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С. В. САРКИСЯН

О СТРУКТУРЕ КАФАНСКОГО РУДНОГО РАЙОНА

В данной статье рассматриваются некоторые структурные особен
ности локализации эндогенного оруденения меди и вновь установлен
ные близшп ротные крупные разрывы по результатам исследований, 
проведенных автором в 1971 —1973 гг. в Кафанском рудном районе, 
расположенном в юго-восточной части Армянской ССР.

Указанный рудный район входит в СомхетонКарабахскую геотек
тоническую зону (А. А. Габриелян), характеризующуюся преоблада
ющим распространением мезозойских образований, широким развити
ем разрывных нарушений. Тектоническое строение района определя
ется антиклинорием с осью северо-западного направления, осложнен
ным складками второго и третьего порядка с многочисленными раз
рывными нарушениями. Западная граница Кафаиюкого рудного райо
на проходит по региональному ХуступТиратахакому разлому с паде
нием на юго-запад под углом 70—80°. Одновременно этот разлом яв
ляется границей между Сомхето-Карабахской и Центрально-Армян
ской геотектоническими зонами.

Для вскрытия закономерностей локализации эндогенного оруде
нения существенное значение имеет оценка геологической обстановки 
в структурных ярусах и подъярусах.

Исходя из установленных для Армянской ССР структурно-форма
ционных комплексов [3], Кафанский рудный район относится к ниж
неальпийскому структурному ярусу (юра-пижн'ий мел), который под
разделяется на два подъяруса: нижний, представленный существенно 
вулканогенными и частично осадочными образованиями верхнего и 
нижнего байоса, и верхний подъярус, представленный преобладающи
ми вулканогенными и осадочными образованиями верхней юры и ниж
него мела. Указанные подъярусы разграничены региональной плос
костью углового несогласия, связанной с предкслловейской (батской) 
орофазой.

Породы нижнего подъяруса вследствие воздействия длительных 
напряжений отличаются более интенсивной трещиноватостью по срав
нению с надрудной толщей. Подстилающие нижнебайосские образова
ния эрозией не вскрыты и нс выявлены пробуренными неглубокими 
(300—350 л) поисковыми скважинами.

Формации среднеальпийского яруса (верхний мел-средний эоцен) 
представлены вулканогенно-осадочными породами, имеют весьма огра
ниченное распространение на флангах рудного района и не несут эн
догенного оруденения меди.

Наиболее перспективным в смысле рудоносности является нижний; 
структурный подъярус.
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Все выявленные месторождения меди и полиметаллов, по которым 
учтены запасы и отработаны, приурочены к верхам вер.хнебайосски.х 
образовании.

В надрудной толще—верхнем структурном подъярусе, установлены 
рудопроявления меди, не имеющие в настоящее время промышленного 
значения.

В результате дешифровки аэрофотоснимков и наблюдении па мест
ност. впервые в Кафанском рудном районе были зафиксированы круп
ные близшп ротного простирания разрывные нарушения вдоль или 
вблизи рр. Воротан, Агчай, Вохчп и Цав (рис. I). О разломе вдоль р.

Р:ис. 1. Схема строения разрывных нарушений. Нижнеальпийский струк
турный ярус (юр?-кнжний мел): 1—нижний подьярус—нижний верхний 
байос; 2—верхний подъярус—верх ։яя юра—нижний .мел. Среднеальпий- 
ский структурный ярус; 3—верхний мел—средний эоцен; 4—разрывные 
арушсння блпзмеридпонального простирания; 5 разрывные нарушения 

'ллзширотиию простирания; 6 ось антиклинория; 7—Цавскин интрхзпв.

Воротан имеется указание А. X. Мнацаканян [4], по которой она 
прот, глваег границу Кафанского антиклинория. В рельефе местно
сти, вследствие отличия пород но обоим бокам разломов, скло
ны обладают различной крутизной, а также устанавливается различ
ная интенсивность трещин оперения от разломов. Эти разрывные на
рушения—'крутопадающие, прослеживаются на протяжении 6—20 /т.н. 
Вдоль этих разрывов наблюдается линейно-вытянутая гидротермаль
ная .з.мененность пород, выходы малых интрузий и мелкие рудопрояв
ления, свидетельствующие о повышенной проницаемости пород вблизи 
зон нарушения. Широтное залегание наиболее крупного в районе 
Цавскэго интрузива мы склонны объяснить внедрением его в ослаблен
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ный участок, подготовленный широтным разломом древнего заложе
ния.

В настоящее время блпзшпротные разрывные нарушения фикси
руются благодаря их подновлению более поздними складкообразовани
ями. Вертикальная амплитуда по близши ротным разрывам нами не 
установлена ввиду нерасчлененности верхнеюрско-иижнемеловой тол
щи. Возникновение близширогных нарушений можно объяснить напря
жением действующих усилий в меридиональном напра1влении, связан
ных с батской орюфазой.

Установленные крупные разрывные нарушения близшир-отного про
стирания позволяют рассматривать Кафанскпй рудный район в виде 
блоков, ограниченных этими нарушениями. Блоковое строение райо
на четко выделяется в рельефе местности в виде близширотного про
стирания хребтов и грабенов.

В более позднее время изменение тектонической обстановки слага
ющих образований нижнеальпийского структурного яруса произошло 
под воздействием австрийской орогенической фазы, в результате чего 
имело место общее поднятие | Г| района с образованием Кафанского 
антиклинория с осью северо-западного простирания и связанное с ним 
возникновение разрывных нарушений северо-западного и северо-восточ
ного простирания, смещающего верхиеюрско-.иижиемеловые образова
ния.

Под воздействием указанной орогенической фазы байосские обра
зования подверглись повторным дислокациям, выразившимся в поднов
лении древних крупных близширотных разрывов, а более мелкие, про
тяженностью до нескольких сот метров, близширотные рудовмещаю
щие разрывные нарушения не находят отражения в верхнеюрско-ниж- 
немеловых образованиях.

Анализ геологических материалов по рудным телам Кафанского 
р)дного по.։я позволяет также вскрыть структурные особенности рудо
вмещающей толщи (средняя юра).

По этому поводу Ф. И. Вольфсон [2| отмечает о возможности 
установления на каждом эндогенном месторождении прямой связи 
между формой и условиями залегания рудных тел в зависимости от 
иликативных пли дизъюнктивных нарушений, к которым приурочено 
оруденение.

Морфологически на Кафапском месторождении выделяются три 
типа рудных тел: штокверковый, жильный и жильные зоны. В коли
чественном отношении (с учетом отработки) преобладает жильный тип, 
образованный выполнением открытых полостей с подчиненным значени
ем процессов замещения. В штокверках преобладающее оруденение 
приурочено к отдельным обогащенным участкам, относящимся к жиль
ному тину оруденения, которые отрабатывались до 1942 г. самостоя
тельно с оставлением целиков прожилково-вкрапленных руд, не пред
ставляющих в то время промышленного интереса.
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Рудные тела всех трех морфологических типов на Кафанском мес
торождении меди и полиметаллов, а также ряд даек имеют широтное и 
близширотное простирание (260—290°) с преимущественным крутым 
падением (60—90°) на юг.

Исследователи геологического строения Кафанского рудного поля, 
а также автор статьи, образование широтных рудных тел рассматри
вали в связи с возникновением оперяющих трещин от крупных разрыв
ных нарушений северо-западного, северо-восточного и меридиональ
ного простираний, без учета влияния более древних близширотных 
разрывных нарушений, возникновение которых связано с батской оро- 
фазой, сопровождающейся процессами гидротермального изменения 
[(о род.

Несмотря на различные направления более поздних разрывных 
нарушений, близширотные рудовмещающие нарушения сохраняют пер
воначальное простирание. Это обстоятельство позволяет сделать за
ключение об образовании трещин оперения от крупных блпзмеридио- 
нального простирания разрывов по древним нарушениям близширотно- 
го простирания, что наглядно видно на приведенных погоризонтных 
планах (рис. 2 и 3).

Рис. 2. Горизонт 924 м рудника 1—2 Кафанского месторождения меди. 
1—рудные жилы.

Влияние древних разрывов близширотного простирания сказалось 
также на условиях залегания даек и малых интрузий, которые внедри
лись по наиболее ослабленным участкам земной коры. В Кафанском 
рудном поле крупные разрывные нарушения бл наши ротного простира
ния фиксируются нечетко, так как они затушеваны складчатостью и 
многочисленными разрывными нарушениями более позднего заложе
ния. Однако расположение на одной широте наиболее крупных шток
верков рудников 7—10 и 5—6 и на флангах их рудных тел жильного
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Рис. 3. Горизонт 845 рудника 7—10 Кафанского месторождения меди: 
1—рудные жилы.

типа, по-видимому, объясняется Соколовыми трещинами, развитыми по 
более ранним структурам близширотного направления, образующим 
тектоническую зону.

Приведенные данные вскрывают одну из важные причин локали
зации в верхнебайосских образованиях промышленного оруденения 
меди и полпметаллов, связанных с интенсивной .дислоцираванностью и 
трещиноватостью рудовмещающн.х пород по сравнению с верхнеюрско- 
иижнемеловой надрудной толщей.

Приуроченность рудных тел к широтным и близширотным разрыв
ным нарушениям также наблюдается на Алавердском рудном поле. В

Рис. 4. Горизонт штольни 5 (750 ле) Алавердского месторождения меди: 
1—разрывные нарушения; 2—рудная жила и ее номер; 3—жильная зона.



44 С. В. Саркисян

юрское время Кафанский и Алавердюкий рудные районы составляли 
единую геотектоническую зону с присущими им общими структурными 
особенностями. Разделение Кафанакого сегмента от Сомхето-Кара- 
бахской тектонической зоны произошло в верхнемеловое время, свя
занное с образованием Ссвано-Акеринской синклинали.

На Алавердском рудном поле близширотные разрывные наруше
ния оценены П. Ф. Сопко [5], как наиболее древние, что вполне увя
зывается с нашими представлениями по Кафанскому рудному району.

На приведенном погоризонтном плане штольни 5 Алавердского 
месторождения (рис. 4), по данным Алавердской геологоразведочной 
партии, наглядно видна приуроченность рудных жил и жильных зон к 
широтным и близширотным разрывным нарушениям при различных 
направлениях более крупных разломов позднего заложения.

Выявленные крупные близширотные разрывные нарушения за пре
делами Кафанского месторождения меди и анализ рудовмещающих 
структур позволили оценить изменения тектонической обстановки, свя
занной с батской орогенической фазой.

С целью повышения эффективности поисковых работ следует про
должить исследования в этой области.
Управление геологии СМ Армянской ССР Поступила 2.VI 1.1975.

Ս. Վ. ՍԱՐԳ11ՏԱՆ

ՂԱՓԱՆԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ՍՏՐՈՒԿՏՈՒՐԱՅԻ Ս՛ԱՍԻՆ

Ա մ փ ո ւյ։ ում

րԼւս փ ան ի հանքային շրջանը բնորոշվում է բարդ երկրաբանական կա֊ 
ռուցվածքով, որը պայմանավորված է ստրուկտուրային բա զմահարկու
թյամբ։

Հանք պարունակող հաստվածքր Հ միջին յուրա) վերհանքային հաստ- 
վածքից տարբերվում կ իր ինտենսիվ տեղախախտմամբ և հիդրոթերմ ալ 
ւի ո ւի ո խ վա ծ ո ւթ յ ա մ բ։

Հանքային շրջանի ստրուկտուրային ա ռանձն ահ ա տ կո ւթ լո ւնն ե ը ի ուսում
նասիրությունը թույլ կ տվել բացահայտել բաթի հասակի օրոֆազայի հետ 
կապված խոշոր խ ղումն ւսյին խախտումների առկայությունը, որոնք ունեն 
լա յնակիին մոտ տարածում և ձդվում են 6 — 20 կմ։ Ավելի ու •> տե ղի ունե
րած ծ ա լքա ռաջա ց մ ան պրոցեսների (ավստրիական ֆաւլա) ազդեցության 
տակ այդ խախտումները երիտասարդացել են, և այժմ հնարավոր է դարձել 
հանքա յին շրջան ում բլոկներ առանձնացնել։

Ուշ ա ռաջա ցած ամենատարբեր ուղղությունների խղումնային խախ
տումների գոյութ յան փաստից անկախ, լայնակիին մ՛ոտ տարածման հանք 
պարունակող ստրուկտուրաները պահպանում են իրենց հին ռւղղութ յունը' դա 
ակնառու կերպով երևում կ հանքերի տարբեր հորիւլոնների համար կազմված 
երկրաբան ա - иտրուկտուրային պլանների վրա։ Այս հանւլամանքը կարելի է 
բացատրել լա յնակիին մոտ տարածում ունեցող խոշոր խզումներին հարող 
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փետրավորման ճեղքերի առաջացմամբ: Լայնակիին մոտ տարածման խզում
ներին հ տնքա յ ին մարմինների հարելու օրինաչափությունը դիտվում է նաև 
Ալավերդու պղնձի հանքավայրում:

Լա փ ան ի հ անքա յին դաշտ ում վեր հանված ստրուկտուրային աււանձնա- 
հատկությունները թույլ կտան բա րձր ա ցն ե լո ւ կատարվող երկրաբանա - որո - 
նողական աշխատանքների արդյունավետությունը:
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