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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗРЫВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ МОНЦОНИТОВОГО 

ИНТРУЗИВА МЕГРИНСКОГО ПЛУТОНА

Изучение трещиноватости массива монцонитов было начато авто
ром в 1960 г. До этого периода в отдельных работах в той или иной мерс 
затрагивались вопросы трещинной тектоники, ио в основном это каса
лось крупных разрывных нарушений, характеристика которых давалась 
в кратком виде.

Уже первые полевые наблюдения показали всю сложность и много
образие трещин, проявленных в монцонитах Составленные диаграммы 
трещиноватости на основании многочисленных замеров (200—400) тре
щин на отдельных участках содержали максимумы, элементы залега
ния которых соответствовали преобладающему простиранию и падению՛ 
тех систем трещин, которые обычно выявляются при полевых наблюде
ниях. Сравнение этих диаграмм, составленных по замерам на различных 
участках, показало, что монцониты разбиты системами трещин, полу
чивших региональное распространение и проявляющихся практически 
в любой точке массива. Но наряду с этим были отмечены системы тре
щин, либо имеющие локальное развитие на отдельных площадях, либо 
вытянутые в виде зон трещиноватости.

Известная генетическая классификация трещиноватости интрузий, 
предложенная Г. Клоосом в 1921 г., а в дальнейшем уточненная и допол
ненная А. А. Полка новым, Н. А. Елисеевым и др., не могла быть исполь
зована в силу недостатков самих основ классификации, уже обсуждав
шихся в литературе [Лукин, Кушкарев, 1951], а также ввиду отсутствия 
в монцонитовой интрузии четкой линейности, которая и является отправ
ным пунктом для выделения и генетической характеристики трещин 
(продольные, поперечные, пластовые, диагональные и др.).

Прежде чем перейти к описанию трещиноватости массива следует 
коротко остановиться на некоторых общих предпосылках, касающихся 
распределения напряжений.

Неоднородность механических условий в массиве приводит к нерав
номерному распространению разрывов. На отдельных, даже очень близ
ко расположенных участках (40—60 м) наблюдаются совершенно раз
личные системы трещин, причем меняется не только их количество, но и 
ориентировка в пространстве.

М В. Гзовский [1963] пишет: «...неоднородность механических усло
вий в земной коре... проявляется настолько резко, что, например, тек
тонические разрывы в достаточно близко расположенных участках своего 
ра .вития (на расстояниях 5—10 км и менее один от другого) оказывают- 
' Я по Р‘13Н0МУ ориентированными в пространстве, имеют различный ха-
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рактер и нередко разный возраст. Такие различия в характере разрывов 
можно наблюдать не только в случаях принадлежности участков к раз
ным тектоническим зонам, отличающимся по истории развития, но и в 
пределах каждой элементарной тектонической зоны».

Неоднородность механических условий в каждом отдельном случае 
может быть обусловлена различными причинами: например, для всего 
массива в целом существование незалеченных крупных тектонических 
разрывов, амплитуда которых соизмерима с размерами массива; форма 
массива (округлая, элипсоидальная, вытянутая, дайкообразная и др ); 
наличие или отсутствие подошвы; крупные, соизмеримые с размерами 
массива, литологические разности, сильно отличающиеся от основной 
интрузии своими физико-механическими свойствами; крупные, соизмери
мые с размерами массива, сводовые поднятия и депрессии. Для отдель
ных более или менее крупных частей массива неоднородность может 
возникнуть от наличия или отсутствия даек, их ориентировки по отноше
нию к действующим силам, приуроченности к различным частям крупных 
тектонических разрывов. Для мелких локальных участков неоднород
ность механических условий возникает от приуроченности к различным <* _частям сводовых поднятии или депрессии, к различным участкам кон
такта интрузии с боковыми породами, от наличия или отсутствия пер
вичной полосатости и ее ориентировки по отношению к действующим 
силам. Здесь важное значение приобретает внутренняя структура поро
ды. В самом деле, если мы имеем породу, в которой зерна какого-либо 
минерала (плагиоклаз, кварц и др.) тесно соприкасаются друг с другом, 
то в конечном итоге характер разрывов будет определяться свойствами 
именно этого каркаса, другие же изолированные, заключенные в этот 
каркас минералы, будут играть подчиненную роль. То же самое можно 
сказать об ориентировке первично полосатых пород к действующим 
силам: если сжатие или растяжение происходит вдоль полос, состоя
щих, как в нашем случае, из биотита и плагиоклаза, то характер раз
рывов будет определяться более жесткими полосами, состоящими из 
плагиоклаза; если силы будут действовать перпендикулярно к полосам, 
то пределяющими будут биотиты, создающие более пластичную про
кладку между плагиоклазами. Наличие такой зависимости доказано 
экспериментально [Г. Н. Кузнецов, 1947].

Неоднородность механических условий естественно обусловливает а 
неодинаковое распределение напряжений. В этой связи нам кажется 
очень удобным предложенное М. В. Гзовским [1963] подразделение су
ществующих напряжений на «общее поле напряжений», определяющее 
расположение главных разрывов, и «внутрислойные поля напряжений», 
которые для интрузивных неслоистых массивов можно назвать «мест
ными полями напряжений», определяющими расположение локально 
распространенных систем мелких разрывов.

Исходя из вышеизложенного, трещины в монцонитовой интрузии 
подразделяются нами на следующие группы:

1. Разрывы, связанные с местными полями напряжений:
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а) приуроченные к контактам интрузии с боковыми породами;
б) приуроченные к различным частям сводовых поднятий и деп

рессий.
2. Разрывы, связанные с общими полями напряжений:

а) ранние, додайковые;
б) поздние, последайковые.

3. Крупные разрывные нарушения.

1. Разрывы, связанные с местными полями напряжений

а. Трещиноватость, приуроченная к контактам 
интрузий с боковыми породами. Вдоль экзо-и эндоконтак
тов интрузивного массива проявлены системы трещин, в общем случае 
субпараллельные контакту и первичной полосатости пород- Первая си
стема трещин, имеющая согласное падение с первичной плоско-парал
лельной ориентировкой минералов в массиве, особенно хорошо развита 
в приконтактовых роговиках. На некоторых участках, в частности у ка
менного карьера, северо-западнее пос. Каджаран, эта трещиноватость 
пересекает пологий контакт интрузии и переходит внутрь массива вдоль 
плоско-параллельной ориентировки минералов. На плоскостях скалы
вания этой системы трещин в породах интрузива наблюдаются борозды 
скольжения, субпараллельные падению. Углы падения у северного кон
такта 50—65° в северные румбы, у восточного—65—80° в восточные. 
Аналогичные системы трещин наблюдаются во многих дайках, где по 
зальбандам даек отмечается сланцеватость, параллельная контактам. 
Эта сланцеватость постепенно сходит на нет с приближением к центру 
пайки. ‘Zgj

Вторая система сколовых трещин, сопряженная с первой, имеет 
простирание, субпараллельное плоскостной ориентировке, составляя с 
ней угол до 30° по. простиранию. Углы падения этих трещин крутые — 
80—85’ в сторону, обратную падению плоскостной ориентировки.

В большинстве случаев, за очень редкими исключениями, эти две 
системы трещин проявляются совместно. В случае отсутствия одной из 
них, другая, особенно вторая, имеет интенсивное развитие и порода при
обретает тонко рассланцованный, сланцеватый облик. На некоторых 
участках наблюдается плохо выдержанная система трещин отрыва с по
логими, средними, очень редко крутыми углами падения. Часть этих тре
щин, по-видимому, образовалась одновременно с первыми двумя. До
казательством этому служит заполнение их, наряду с ранее описанными 
сколовыми трещинами, дополнительными инъекциями микромонцонитов 
и микродиоритов.

Эти три системы трещин развиты в основном у боковых контактов 
интрузии, распространяясь вглубь ее максимум на 400—500 м. В рого- 
виках по первой и третьей системе трещин наблюдаются внедрения до- 
по нштельных инъекций микромонцонитов и микродиоритов, причем на 
««.которых участках (севернее Аткыза) густая сеть трещин, по которым
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происходило внедрение мнкромонцонитов, приводит к образованию 
мигматитов.

Исходя из приведенных фактов, мы приходим к выводу, что трещи
ны эти являются наиболее ранними, возникшими после застывания при- 
контактовых частей интрузий и до внедрения дополнительных инъекций 
микромонцонитов и микродиоритов.

Анализ существовавших в это время напряжений, проведенной по 
графическому методу пострения, предложенному М. В. Гзовским [1963], 
показывает, что наибольшее сжимающее напряжение (з3) имело в об
щем близгоризонтальное юго-восток—северо-западное направление. 
Минимальное сжимающее напряжение (максимальное растягивающее— 
(е3) направлено вверх под средними и крутыми углами (средние и поло
гие трещины отрыва).

б. Трещиноватость, приуроченная к различным 
частям сводовых поднятий и депрессий. Для характе
ристики этих разрывов изучалась трещиноватость по гребню Мегринско- 
г.о хребта, где наиболее четко выражены сводовые поднятия и депрессии. 
Участки, на которых замерялись системы трещин, выбирались с учетом 
их принадлежности к различным крыльям куполов. На всех диаграммах 
наблюдается четкая система трещин с пологими (до 30°) углами паде
ния, причем азимут падения меняется в зависимости от приуроченности 
трещин к различным частям куполов, но во всех случаях он направлен 
к центру купола или в сторону от центра депрессии. Трещины прямоли
нейные, притертые, иногда на отдельных плоскостях наблюдаются плохо 
выраженные штрихи, направленные в общем по падению трещин. Мине
ральных заполнителей в этой системе на описываемом участке не обна
ружено. Однако, в северной и сеьсро-восточной приконтактовой части 
наблюдаются аналогичные трещины с пологим падением внутрь интру
зии, с более четкими следами движения, которые в отдельных случаях 
секут контакт интрузии со взбросовыми смешениями. В этих системах 
трещин в основном сосредоточены аплитовые и пегматитовые жилы. 
Очень характерной в этом отношении является серия аплитовых жил. 
внедрившихся в параллельную систему пологих трещин, расположенных 
в северо-восточной периклинальной части купола юго-западнее с. Аткыз.

Наличие аплитов и пегматитов в этих трещинах однозначно решает 
время их образования. Следует еще раз подчеркнуть, что пологозале- 
тающие дополнительные инъекции мнкромонцонитов и микродиоритов 
заполняют трещины отрыва, описанные выше. Таким образом можно 
предполагать, что пологие сколовые трещины, приуроченные к различ
ным частям сводовых поднятий с наклоном в сторону центра поднятия, 
образовались после внедрения дополнительных инъекций микромонцо
нитов и микродиорнтов и до аплитов и пегматитов.

№* в ' ՛ ՛ • > а Ха ” 9Трещины, аналогичные вышеописанным, получаются в слое сырой 
глины при давлении поршнем снизу вверх (эксперименты Г. Клооса и 
Риделя, фиг. 1). Образование таких трещин и взбросовые подвижки по 
ним указывают на движение вещества снизу вверх.
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На тех же участках наблюдается система трещин, сопряженных с 
вышеописанными. Она характеризуется меньшим количеством трещин, 
но их лучшей выдержанностью на больших расстояниях по простиранию 
Трещины этой системы в основном субпараллельны направлению осей 
.сводовых поднятий и имеют наклон в общем случае в сторону центра

Фиг. 1.

поднятия, но под более крутыми углами по отношению к пологим. С 
плоско-параллельной ориентировкой темноцветных и плагиоклазов они 
составляют угол до 30—35е по падению и простиранию. Лучше всего эта 
система проявлена в центральных частях сводовых пондятий и депрес
сий. В периклинальных и особенно апикальных частях куполов эти тре
щины проявились слабо, а иногда и вовсе не развились. По трещинам 
описываемой системы происходило внедрение подавляющего большин
ства даек ранних гранодиорит-порфиров, лампрофиров, диорит-порфиров 
и др.

Анализ главных нормальных напряжений, приведших к образова
нно вышеописанных сопряженных сколовых трещин, показывает, что в 

()б1ш м случае максимальное сжимающее напряжение было ориентиро
вано в направлении юго-восток—северо-запад, с естественными откло- 

ниями в различных частях сводовых поднятий и депрессий. Макси- 
ц.ные рас I яг икающие (минимальные сжимающие) напряжения (е։) 

1ш м случае направлены вверх, к центру сводового поднятия. Средние 
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главные нормальные напряжения (ц) направлены на северо-восток— 
юго-запад. Взбросовые движения по сколовым трещинам подтверждают 
пологое, близгоризонтальное положение оси главных вертикальных сжи
мающих напряжений.

Аналогичные по механизму образования сопряженные сколовые тре
щины очень характерны для даек. Причем одна из систем («пологая») 
располагается примерно перпендикулярно зальбандам, составляя с -ним 
угол 60—85\ другая субпараллельна, составляя угол 20—30? по прости
ранию и падению. Это соотношение между направлением трещин и заль
бандами дайки не меняется с изменением простирания и падения даек 
(фиг. 2). Анализируя взаимное расположение таких трещин в простран
стве, можно определять примерно направление внедрения материала.

06н. /062

Фиг. 2.

Как уже отмечалось, описываемые системы трещин более поздние 
по отношению к группе, описанных в разделе «а». Кроме возраста они 
отличаются от первой группы более широким распространением, что 
вполне естественно, т. к. ко времени их образования значительная часть 
интрузивного массива была уже остывшей и при тех же напряжениях 
могла подвергаться кроме пластических деформаций, также и разрыв
ным нарушениям.

Таким образом трещины, входящие в группу «б», можно охаракте
ризовать как разрезы, образовавшиеся в застывшей коре интрузии при 
продолжающихся юго-восток—северо-западных максимальных сжимаю
щих напряжениях с местными отклонениями в различных частях сводо
вых поднятий и депрессий, и при значительных пластических деформа 
пиях.
Известия. ХХП 4—5
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2. Разрывы, связанные с общими полями напряжении

Как можно видеть на частных диаграммах трещиноватости, наряду 
с трещинами, характерными для отдельных частей массива, наолюдают- 
ся системы трещин, распространенные повсеместно. Эти трещины, полу
чившие региональное распространение, образовались несомненно после 
того, как массив был в основном консолидирован. Помимо пород основ
ной интрузии, эти трещины рассекают также дополнительные инъекции, 
микромонцонитов и микродиоритов, габбро и габбро-диоритов и допол
нительные интрузии гранодиоритов и аплитовидных пород, а также по
роды вмещающей толщи—как третичные порфириты, так и более древ
ние образования. В породах дотретичного возраста региональная тре
щиноватость особенно хорошо проявилась в кварцитах, как образовав
шихся за счет прфиритов, так и за счет песчаников. Здесь мы наблюдаем 
почти идеальную сходимость простираний и падений этих систем тре
щин. что, кроме действия одинаковых напряжении, можно объяснить 
близкими физико-механическими свойствами кварцитов и интрузивных 
пород. „ЭС 'л ИН

Таким образом, описываемые системы трещин образовались как в 
теле интрузии, так во вмещающих породах, что говорит о том, что к мо
менту возникновения этих трещин массив в основной своей массе уже 
был застывшим и представлял единое целое с вмещающими породами^

К этим системам трещин относятся, в первую очередь, трещины се
веро-восточного простирания с крутыми углами падения на юго-восток 
(75—90°). Трещины эти прямолинейные, со следами скольжения, ориен
тированными субпараллельно падению. Направление движения по этим 
сколовым трещинам в момент их образования (сброс или взброс) не 
определено. На отдельных участках, в частности по гребням Мегринского 
хребта, простирание и падение этих трещин совпадают с элементами за
легания ранее возникших разрывов, связанных со сводовыми поднятия
ми и депрессиями (трещины, параллельные простиранию осей сводов). 
На этих участках происходило повторное омолаживание ранее заложен
ных трещин, что и может служить одним из объяснений их лучшей про
явленности и выдержанности по отношению к трещинам, отмеченным 
выше.

Повсеместно, как в теле интрузивного массива, так и во вмещающих 
породах, наряду с описанной, отмечается сопряженная с ней отлично 
развитая и выдержанная система сколовых трещин северо-восточного 
про< тирания с падением на северо-запад под пологими углами (20—30°). 
Здесь следует отметить, что обе вышеописанные сопряженные системы 
сколовых трещин наиболее хорошо и отчетливо проявлены в более глу- 

эродированных частях интрузии. В апикальных частях они развиты 
слабее, а на некоторых участках вовсе не наблюдаются. По-видимому, 
к!° и^слов՝’1ено тем» 410 в апикальных частях массива, где проявлены 

' а и Д1ПРе<сии, близость горизонтального волнистого контакта со» 
ш й толщей приводила к сильным местным искажениям общего» 
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поля напряжений, что, в свою очередь, отражалось на возникновении и 
распределении трещин. По-видимому, за счет этого и можно отнести не
которые системы трещин, развитые в апикальных частях интрузии, а 
иногда и на некоторых других участках,на данном этапе изучения не 
увязывающихся с предложеннной схемой трещинообразования. Есте
ственно, что при более детальных изучениях отдельных мелких площа
дей, на основе уже имеющихся данных, можно будет определить харак
тер и место слабо проявленных трещин на фоне общего структурного 
развития массива.

Переходя к анализу главных нормальных напряжений, приведших 
к образованию вышеописанных систем сопряженных региональных ско- 
ловых трещин, следует отметить, что подавляющее большинство даек 
ранних гранодиорит-порфиров, диорит порфиритов и ранних лампрофи
ров приурочены к этим системам трещин, т. е. они являются додайковы- 
ми. Графические построения направлений главных нормальных напряже
нии показывают, что максимальные (е3) и минимальные (з։) сжимаю
щие напряжения расположены в почти вертикальной плоскости северо- 
западного простирания. Отсутствие данных о характере движения по со
пряженным сколовым трещинам не позволяет определить, какому из и мдвух построенных направлении напряжении соответствует £3, а какому 

Однако, исходя из того, что все процессы трещинообразования до 
этого этапа и после него (см. ниже) сопровождались незначительными 
пластическими деформациями, можно предположить, что и в этом слу
чае они имели место. Исходя из этого, можно ориентировочно считать, 
что максимальное нормальное сжимающее напряжение (в3) направлено 
R сторону тупого угла между трещинами, т. е. с юго-востока, тем более, 
что это соответствует общим направлениям сжимающих напряжений, 
существовавших до этого этапа трещинообразования.

Следующая система трещин регионального распространения имеет 
менее равномерное распределение. К ней относится сопряжение системы 
меридиональных и широтных сколовых трещин с крутыми углами паде
ния (от 75° до 90°) соответственно на восток и юг. Наибольшее распро
странение эти трещины имеют в широкой полосе, примыкающей к зоне 
Дебаклинского разлома. Намечается еще одна полоса распространения 
этих трещин, которая тянется в северо-западном близмеридиональном 
направлении восточнее с. Катнарат. Из описываемых двух систем ши
ротные трещины проявлены более отчетливо, имеют большее распростра
нение и иногда встречаются в обнажениях без меридиональных, сопря
женных с ней, систем. Трещины прямолинейные, каждая элементарная 
трещина прослеживается на значительное расстояние, иногда до 10— 
15 м. Стенки гладкие, притертые, нередко со следами скольжения в на
правлении, параллельном простиранию, что указывает на сдвиговые пе
ремещения. На участках Шири-су и восточнее Катнарата по сколовым 
трещинам широтного простирания наблюдались смещения—северный 
блок был сдвинут в восточном направлении (правый сдвиг), причем на 
участке восточнее Катнарата по этим трещинам сдвинуты дайки диорит-
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порфиритов (фиг- 2)- По меридиональным трещинам, хотя на них и 
имеются следы сдвиговых перемещений, что позволяет рассматривать их 
в качестве сколов, направление движения не обнаружено.

В описываемую группу входят также трещины отрыва. Они прояв
ляются почти везде совместно со сколовыми трещинами. На тех участках 
(в частности восточнее и восток-северовосточнее горы Саббаткечмас, в 
девонских кварцитах и др.), где присутствуют только сколовые трещины 
широтного протирания, с ними обязательно встречаются и трещины от
рыва. Эти трещины имеют северо-западное простирание с крутыми, .до 
вертикального, углами падения, нередко встречаются и средние углы 
(50—70°). В описываемую группу трещин внедрились все дайки поздних 
гранодиорит-порфироБ и часть ранних. При анализе точечных диаграмм 
ориентировки диорит-порфиритов и ранних лампрофиров нетрудно заме
тить, что ни одна из них не внедрялась в характеризуемую систему тре
щин. Эта особенность, а также факт пересечения и смещения широтными 
трещинами дайки диорит-порфирита восточнее с. Катнарат (фиг. 2), 
позволяет отнести вышеописанную группу трещин регионального рас
пространения по времени образования к постдайковым (имеется в виду 
дайки, генетически связанные с монцонитовой интрузией, в частности 
диорит-порфириты). • ’"у !

Анализируя направление действия максимальных нормальных на
пряжений, мы видим, что средняя ось (е2) ориентирована вертикально. 
Оси максимальных и минимальных растягивающих напряжений и 
£3) ориентированы горизонтально на северо-восток и юго-восток.

Наличие правых сдвигов по широтным трещинам, а также верти
кальных трещин отрыва северо-западного простирания, служит доказа
тельством того, что максимальные растягивающие напряжения (еД на
правлены на северо-восток, минимальные же растягивающие усилия, или 
максимальные сжимающие (е3) —на юго-восток. Таким образом, можно 
констатировать факт, что после внедрения даек, генетически связанных 
с монцонитовой интрузией, и полной ее консолидации, происходит смена 
направления максимальных растягивающих напряжений (е։) с близ- 
вертикального на горизонтальное, северо-восточное. Максимальные сжи
мающие напряжения (з3) сохраняют свою первоначальную ориентиров- 

֊՝ (юго-восток—северо-запад). Их расположение в прямом углу между 
сколовыми трещинами говорит о незначительных пластических дефор
мациях. Это новое распределение напряжений знаменует собой начало 
нового крупного этапа в развитии структур массива, который продол
жался длительное время и привел к образованию Дебаклинского разло
ма и внедрению и консолидации интрузии порфировидных гранитов и 
гранодиоритов. 1

3. Крупные разрывные нарушения

тектлиии I зовский [1963] выделяет три стадии в процессе возникновения 
тектонического разрыва: Т.

Г я стадия подг оIовительная — заключается в возникиове- 
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нии на месте разрыва многочисленных мелких, постепенно разрастаю
щихся разрывов.

2. Вторая стадия основная наступает после того, как мелкие 
разрывы достигают такого количества, что в неразрушенных участках 
напряжения оказываются равными прочности породы. Наступает ла- 
виноооразныи процесс разрушения перемычек между мелкими разрыва
ми и появление крупного сложнопостроенного тектонического разрыва.

3. Третья стадия — завершающая — заключается в постепенно за
медляющемся прерывистом разрастании тектонического разрыва в крае
вые части.

Описанная выше группа трещин, распространенная широкой поло
сой параллельно ныне существующей зоне Дебаклинского разлома, не
сомненно играла первенствующею роль в подготовке этого участка к об
разованию на нем крупного тектонического разрыва. Особенно большую 
роль сыграли, по-вндн.мому, трещины отрыва северо-западного прости
рания со средними и крутыми углами падения, которые ориентированы 
параллельно пли чуть наискось по отношению к плоскости Дебаклинско
го разлома. Менее существенная роль принадлежит также меридиональ
ным сколовым трещинам. Этот подготовительный этап в формировании 
Дебаклинского разлома начинается после внедрения даек диорит пор
фиритов с началом новой ориентировки главных нормальных напряже
ний (зх—горизонтально на северо-восток), и завершается образованием 
крупного разрыва. Основная стадия приводит к образованию крупного 
Дебаклинского разлома и внедрению по нему массива порфировидных 
гранитов, который имеет вытянутую дайкообразную форму, в связи с его 
приуроченностью к зоне разлома. Форма порфировидных гранитов сви
детельствует о том, что происходило приоткрывание образовавшегося 
разрыва на север-восток—юго-запад, т. е., что максимальные растяги
вающие напряжения (ех) были ориентированы в том же направлении.

Завершающая стадия приводила к дальнейшему разрастанию и 
усложнению разлома к краевым частям, внедрению и консолидации сле
дующих за порфировидными гранитами интрузивных образований Мег- 
ринского плутона.

После внедрения ранних и поздних даек порфировндных гранодио
ритов по зоне Дебаклинского разлома происходили неоднократные по
движки сбросо-сдвигового и сдвиго-надвигового характера [В. Г. Коча
рян, Р. Н. Таян, 1963].

К настоящему времени зона Дебаклинского разлома представляет 
собой крупный разрыв северо-западного простирания с падением на се
веро-восток под средними (40—55°) и крутыми (65—80°) углами. Сле
дующим по величине тектоническим разрывом является разлом у с. Дер- 
надзор. Он имеет северо-западное близмериднональное простирание с 
падением на северо-восток под углами от 50э до 75°. Впервые был обна
ружен автором в 1960 г. па гребне Пирамсарского хребта и прослежен 
на юго-восток до ущелья р. Вохчи. В 1965 г. поисковыми скважинами 
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Кольцовской экспедиции на правом берегу р. Вохчи была подсечена зо
на разлома, по-видимому, являющаяся продолжением описываемого.

Изучение интенсивности трещиноватости, сопряженной с зонами раз
ломов, позволило выявить увеличение ее на участках изгибов их прости
рания.' На изученной площади выделяются три таких участка.

1. Центральный участок Каджарайского месторождения, где зона 
Дебаклинского разлома меняет свое простирание с северо-западного на 
меридиональное. Я

2. Участок Шлор-Кут Каджаранского р\дного поля юго-западнее 
Анкавана, где наблюдается такой же изгиб, но гораздо меныпих раз
меров. о&дмм «I

3. Участок у пер. Джркап, где близмеридиональное простирание 
сменяется на северо-западное.

Аналогичная закономерность наблюдалась В. Ф. Чернышевым 
и Ф. И. Вольфсоном [1953] для небольших разрывов с извилистыми очер
таниями, где при движениях по плоскости сместителя образуются при
открытые и притертые участки, благоприятные для образования соот
ветственно сколовых и отрывных трещин.

Исходя из вышеприведенных данных, нами было сделано предпо
ложение о том, что зона Дебаклинского разлома на интервале, примы
кающем к Каджаранскому рудному полю, может выполаживаться с глу
биной. что создало бы благоприятный для трешпнообразования изгиб 
плоскости—сбрасывателя не только по простиранию, но и по падению. К 
сожалению, отсутствие глубоких скважин, пересекающих зону разлома 
и расположенных на достаточном удалении от него, не позволило одно
значно решить этот вопрос. Однако, по имеющимся данным, любезно 
предоставленным нам гл. геологом Каджаранской ГРП Ю. А. Давтяном, 
намечается некоторое, иногда значительное выполажпвание зоны раз
лома с глубиной. Я

Изучение мелкой трещиноватости пород монцонитового массива 
позволило выделить два основных этапа трещинообразованпя.

Первый из них охватывает период от начала интрузии монцонитов 
до внедрения генетически связанных с ними даек диорпт-порфиритов 
вк тючительно. На основании анализа главных нормальных напряжений. 
। риведших к образованию трещин, проведенного по графическому мето- 

М. В. Гзовского, можно констатировать, что в этот этап преимущест
венно проявились максимальные сжимающие напряжения (минималь* 
ньи растягивающие), ориентированные на северо-запад — юго-восток и 
минимальные сжимающие (максимальные растягивающие) напряжения, 
направленные вверх под крутыми и средними углами (60—90°).

В ^гот угап образовались трещины, связанные как с местными поля- 
напряжений (приконтактовые—скола и отрыва и прикупольные—ско- 
՝ ак 11 < региональными полями напряжений (ранние додайковые).

Фопма^нй” пЗП трещинооГФазоваНия характеризуется сменой плана де- 
мальных г-/" прололжакяцихся максимальных сжимающих (мини- 

альных растягивающих) напряжениях, направленных на северо-за



Разрывные нарушения

пад—юго-восток, минимальные сжимающие (максимальные растягиваю
щие) напряжения ориентированы горизонтально в северо-восточном на
правлении. Этот этап проявлялся при полной консолидации монцонитово
го массива и выразился в образовании вертикально ориентированных 
сколозых трещин широтного и меридионального простирания и трещин 
отрыва северо-западного направления с крутыми и средними углами па
дения. Эти трещины имеют поясовое расположение. На участках разви
тия поясов трещин отрыва, в сочетании с региональными сколовыми 
нарушениями, образовались два крупных разрыва — Дебаклинский раз
лом и разлом у с. Лернадзор.

Изучение крупных тектонических разрывов и сопряженной с ними 
мелкой трещиноватости позволяет рекомендовать при поисках рудных 
месторождений особое внимание обращать на выявление и детальное 
изучение участков, примыкающих к изгибам направления простирания 
разломов.

Наличие слабо изученного крупного тектонического разрыва у 
с. Лернадзор, аналогичного по своему строению и возрасту Дебаклин- 
скому разлому, позволяет рекомендовать проведение поисковых работ в 
полосе, примыкающей к висячему боку его с целью выявления промыш
ленных скоплений рул.

Институт геологических наук 
АН Армянспой ССР Поступила 10.Х.1968.

Վ. Գ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
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ն ա ս ի րլ թ յո ւն ր թ ո լ յ լ է տվել ա ռ ան ձն ա էյն ե լո ւ ճե ղքա ռաջա ցմ ան երկու հիմնա

կան էտապ։
Դրանցից առաջինն ընդգրկում է մոնցոնիտային ինտրուզիվի աոաջացոլ- 

ոից մինչև նրա հետ գենետ իկորեն կապված դի ո ր ի տ - պ ո ր ֆ ի ր ի տն ե ր ի դա/կա- 
ների ներդրմ ան ժամանակը ներառ (ալ։ Մ. Վ. Գզովսկու գրաֆիկական մեթո֊ 
՛է՛՛՛լ գլխավոր նորմալ լարումների անալիզի հիման վրա, որոնք ճեղքառաջաց- 

ան պատճառ են հանդիսացել, կարելի է Հաստատել, որ այս էտապում գլխա
վորապես հանդես են եկեք առավելագույն սեղմող (նվազագույն ձգող) լարում
ներ, որոնք կոդմնորււշվսւլ} են հ լո ւ ս ի ս ֊ ա ր և մ ուտ ք—հարավ-արևելք ոլղղութ յաս բ 
ե նվազագույն սեղմող ( ա ոա վե լա դո լ լն ձգող) լարումն եր , որոնք ուղղված են 
'1^‘դի վեր մեծ ե միջին մեծ ութ (ան անկյունների տակ (60°—90° )։

Այս էտապում ճեղքերն առաջացել են ինչպես լարունների տեղական դաշ
տ՛երի ( մ ե րձկոն տ սւ կտ ա լին բեկորատման ու պոկման ճեղքեր և մերձզմրեթա- 
յին րեկորտտման ճեղքեր), այնպես էլ լարումների ռեգիոնալ դաշտերի լ վա ղ 
ն ին չգա յկ ա յ ին ճեղքերի ) հետ կապւ[ած։
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ճեղքւսոաջացման երկրորդ Լտապր բնութագրվում Ւ դեֆորմացիա յի պլա
նի փոփոխմամբ: Հարատևող առավելագույն սեղմող (նվազագույն ձգող) լա- 
բումն երի կողքին9 որոնք ուղղէ] ած են դեպի Տ ք ո ւ ս ի ս * ա ր ևս ո լտ ք —հարավ֊ արև ելք 
Նվաղաղու (ն սեղմող (առավելագույն ձգող) [արումներր կողմնորոշված են 
հորիղոևական հարթության մեջ հյոլսիս֊ արևելյան ուղղութ յամ բ։

Աքս [տապն րն թացեք Ւ մոնցոնիտային մտսիվի լրիվ կոնսոլիղացմ ան 
ւգ ա ք մանՆ երոլ մ և ա ր տ ա հայտ վ ել / լայ ն ա կ ի ո ւ միջօրե ա կ ա ն տ ար ած ուն ու ն ե * 
ղող ուղղաձիգ կողմնորոշված բ ե կ ո ր ա տ մ ան ճեղքերի և մեծ ու ւ) իջին ան էլման 
ասկ(ուններ ունեցող դեպի ւ յուսիս արևմուտք ուղղված պոկման ճեղքերի 
առաջագմամբ: Աքս ճեղքերն ունեն գոտենման դասավորություն։ Պոկման ճեղ-

բերի զարգացման գոտին եր ում ռեգիոնալ տարածում ունեցող բեկորատնւսհ 
խախտումների հետ զուգակցված ա ռաջա ցե լ են երկու խոշոր խզումն եր Դե֊ 
բարլուի բեկւքածքր /7 Լեռնաձոր դքուղի մուոոմ անցնող րեկվածքր։ Տեկաոնա

սան խոշոր խախտումների և նրանց հետ կապված մանր ճեղքավորվ ածութ յան
ո ւ и ո! մն ա и ի ր ո ւ թ ք ուն ր հանքավայրերի որոնէ] ան ժամանակ թույք Լ տաքիս
Հ ան ձն ա ր ա ր ե լ ո լ առավել մ ան ր ա կ ր կ ի տ հե տ տ ղ ոտ it ւ թ քոլնն երի Л ն թ и ր կ ե ւ խ ա խ -
տոլմների տարածման ուղղությունների մեջ եղած ճկումներին հարող տեղա ֊ 
Ր ասերր։ .

Դ ե բա թլոլի բեկված թին թե կառուցվածքով ե թե հասակով համանման 
ւինեքոլ հանդամ անքր հն արւսվ որութ յուն Լ տալիս հանձն արարել Լեռնաձո ր 
գյուղի մոտով թույլ ուսումնասիրված խախտման կախված թևում կատարելու 
որոնողական աշխատանքներ հ ան քան յո ւթ ե ր ի արդլուն ա բե րա կան նշան ակու֊ 
թյուն ու1• է» ց ո ղ կուտակումների ՜> ա տն ա բ ե ր մ ան նպատսւէլով։
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