающих эоценовые отложения.

Применительно к Кафанскому рудному полю это положение было обоснова
но Ю. А. Лейе в работе 1957 года.
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Мовсесское и Привольненское месторождения свинцово-цинко- 
вых руд. Мовсесское месторождение приурочено к антиклинально по
строенной внутриформационной толще доломитов и коралловых изве
стняков верхнего оксфорда-киммериджа и генетически связывается с 
необнаженными предсеноманскими, или обнаженными в 30—40 км 
позднеэоценовыми гранитоидами. Мощность надрудной верхнеюрской 
толщи под трансгрессивным сеноманом 400—500 му суммарная мощность 
верхнеюрских, меловых и эоценовых отложений более 2500 м. Веро
ятный возраст оруденения предсеноманский, глубина формирования 
месторождения 400—500 м.

Привольненское месторождение (участки Черемша, Вьючный и 
Круглый бугор) приурочено к самым верхам вулканогенной толщи 
среднего эоцена и имеет позднеэоценовый возраст. Пластообразные те
ла свинцово-ципковых руд залегают под верхней свитой слоистых ту- 
фопесчаников и туфосланцев, которая к моменту оруденения имела 
мощность, вероятно, 800—900 м. К горизонту свинцово-цинковых руд 
приурочивается также халькопирит-гематитовое оруденение (Медная 
гора), кварциты, горный хрусталь, гранаты (аномальный гроссуляр— 
по данным П. С. Саакяна и В. М. Саакян). По данным П. Л. Епремя- 
на и нашим более поздним наблюдениям галька вторичных квар
цитов и пиритизированных, гидротермально измененных пород, встре
чается (выше сел. Агарак) в базальных конгломератах залегающих на 
среднем эоцене.

Зодское месторождение золото-висмут-теллуровых руд. Ору
денение связано в основном с кварцевыми жилами и окварцованными 
зонами катаклазированных пород габбро-перидотптовых интрузии, раз
мещенных в ядре симметричной антиклинальной складки, крылья ко
торой сложены последовательно турон-коньякскими, верхнесенонски- 
ми и эоценовыми отложениями. В геологическом профиле проходящем 
через месторождение надрудной покрышкой оказываются сенонские 
отложения, мощнос1ью 600 м и эоценовые отложения, максимальная 
мощность которых достигает в данной зоне 3000 м (юго-восточнее в 
Кельбаджарском районе до 5000 м). Прослеженная глубина рудных 
кварцевых жил ниже подошвы сенона под замком антиклинали не 
менее 600 м. В случае позднеэоценового возраста оруденения глубина 
формирования месторождения должна быть отнесена к интервал) от 
нуля до ЗССО—4000 м. Для аналогичного Меградзорского месторо
ждения с вертикальной амплитудой оруденения более 600 л£, суммар
ная мощность верхнемеловых и эоценовых отложений не менее 2000 .и, 
возраст оруденения позднеэоценовый. Рудоносные кварцевые жилы 
залегают н герцинских (?) гранитоидах и частью в эопалеозоиских ме
таморфических сланцах. Глубина формирования месторождения от ну՜ 
ля до 2000—3000 м и более. Если предположить, что оруденение 
произошло в самую последнюю стадию инверсии Присеванской и Ах- 
тинской тектонических зон—в олпгоцене или нижнем миоцене (Май
коп', то месторождения окажутся приповерхностными. Отметим, что 
Известия X, № 4—3
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доверхнемиоценовая речная сеть, погребенная под лавами верхнего 
миоцена, прорезывает рудный столб на глубину более 600 м, а ру
довмещающий комплекс на 1300—1400 м. Следует отметить, что в
районе гор. Дилижан оруденение золота встречается также в нижних 
и средних горизонтах толщи эоценовых отложений, трансгрессивно 
перекрытых отложениями майкопского возраста. В базальном конгло
мерате майкопской толщи встречается большое количество галек гид-
ротермально измененных пиритизированных вулканогенных пород.

Кафанское и Апмутлинское медно-серноколчеданно-полиметал-
лические месторождения. Оруденелыми в Кафанском месторожде-
нии являются ннже-среднеюрские отложения вплоть до верхов байо- 
са. Отложения этого возраста перекрываются трансгрессивно отложе
ниями верхнего Оксфорда, мощностью 1400 м за которыми восточнее 
месторождения следуют вверх по разрезу титонские, валанжин-готе- 
ривские, барремские и аптские отложения, мощностью около 1100 м, 
а непосредственно западнее месторождения отложения верхней юры, 
мощностью порядка 500—600 м и баррема, мощностью 200 м. Мощ
ность выпадающих из разреза батских и келловейских отложений в 
других районах Армении достигает в сумме 500 — 600 м. Если принять 
среднеюрский возраст оруденения, то минимальная глубина формиро
вания месторождения окажется равной 200—300 м. В случае приня
тия позднеэоценовего возраста оруденения эта величина окажется рав
ной 1500—2000 м, что сопоставимо с глубиной формирования Алаверд- 
ского и Шамлугского месторождений.

Руды Армутлинского месторождения залегают в верхнебайосских 
кварцевых’порфирах и частично в вышележащих порфиритах, перекры
тых столбчатыми дацитами. Выше трансгрессивно залегает толща кел- 
ловея-киммериджа, мощностью около 800 м, за которой вверх -по
разрезу следуют отложения альба и сенона, -мощностью 600 м и эо
цена, мощностью порядка 1000 м. В случае верхнебайосского возра- 
ста, глубина ормирования месторождения может быть принята
300—600 м. Отметим, что месторождение контролируется трапецои- 
дальной складкой, охватывающей как среднеюрские, так и келло- 
вей-киммериджские отложения.

Тандзутское колчеданное месторождение. Руды залегают в 
толще эффузивных альбитофиров и их туфов, расположенных в осно
вании вулканогенной толщи эоцена с максимальной первичной мощ
ностью порядка 2000 м. Высказывались предположения о юрском воз
расте как альбитофиров, так и оруденения. В первом случае глубина 
формирования месторождения должна быть порядка 2000 м, во вто* 
ром случае несколько десятков или сотен метров.

Мецдзорское энаргит-теннантит-турмалиновое месторожде
ние. Оруденение приурочено к самым верхам среднеэоценовой вулка
ногенной толщи и имеет позднеэоценовый возраст. Максимальная пер
вичная мощность эоцена 2500 м. Месторождение считается высокотем
пературным. Вероятная глубина формирования 400—700 м.
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Медно-молибденовые месторождения центрального Зангезура. 
Оруденение локализовано в основном в сиенито-диоритах и гранодио
ритах позднеэоценового и более древних возрастов и частично в ниж
неюрских (?) вулканогенных породах. Вертикальная амплитуда оруде
нения в интрузивных породах в верховьях бассейна р. Вохчи до
стигает по рельефу 1000—1500 м. Оруденение позднеэоценового воз
раста. Максимальная мощность эоцена над рудным столбом может 
быть принята 2000 м (по аналогии с разрезами Ордубадского района). 
Глубина развития оруденения приходится на интервал 2000—3000 м. 
Невидимому, относительно низкотемпературными в этом районе явля
ются сравнительно богатые рением кварц-молибденитовые жильные ру
ды, которые образовались, вероятно, в раскрывающихся трещинах, 
способствовавших быстрому охлаждению рудоносного флюида. 
Армянское геологическое

Управление Поступила I VII 1957 г.Ա. Տ. ԱՍԼԱՆՅԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԵՏԱԼՈԴԵՆԻԱՅԻ ՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԸԱ մ փ п փ п I մ
/. Տեկտ ոն ա կան կա ո րւցվածրի տեսակէ, տ ի ց հ այկա կան լեռնաշխարհը

բաժանվում է երկու մի մ / ան ց ի ց խիստ տարբեր գոտիների' էվգե ո սինկլին ա - 
լային և մ ի ո գե ո ս ին կլինա լա յին ։ Առաջինն ընդգրկում է Ախտայի, թափանի, 
11/ւանի, Ալավերդու և Մերձքուռյան տեկտոնական զոնաները և աչքի է ընկնում'
հրաբխային զանգվածների և թթու ին տրուզի վ ապարների ա րտ ակարդ լայն 
տարածմամբ, սկսած մինչքեմբրից մինչև պալեոզենր և ներառյալ մասամբ
նեոզենր, իսկ երկրորդը, որն րնդդրկոլմ է Երևան յան, Ս երձարաքսյան ու
Տավրոս յան տեկտոնական զոնաները, աչքի է ընկնում նստվածքային ապար
ների դերա կշռո ղ տարածմամբ և հրային ապա բների եզակի ելքերով։ Այդ երկու 
հիմնական դոտիների սահմանն ան բնում է մոտավորապես Անի — Արթիկ — Ալւս- 
փարս — 1!լզի տ ակսար —Մ ալիշկա — Աղիղբեկով— Օրդոլբագ գծով։ Հայաստանի 
՜» ետմագմատիկ ծագման սուլֆիդային հանքավայրերը տեղագրված են էվգեո- 
սինկլինալային գոտում։

2. Հա լաստանի տեկտոնական կոմպլեքսի մեջ հնարավոր է տարբերել 10 
տեկտոնական հարկեր (երկրաբանական ֆորմացիաներ), որոնք միմյանցից 
անջատվում են խոշոր անկյունային և էրողիոն աններդաշնակու(<]յունն երով: 
Դրանց ից յուրաքանչյուրը սկսվում է տրանսգրեսիվ նստվածքներով և ավարտ
վում ռեգրեսիվ ածխաբեր, լա դո ։ն ա յին կամ մ ո լա ս ա յին նստվածքներով ու բա
ցի այդ ունի յուր ինտրուզիվ ապարները և վե րջինն ե րի ս ^ետ կապված ‘<ան֊ 
րավայրերր, կամ հ անքա յին հա յտ ա րկո ւմն ե րը ։ Ժամանակի տեսակետից >ետ- 
մագմատիկ հանքայնացումը կա սլված է դե ո սին կլինա յին նեզ զոնաների ընդ
հանուր ին վ ե ր ս ի ա յ ի հետ, ըստ որում առավել արդյունավետ է Էոցեն-մա յկո֊ 
պյան տեկաոնական հարկը իր բազմազան ինտրուղիվներով. ու հանքավայրերով։ 
-.ա յա ա ւո ան ի սլալեոզենյան գեոսինկլինալի ընդհանուր ինվերսիան սկսվել է 
էոցենի վերջում։ Դրա հես։ Էլ կապված են բաւլմաւլան ինտրուզիվներ և ւ1ետա- 
ՂատՒ^է հանքավայրեր։
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3. Առանձին տեկտոնական դոն ան Л րի երկրաբանական զարգացման պաա-
մությունր, ՈԸԸ կապված Լ ինտ բուղի վն երի հ մա դմա տողեն հանքավայրերի 
հետ, ցույց Լ տալիս, որ ինտրուղիվ մարմինների մի խումբը' գա բբրո֊պերիդո֊ 
տ) տային, դ աբբրո ֊ պորֆիրիտտյին և մանր թթու ին տ ր ո ւզ ի վն ե ր ր ներդրվւււմ են 
կեղևի նեղ ղոնաների ճկման ժամանակ, իսկ մյուս խումբը' խորքային թթու և 
ալվալային ին տ րոււլի ւ[նե րը' այդ զոնաների շրջման (ինվերսիայի) ու ծալբա֊ 
վր.րման Յա ման ակ, ըստ որում հետմագմասւիկ ս ուլֆիդա յին Հ անքտ վա յըեըը 
ու վերջին խմբի ինտբուղիվները կապված են միայն շրջված սինկլինո րիու մների 
հետ: իվզե ո սինկլինաբա լին դոս3։ ում, որը դիտվում կ իբրև մի ընդհանուր մե- 
տալո դենի ական գոտի կամ մարզ, ամենուրեք այս կամ այն չափով տարածված 
1ն պղինձ, լքոլիբդեն, կապար, ցինկ, ոսկի, արծաթ, բիսմուտ։ Պղինձ֊
մոլիբդենային ֆորմացիայի հան քան յո ւթ ե րր հ ի մնա կան ո լ մ տարա ծված են
Ախտալի տեկտոնական ղոնա յում, կո լչե դանա յին ֊բա զմ ա մ ե տա ղ հանքա
վայրերը' ԱլաւԷերդու, Մերձսևանյան ե Ղափանի տեկտոնական զոնւսներում։

4. Հետմագմատիկ հանքավայրերը իբրև կանոն տեղադրված են անտիկլի֊
նա[ ծալքերի ե խզման զոնաների մեջ և շատ Հաճախ, գրեթե ամենուրեք 
ուղեկցվում են դիաբաղային դ ա յկան ե ր ո վ։ Այդպիսի կապը անտ իկլինալ ծալ֊ 
քերի հետ վկայում է այն մասին, որ հանքաբեր ֆլյուիդներր հանքայնացման 
ընթացքում գտնվել են ա ռա վե լա պե ս գա էլային վիճակում։

Հանքավա լրերի կապը այս կամ այն ինտ րոււլի վի հետ շատ >ա&ախ մնում
4 Աճելի, սակալն կ ոն տ ա կտ - // ե տ ա и ո մա տ ի կ ա կան , անքավայրերը 
չեն թողնում այդպիսի կասլի մեջ: Ղրա ա պա ցույց են հանդիսանոււ!
ղանի, 4յեֆաշենի, Կողքի հանքավայրերը:

5. Հայաստանի Հետմադմատիկ Հանքավայրերը առաջացել են

կասկ ա ծ
Ս ի и իմա֊

ալքե նա -

բա ղմազան իւ որ ու թյուն նեբո ւմ ։ 
վա լրի ա ռաջա gifան խորությունը

Ազատ ե կ ի ց ինկ֊ կ ա պ ար ֊ ծա րի բա յի ն 
սահմանվում' է 0 — 300 մ, Ալավերդու

Հ ա ն ք տ -
և Շ ա մ ֊

լուղի կոլչե դան ա լին Հ ան քա վա յր ե րին ր — 1500 — 2000 մ, Մայմեխի և Ախթա- 
լւսյի կոլչեդան ա յին, բաղմամետաղ հանքավա յրերինր համապատասխանաբար 
1500— 2500 մ և 2000 — 2500 մ, Ս ովսեսի և Պրիվոլնոյեի ցինկ֊կապարային 
հս՚նքավայրեբինր' 400 — 500 մ և 800— 900 մ, Զոդի ոսկու հանքաւէայրի ^ա- 
մար' if ի քանի հա րյո ւր մետրից մինչև 3000 — 4000 մ, Զան դե ղո ւրի պղինձ֊ 
մոլիբդենային հանքավա լրերինը' 2000 — 3000 մ, Ս եծ֊Ձորի պղինձ- տ ուբմւս ֊ 
լինային հանքավա յրին ը' 400 — 700 մ։
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