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СТРУКТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ РУД 
АЛАВЕРДСКОГО .МЕСТОРОЖДЕНИЯ МЕДИ

I. Общие сведения

Алавердское месторождение меди находится в 3 км к северу от гор 
Алаверди Арм. ССР. с которым оно связано проселочной дорогой Рас
положенный на южном склоне цепи Сомхетских гор участок месторож-, 
дения имеет сильно пересеченный рельеф. Интенсивная пересеченность 
рельефа связана с развитой здесь сложной речной сетью.

Данные о геологических последованиях месторождения дореволю
ционного периода мы находим в работах И. Эйхвальда, Г. Абиха, 
Н. И. Лебедева. Н. А. .Морозова, С. Симоновича, О. Т. Карапетяна и др. 
Среди геологических работ советского периода следует отметить иссле
дования О. Т. Карапетяна, В. Г. Грушевого, Н. Г. Кристина, О. С. Сте
паняна, П. Е. Мариносяна, П. Ф. Сопко, И. Г. Магакьяна, Б. С. Варта- 
летяна, Э. А. Хачатуряна, А. Т. Асланяна, С. С. Мкртчяна, К. Н. Паффзн- 
гольца и др. С 1945 по 1956 гг. на месторождении неоднократно возоб
новлялись геолого-поисковые работы, носившие прерывистый характер. 
С 1956 г. на месторождении проводятся планомерные геолого-поисковые 
и разведочные работы, в результате чего выявлен ряд новых рудных тел 
я перспективных рудных участков, расположенных в непосредственной 
близости от Центрального участка. Месторождение в этот период изу
чали Э. А. Степанян. М. С. Апресян, О. А. Гаспарян, М. С. Азизбекян. 
автор и др. 3 |

Краткая характеристика стратигра ии
месторождения

В геологическом строении месторождения принимают уча
стие [2] плагиоклазовые, плагиоклаз-пироксеновые, андезитовые, диаба
зовые, отчасти дацитовые порфириты, их лавовые и вулканические брек
чии дебедской свиты, которые согласно перекрываются лапиллиевыми ту
рами, туфобрекчиями
кош а бер декой свиты с

андезитовых порфиритов и зернистыми туфами 
небольшим количеством тонких прослоев даци

товых и андезитовых порфиритов. Пирокластические породы кошаберд- 
ской свиты по составу более кислые, чем соответствующие им эффузивы 
дебедской свиты, представляющие продукты одного и того же вулкани
ческого цикла верхнего байоса. Породы кошабердской свиты и верхних 
горизонтов дебедской свиты на месторождении являются рудоносными 
и составляют нижний рудоносный горизонт.



Структурные условия локализации руд

Породы кошабердской свиты вверх переходят в мощную алаверди- 
шамлугскую свиту, представленную горизонтами: а) плагиоклазовых и 
лироксен-плагиокл азовых порфиритов и их вулканических брекчий с от
дельными потоками дацитовых порфиритов, мощностью от 100—150 л 
(на севере) до 350—400 л (на юге); б) туффитов, зернистых и плотных 
туфов андезитовых порфиритов и их вулканических брекчий, мощностью

Фиг. 1. Структурная карта поверхности дебедской свиты западного фланга 
Алавердского месторождения меди. 1—изогипсы поверхности дебедской сви

ты; 2—дизъюнктивные нарушения.

20—30 м; в) мандельштейновых андезитовых порфиритов, их агломера
тов и вулканических брекчий с отдельными прослоями зернистых и гру
бых туфов того же состава, мощностью от 100 (на севере) до 200 м (на 
юге); г) вулканических брекчий и туфов дацитовых порфиритов, мощ
ностью 100— 150 м: д) переслаивающихся между собой туфогенных але
вролитов и туфогенных песчаников, общей мощностью 30—50 м: е*
срубообломочных туфогенных песчаников и вулканогенных конгломера
тов с подчиненными потоками брекчий и туфов андезитовых порфиритов 
(верхний вулканогенный горизонт), мощностью 150—200 .и. Общая мощ 
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ность пород алаверди-шамлугской свиты колеблется в пределах от 400 
до 700 м. Описываемые породы алаверди-шамлугской свиты к северо- 
востоку фациально замещаются туфогенными и полимиктовыми песча
ника.ми, содержащими подчиненные прослои конгломератов, известко
вистых песчаников и тонких туфов среднего и основного составов. Буро
выми работами на уч. Песчаный в низах свиты было установлено на
личие горизонта кислых эффузнвов (дацитовых порфиритов и их пиро
кластов), мощностью 25 лг По времени образования породы описанных 
трех свит относятся к верхнему байосу.

Отложения алаверди-шамлугской свиты в северной части месторож
дения согласно перекрываются переслаивающимися между собой гру
быми и зернистыми туфами андезитовых порфиритов, их вулканическими 
брекчиями. туффитами, туфогенными песчаниками, пироксеновыми и пла-
гиэклаз-пироксеновыми порфиритами, вулканическими и лавовыми брек-
чиями, пироксеновыми андезитами, порфиритами Ьами бата11и их туа • а
(шахтахтская свита), общей мощностью 150—200 м.

Вулканогенно-осадочные породы юры в крайней северо-западной 
части месторождения прорваны пластообразным гипабиссальным ичт-
рузивом плагиогранит-порфиров предверхнеэоценового возраста. Суб-
вулканические образования представлены андезитовыми порфиритами, 
составляющими отдельные некки. Жильные породы имеют широкое раз
витие и делятся на три группы: а) микропорфириты, андезитовые порфи-
риты и дацитовые порфириты, связанные с юрской эффузивной деятель-
ностью; б) габбро-диабазы, габбро-порфириты, диорит-порфириты и пла
гиогранит-порфиры, связанные с предверхнемеловым циклом интру
зивной магматической деятельности и в) габбро-диабазы, габбро-порфи-
риты, диорит-пор^риты, микроплагиограниты, плагиогранит-порфиры
и оливиновые габбро, связанные с интрузивной магматической деятель
ностью предверхнеэоценового цикла. Мощность даек колеблется в пре
делах от десятков сантиметров до 12—15 м; простирания в основном 
близширотные с крутыми падениями в южные румбы.

Вулканогенно-осадочные породы юры и жильные породы первых 
двух групп в значительной степени подвергнуты воздействию гидротер
мальных процессов и изменены. На участках проявления дизъюнктивных 
нарушений они подвергнуты глубоким изменениям, в результате чего 
превращены в кварц-серицитовые и кварц-серицит-хлоритовые породы 
Интенсивная измененность пород кошабердской свиты наблюдается и 
вблизи контакта с подстилающими и перекрывающими породами. Широ-
кая полоса измененных туфобрекчий порфиритов прослеживается на
южном продолжении Ал аве.р декой рудоносной зоны. Эту полосу П. Ф, 
Сопко [9] рассматривает как полосу гидротермально измененных по
род среди образований кошабердской свиты. На наш взгляд, она явля
ется прямым продолжением Ала вер декой рудоносной зоны, так как 
последняя является не стратиграфическим горизонтом, а секущей зоной, 
сопровождающей алавердское субмеридиональное нарушение.
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3. Структура месторождения и связанная с ней 
рудоносность

В пределах месторождения колчеданное оруденение распределено 
неравномерно. Четко выделяются два рудоносных горизонта, существен- 
ио отличающихся друг от друга по морфологическим особенностям руд-
пых тел . Первый (верхний) горизонт отличается широким развитием
в его пределах штокообразных, линзообразных и плоских рудных тел и 
гнезд, а во втором (нижнем) горизонте развиты жилы, жильные зоны л 
частично рудные зоны с включениями гнезд и прожилков. Неравномер
ное распределение оруденения и отличие морфологии рудных тел на раз
личных горизонтах месторождения обусловлены рядом факторов локали-
зации оруденения, среди которых определенная роль принадлежит струк
туре месторождения. Не останавливаясь на литологическом и магмати
ческом факторах, имеющих также важное значение в локализации кол
чеданных руд, автор в настоящей работе рассматривает особенности 
структуры месторождения в связи с рудоносностью.

Структурные особенности Алавердского рудного поля определяют
ся его расположением на северо-западном замыкании Дебедской брахи- 
антиклинали. На фоне общего падения пород в западные румбы в цент
ральной части рудного поля выделяется Алавердская антиклиналь, в 
южной части—Манесская [8]. Ось первой проходит примерно вдоль Ала- 
вердского ручья в бл измерили он ал ьном направлении. Южное оконча-
ние ее разорвано крупным продольным дизъюнктивным нарушением, 
западное крыло осложнено более мелкими антиклинальными поднятия
ми и разрывными нарушениями.Манесская антиклиналь имеет асим
метричное строение; восточное крыло имеет пологое падение (10— 
15°), западное—несколько более крутое (15—30°). Эта антиклиналь 
осложнена более мелкой складчатостью и дизъюнктивными нарушения
ми. Простирание антиклинали северо-западное. В районе г. Шахтахт 
Мавердская антиклиналь переходит в Шахтахтскую синклиналь близ- 
меридионального простирания, сложенную породами шахтахтской сви
ты. Восточнее Алавердской антиклинали проходит одноименная синкли
наль, сложенная породами кошабердской свиты и нижних горизонтов 
алаверди-шамлутской свиты. Таким образом, Алавердское рудное поле 
представляет серию складок различных порядков, окаймляющих северо- 
западное замыкание Дебедской брахиантиклинали.

Наряду с этим, главными элементами структуры рудного поля яв
ляются дизъюнктивные нарушения, обусловившие характер и направ
ленность постмагматических и гидротермальных процессов.

Наиболее крупным дизъюнктивным нарушением месторождения яв
ляется полоса глубоко проникающих тектонических трещин, проходя
щая вдоль оси Алавердской антиклинали в близмеридионалыюм—се
веро-восточном направлении. Особенности этой полосы различными ис
следователями трактовались по-разному. В. Г. Грушевой [4] полагал. 
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что вдоль русла Алавердского ручья проходит взброс, по которому под
нято западное крыло, сложенное шахтахтской свитой. М. П. Русаков 
это нарушение считал надв-игом, по которому шахтахтская свита (запад
ное крыло) надвинута на алавердские песчаники. Позднее к этому мне
нию присоединяются В. Г. Грушевой [5], П. Ф. Сопко [9| и Г. Д. Ажги- 
рей [1]. Кроме того. Г. Д. Ажгирей говорил о существовании широтного 
надвига, проходящего в районе бывшей базы ГРП и падающего полого 
на север. По его мнению, пересечением меридионального и широтного 
надвигов определяется структура рудного поля и локализация колчедан
ного оруденения в центральной части месторождения. По Н Р. Азаряну 
[2] указанное нарушение является крупным сбросом с малой амплиту
дой вертикального смещения (десятки метров) с опущенным восточным 
крылом. Б. С. Вартапетян [3] нарушение считает сборосом с опушенным 
западным крылом. С. С. Мкртчян [7] также считает это нарушение сбро
сом с опущенным западным крылом и крутым падением на всю глубину.

Результаты проведенных геолого-поисковых и разведочных работ 
последних 15 лет показали, что описываемая зона разлома представ
ляет крупный сброс, проходящий по оси Алавердской антиклинали и 
по западному крылу Манесской антиклинали с амплитудой смещения 
порядка 200 .и. Опущенным крылом является западное, в результате че
го породы нижних горизонтов алаверди-шамлутскон св>иты у зоны раз
лома приведены на отметки пород кошабердской свиты. На поверхни- * 
сти сброс прослеживается более 5 км с крутым (60—70°) падением на 
запад. С глубиной сброс выполаживается и на горизонте штольни № 5 
доходит до 25—30°. При формировании сброса вдоль него создалась по
лоса трещиноватых, перетертых и рассланцованных пород, в резулы аге 
чего образовалась зона измененных и дробленных пород, получившая 
название Алавердской рудоносной зоны Последняя осложнена сравни
тельно мелкими, близкими к поперечным, сбросами и сдвигами с паде
ниями в южные румбы и разбита на несколько блоков и клиньев, вслед
ствие чего в центральной части месторождения она появляется на трех 
участках с различными гипсометрическими отметками и образует из
вестные в литературе три расширения зоны.

Существенным элементом структуры месторождения является 
взброс, проходящий примерно вдоль рр. Лалвар и Жанг, который в юго- 
восточной части месторождения разветвляется на два почти параллель
ных взброса. Западное крыло взброса по отношению к восточному при
поднято на 50 м. Падение юго-западное под углами 70—80°. У взброса 
образовалась полоса гидротермально измененных пород по правому 
склону ущелья р. Лалвар и по водораздельной части рр. Лалвар и Жанг, 
названная Л алвар-Жангской зоной.

В числе близмеридиональных разрывных нарушений следует отме
тить сброс, прослеживающийся в туфах кошабердской свиты в районе 
штольни «Анастас», и ряд сбросов и взбросов, проходящих в сводовой 
части и по западному крылу Алавердской антиклинали. По ним обычно 
опущены западные крылья. 3
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Вторая система разрывных нарушений представлена трещинами 
отрыва близширотного простирания, выполненных жильными породами и 
жилами колчеданных руд. Они имеют крутые (50—90е) углы падения в 
южные румбы (за исключением нескольких!. Амплитуда смещения по 
ним небольшая, причем на северном и центральном участках месторож
дения опушенными крыльями являются южные, а на южном участке— 
северные.

На месторождении отмечены также нарушения северо-западного и 
северо-восточного простирания, большая часть которых выполнена жиль-

Фиг 2. Контакт жилы № 12 (1) с вмещающей кварц-сернцитовой породой 
в штреке № 8 квершлага № 1 штольни № 5.

Фиг. 3. Контакт жилы № 13 (1) с вмещающей кварц-сернцитовой породой 
(2). Образец из штрека № 9, квершлага № 1, штольни № 5.
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ними породами вышеуказанной третьей группы. Этими нарушениями 
смешаются как рудные тела (жилы 11, 12, 13, 15 и др.) и дайки первых 
двух групп (на 167 м штрека № 8 штольни № 5), так и разрывные на
рушения близмеридионального и близширотного простирания. Описы
ваемые нарушения являются послерудными. К послерудным относятся 
также подвижки, имевшие место по ранее ослабленным зонам меридио
нального и широтного простирания.

Пересечение описанных систем нарушений местами привело к об
разованию небольших грабенов и горстов (фиг. 1).

На западном ланге месторождения, являющемся основным объек
том геологоразведочных работ последних лет, пробурено более 100 бу
ровых скважин, из коих 37 вскрыли породы дебедской свиты По резуль
татам этих скважин нами составлена структурная карта поверхности
дебедской свиты западного фланга месторождения (фиг. 1). На карте
отчетливо выделяются антиклинальные поднятия и синклинальные про
гибы мелкого порядка, осложняющие западное крыло Алавердской ан
тиклинали. Эти мелкие складки имеют широтное и северо-западное про
стирания и в свою очередь осложняются разрывными нарушениями раз
личных направлений, образуя небольшие грабены и горсты.

Некоторые особенности структуры месторождения свидетельствуют
о длительной истории и сложном механизме формирования рудного поля.
Меридиональные сколовые трещины были заложены еще в юрское вре
мя, о чем свидетельствует заполнение этих трещин дайками микропор
фиритов и андезитовых порфиритов, внедрение которых связано с излия
ниями юрских андезитовых лав. Начало формирования структуры ме
сторождения следует отнести к батской фазе тектонических движений,
а в австрийскую азу (предверхнемеловое время) структура рудного3£

поля приобрела близкий к современному вид. Формирование структур
ных элементов предшествовало и, реже, совпадало с периодом позднемаг
матической деятельности и минерализации, вследствие чего структурные 
особенности месторождения сыграли большую роль в направлении гид
ротермальных процессов и локализации оруденения. На глубоких гори
зонтах и в южной части месторождения эта роль оказалась решающей; 
в центральной и северной частях она имела большое влияние на распре
деление оруденения внутри рудоносного горизонта.

Особенности морфологии рудных тел обусловлены сложностью 
структуры рудного поля. Меридиональный разлом, к которому приуроче
на Алавердская рудоносная зона, сопровождается рядом сопряженных 
и оперяющих поперечных субширотных нарушений сбросового и сдви
гового типов, придающих рудоносной зоне мозаику блоков и клиньев. 
Рудоносная зона представляет целую систему тектонических нарушении, 
к которой приурочен интенсивный гидротермальный метаморфизм пород. 
Гидротермальное изменение пород проявляется окварцеванием, серици
тизацией, карбонатизацией, отложением гипса, пиритизацией и хлори
тизацией. ' мЯ
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Алавердская рудоносная зона протягивается в породах алаверди- 
шамлугской свиты (на севере), по контакту пород алаверди-шамлугской 
и кош абер декой свит (в центральной части) и в последней (на юге). Об
щая длина зоны превышает 5 км, наибольшей ширины (300 м) достигает 
в районе южнее вентиляционной шахты (центральный участок). Здесь 
выделяются два участка расширения зоны, разобщенные небольшим пе
режимом, сложенным кристаллическими туфами и плотными туффи- 
тами. На север зона прослеживается в виде незаметной полосы до «гип
сового карьера», где образует третье расширение, а далее она снова су-’ 
живается и проявляется в виде тектонического шва.

За последние годы Алавердская рудоносная зона была прослежена 
по падению на запад около 1 км и по простиранию порядка 1,5 км. Здесь 
она залегает в породах кошабердской и в низах алаверди-шамлугский 
свиг, вмещает колчеданное оруденение и образует второй рудоносный 
горизонт. Рудоотложение на западном фланге протекало путем заполне
ния трещин, тогда как в первом горизонте преобладали процессы мета
соматического замещения, в результате в первом горизонте под туфами 
образовались штокообразные рудные тела, линзы и гнезда, а во вто
ром—жилы, жильные зоны и зоны прожилково-вкрапленных руд.

Штокообразные рудные тела имеют линзовидную форму, вытянуты 
большей частью согласно с вмещающей зоной, имеют обычно большие 
размеры по падению, чем по простиранию при небольшой мощности и 
скорее вид плоских залежей, чем собственно штоков.

На месторождении известно 40 штоков, из коих два полиметалли
ческие, два серноколчеданные, а остальные представлены медноколчедан- 
ной рудой. Все известные штоки и линзы были сконцентрированы на 
верхнем рудоносном горизонте в пределах первых двух расширений ру
доносной зоны. Отдельные штоки и линзы заходят друг за друга и об
разуют ряд полос, приблизительно параллельно друг другу и бокам вме
щающей зоны [6]. В пределах южного расширения четко выделяются три 
такие полосы. Первая полоса охватывает 4 самых крупных штока, об
разующих почти непрерывно минерализованную зону на протяжении 
390 м по простиранию и около 180 м по падению. Вторая полоса проходит 
но середине расширения и охватывает 6 больших и ряд мелких штоков. 
Третья полоса с тремя большими штоками и рядом мелких линз прохо
дит у самого массива кристаллических туфов и туффитов («зеленокамен
ного массива»). Во второй группе (второе расширение) рудоносность не
сколько слабее; штоки имеют меньшие размеры, расположены реже и 
не образуют таких полос, как в пределах первого расширения.

Все штоки обеих групп расположены в западной от «зеленокаменно
го массива» зоне; в восточной узкой зоне известны лишь два гнезда и 
самый северный цинковый шток.

Все перечисленные рудные тела сконцентрированы на сравнитель
но небольшой площади (длиной около 550 .и) в виде рудного столба, об
ращенного вершиной вниз с уклоном на запад—юго-запад и вытянутого 
в меридиональном направлении [6|. Рудные тела верхнего горизонта 
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обычно окружены интенсивно окварцованнон породой с обильной вкрап
ленностью пирита и халькопирита с нерезкими контактами.

Повторяющиеся подвижки по зоне Алавердского меридионального 
разлома привели к раздроблению пород в пределах упомянутых рас
ширении и созданию благоприятной среды для метасоматического заме
щения. При этом по контакту пород зоны и «зеленокаменного массива» 
образовалась узкая зона перетертых пород с глинкой прения, которая 
сыграла роль экрана в процессе рудоотложения.

Жилы развиты в пределах нижнего и в низах верхнего рудоносных 
горизонтов. На западном фланге месторождения известно 29 жил. Ф >р- 
ма жил обусловлена морфологическими особенностями трещин, за счет 
заполнения которых они образовались. Контакты жил резкие, четко 
отбивают их от вмещающих пород, извилистые и на коротком расстоя
нии часто меняют азимут направления (фиг. 2 и 3). От основных жил
часто отходят апофизы, придавая жиле ветвящуюся форму, за счет чего 
иногда зальбанды обогащаются медью. На плане горизонта штольни Лэ 5 
жилы имеют непрямолинейную форму с субширэтным (60—120°) про
стиранием, образуя лестшщеобразную полосу. Падение жил (за исклю
чением нескольких крутопадающих) южное с углами падения 50—90\ 
редко 25—45е. \ " 4։.'

Прожил ково-вкрапленные (штокверковые) руды имеют ограничен
ное развитие и составляют убогие руды месторождения. Обычно ши 
встречаются в межштоковом пространстве и сопровождают их в виде 
вкрапленников и прожилков халькопирита и пирита. Самостоятельная 
рудная зона в 1939 г. была установлена на горизонтах—75 и —84 саж.
з районе гезенка № 138. По простиранию зона была прослежена ла 
расстоянии около 200 л/. Исходя из геологических особенностей Ал а вер д- 
ской рудоносной зоны, описываемая зона прожилково-вкрапленных руд 
должна проходить под рудными штоками, начиная от горизонта—90 до 
горизонта 4-52 саж. Благоприятной средой для образования прожилко- 
з ^-вкрапленных руд служили раздробленные породы Алавердскзй рудо
носной зоны в условиях отсутствия экрана, что привело к рассеиванию 
рудного вещества в процессе рудообразования.

Выводы

Вышеприведенные данные о структуре месторождения позволили 
сделать следующие выводы. ’ . ' I

Алавердский разлом представляет крупный сброс, проходящий по
л одноименной антиклинали и по западному крылу Манеоской антикли

нали с опущенным западным крылом. Падение сброса у поверхности 
крутое (60—70е); с глубиной выполаживается и доходит до 25—30°.

Алавердское месторождение контролируется Алавердской антикли
налью и одноименным сбросом.

В отношении локализации оруденения перспективным является уча
сток поверхности Алавердского разлома, имеющего дугообразную фор
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му с падением внутрь описываемого им в плане овала и совпадающего 
по направлению с направлением Алавердекой анатиклинали.

Рудовмещающими структурами месторождения являются локаль
ные участки раздробленных пород Алавердской рудоносной зоны, >б- 
разованной в полосе одноименного разлома, и трещины отрыва субши- 
рогного простирания, причем в первых на верхних горизонтах месторэж 
дения образовались штоки, линзы и гнезда, а в субширотных трещинах 
(нижний рудоносный горизонт)—жилы и жильные зоны’

Экранирующими структурами являются межформационные узкие 
зоны рассланцованных пород с глинкой притирания, проходящие по ко։^
такту пород Алавердской рудоносной зоны и кристаллических туфов и
плотных туффитов («зеленокаменного массива»).

У правление геологии
Совета Министров Хрмянской ССР Поступила 20А 1Լ1Գ73.

1Լ. Ь. ԻՍԱհԱՆՏէ1Ն
ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ Պ'ԼՆԱԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀԱՆՔԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸԱմփոփում
Ալավերղու հտնքավայրր տեղադրված է Դեբեղի աղեղնաձև անտիկլինալի 

’»յու ս ի ս * ա րևմ տ յան ծայրամասում, որր բարղեցված ( Ալավերղու և Մ անեսի 
3~բղ կարդի ան տ ի կ լ ին ա լա յ ին ծալքերով և միջօրեականին մոտ տարածում ու
նեցող Ալավերղու խորադիր բեկված բովէ Ալավերղու անտիկլինալն իր հերթին^ 
բարղեցված / ավելի ցածր կարդի ան տ ի կ լին ա լ ա յին և ս ին կ լ ին ա լա յ ին ծալքե- 
բով և միջօրեականի, լայնակի, Հյ ո ւս ի ս • ա ր ևմ տ ւ ան ու հ յ ո է ս ի ս ֊ ա ր ևե լ / ան ուղ
ղության խ ղումնա յին խ ա խ տ ո ւմն ե ր ո վ, որոնբ տ եղ - տ եղ առաջացրել են ոչ մեծ 

որստեր ու դրաբեններ։
Ալավերղու բեկվ ածքր հանդիսանում Ւ խոշոր վարնետք՝ որն անցնում /

նույնանուն անտիկլինալի առանցքով ու Աանեսի անտիկլինալի 
թևով։ 1'եկվածբր երկրի մակերեսին մոտ ունի զառիթափ ( հՕ — 70 / 
անկում, րստ խ որութ յան անկ ու մն աստիճանաբար մեղմանում է և 
25 — 30°:

ար և մտ /ան 
արևմտյան

ու л ա\ ուՆ բեկվածքով։ ճանքայնաց կայման Հեոանկարա (ին տեղա-
Ալավերդու Հանբավա^րր վերահսկվում Լ Ալավերդու անտիկլինալով և 

ման տեղա
ա ս ե ր են հանդիսանում Ալավերդու բեկվածքի կախված կռղի այն Հատված- 

նևրր, որտեղ բեկվածբն րստ տարածման »’ ա մ րն կն ու մ է անտիկլինալի տ արած - 
ան ուղղության հետ։

-^անրավայրում 'անք սլարունակոդ կառուցվածքներ են հանդիսանում 
^ոտրատէ(ած ապարների աոանձին տեդամասերր և լայնակի տարածման ճեղք- 
վածբներր, րն դ որում աոաջիններում (հանքավայրի վերին հորիզոններում 

ոաջսւ ցե լ են շտոկանման, ո սսլն յա կաձև ու բնաձև հ ան ք ա մ ա ր մ ինն ե ր է իսկ
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չա^նակի տարածման ճե դրված րն եր ո ւմ ( ստորին 
երակներ ու երակային խավեր։

հանրարեր հորիզոնում )'
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