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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРУДНОЙ ТЕКТОНИКИ 
АГАРАКСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ

В геологическом строении района Агаракского медно-молибденово- 
го месторождения, расположенного на юге Армянской ССР. участвуют 
изверженные породы, слагающие Мегринский плутон, а также вмеща 
ющне его осадочные и вулканогенно-осадочные образования.

Значительное развитие в пределах рудного ноля имеют вулканоген
но-осадочные образования ннжнеэопенового возраста, представленные 
андезитовыми порфиритами.

Изверженные породы, обнажающиеся в пределах Агаракского руд 
ного поля, представлены двумя сложными многоэтапными интрузивны
ми комплексами .Мегринского плутона—монцонитовым и гранодиорит 
граносиенитовым.

Рудовмещающими породами Агаракского месторождения являются 
граносиениты, а также лейкократовые порфировидные гранодиориты. 
Последние представлены штоковидными и дайкообразными телами и от
носятся к дополнительным интрузиям, генетически связанным с гране 
диорит-граносиенитовой фазой магматизма Мегрипского плутона.

Наиболее молодыми образованиями в пределах Агаракского руд
ного поля являются нижнеплиоценовые терригенно-обломочные отложе
ния—так называемые «красные брекчии». Они перекрывают гидротер- 
малыю измененные изверженные породы рудного поля н сами содержат 
их оруденелые обломки.

Основными разрывными структурами р\ дного поля являются зона 
Агаракского разлома, представленная на данном участке двумя парал
лельными швами—западным и восточным, а также зона Спетрннского 
разлома.

Западная ветвь Агаракского разлома прослеживается от русла 
р. Агарак (здесь она кулисообразно подходит к зоне Дебаклинского на
рушения) на юг до с. Карчеван. Простирание шва, в целом, мериднональ 
ное с падением на восток под углом 55—60°. В висячем боку шва, пред 
ставленного зоной серовато-розовых милонитов, мощностью до 2,5 м, на
блюдается интенсивное развитие оперяющих систем трещин, связанных 
с перемещениями блоков, прилегающих к зоне разлома.

В формировании геологического строения месторождения и разрыв
ных структур, благоприятных для локализации оруденения, наиболее 
значительна роль восточной ветви .Агаракского разлома. Плоскость ее 
прослеживается в 500 метрах восточнее западной ветви разлома и имеет
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ге же элементы залегания. К этой крупной структхре приурочен тектони
ческий контакт между породами граносиенитового и гранодиоритового- 
состава. По ней же ограничиваются поля гидротермально измененных, 
рудовмещающих граносиенитов. развитых в висячем боку восточной вет
ви Агаракского разлома.

О многократных перемещениях блоков, прилегающих к зоне описы
ваемого разлома, можно судить по четко выраженным системам мелком 
трещиноватости, с большей интенсивностью проявленной во всей прираз
ломной зоне. Наибольшее развитие эти системы трещин получили на 
\частке Агаракского месторождения. С ранними деформациями, по-ви- 
димому, следует связывать формирование близмеридиональных—севе
ро-восточных (20—30°) систем оперяющих трещин с пологим падением 
(до 55°) на северо-запад. Эти системы трещин создали благоприятные 
условия для внедрения крупного дайкообразного тела лейкократовых 
порфировидных гранодиоритов. В пределах Агаракского месторождения 
мощность этого тела достигает 150 м. Прослеживается оно в близме- 
ридиональном направлении более чем на 1 км и имеет пологое (35—40°) 
ападное падение. К лежачему боку этого тела приурочен пострудны*։

шов Спетринского разлома, элементы залегания которого, на этом участ
ке, полностью соответствуют положению его контактовой плоскости.

Постр\ дные смещения по зоне Спетринского разлома являются 
взбросо-сдвиговыми с более значительной вертикальной составляющей. 
Об этом свидетельствует надвигание по ней рудовмещающих граносие- 
ннтов и лейкократовых лорфировидных гранодиоритов на терригенно- 
обломочную толщу нижнего плиоцена, перекрывающую в нормальном 
залегании размытую поверхность этих пород.

Поздние тектонические деформации привели к еще более интенсив
ному дроблению крупного, рудовмещающего блока пород, заключенного 
между Агаракским (восточный шов) и Спетринским разломами. В ре
зультате этих же деформаций в контакте оказались оруденелые грано- 
сиениты и их гидротермально слабо измененные разности, характерные 
для более апикальных частей месторождения. Зона Спетринского раз
лома явилась границей распространения (на уровне современного среза) 
промышленного оруденения на востоке.

По интенсивности проявления пострудной тектоники, Агаракское 
месторождение занимает совершенно особое место среди других место
рождений (Каджаран, Дастакерт, Айгедзор, Джиндара) Зангезурского 
рудного района. Здесь, в этот период, проявились два крупных этапа 
деформации. Положения систем трещин, образовавшихся при этом, со
ответствуют положениям максимумов на диаграмме (фиг. 1а).

На приведенной диаграмме наибольшие концентрации соответству
ют системам трещин север северо-восточного простирания с пологим 
падением на северо-запад (максимум I) и системам трещин восток—се
веро-восточного простирания со средними углами падения на северо-за
пад (максимум II).

Первая из рассматриваемых систем трещин имеет большое распро-
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Фиг I Диаграммы ориентировки пострудных трещин в породах вмещающих Агаракское 
месторождение, и—сводная диаграмма, 690 измерений. < 1—2—3—4—5—6—7—8—9 и 
<%. б—диаграмма ориентировки пострудных трещин в центральной части месторожде

ния (горизонт 1135) 180 измерений, <1—2—4—6—8—10 и <%.

странение на месторождении. Устанавливается длительная история их 
развития. Эти системы трещин широко проявлялись как в период фор
мирования дополнительных интрузий в магматический этап становления 
рудного поля, так и при заложении основных рудовмещающих и круп
ных пострудных структур. С этими системами трещин, как уже отмеча
лось, связано становление зоны Спетринского разлома.

Не менее значительными были и более поздние деформации, с кото
рыми связаны сдвиго-сбросовые перемещения по близширотным—севе
ро-восточным системам трещин, соответствующим положению максиму
ма II. По этим наиболее поздним системам трещин устанавливается сме
щение зоны Спетринского разлома с амплитудой 7—8 метров.

В ориентировке систем пострудных трещин на Агаракско.м место 
рождении наблюдается определенная зональность. На юго-востоке ме
сторождения в участках, прилегающих к зоне Спетринского разлома, 
значительно большее развитие имеют север—северо-восточные системы 
трещин с пологим падением на северо-запад. На западе же преобладают 
близширотные системы. Часты случаи, когда близширотная трещина, 
прослеживающаяся с западного фланга месторождения на восток, в 
центральных ее частях продолжает развиваться по ранее заложенным 
пологим системам север—северо-восточного простирания. Положение 
систем трещин в центральных частях месторождения отображено на 
диаграмме (фиг. 16). Наблюдается также и зональность по вертикали, 
связанная с развитием пострудных структур. Эти структуры на верхних 
горизонтах месторождения (гор. 1225, 1210 и др.) представлены отдель
ными, четко выраженными швами со следами смещения по ним. С глу
биной отмечается постепенное расщепление швов с образованием мало
мощных оперяющих их систем.

Такое изменение морфологии тектонических структур с гл\бинои
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представляет значительный интерес. Оно связано с условиями разрядки 
существующих напряжении при различных давлениях, создаваемых вы
шележащими породами

а

/ж борт У:туп118С. Западный борт

Фиг 2 Блок-диаграммы пространственного положения и смещений по северо-западным 
(а) и меридиональным (б) системам трещин на Агаракс^ом месторождении

Имеющиеся у нас многочисленные данные по относительным сме
щениям вдоль рассмотренных систем трещин, дают возможность восста
новить характер перемещений отдельных, разноориентированных блоков 
в пострудное время Гакой анализ нами проведен на блокдиаграммах, 
сгруппированных по общности положения их плоскостей-сместителей 
(фиг. 2, 3). \чигывая, что наблюдения велись в основном на вертикаль
ных обнажениях уступов карьера, соответствующие им построения на 
блок-диаграммах являются более верными. \ 1

Обратимся к анализу блок-диаграмм, построенных на основании 
данных not трудных смещений вдоль систем трещин северо-западного 
простирания с падением на юго-запад. По этим системам трещин, в рас
сматриваемый этап происходят взбросо-сдвиговые движения (фиг. 2а) с 
относительным смещением юго-западного блока вверх и на юго-восток.
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Поведение северо-западных блоков пород на Агаракском месторож 

дении в пострудное время проанализировано на основе ряда блок-диа 
грамм (фиг. 3).
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Фиг. 3. Блок-диаграммы относительных смешений северо-западных блоков в пострудно- 
время.

Как уже отмечалось, поздние смешения по северо-восточным систе
мам трещин привели к формированию зоны крупного Спетринского над
вига. Анализ же многочисленных блоков пород (фиг. 3), ограниченных 
параллельными основному шву системами трещин, показывает, что по 
ним происходили смещения сбросового типа. Подобные перемещения по 
плоскостям сбрасывателей, по-видимому, следует связывать с явлениями 
общего проседания в условиях растяжения данного участка, последовав
шего после рассмотренных раннее надвиговых перемещений.

Опускание северо-западных блоков в пострудное время устанавли
вается также и по северо-восточным, близширотным системам, (соответ
ствующим максимуму II, (фиг. 1а) с более крутыми углами падения на 
северо-запад (фиг. 3, блоки 4, 8, 9). Таким образом, на Агаракском ме
сторождении в результате пострудных деформаций происходило повсе
местное опускание северо-западных блоков пород.

Подобные же сбро<овые перемещения устанавливаются и по пост
рудным меридиональным системам с падением на запал (фиг. 26).

Приведенные выше наблюдения свидетельствуют о следующем.
1. Агаракское медпо-молибденовое месторождение расположено в 

пределах крупного, интенсивно раздробленного блока, заключенного 
между Агаракскпм (восточный шов) и Спетринским разломами По зоне
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Спетринского разлома в пострудное время происходили значительные 
надвиговые перемещения. Наличие же интенсивно развитых параллель
но ей разновозрастных систем трещин и тектонических нарушений, сви
детельствует о более древнем заложении этой зоны и ее сложном раз
витии.

2. По масштабам проявления пострудной тектоники Лгаракское ме
сторождение занимает особое место среди месторождении Зангезурской 
рудной области. Это значительно осложняет разведку флангов место
рождения, а также проведение добычных работ на нем.

Проведенные нами исследования дают основание следующим реко
мендациям: . . "

а1 учитывая интенсивно проявленные, но малоамплитудные, в каж
дом случае, сбросовые смещения по системам север северо-восточных 
и меридиональных посгрулных трещин, смещенные по ним участки бо
гатых руд следует искать ниже по падению плоскости сбрасывателя на 
относительно более глубоких горизонтах месторождения;

б| наиболее опущенными и в результате этого наименее эродирован
ными участками в пределах месторождения являются его северо-восточ
ный и западный фланги.
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