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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

С. С. ВАНЮШИН

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ШТОКВЕРКОВ 
В КАФАНСКОМ РУДНОМ ПОЛЕ

Введение

В Кафанском рудном поле Армянской ССР, известном своим 
классически выраженным типом жильного оруденения; в последние 
10—15 лет рудничной разведкой были выявлены крупные участки 
прожилково-зкрапленного оруденения штокверкового характера, запа
сы руды в которых в настоящее время заключают более 8О°/о общих 
запасов Кафанского месторождения и являются основной сырьевой 
базой Зангезурского рудоуправления Совнархоза Армении.

В статье освещаются некоторые закономерности образования 
двух наиболее крупных участков прожилково-вкрапленного орудене
ния Кафанского рудного поля, основанные на фактическом материале 
собранном автором за время руководства разведочными работами на 
месторождении в 1941 — 1951 гг. и дальнейшего изучения его в после
дующие годы.

Краткая геолого-минералогическая характеристика рудного поля

Кафанское рудное поле, сложенное вулканогенно-осадочными по
родами юры общей мощностью более 2000 метров, представлено двад
цатью тремя рудными участками, размерами в 0,1—0,5 кв. км каж
дый, разбросанными на площади в 30—35 кв. км, в интервале абсо
лютных отметок от 800 м до 1350 метров. Эти участки вмещают 
обычно от 2—10 до 45—87 рудных жил с зонами прожилково-вкрап
ленного оруденения, и будучи структурно-геологически и простран
ственно обособлены друг от друга, фактически являются отдельными 
месторождениями. Всего во всех участках, к настоящему времени, 
известно 350 преимущественно слепых рудных жил и примерно 14 
слепых штокверков, из которых около половины жил и 4 штокверка 
явля 1ись промышленными и разрабатывались отдельными рудниками 
в разное время с середины прошлого века до настоящего времени. В 
1957 году в эксплоатации находится 17 жил и 2 штокверка.

Геология и структура месторождения впервые были описаны в 
1934—193G гг. В Г. Грушевым, М. П. Русаковым |1| и В. Н. Котля-
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ром [2], их материалы нами пополнены на основе новых данных, на
копленных за последние 15 лет.

Основной структурной единицей района месторождения является 
крупная Кафанская антиклиналь общекавказского простирания, в при- 
осевой части которой, на восточном крыле брахиантиклинального 
раздува ее, и располагается Кафанское медное месторождение. На 
пологих крыльях антиклинали, и особенно на восточном ее крыле раз
вит ряд разрывных нарушений СВ, СЗ, меридионального и широтно
го простирания, образовавших первичную структурную решетку доруд- 
ных разломов, определившую участки локализации оруденения.

Структурный контроль оруденения в рудном поле проявляется 
весьма четко в пространственной связи всех указанных выше рудо
носных участков с крупными дорудными разломами. Из 23 рудоносных 
участков месторождения 19 участков залегают в лежачем и висячем 
крыльях дорудных разломов и только четыре в структурах так назы
ваемых „экранирующих крыш*, представляющих собою комбинацию.из 
плоскостей двух или трех взаимно пересекающихся вверху разломов.

Все рудные участки месторождения по типу контролирующих их 
структур, нами объединяются в следующие четыре группы (две из 
которых заимствованы из классификации Ф. И. Вольфсона) [3|:

1. Рудные участки, расположенные в районах изгибов крупных 
тектонических нарушений. . *

2. Рудные участки залегающие в замкнутых структурах экрани
рующих крыш. а

3. Рудные участки, прилегающие непосредственно к крупным тек
тоническим нарушениям и залегающие в сопряженных с ними тре
щинных зонах.

4. Рудные участки несколько удаленные от крупных тектониче
ских нарушений, залегающие на площадях развития боковых текто
нических швов, оперяющих главные нарушения.

Все крупные разломы сопровождаются сопряженными с ними зо
нами трещиноватости, развивающимися локально—в блоках подверг
шихся наибольшему напряжению. При удалении от разломов на 150— 
200 метров, в поперечном к ним направлении, трещиноватость резко 
уменьшается, а затем и целиком прекращается, в связи с полной раз
рядкой принятого данным блоком механического напряжения. Оруде
нение в основном приурочено к рудовмещающим полостям в участ
ках повышенной трещиноватости и развивается в пределах полосы 
вышеуказанной ширины вдоль разломов. Данная основная закономер
ность локализации оруденения в Кафанском рудном поле впервые бы
ла установлена нами в 1945—1947 гг. и подтверждена всей дальней
шей практикой разведки месторождения за последние 10 лет, обеспе
чивая ежегодно нахождение новых слепых рудных тел.

Структурный контроль оруденения в рудных участках проявляет
ся также в резко выраженном склонении отдельных рудных жил,
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штокверков и целых участков (рудник № 6) под главные контроли
рующие их разломы.

Отмечается контролирующая роль дорудных 
в отношении распределения оруденения в рудном 

даек кварцпорфира
поле Кафана, про

являющаяся в пространственной и парагенетической связи с дайками 
следующих рудных участков: рудников №№ 6, 7—10, Хрда, Бараба- 
гум и старых рудников Хазна, Гюней, Норашеник, Арчадзор и Хлатаг.

Общие черты металлогении Кафанского рудного района описаны 
в работе И. Г. Магакьяна и С. С. Мкртчяна, нами здесь приводятся 
новые данные, пополняющие материалы вышеуказанных авторов.

Медная минерализация в районе строго стратифицирована, будучи
приурочена исключительно к нижне-юрским и средне-юрским поро
дам, только самая последняя безрудная стадия его выражена кальци
товыми, кварц-флюоритовыми и опало-халцедоновыми жилами, секу
щими верхне-юрские туфоконгломераты и туфобрекчии.

Минеральный состав первичных медных руд во всех рудных
участках, кроме одного, исключительно прост и представлен двумя 
рудообразующими сульфидами—халькопиритом и пиритом, с незначи
тельной примесью борнита, теннантита, сфалерита, реже марказита и 
других минералов. В полиметаллических месторождениях (Шаумян, 
Барабатум) главными минералами в верхних горизонтах жил являют
ся галенит, сфалерит, пирит и халькопирит; с глубиной количество 
галенита, а потом и сфалерита, уменьшается при одновременном уве
личении в руде содержания халькопирита и пирита. Нерудные мине
ралы представлены в основном кварцем и, в ничтожном количестве 
кальцитом, гипсом, каолинитом, а в полиметаллических участках еще и 
флюоритом. На юго-восточом фланге рудника № 6 отмечена совер
шенно отличная от других участков рудная формация, в которой раз
виты гипогенные пирит-халькозин-борнит-энаргитовые руды с незна
чительными количествами халькопирита, теннантита и ковеллина. В 
верхних горизонтах присутствует также сфалерит.

Формирование рудных тел месторождения происходило в усло
виях низких до средних температур (100—275°), на глубине 200— 
700 метров от поверхности.

Заполнение рудовмещающих трещинных структур происходило в 
течение единого рудного процесса, подразделяемого на несколько ста
дий с пульсационным характером поступления в них растворов, с при- 
вносом и выносом веществ, при’взаимодействии рудообразующих раст
воров с вмещающими породами. Главная масса меди в Кафанском 
месторождении была выделена в основную рудную стадию—именуе
мую нами медной, отложившей в большей части рудных участков ру
ды халькопирит-пиритовой формации, с резким преобладанием в них 
халькопирита. Теннантит и энаргит в этих рудах весьма редки и яв
ляются более поздними. Значительно меньшая часть меди отложена в 
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следующую стадию рудоотложения, именуемую медно-мышья новой, в 
которую были отложены руды пирит-халькозин-энаргитовой формации 
с примесью теннантита. Данной стадии предшествовало трещинообра- 
зование в узко локализованных участках и в частности в зоне разви
той вдоль гипсового разлома в руднике № 6. Для этой стадии харак
терно широкое участие коллоидных растворов сильно обогащенных 
медью и серой и бедных железом, что при наличии повышенного кис
лородного потенциала растворов обусловило отложение богатых 
медью первичных минералов: халькозина, энаргита, борнита и ковел
лина вместе с пиритом и незначительным количеством халькопирита, 
выделившегося позже всех других минералов.

В третью стадию минерализации—именуемую цинковой, были отло
жены руды полиметаллического состава в рудниках им. Шаумяна, Бара- 
батум, Чинар, Норашеник и др., представленные преимущественно 
сфалеритом, халькопиритом и пиритом, с небольшим количеством гале
нита и теннантита в верхних горизонтах рудных жил (обычно почти на
цело эродированных) с примесью тетрадимита, алтаита, золота и серебра.

В рудах этой стадии отмечены в основном массивные и симме
трично-полосчатые текстуры грубозернистого строения, без признаков 
участия коллоидных растворов в их образовании.

Геохимические особенности Кафанского рудного поля характери
зуются: 1) весьма высоким содержанием меди в жильной массе, в свя
зи с выполнением трещин колчеданными рудами массивной текстуры, с 
преобладанием в них халькопирита; 2) почти полным отсутствием в 
рудах молибдена; 3) привносом в процессе дорудного гидротермаль
ного метаморфизма вмещающих пород—железа, магния и воды и вы
носом из них кремния, алюминия, кальция, натрия и калия.

Генезис рудопроявлений района автор, в согласии с большинством
исследователей его, склонен связывать парагенетически с субвулкани
ческими интрузиями кварцевых порфиров, считая источником оруде
нения глубинный магматический очаг породивший экструзии кварц-
порфиров; последние в виду их малого объема сами не могли быть
источником столь интенсивно развитого оруденения.

По общему комплексу характерных признаков условий образо
вания, Кафанское руд։ ое поле относится к типу гидротермальных—
переходных от среднетемпературных к низкотемпературным место
рождений малых глубин.

Прожилково-вкрапленное оруденение
Участки с прожилково-вкрапленным оруденением в Кафанском 

рудном поле впервые начали разрабатываться еще в середине второй 
половины прошлого века в руднике Гаврил-Магара (верхние горизон
ты штокверка рудника № 7—10), в рудниках Меимагара, Беюк, Пача 
и Саралых. Однако после открытия богатых жильных руд все эти 
участки, за исключением рудника № 7—10, перестали эксплоатиро- 
ваться с начала XX века. ‘ 1'-У
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После национализации Кафанских рудников и их частичной ре
конструкции вся добыча медных руд с 1929 г. по 1942 г. велась ис
ключительно на жильных объектах и лишь с 1943—1944 гг. в рудни
ках № 7—10 и № 6 начали разрабатывать штокверковые руды пирит- 
халькопиритовой формации, а с 1953—1954 гг. руды халькозин-бор- 
нит-энаргитовой формации в восточной зоне прожилково-вкрапленно- 
го оруденения рудника № 6. Возможность наличия здесь промышлен
ных руд прожилкового типа отмечали В. Н. Котляр и Ф. В. Шутлив, 
а после их открытия они описывались Б. С. Вартапетяном |4| и С. С. 
Ванюшиным.

В настоящее время в Кафанском рудном поле известно 14 участ
ков с проявлением прожилкового и вкрапленного оруденения различ
ного минерального состава, масштаба и промышленного значения. Из 
них 6 участков находятся в старых, теперь недоступных, рудниках 
(им. Шаумяна, Саралых, Пагалты, Беюк, Харлампий и Пача), частично 
осмотренных автором в 1942—1944 гг. Остальные 8 участков располо
жены в ныне действующих рудниках №№ 1—2, 6 и 7—10. Объем 
статьи не позволяет нам дать хотя бы краткую характеристику всех 
вскрытых зон с вкрапленным и прожилковым оруденением, поэтому 
мы ограничиваемся описанием двух наиболее типичных и крупных 
из них.

Штокверк рудника № 7—10

Рудник № 7—10 находится на северо-западном фланге Кафанского
месторождения на южном склоне горы Саяддаш, в месте ответвления 
от нее Саяддашского хребта. В геологическом строении участка прини
мают участие преимущественно туфогенно-осадочные породы средней 
и верхней юры представленные (сверху вниз): 1) туфобрекчиями, ту- 
фоконгломератами, грубозернистыми туфами и туфопесчаниками —верх
ней юры, общей мощностью 200—240 2) ангидрито-гипсовой тол
щей, туфопесчаниками, туфами, туфоконгломератами, плагиоклазовы- 
ми и кварцплагиоклазовыми порфиритами и туфобрекчиями—средней 
юры, общей мощностью 300—320 м\ и 3) эпидотизированными брек
чиевидными и мандельштейновыми порфиритами—нижней юры.

Верхнеюрские породы и две верхние свиты среднеюрских пород 
развиты только на восточном фланге рудника за восточно-саяддаш- 
ским разломом. Нижнеюрские породы слагают ядро Кафанской анти
клинали и вероятно западный фланг рудника на уровне гор 810 метров.

Туфогенно-осадочные породы средней юры на западном фланге 
рудника прорваны дорудной дайкой интрузивного кварцпорфнра до- 
верхнеюрского возраста, а на восточном фланге субвулканическими 
интрузиями альбитофира верхнеюрского возраста и дайками габбро- 
диорита и диабаза мелового возраста.

Структура рудного участка. Участок залегает в тектоническом 
блоке деформированных пород расположенном на восточном крыле
Известия X, № 4—6
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Кафанской антиклинали ССЗ простирания, разбитой двумя разрывны
ми нарушениями, простирающимися параллельно оси складки в севе
ро-западном направлении. Эти разломы контролируют оруденение 
участка. Я

Наиболее крупным из них является восточно-саяддашский раз
лом взбросо-сдвигового характера; у восточной оконечности штоквер
ка он резко меняет свое простирание с северо-западного на меридио
нальное и падение с северо-восточного на восточное. Разлом просле
жен горными выработками рудника на пяти горизонтах, а на поверх
ности от устья капитальной штольни № 2 на 0.5 км севернее села 
Башкенд. Зона разлома всюду представлена полосой рассланцованных. 
перемятых и огипсованных пород. Мощность его на верхних горизон
тах равна 13—15 метров, а на горизонте капитальной штольни № 3 
всего 5 метров. Разлом дорудный, но по нему имели место поструд
ные подвижки, он ограничивает рудное поле с востока и обусловли
вает восточное склонение рудного тела штокверка. Менее изученным 
разломом является Западно-Саяддашский ограничивающий рудное поле 
рудника с запада. Он имеет северо-западное простирание (ЗЮ3), па
дает на ЮЗ под углами 60—80՜ и хорошо фиксируется в нижней 
штольне Хаджи и на горе Саяддаш. сложенной альбитофирами.

По этим разломам с запада и востока на блок рудного поля бы
ли надвинуты прилегающие участки месторождения, сложенные теми- 
же вулканогенными породами, среди которых на восточном крыле 
развита ангидритовая толща мощностью 65—70 метров. В результате 
возникших тектонических напряжений рудный блок, расположенный 
в лежачих блоках разломов локально подвергся слабому дроблению, 
с образованием двух систем мелких трещин широтного направления, 
сопряженных на западе только с западно-саяддашским разломом, а на 
востоке только с восточно-саяддашским разломом. На участке резко
го изгиба последнего в рудном блоке образовалась сопряженная с раз
ломом сколовая зона дробления, в виде системы мелких параллель
ных. кулисообразно расположенных трещин, северо-восточного про
стирания падающих на юго-восток. Установленная нами схема форми
рования структуры участка рудника № 7—10, вопреки мнению Б. С. 
Вартапетяна |4], лишает возможности считать его залегающим в струк
туре экранирующей крыши.

Медная минерализация в руднике морфологически представлена 
жильным и штокверковым типом оруденения. На всей площади участ
ка протяжением до 1 км известно около 40 небольших жил и 1 круп
ный штокверк; 33 жилы находятся южнее штокверка и не имеют свя
зи с последним. 7 жил располагаются севернее штокверка, залегая в 
сопряженных с ним трещинах, со встречным штокверку южным па
дением. Промышленное значение имели только 12 жил, из них лишь 
одна жила № 5-сев. разрабатывается в настоящее время на северном 
фланге штокверка, а остальные жилы эксплоатировались до 1943 года 
ра южном фланге рудника.
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Зона прожилково-вкрапленного оруденения в руднике № 7 10
представлена крупным, линзовидной формы телом, широтного прости
рания (270°) и северного падения 170—80°), с размерами: в длину 
200—220 по мощности К)—15 метров и по вертикали 470 550 мет
ров. Рудная минерализация выполняет участок дробления, образовав
шийся в лежащем боку восточно-саяддашского разлома (аз. 320°).
сложенный туфобрекчиями и кварцево-плагиоклазовыми порфиритами
средней юры, прорванными на западном
вого порфира и диабаза (фиг.

фланге его дайками кварце-

Минерализация зоны выражена серией параллельных, коротких, 
непостоянных по мощности, простиранию (230—240°) и падению жил

ПРОДОЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ 
ШТОКВЕРКА РУДНИКА X 740 

КАФАНСКОГО МЕДНОГО М-НИЯ

'9434

Фиг. 1.
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и прожилков халькопиритового, пирит-халькопиритового и кварцевого 
(с вкрапленностью сульфидов) состава, сопровождаемых гнездами и 
вкрапленниками тех же минералов, располагающихся между ними во 
вмещающих породах. Жилы и прожилки обычно имеют протяжен
ность 15—25 метров и залегают под углом 45° к простиранию рудно
го тела, с падением их на юго-восток под углами 50 60 . По паде
нию и простиранию жилы и прожилки кулисообразно сменяют друг 
друга. В центральной обогащенной части рудоносного участка, на го
ризонтах 1186, 1140 и 1095 были встречены кулисообразно залега
ющие короткие (15—25 метров) линзы сплошного халькопирита мас
сивной текстуры, мощностью до 1,0—1,5 му протягивающиеся по па
дению на 25—35 метров и имеющие аналогичное всей системе про
жилков падение и простирание. Комплекс морфологических элементов 
характерных для участка прожилково-вкрапленного оруденения руд
ника № 7—10 позволяет отнести его к типу штокверковых залежей.

В верхних горизонтах штокверка в висячем боку его по трещи
нам оперения от него отходит ряд самостоятельных жил с обратным — 
южным падением —в этом проявляется взаимосвязь между этими дву
мя типами оруденения в руднике № 7—10 (фиг. 2).

На гор. 1095 вдоль восточного фланга штокверка в висячем бо
ку его залегает апофиза, пересеченная ортами №№ 0, 2, 4 и 6-ым 
штреком по простиранию, выше горизонта она переходит в жилу, ниже 
продолжение ее встречено буровыми скважинами.

Распределение металла в штокверке в горизонтальном направле
нии характеризуется обогащенностью медью центральной части его с 
постепенным снижением ее к периферии рудного тела, как по прости
ранию, так и вкрест простирания, в связи с чем промышленный кон
тур оруденения определяется по данным химических анализов проб. 
По вертикали от поверхности на глубину до 400 метров, по данным 
горных и буровых работ, наблюдается та-же самая картина обогащен
ного рудного столба. Содержание меди по отдельным блокам шток
верка колеблется от 0,5°/о до 4,0—7,0%, а в рядовой руде от 0,7% 
до 2,5%.

Интересен факт исключительного однообразия минерального соста
ва штокверка по падению и простиранию во всех скважинах. Прояв
лений первичной вертикальной зональности по всей глубине рудного 
столба не наблюдается; нельзя подметить и литологического контро
ля—оруденение одинаково развито, в плагиоклазовых, кварц-плагио- 
клазовых порфиритах и мелких туфобрекчиях.

Специфической чертой минерального состава штокверковых руд 
рудника № 7—10, отличающей его от других рудных участков Кафан- 
ского рудного поля, является полное отсутствие в нем колломорфной 
разновидности халькопирита, наиболее сильно развитой в руднике 
№6и в меньшей степени в других рудниках. В руднике № 7—10 
только в жиле № 5-сев., мощностью 0,7—1,8 метра, сопряженной со 
штокверком,автором наблюдались довольно крупные гнезда и линзы



ПОПЕРЕЧНЫЕ РАЗРЕЗЫ ШТОКВЕРКА РУДНИКА X7-Ю
- Л) О Л ЛО 60 № ЮО 120 м

Рубкый и/гяокаарк Ллагцокк<г»о4л/г порфирить^^}
Дайка интрузиамего 
каарцеасга порфира

Рубя НГ Гуфобргкчли (иалчиа) фарабокгакн** у^аег<<1

Фиг. 2.
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халькопирита колломорфной текстуры, с микроскопически мелкой 
вкрапленностью кристаллического пирита (фиг. 3).

Минеральный состав гипогенных руд штокверка исключительно 
прост и ограничивается двумя рудообразующими сульфидами—халь
копиритом и пиритом, нескольких генераций. Количественные соотно

шения обоих минералов при
мерно равны, но непостоянны, 
давая переменное преоблада
ние то одного то другого из 
них. Нерудные минералы пред

Фиг. 3. Ката кластическая структура. Раздроб
ленный кристаллический пирит в колломорф- 
■ом халькопирите. Жила № 5 сев. гор. 1095 

рудника № 7—10. Х100.

ставлены в основном кварцем 
нескольких генераций, с нез
начительным количеством каль
цита, гипса и каолинита.

Отложение руд в шток
верке происходило в основную 
рудную стадию минерализации 
месторождения путем выпол
нения рудами пирит-халькопи- 
ритовой формации системы па
раллельных открытых трещин
ных полостей и бесчисленного 
количества пустот и мелких пор, 
неизбежно образующихся в зо
не дробления. Текстурные и 
структурные особенности руд, 
исключительно сложные*кон- 
фигурации сульфидных 'мине
ралов, наблюдавшиеся автором
и другими исследователями

(А. Пэк) в очистных забоях, реликты боковых пород в рудах и на
личие взаимопереходов между различными типами руд, говорят о не
которой роли метасоматических процессов в образовании руд, наряду
с процессами отложения материала в трещинных пустотах, игравших 
главную роль.

Для штокверковых руд участка характерны брекчиевая, прожил- 
ковая, вкрапленная, массивная и реже крустификационая текстуры. Кол- 
ломорфные текстуры отсутствуют. Преобладающим типом структур в 
рудах являются крупно и среднезернистая реликтовая, коррозионная 
и структура пересечения.

Штокверк рудника № 7 — 10, несмотря на довольно детальную 
разведанность его буровыми скважинами, еще далеко не исчерпал 
своих возможностей дальнейшего прироста запасов промышленной ру
ды, за счет выявления новых апофиз штокверка (аналогично вскры
той в 1956 году на гор. 964) и детальной разведки глубоких горизон
тов его, с учетом восточного склонения рудного тела.
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Штокверк рудника № 6

Рудник № 6 находится в центральной части Кафанского рудно
го поля, под расположенным над ним селом Каварт. В геологическом 
отношении участок сложен теми-же свитами вулканогенно-осадочных 
пород что и рудник № 7—10, а именно верхними горизонтами средне
юрской толщи и нижними свитами верхней юры, общей мощностью в 
400—450 метров. Эти породы на западном и восточном флангах участ
ка прорваны мощными дайками кварцевого порфира дорудного воз
раста, а в центральной части его дайками габбро-диорита и диабаза 
пострудного возраста, повсеместно секущими рудные тела.

Структура рудного участка исключительно интересна и учебно
показательна по четкости структурного контроля. Она выражена дву
мя экранирующими „крышами**, представляющими собою замкнутые 
сверху тектонические структуры, образованные четырьмя взаимно пе
ресекающимися дорудными нарушениями: Меимагаринским (Комсомоль
ским), северо-восточным. Кавартдашаским и Гипсовым, типа сбросов и 
взбросо-сдвигов СЗ, СВ и меридионального простирания, различного 
падения. Эти разломы локально или во взаимодействии друг с другом 
контролируют распределение оруденения в данном участке в виде двух 
рудных блоков, из которых северный вмещает все рудные жилы пи- 
рит-халькопиритового состава разрабатывавшиеся с 1933 по 1953 гг., 
второй-же блок—южный включает восточную зону лрожилково-вкрап- 
ленного оруденения с новой для Кафанского рудного поля пирит—
халькозин энаргитовой формацией эндогенных руд.

Медное оруденение в руднике № 6 представлено жильным и 
штокверковым типом. Всего на 9-ти горизонтах рудника № 6 извест
но 87 рудных жил, их крупных апофиз и 2 штокверка, из них про
мышленное значение имели 55 жил и два штокверка.

В результате весьма интенсивной разработки жильного поля руд
ника № 6, в период 1933—1953 гг. все промышленные жилы вскры
тые суммарно девятью горизонтами его, полностью выработаны (за 
исключением глубоких горизонтов жилы № 29) и рудник с 1954 года 
базирует всю свою добычу на восточной зоне прожилково-вкраплен- 
ного оруденения, описываемой ниже.

Жильное поле рудника в целом и ряд наиболее крупных жил 
слагающих его, имеют резко выраженное восточное склонение под 
экранирующий все поле северо-восточный разлом, являющийся глав
ной контролирующей структурой данного участка.

Восточная зона прожилково-вкрапленного оруденения в руднике 
№ 6 залегает на юго-восточном фланге последнего, сложенном нацело 
гидротермально измененными, осветленными, окварцованными и пири- 
тизированными породами, образованными за счет метаморфизации
кварцплагиоклазовых порфиритов, туфов и ту опесчаников среднеюр
ского возраста. С востока по шву гипсового разлома на толщу изме 
ценных пород налегает свита, представленная рассланцованными и 
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огипсованными туфогенно-осадочными породами мощностью до 70 мет
ров, с прослоями и линзами ангидрита до 1 метра мощностью, секу
щимися местами тонкими прожилками селенита.

Центральная часть рудною блока вмещающего зону прорвана 
пострудной дайкой габбро-диорита ЗСЗ простирания и крутого паде
ния. В 120—150 метрах восточнее зоны залегает мощная дайка квар
цевого порфира дорудного возраста.

Границы зоны прожплково-вкрапленного оруденения на северном 
и южном флангах разведкой еще не установлены, однако общие кон
туры ее и форма штокверковой залежи уже определились, в резуль
тате вскрытия центральной части ее на пяти горизонтах горных работ.

Описываемый штокверк представляет собою крупных размеров 
рудную залежь типа плоской линзы, меридионально (0֊ 10°) вытяну
тую, с переменными углами падения ее на восток от 35° до 60°. Вы
явленная разведкой длина её по простиранию на разных горизонтах 
колеблется от 300 до 450 и. а мощность на трех нижних горизонтах 
изменяется от 25 м до 30 .и. увеличиваясь до 100—120 м на верхних 
горизонтах. По вертикали штокверк разведан-горными и буровыми 
работами на глубину 160 метров. - ՝

Медное оруденение выполняет тектонически деформированный 
блок в лежачем крыле гипсового разлома, морфологически представ
ленный системой параллельных, кулисообразно залегающих, рудных 
жил и прожилков, широтного или близкого к нему простирания и 
крутого (75 —90°) падения, непостоянной мощности, колеблющейся 
от 0,08 — 0,30 м до 0,5 — 0,/ м, а в раздувах до 1,0—1,5 ж и коротко
го протяжения (15 -30 м), с гнездами и вкрапленниками тех-же ми
нералов, располагающихся между прожилками или выполняющими 
мелкие самостоятельные участки. . -

Отдельных рудных жил, сопряженных с этим штокверком по 
трещинам оперения и имеющих, аналогично таковым в руднике № 7— 
Ю, идентичный с ним вещественный состав, на участке не обнаруже
но, что указывает на отсутствие вертикальных смещений в данной ру- 
долокализующей структуре.

Интенсивность оруденения в общем контуре зоны неравномерная, 
но в целом подчинена определенной закономерности, проявляющейся 
в локализации промышленного оруденения преимущественно в лежа
чем боку огипсованной толщи вдоль шва гипсового разлома, в виде 
полосы шириною 25—40 метров, прослеженной на всех пяти вскры
вающих зону горизонтах. Далее же на запад от квершлагов степень 
оруденения резко ослаблевает, количество рудных прожилков, гнезд 
и вкрапленников в зоне резко уменьшается и они заменяются единич
ными жилами небольшой мощности и короткой протяженности (15 — 
50 м). ՛ 5

Полоса промышленного оруденения, прилегающая к плоскости шва 
гипсового разлома, окаймляется с запада, параллельно расположенной 
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полосой безрудной кварцево-пиритовой минерализации, шириною г՛. 
60—100 метров.

По вертикали сверху вниз от гор. Одо гор. 100 интенсивность 
рудной минерализации в зоне не ослабевает, в связи с чем имеется 
основание ожидать продолжения промышленного оруденения на глу
бину до гор. 813 и гор. 746.

I лавной контролирующей структурой восточной зоны прожилко- 
во-вкрапленного оруденения рудника № 6 является гипсовой разлом, 
что подтверждается локализацией медного оруденения вдоль шва его 
и угасанием интенсивности минерализации по мере удаления от раз
лома на запад—в поперечном к нему направлении (фиг. 4).

Минеральный состав штокверка в руднике № 6 резко отличается 
от всех других меднорудных участков месторождения, в том числе и 
от жильного участка этого-же рудника, наличием в нем новой, ранее 
не наблюдавшейся в Кафанском рудном поле пирит-халькозин-энаргито
вой формации эндогенных руд.

Руда восточной зоны прожилково-вкрапленного оруденения пред
ставлена следующими гипогенными рудообразующими сульфидами: пи
рит, халькозин, борнит, теннантит, энаргит, сфалерит, халькопирит, 
люцонит, ковеллин. Из нерудных минералов в ней установлен каль
цит, гипс и каолинит.

Рудная минерализация в общем контуре штокверка по вертика
ли и горизонтали распределяется весьма неравномерно, обуславливая 
различие минерального состава и резкие колебания содержания меди 
в соседних блоках от промышленного до некондиционного, что ослож
няет эксплоатационные работы. Разница в вещественном составе руд
ных агрегатов, слагающих штокверк, определяется наложением раз
личных минеральных ассоциаций в процессе рудогенеза.

В штокверковых рудах нами отмечены следующие текстуры: про
жил ковая, вкрапленная, колломорфная, полосчатая и массивная.

Под микроскопом в аншлифах руд штокверка наблюдается нали
чие грубосферических, округлых, кольцевидных и цепочных текстур 
пирита в халькозине, сфалерите и борните, каплевидных выделений 
теннантита и халькопирита в борните, а также колломорфных зерни
стых структур пирита и халькозина, что со всей определенностью сви
детельствует о коллоидном происхождении руд данного участка и вы
падении их из растворов в форме геля (фиг. 5, 6, 7, 8).

Рудовмещающие полости в штокверковой зоне выполнены одной 
или последовательно несколькими, из выделенных нами основных ми
неральных ассоциаций: кварц-пиритовой, пирит-халькозпн-борнптовой, 
кварц-энарги!-пиритовой и пирит-сфалеритовой, часто пространствен
но обособленных.

Содержание меди в руках штокверка, по данным бороздового и 
товарного опробования, варьирует, по отдельным блокам зоны, от 0,3 — 
0,5% до 3,5֊ 4,3%, показывая в рядовой руде, выдаваемой на обога
тительную фабрику, относительно низкие средние содержания меди в





Колломорфные структуры

Фиг. 6. Каплет дные фермы пирита в 
борните и халькопиритеХ ЮО.

Фиг. 5. Кольцевидные формы пирита в 
гипогенным халькозинеХ^О.

Фиг. 8. Кольцевидные формы в сфа 
лернтеХ?0.

Фиг. 7. Скелетные образования пирита 
в гипогенном халькозинеX42.
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1,2 1.4%. Кажущееся противоречие между низким содержанием и 
вещественным составом рудных агрегатов, выполненных преимуще
ственно богатыми медью минералами, объясняется резким преоблада
нием в руде пирита, присутствующего суммарно в количестве 50— 
60%, как в самостоятельных выделениях! так и в тонком срастании с 
халькозином, энаргитом, борнитом и сфалеритом.

Спектральными анализами мономинеральных проб, отобранных из
руд данного участка в энаргите и теннантите обнаружено присутствие 
германия, а в теннантите еще и висмута, в количестве 0,04%. Воз
можность нахождения при дальнейших более детальных исследова
ниях руд штокверка рудника № 6 минералов германия (германита и 
др.) весьма вероятна, в связи с наличием в аншлифах в полях борни
та мельчайших изотропных зерен неизвестного минерала (германита?).
более бледного цвета чем борнит. Идентичность минеральной ассоциа
ции данного участка Кафанского месторождения с месторождением
Тсу.меб (Цумеб) в Южной Африке, в котором германит развит в па
рагенезисе с пиритом, халькозином, энаргитом, теннантитом и сфале
ритом [6] увеличивает вероятность открытия германита в этих рудах.

Изучение вещественного состава руд штокверка и возрастных 
взаимоотношений слагающих его различных минеральных ассоциаций, 
позволяет подразделить весь процесс формирования штокверка на 
следующие шесть стадий минерализации:

Первая стадия дорудная—серноколчеданная, проявилась в ин
тенсивной вкрапленности пирита во вмещающих породах всего руд
ного блока—между четырьмя ограничивающими его разломами. Более 
поздняя субфаза ее отложила на северо-западном фланге сетку про
жилков пирита мощностью до 1 см.

Вторая стадия—кварц-пиритовая, выполняет тонкие прожилки
в нацело гидротермально измененных и пиритизированных породах, а 
также слагает зальбанды более мощных жилок в штокверке с полос
чатыми или симметрично полосчатыми текстурами.

Третья стадия — пирит-халькозин-борнитовая. В эту стадию вы
делялась основная масса меди штокверка в виде самостоятельных про
жилков. а также путем заполнения центральных частей прожилков, 
выполненных у зальбандов более ранними кварцем и пиритом (фиг. 
9, 10). Преобладающим рудным минералом этой стадии после пирита 
является халькозин, остальные сульфиды имеют подчиненное значе
ние. Порядок выделения минералов: кварц-пирит-халькозин-борнит- 
ковеллин-халькопирит. Иногда наблюдается одновременное выпадение 
халькозина с колломорфными пиритом и борнитом.

Ковеллин—гипогенный минерал в рудах участка, ассоциирует обыч
но с халькозином и пиритом, образуя с ними иногда тесные сраста
ния. Реже встречается с кварцем (фиг. 11).

Образования этой стадии широко развиты на горизонтах 924, 893 
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и 862 штокверка, на верхних же горизонтах халькозин встречается в 
меньших количествах.

Четвертая стадия—кварц-энаргит-пиритовая; в эту стадию вы
пало значительно меньшее, по сравнению с предыдущей, количество 
меди. Проявляется она в узко локализованных участках, располагаю
щихся в виде полосы шириною 15—20 метров, приуроченной к гип
совому разлому, который являлся главной контролирующей структу
рой штокверка. Количество энаргита в штокверке в некоторых местах 
заметно увеличивается, по мере приближения к разлому с запада.

На гор. 987, под экранирующей оруденение свитой кварцитизи- 
рованных туфопесчаников, зона энаргитового оруденения расширяется 
отходя от гипсового разлома на большее расстояние. В целом же рас
пределение энаргита в штокверке весьма неравномерно и имеет ско
рее всего спорадический характер.

Энаргит в ассоциации с кварцем и пиритом на нижних горизонтах 
выполняет мелкие и крупные гнезда, реже он встречается совместно 
с халькозином, выполняя центральные части прожилков симметрично- 
ноясового строения, сложенных у зальбандов образованиями третьей 
и четвертой стадий. На горизонтах 987 и 960 он встречен в крупных 
гнездах величиною 4—5 метров в поперечнике и в виде двух жил 
мощностью 0,1 метра, в ассоциации с кварцем, колломорфным пири
том, халькопиритом и теннантином.

На фоне описанной выше закономерности распределения энарги
та весьма интересен факт полного отсутствия его на восточном флан
ге жилы № 6 у гипсового разлома. Эго отклонение от общего пра
вила локализации энаргита —в данном участке, невидимому, следует 
связывать с переотложением минералов в жиле, вызванным термаль
ным воздействием на нее мощной пострудной дайки габбро-диорита, 
секущей под острым углом (в плане) восточный фланг жилы на гор. 
863 за пределами* горных работ. Аналогичные явления термального 
метаморфизма рудных жил пирит-халькозин-энаргитового состава, на 
участке пересечения их пострудной дайкой риолит-дацита, наблюда
лись в месторождении Бьютт в США [8|.

В аншлифах отмечено наличие люцонита-моноклинной разновид
ности, а также характерные для энаргита таблитчатые идиоморфные 
кристаллы, окруженные, как правило, узкой каемкой халькопирита 
(фиг. 12). Порядок выделения минералов; кварц-пприт-энаргит-халько- 
пи рит.

։Пятая стадия — пирит-сфалеритовая, проявляется только на двух 
верхних горизонтах (987 и 960). Сфалерит представлен двумя разно
видностями тонко- и средне-зернистого сложения буровато-черного цве
та и выполняет обычно гнезда и реже тонкие прожилки в нацело гид
ротермально измененных породах. Ассоциирует с молочно-белым квар
цем и пиритом, реже встречается совместно с теннантитом и колло
морфным халькопиритом.

Присутствие в рудах этой стадии гонкозернистого сфалерита, ко-



Фиг. 9. 11нтерстииизльная стру ктура. Ги
погенный халькозин и кварцеX42.

Фиг. 10. Порфирокластическая струк
тура. Идиоморфные зерна пирита сце
ментированы кварцем (черное), окай
мленным колломорфным пиритом, затем 
повторно сцементированы гипогенным 

халькозином X 70.

Фиг. 12. Структура краевых каемок. 
Кристалл։»! энаргита с каемками 

халькопирита в кварце(черное)Х70.

Фиг. II. Графическая структура отложе
ния с гипогенным ковеллином в халькози

не и кварце (темное 
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торый макроскопически выглядит колломорфным, говорит об огложе- 
нии его из сильно переохлажденных растворов |5|; причиной образо
вания последних явилось быстрое падение давления в растворах при 
поступлении их в верхние приповерхностные горизонты участка.

Распределение цинковой минерализации в верхних горизонтах 
имеет кустовой и гнездовой характер. Горизонтальная алмазно-буро
вая скважина № 84 на горизонте 960 в интервале 60 метров глубины 
ее от устья подсекла ряд участков с содержанием цинка в них до 
4-5%'

Шестая стадия — завершающая, отложила тонкие прожилки 
и гнезда кальцита, флюорита, розового и фиолетового квар
ца (аметиста) и марказита; на поверхности она проявляется в виде 
маломощных жилок опало-халцедонового состава, секущих верхне
юрские породы.

Возрастные соотношения проявлений пириг-халькозин-энаргито- 
вой формации восточной зоны прожилково-вкрапленного оруденения 
рудника № 6 с жилами пирит-халькопиритовой формации, слагающи
ми северный фланг этого же рудника, не выявлены в связи с отсут
ствием взаимопересеченчй таковых. Минералогический состав обоих 
участков и описанная выше последовательность отложения в Кафанском 
месторождении руд различной формации указывают на то, что руды 
восточной зоны оруденения отложены позже пирит-халькопиритовых.

Перспективы ^описанной зоны прожилково-вкрапленного оруде
нения, помимо общих, весьма благоприятных структурно-геоло
гических факторов, определяются: 1) слепым характером штоквер
кового тела, 2) разведанностью его по вертикали ща глубину только 
160 метров, 3) сохранением одинакового пирит-халькозин-энаргитово- 
го состава руд на трех нижних горизонтах в интервале высоты 65— 
80 метров. Исходя из этого автор считает возможным прогнозировать 
продолжение промышленного оруденения в штокверке по вертикали 
дополнительно на 150—200 метров ниже горизонта 862 ।—100), со 
склонением его к северу под северо-восточный разлом, определяю
щий склонение всего рудника № 6.

Сравнение штокверкового оруденения Кафанского место
рождения с другими месторождениями. Штокверковое оруденение в 
руднике № 6 Кафанского медного месторождения Армянской ССР с 
необычной гипогенной пирит-халькозин-энаргитовой формацией рут 
по своему минералогическому составу является весьма редким типом 
и не имеет аналогов в Советском Союзе, так как во всех медных 
месторождениях, руды которых содержат халькозин, последний всю
ду является вторичным минералом, (исключение—гипогенный халькозин 
Джезказганского месторождения пластовых медистых песчаников в 
Казахской ССР).

Из зарубежных месторождений наиболее близкими по минераль* 
ному составу являются: месторождения Тсумеб в юго-западной Аф
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рике, а также знаменитое месторождение Бьютт в штате Монтана в 
США; последнее отличается от штокверкового оруденения рудника 
№ 5 огромными масштабами, высоким содержанием меди, равным 3,5— 
1,0°/о, глубиной рудного столба более 1200 метров с поразительным, 
еще не нашедшим объяснения, однообразным минеральным составом, 
включающим халькозин по всему вертикальному протяжению рудно
го тела.

Что касается штокверка с пирит-халькопиритовым составом руд,
го он относится к распространенному типу медного оруденения; в
СССР, кроме Армении (Кафан, Шамлуг), этот тип встречен еще на
Северном Кавказе в Урупском медном месторождении, а также в ря
де медных месторождений Урала, (Карпу ши ха и др.).

Выводы

Геологические условия ормирования штокверков в Кафа нском1

1

рудном поле определялись следующими факторами:
1) Образованием сколовых зон дробления и трещиноватости в

узко локализованных участках, строго подчиненных структурному кон
тролю.

2) Приуроченностью вышеуказанных благоприятных для рудоот
ложения зон: а) к резким изгибам тектонических нарушений (шток
верк рудника № 7—10), б) к лежачему крылу одного из тектониче
ских нарушений, образующих структуру экранирующей крыши (во
сточный штокверк рудника № 6), в) к лежачим крыльям крупных тек
тонических нарушений типа взбросов (штокверки рудников № I—2,6, 
Пагалты, Беюк. Пача и Харлампий) и г) к участку междужильных 
прожилков и вкрапленников (штокверки в рудниках им. Шаумяна и 
Саралых). ։ •

3) Выполнением штокверковых участков Кафанского рудного 
поля продуктами трех последовательных стадий единого рудного про
цесса, с выделением из растворов в условиях небольших глубин, ма
лого давления и низких (100—275°) температур, соответственно трех 
пространственно обособленных и различных по составу рудных фор
маций; а\ пирит֊хакькопиритовой (штокверки в рудниках №№ 1—2, 
6, 7—Ю, Саралых и др.), пирит-халькозин-энаргитовой (восточный 
штокверк рудника № 6) и я) полиметаллической (штокверк рудника 
им. Шаумяна).

4) Выполнением рудообразующими растворами трещиноватых 
зон, структурно подготовленных несколькими последовательными фа
зами тектонической активности стресса, с пульсационным характером 
поступления растворов, изменяющихся в интервале времени каждой 
с гадин рудогенеза.

5) . Отложением прожилково-вкрапленных руд пирит-халькопири- 
товой формации в штокверке рудника № 7 — 10 и других участках в 
главную рудную стадию минерализации с выделением основной массы 
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меди. Оно происходило здесь в условиях относительно медленной и 
спокойной кристаллизации выпадающих минералов, без резкого паде
ния давления растворов и при несколько более высокой температуре, 
чем в руднике № 6, в связи с вероятным прогревом вмещающих по
род данного участка. Эти особенности рудоотложения объясняют при
чину отсутствия в рудах штокверка № 7—10 тонкозернистых струк
тур и колломорфных текстур халькопирита, встречающихся почти во 
всех других участках месторождения.

6) Отложением прожилково-вкрапленных руд пирит-халькозин֊ 
энаргитовой формации в восточном штокверке рудника № 6 во вто
рую стадию минерализации только на одном из 23 известных в 
Кафанском рудном поле участков.։ Выпадение минералов из растворов 
в эту стадию происходило в аналогичной штокверку рудника №7—10 
рудолокализующей структуре, из истинных растворов, которые номе
ре подъема их в приповерхностную зону, вследствие резкого падения 
давления, становились резко пересыщенными и отлагали сульфиды в 
виде геля сложного состава, позже частично раскристаллизовавше֊ 
гося.

Участие в процессах минералообразования восточного штокверка 
рудника № 6 растворов коллоидного происхождения подтверждается 
широким развитием в рудах колломорфных и тонкозернистых структур 
смеси халькозина, пирита, борнита и сфалерита.

Образование в рудах штокверка, при температуре до 105 С ги
погенного халькозина и ковеллина (а не халькопирита), в ассоциации 
с пиритом и борнитом, в полосе шириною 25—35 метров строго локали
зованной вдоль плоскости гипсового разлома, вызвано не только избыт֊ 
ком меди и серы в растворах, но также и повышенным потенциалом 
кислорода в зоне дробления, обусловленным близостью поверхности.

7) Отложением прожилково֊вкрапленных руд полиметаллическо
го состава в третью стадию минерализации с выполнением зоны меж- 
дужильных прожилков в рудниках им. Шаумяна и мелких зон вкрап
ленников сфалерита в других участках—рудник № 1 — 2 (южнее шах֊ 
ты Мецмагара), а также образованием более крупных жил в рудни
ках им. Шаумяна, Барабатум, Чинар и Норашеник.

Выполнение этих участков происходило в условиях среды обла
дающей высокой проницаемостью для растворов, которые могли сво֊ 
бодно циркулировать по трещинным полостям и медленно отлагать в 
них свой груз без резкого спада давления, в связи с чем руда в жи
лах и штокверковых участках рудника им. Шаумяна сложена рудами 
с массивными, симметрично полосчатыми и реже крустификационными 
текстурами грубозернистого строения.

8) Формированием штокверковых и жильных тел преимуществен
но в породах среднеюрского возраста, при полном отсутствии рудо- 
носности в отложениях верхней юры, что стратифицирует оруденение 
и определяет возраст его как верхне-байоский. Последний по абсо
лютному летоисчислению, в сопоставлении с установленным абсолют- 
Известия X, № 4—7
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ным возрастом нижне-мелового Цавского массива гранодиорита в 
130 миллионов лет, выражается цифрой порядка 140—145 миллионов 
лег. Этому Возрасту несколько противоречит отсутствие метаморфизма 
руд и их весьма свежий облик. Возраст оруденения в Кафанском руд
ном поле в дальнейшем, возможно, удастся уточнить, путем изучения 
изотопного состава свинца Шаумян-Халаджского участка.

В заключение можно отметить, что штокверки Кафанского руд
ного поля морфогенетически, по классификации Г. Н. Щербы |7], от
носятся к типу штокверков линейных зон крупных разломов, харак
теризующихся наличием в них системы параллельных мелких трещин, 
развитых по сколовым трещинам дробления.

Перспективы расширения сырьевой базы Кафанского месторо
ждения связаны целиком с выявлением новых штокверковых участков 
с рудами прожнлково-вкрапленного типа, в еще не вскрытых развед
кой слепых рудных блоках.
Институт геологических наук
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ՂԱՓԱՆԻ ՀԱՆՔԱԴԱՇՏՈՒՄ

Ա մ փ ո փ ում

Ալս Հոդվածը ի մի է բերում Վափանի հանքավայրում հեղինակի կատա
րած դի տ ա , ե տ ա զո տա կան ու Հետախուզական աշխատանքների արդյունք
ները։ *։ - 'Ն՛

Վա փանի հանքադաշտում, որը գրավում է 30— 35 կմ? տարածություն և 
կազմված / յուրայի հասակի հրաբխածին-նստվածքա լին ապարներից, հայտնի 

առևոլյո 
շրջանում և ռևոլյուցիայից հետո։ Այդ տեղամասերում 100 տարվա շահս։գործ
ման ընթացքում Հայտնաբերված են 350-ից ավելի հանքային երակ և 14 
շտ ոկվերկ, որոնցից 155 երակ և 4 շտ ոկվերկ ունեն արդյունաբերական նշա
նակություն։

որոնք շահա գործվել են դեռ նախ ւցիոն

Հանքայնացման ստրուկտուրային հսկիչը բավական կտրուկ է և արտա- 
ՀՀ **
• տյտնվում է նրանով, որ 19 հ անքա յին տեղամասեր տ ե ղա դրված են մ ինչ

քան բային ճեղքվածքների ւղառկած ու կախված թևերում, իսկ 4 տեղամասեր 
գտնվում են էկրան Կան զիս ա ցո դ ծածկերի փակ ստրուկտուրաներում։ Վեր
ջիններս ներկայացնում են 2— 3 դիղյունկտիվ խախտումների փոխհատման 
կոմբինացիա, ո ր ո ե դ ան կ մ ան անկյունները խորքում տարբերվում են։

հեղինակին հաջողվել է հայտնաբերել հանքայնացման տ եղա դրման րն դ- 
հ անուր օրինաչափությունը, որն արտահայտվում I; հանքայնացման տեղա
դրում ով մինչհանքային խախտումների նպաստավոր մասերում, խախտ ում- 
ների երկայնքով 150 — 200 մետր լայնության զոլի ձևով։

Լափան ի Կանքավա յրի մետալոգենիան բնութագրվում է 3 անջատ տե
ղադրված Հանքային ֆորմացիաներով։
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1) Պիրիտ-խալկոպիրիտա յին, пгр (1 Ш ք| ք||1 Ա| ո 1 մ համարյա |>ե рп|пг

տեղամասերում:
2) Պիրիտ ֊խալկոզին ֊ է նարւլիտա յին է որը I անդի սլում է միայն մի տեղա-

է

էք էՍՈՈւմէ

3) Բաղմամետաղայինէ որր տարածված է մի քանի տեղամասերում: Աւս 
ֆորմացիա (ի համար րնորոշ ես կույր հանքային մարմիններ:

ներկայումս հայտնի !4 շտ ոկվերկներից ամենախոշորներն են' Л 7—10, 
Л? 6,

№ 7—10 հանքի > ւո ո Ц Լ г Ц р ներկայացված է խոշոր ոսպն (ակաձև
ւ1 ա րմն ո վ, որի չափսերն են ըստ տարածման 220 մ, րստ անկէք ան 470 —550 էք, 
կարողությունը 10—50 մ։

Հանքայնացումը տեղադրված է ա րևելյան սայատդաշլան խախտումի 
պառկած թևի ջարդված տեղամասում և սեղմված է վ ե րջին ի ս և էք ին չ- Հան
քայնացման հասակի կվարցյ-պորֆիրային դայկայի միջև։

ՀսւնքայնացՀումն արտահայտված է մի խումբ զուգահեռ, կարճ (15— 20 մ), 
կարողությամբ ոչ կայուն (0,01—0,1 մ), կուլիսանման տեղադրված պիրիւո- 
խ ա լկո պ ի րի տ ա յին և կվարցային երակներով, բներով ու ներփակումներով։

Շտոկվերկում հազվագյուտ հանդիպում են կարճ (15 — 25 մ/, 0,5—1,5 մ
կարողություն ունեցող հա րուստ բյուրեղա յին խալկոպիրիտի ոսպնյակներ, 
որոնք տեղադրման էլեմենտներով համապատասխանում են երակիկա ։ին սիս
տեմին։ ճեղքվածքների ուղղությամբ շտոկվերկից անջատվում են Հակառակ' 
հարավային անկում ունեցող մի չարք ինքնուրույն երակներ, որոնցից ամե
նամեծ հետաքրքրությունը ներկա լացնում է 5 հարուստ երակը։

Օտոկվերկի միներալային կազլքր պարզ է և ներկայացված է երկու հսւնըս։- 
նլութ առաջացնող ս ուլֆիղո վ' խաչկոպիրիտով և պիրիտով: Երակային մինե
րալներից ներկա են կվարցը ե չնչին քան ա կո վ կա լցիւո ր, գիպսը ե կաոլինիտր: 
Առաջն ա (ին ուղդ աձի գ զոնա լական ությունը բացակայում է և Հանքանյութի կազ
մը ըստ խ սրության չի էի ոխ //ում։ Պ ղն ձի բաշխումը շտոկվեըկի բոլոր հորիզոն
ներում անհավասարաչափ է և պակասում է կենտրոնից դեպի ծայրամասերը:

Պղնձի միջին պարունակությունը հանքանյութում կազմում է տա
տանվելով 0,5^ մինչև 7,0վզ սահմաններում։ 6* հանքի շտոկվերկը , որը 
կոչվում է արևելյան երակիկա֊ցանավոր հանքայնացման զոնա, Ներկայացված 
է յուրահատուկ և Ղափա^ի հանքի համար անսովոր պ ի րի տ - խ ա լկ ո ղին ֊էն ա ր գի - 
տային հանքանյութի ֆորմացիա յով։

Մորֆոլոգիա կան տեսակետից շտոկվերկը ներկայացված է հարթ ոսպնյա
կաձև հանքային մարմնով, ունի միջօրեականին մոտ տարածում և արևելյան 
անկում ։

Շւոոկվերկռւմ հանքայնացումը ներկայացված թ1) զուգահեռ, կարճ, փո
քր ր հզորության է թեք տնկման երակի կների սիստեմով, որն — ունի համարյա 
լայնակի տարած ում և 2) հիղրոթերմալ փոփոխված և պիրիտացված կվարց- 
պլաղիոկլտ զային պ ո րֆի ր ի տնե ր ի ներփակումների և բների սիստ եմով, որր 

է հեւոհանքայնա 
թեք անկման գա բ ր ո ֊ ղ ի ո ր ի տա յին դայկայով։

Շտռկվերկի միներալս։յին կաղմր հետևյալն է' պիրիտ, կվարց, խալկոզին, 
էնարղիտ, սֆալերիտ, ըոոնիտ, տեննանտիտ, խալկոպիրիտ և կովելլին։ Աուլ֊ 
ֆիղների շարքում գերակշռողը հանդիսանում է պիրիտր, այդ իսկ պատճաՈով 

տարաա տղում
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պղնձի միջին պարունա կությունր հանքանյութում բարձր չէ, սովորաբար տ ա ֊ 
տ ա ն վում է 1,0-1,4% սահմաններում։ Pшgի պղնձից\ »ան քան չութում հայտ
նաբերված է բիսմոլտի և գերմանիումի առկայություն։

Տեղամասի գլխավոր հսկող ստրուկտուրան հանդիսանում է միջօրեականի 
տ արածման և դեպի արևելք 35—60 անկյան տակ ընկած գիպսա յին խախ֊ 
տումր, որի պառկած կողում գտնվում է ամբողջ արևելյան զոնայի ար֊ 
դյունա վերական հանքայնացումը։ Խախտումից հեռանալով դեպի արևմուտք 
հ անքա յն աց ման ին տ են ս ի վո ւթյո ւն ր ն վա ղո ւմ է և 25— 30 մ հեռավորության վրա 
ներկա լացվս։ ծ է պիրիտով։

№ 6 և 3' 7—10 հանքի շտոկվերկների կազմավորումը կատարվել է
ցածր (100— 275) ջերմաստիճանի պայմաններում, մակերեսից 200—700 մ 
ի/որութ (ան վրա, երկու տարբեր էտապներում, որոնք բաժանվում են հան֊ 
քալնաղման 6 ստաղիաների: Ղրանցից մեկը եղել է գլխավորը և անջա տ ել է 
պղնձի հիմնական մասը: Հանքայնացումը տեղադրվել է զուգահեռ բեկորատ
ված զոնաների ճեղքերում, բազմաթիվ ծա կոտիներում և դատարկություննե
րում, մասամբ մե տա սոմա տողի հետևանքով։

Հանրային լուծույթների անմիջական աղբյուրը պետք է Համարել խորքա֊ 
(ին մագմատիկ օջախը, որից սկզբում անջատվել են կվարց ֊ պ որֆիրն երի 
մերձմակերեսա յին ինտրուզիվ մարմինները։
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