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Е II. ЗИЛЬМАН

ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ, УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ РУДНЫХ 
ТЕЛ М1 ЛИО .МОЛИБДЕНОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

ЗАН ГЕЗУ РСКОГО РУДНОГО РАЙОНА

Одним из основных факторов, влияющих на локализацию эндоген
ного оруденения в пределах рудных полей и рудных районов, являются 
складчатые структуры, интрузивные массивы, а также разрывные на
рушения как регионального, так и местного значения. Прекрасным при
мером этого являются медно-моли б деновые месторождения Армянской 
ССР, которые в основном локализованы в пределах Армянской складча
той зоны, районах развития третичных граннгоидов Мегрпнекого плутона. 
Гехинского, Гярдского, Дастаке.ртского, Лернашенского и др. интрузив
ных массивов. И )мимо интрузивных массивов большую роль в локали
зации ор\ денения играют крупные региональные разломы и зоны дроб
ления.

Так, в пределах Зангезурского рудного района крупными региональ
ными разломами, контролирующими оруденение, являются Дебаклип- 
скнй разлом и ряд крупных нарушений—К-ирсскнй. Дастакертский. Лер- 

‘иашенский и др. зоны дробления.
Дебаклинский разлом прослеживается в северо-западном близме- 

ридиопальном направлении (Аз. 320—350°) от Агаракского месторожде
ния. на юге через Личке кое и Каджаранское месторождения и далее на 
северо-запад.

Зона разлома представляет собой перемятые, раздробленные поро
ды с интенсивной трещиноватостью. В пределах Каджаранского место
рождения зона разлома детально изучена специально пройденными 
штольнями №№ 30, .30а и 28, «штольней приразломной», скважинам:։ 
№№ 70, 71 и другими выработками. I

В зоне разлома резко выделяется те кто ни чес кий шов с прослоем 
глинки трения коричневого цвета, мощностью 20—30 си, и более свет 
лых раздробленных пород, мощностью 1,5—2 м. Как лежачий, так и ви
сячий бока разлома отличаются ограничивающими плоскостями, углами 
падения 55 -57°. Порфировидные гранодиориты в контакте частично из
менены на небольшом отрезке, после чего прослеживаются свежие поро
ды. Аналогичный характер разлома прослеживается во всех выработках. 
Поданным пробуренных глубоких скважин устанавливается, что на глу
бине, порядка 200 м, разлом выполаживается до 30—40°. На основания 
анализа пространственного положения основных систем трещин уста
навливается направление сколовых трещин, направленных друг к другу 
под прямым углом. 1
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Промышленные руды Каджаранского месторождения ограничива
ются на западе полосой Дебакли н<с кого разлома, на севере полосой кон
такта монцонитов с вулканогенно-осадочной толщей эоцена. На южном 
и восточном флангах граница промышленного оруденения проводится 
условно, ввиду их недостаточной разведанности. Глубина распростра
нения оруденения для Каджаранского месторождения достигает 400 
500 .и. На месторождении установлена определенная закономерность в 
распределении оруденения. К северу и северо-западу от Центрального 
участка распространяется преимущественно молибденовое оруденени * 
с более бедным содержанием меди, а к югу п юго-востоку—медное, с у6՛- 
гим содержанием молибдена.

На верхних горизонтах месторождения прожилки сульфидов обра
зуют густую сеть, где количество прожилков на 1 пог. метр составляет 
30—80, при подчиненной роли вкрапленности. На глубоких горизонтах 
месторождения вкрапленники и прожилки находятся, примерно, в рав
ных соотношениях.

На глубоких горизонтах месторождения под промышленными суль
фидными рудами прослеживаются убогие некондиционные руды, с содер
жанием молибдена ниже 0,5%’.

Незначительным развитием на месторождении пользуются смешан
ные руды. Структурно они не выделяются, но устанавливаются по от
дельным скважинам по данным соотношения окисленного молибдена 
к общему (от 12 до 20%).

Значительным развитием на месторождении пользуются окисленные 
руды, расположенные над сульфидными. Содержание окисленного мо
либдена к общему превышает 20%. Мощность их варьирует от 10 л > 
60 .и.

В чехле окисленных руд выделяются участки, где процесс окисления 
прошел не до конца и часть общего молибдена (40—50%) составляет 
сульфидные формы (содержание сульфидного молибдена превышает 
0,2%). Такие руды относятся к балансово-окисленным. Однако, ой-’ 
имеют ограниченное распространение.

Характер оруденения па месторождении выражен двумя типами- 
штокверковым и жильным. Штокверковый тип оруденения, являющийся 
главным, представлен густой сетью топких кварцевых и кварц-сульфид- 
иых прожилков, мощность которых колеблется от долей лсл до 2—3 си 
при протяженности в 5—10 м. и неравномерной вкрапленности сульфи
дов, приуроченной к гидротермальна измененным разностям моин шитое.

На современной стадии изученности и разведанности месторожде
ния можно выделить три участка с штокверковым оруденением:

1. Центральный участок, включающий основные рудные зоны ме
сторождения и занимающий значительную часть г. Гандзасар. В ,՝

1 Содержания молибдена и меди н настоящей работе приведены в условных 
единицах.
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участок нами включается также (ранее выделявшийся как самостоя
тельный) северо-восточный участок.

2. Участок Кармир-.Кар, расположенный на левом берегу р. Вохч.1,
примыкающий к контакту монцонитов с порфиритами.

3. Участок Давани, расположенный на стыке Дебакли некогоразло
ма и контакта монцонитов с порфиритовой толщей. Участок до на
стоящего времени изучен недостаточно.

Рудные зоны Центрального участка, представленные густой сетью 
прожилков и в меньшей мере вкрапленностью, вытянуты в бл-изширот-
ном, северо-западном направлении и протягиваются свыше километра, 
при мощности более 100 л/, на глубину оруденение прослеживается 
на 450—500 лг. ’

В описываемых рудных золах устанавливается определенная зо
нальность в распределении полезных компонентов как в горизонтальном, 
так и в вертикальном направлениях. Эта зональность находится в стро
гом соответствии со структурными особенностями Каджаранского рудного 
поля. Так. по произведенному нами подсчету средних содержаний мо
либдена и меди по выработкам в линиях сечений от разреза I— 1 па за
паде до разреза VIII VIII на востоке, на участке между горизонтами 
2175—2125 л< устанавливается: .Л’/*?

Линик 
раз|*езов

Молибден 
Медь 
Количество 

проб

0,39
1,0

0,48
1,1

0,45 
1.4

0.42 
2,о

0. 10
2.о

0,37
2.4

0,37
3.0

0.15
3,1

0.35
3.4

0,1 к
3.4

0,1
3,3

21 134 253 667 810 649 • 907 598 145 88 37

молибдена и повышение соЗаметно общее снижение содержания
держания меди к востоку.

Отдельно были подсчитаны содержания металла только по восстаю
щим на линиях разрезов, где также заметно снижение содержания мо
либдена и значительное увеличение содержания меди па восточном 
фланге месторождения.

Линии разрезок

Содержание 
металла

У1-У1 VII —VI! УШ-УШ

Молибден
Медь
Количество проб

0,5
2.0

88

0,41 0.40
3.3

165

0.31
4.3

91

0,28
4.6
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Непосредственно у Дебаклинского разлома прослеживаются руд
ные зоны, наиболее обогащенные молибденом, содержание которых по*
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степенно убывает по мере удаления от разлома в восточном направле- 
Н ИИ.

Чрезвычайно важную контролирующую роль в распределении ору
денения сыграли крупные дайки порфиров, вдоль к ггорых и вытянуты 
все выделенные на участке рудоносные зоны. Особенно отчетливо роль 
даек видна там, где они располагаются на относительно далеком рас
стоянии друг от друга. Так, в отдаленных зонах, разграниченных дай
ками, наибольшая концентрация полезных компонентов отмечается непо
средственно у дайки, а с удалением от нее интенсивность оруденения по
степенно понижается. В соответствии с этим, в каждой из зон, описа
ние которых приводи гея ниже, могут быть выделены подзоны с повы
шенным или пониженным (относительно среднего содержания по зоне 
в целом) содержанием полезного компонента в зависимости от их по
ложения относительно даек.

В вертикальном направлении по штокверку Центрального участка 
также отчетливо наблюдается определенная закономерность в распре
делении оруденения. Так, в верхних горизонтах от 100 до 150 .ч отме
чается повышенное содержание молибдена и меди, а затем до 400— 
500 я содержание меди резко снижается при сохранении содержания 
молибдена, близкого к среднему. Затем с глубиной содержание обоих 
компонентов постепенно понижается и руды с низким содержанием (на 
глубине 500—550 я) переходят в непромышленные. Для подтверждения 
этого, нами приводятся следующие данные.

Подсчеты средних содержаний металла в руде, произведенные меж- 
ту горизонтами 2125 н 2175 я способом разрезов, показали снижение 
одержаний молибдена на 6% и меди на 1,6% на горизонте 2125 .ч.

Подсчитанные средние содержания металла в руде, по данным оп
робования вертикальных выработок между указанными горизонтами, 
показали, примерно, близкие содержания горизонтальных сечений. По 
‘умме опробования восстающих между горизонтами 2125 и 2175 я (по 
1аниым 654 п. я. опробования) среднее содержание молибдена состав- 
гнет 0,44%, меди 4,0%» а ио восстающим выработкам от горизонта 

2075 я и выше по данным 347 п. .ч. опробования среднее содержание 
молибдена составляет 0,44%. меди 3,15%.

4 аким образом, колебания содержания металла но вертикали, по
рядка 100 л/. незначительны (но данным средних цифр). В отдельных 
случаях содержание Мо колеблется от 0,2 до 0,96%. меди от 0,89 до 
7.5%.

С глубиной в пределах контура промышленного оруденения на вы
соту рудного столба наблюдается рок »е снижение содержания меди. 
т1го касается содержания молибдена, го оно находится, примерно, за 
одном уровне.

В настоящее время на Центральном участке месторождения выде
ляется более 10 зон, контролируемых дайками; из них только семь со
держат кондиционные руды.

11 бестия, XXVII. № 6—3
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Жильный тип оруденения имеет на месторождении резко подчинен
ное значение, хотя отдельные жилы и представляют большой промыш
ленный интерес, ввиду высокого содержания в них молибдена. Наиболее 
хорошо жилы изучены на Центральном участке, хотя отмечены они и на 
других участках. К настоящему времени на Центральном участке раз
ведано 11 жил.

По простиранию жилы разведаны от 50 100 до ООО м, на глуби
ну—от 50 до 150—200 .и; мощность жил колеблется от 20—30 см до 
2 м. Главным жильным минералом является кварц—от темно-серого до 
светлого цвета, часто рассеченный прожилками карбонатов. Оруденение 
в жилах представлено топкими прожилками и отдельными гнездами мо
либденита. вытянутыми параллельно контактам. Центральная часть 
жилы обычно бывает слабо оруденевшая; основная часть сульфидов 
приурочивается к зальбандам с вмещающими породами.

Агаракское месторождение располагается в штоке граи >ди >рит- 
порфира. вытянутом в близмеридйопалыюм северо-восточном направ
лении и размещается между двумя крупными разломами: па западе 
Агаракскпм, на востоке Спетри неким.

Конфигурация и размеры штока сильно изменчивы. Па глубине от
мечается увеличение размера штока. Спетринский разлом протягивается 
по висячему контакту штока гранодиорит-порфира.

Гидротермально измененные породы на месторождении связаны с 
основными рудоносными структурами п встречаются на больших пло
щадях. Оруденение имеет прожилково-вкрапленный характер при пре 
обладании прожилковой минерализации вытянуто в северо-восточном на
правлении с падением па СЗ при крутых углах падения. Рудное тело не 
имеет четких границ и переход его во вмещающие породы происходят 
постепенно; оно не имеет однородного строения, в нем отмечаются от
дельные обогащенные зоны, характеризующиеся повышенными содер
жаниями металлов.

Ориентировка этих зон совпадает с общим направлением рудного 
тела. Такая ориентировка рудоносных зон в пределах штокверка обус
ловлена ориентированностью прожилкования. Па глубину оруденение 
протягивается на 900 ,ч.

На Агаракском месторождении отмечается интенсивная раздроблен
ность пород, обусловленная нострудными подвижками. Здесь отме
чаются две системы пострудных трещин северо-восточного и широтног > 
простирания.

Интенсивная парушенность пород нами наблюдалась на значитель
ной глубине в Капитальной штольне.

Личкское месторождение располагается в эндоконтактовой грано- 
диорит-порфировой зоне интрузии порфировидпых гранодиоритов. Ме
сторождение с трех сторон ограничено крупными нарушениями. С за
пада и востока оно ограничено параллельными нарушениями зоны дроб
ления Дебакли некого разлома. С севера месторождение ограничено та-, 
называемым Личкским нарушением.
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Штокверк Личкекого месторождения имеет относительно неболь
шие размеры. На основании принятых кондиций представлен двумя 
разобщенными телами со средним содержанием меди 4,5%. При из
менении кондиции два отмеченных рудных тела сольются в единое тело 
с удвоением запасов, с неравномерным распределением полезных компо
нентов.

Дастакертское месторождение размещается в ороговикованных пор
фиритах—останце кровли эоценовой вулканогенной толщи, рассеченной 
серией даек северо-западного и северо-восточного простирания.

Месторождение построено довольно сложно. Здесь выделяются как 
чисто медные руды с низким содержанием молибдена, так и медно-мо- 
либденовые с примерно одинаковым содержанием меди и молибдена. 
Медные руды образуют два параллельных тела, вытянутых в северо- 
западном направлении. Опп находя гея па участке максимальной концен
трации северо-восточных диабазовых таек и представлены брекчневид- 
но-гиездовым и ирожилково-вкрапленным оруденением. Границы руд
ных тел нечеткие и определяются по данным опробования. Распределе
ние полезных компонентов здесь весьма неравномерно как по прости
ранию, так и по падению. Рудные тела медно-молибденовых руд пред
ставляют собой минерализованные зоны, приуроченные к крупным ско- 
ловы.м тектоническим нарушениям. Медно-молибдеповые минерализо
ванные зоны северо-западного близширотного простирания распростра
нены как на Центральном участке, так и па участке Южный во внешнем 
экзоконтакте гранэдиоритовой интрузии.

\налн ируя материал но морфологии рудных гел и условиям зале
гания медно-молибденовых месторождений Запгезура -Каджа-ран, Ага- 
рак, Дастакерт и Лич к, необходимо указать, что морфологические осо
бенности промышленных рудных тел па указанных месторождениях за
висят от ряда факторов и в первую очередь от характера вмещающих 
пород, физико-механических свойств; наличия лайковых пород, ра< 
секающих вмещающие породы; от тина рудокоп грол и рующих и руд > 
локализирующих нарушений; от разнообразия генетических типов тре
щинных структур; от интенсивности дорудных изменений вмещающих 
пород.
Прон зводст венный геологоразведочный трест
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-.սղվածում շարադրված են Р աշարան, Աղարակ, Դաստակերտ և էի-՝-թ 
!ան թավա էրերի շտսկվերկային և երակային » անք ամ ա ր մ ինն ե րի տեղադրման
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պայմանների և մորֆոլոգիայի աոանձնա հատկոէթյուններրւ Մասնավորապես,- 
պարգվսւծ է, որ ա ր ղ (ո ւն ա ր ե ր սւ կ ան նշանակություն ունեցող ծանրամարմին֊ 
ների մորֆոյոգիան կախված է մի շարք գործոններից, որոնցից կարևորներն 
են' ներփակող ապարների բնույթր և նրանց ֆի զի կ ա ~մ ե խ ան ի կ ա կ ան հատկու֊ 
թյուններր , ղա ւկա յին ապարների ա ո կ ա յ ո ւ թ յ ո էն ր , հանրարաշխիչ և ,անքա֊ 
կուտակիչ խախտու մների տիպր, ճե ղրվ ած բային ստրուկտուրաների ծագում֊ 
նաւին բազմազանություն/!, ներփակող ապարների մին/հանքային փոփոխու- 
թ յունն երի ին տ են ս ի վո ւ թ յ Ոէնրւ
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