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Г. А АРУТЮНЯН

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
СТРОЕНИЯ И УСЛОВИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРУДЕНЕНИЯ 

АНКАДЗОРСКОГО РУДНОГО НОЛЯ

Анкадзорское рудное поле расположено п северной части Армян
ской ССР, на северо-восточных склонах Халабского хребта, в бассейне 
рр. Сисиджур и Шакарджур.

В геологическом строении рудного поля участвуют вулканогенные и 
вулканогенно-осадочные породы среднего и верхнего эоцена, в юго-за
падной части рудного поля обнажается Гсджали некий гранитоидный 
интрузивный массив. В стратиграфическом разрезе рудного поля пре
дыдущими исследователями выделялись две свиты: 1) снснмаданская, 
сложенная известняками, андезитовыми порфиритами и их туфами, 
кварцевыми порфирами и их туфами; 2) шакарджурская, представлен
ная андезитами, дацитами, липарито-дацитами, грау Байковым и песча
никами (рис. I).

Относительно возраста сисимаданской свиты имеются разногласия. 
Одни исследователи [4], основываясь на находке нижнеюрской фауны 
Wahneroceras cf megasioma Walin в известняках на участке Ца'кери- 
глух, относят эту свиту к юре. Другие же исследователи [1.3] придер- 
киваются мнения о среднеэоценовом возрасте этой свиты. И. Г. Ма- 
акьян [3] в урочище Цакери-глух обнаружил остатки пелеципод и мор- 
кнх ежей, на основании чего определил возраст известняков как верх- 
юмеловой. В дальнейшем О. С. Степаняном были найдены обломки 
ммонита (к сожалению, утерянного) мелового возраста, а М. А. Ога- 
(веяном найдены форам (шиферы Globogerina и Globorotalha (опре
деления Ю. А. Мартиросян), характеризующие возраст известняков 

как верхний мел-палеоген.
Известняки в пределах рудного поля образуют небольшие линзооб- 

>азные выходы и считаются наиболее древними породами, обнажаю
щимися в пределах рудного поля. Вопрос о возрасте и положении из
вестняков имеет важное значение для решения проблемы возраста ру
довмещающей толщи. Фаунистически возраст известняков нельзя счи- 
ать доказанным, так как комплекс ископаемых органических ост нков, 

найденных в этих породах, характеризует весьма широкий диапазон 
возраста.

Наши наблюдения на участке Цакери-глух, Глоти-джур, а также ис
следования в подземных выработках на уч. Антоновка показали, что в 
поле развития вулканогенно-осадочной толщи выделяются пачки из
вестковистых пород (мергели, известковистые алевролиты, туфоалевро
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Рис. 1 Схематическая геологическая карта Анкад юрского рудного поля. 1. Современ 
ные отложения. Шакарджурская свита: 2) фиолетовые флюндальные липарито-даци- 
ты; 3) граувакковые песчаники, конгломераты, брекчии; 4) туфы и туфобрекчии ли 
парит*.-дацитов; 5) андезито-дацитовые порфириты. Сисимаданская свита; 6) туфы 

варцевых порфиров, туфобрекчии. туфопесчаникн; 7) кварцевые порфиры; 8) туфы 
и туфобрекчии андезитовых порфиритов; 9) андезитовые порфириты; 10) известняки, 
II) гранодиориты, кварцевые диориты, монцониты; 12) дайки диабазовых порфири
тов. 13) корундовые метасоматиты; 14) диаспоровые метасоматиты; 15) андалузитовые 
метасоматиты; 16) .монокварциты; 17 каолинитовые метасоматиты; 18) серицитовые 
метасоматиты; 20) Шагали-Элнарскин разлом. 21) Прочие разломы: а) установлен
ные. б) предполагаемые. 22) Рудные зоны Анкадзорского участка. 23) Элементы зале
гания. 24) Границы гидротермально измененных пород. 25) Границы между вулкано
генно-осадочными комплексами пород 26) Линии разрезов. 27) Место находки фло
ры. Рудопроявления: 28) гематитовые; 29) серноколчеданные; 30) медно-серноколч՛- 
данные, медноколчеданные; 31) барнт-свинцовые; 32) Рудные участки: 1—Чамлуг, 2— 
участок »\» 4. 3—Баяндур, 4—Джухтак-Тала, 5—Антоновка, 6—Тлоги-джур, 7—Анкз- 

дзор, 8—Назои-Юрт, 9—Цахкасар. / 'г'.2 |

литы), которые, переслаиваясь с туфами и туфобрекчиямн порфиритов, 
имеют с ними стратиграфические контакты и находятся в разрезе вул
каногенно-осадочной толщи. В то же время в рудном поле наблюдаются 
выходы мраморизованных известняков, контакты которых с вмещающи
ми породами тектонические. Обломки этих известняков в изобилии на
ходятся в породах вулканогенно-осадочной толщи, часто образуя из- 
72 I 



вестковистые брекчии, сцементированные вулканогенным материалом 
(уч. Антоновка, Цакери-мат). Эти данные позволяют нам выделить 
два типа карбонатных пород: 1) мраморизовапные известняки, находя
щиеся в тектонических взаимоотношениях с вмещающими породами. 
Относительно их возраста можно сказать, что они заведомо древнее, 
чем вмещающие породы и являются экзотическими образованиями в по
родах вулканогенно-осадочной толщи; 2) известковистые породы, на
ходящиеся в разрезе вулканогенно-осадочной толщи. Они имеют тот же 
возраст, что и вмещающие породы, то есть средний эоцен. Ряд авторов 
[2] также разграничивает известняки на две разновидности: мрамори- 
зованные и глинистые.

Согласно данным радиологических исследований, возраст андезито
вых порфиритов определяется как 48 млн. лет (коллекция Г. К. Гекчяна, 
(1974)), что в целом соответствует среднему эоцену.

Сисимаданская свига в региональном плане приурочена к области ши
рокого развития палеогеновых отложений. Она по составу и химизму по
род, по своему стратиграфическому положению коррелирует с кирова- 
канской свитой среднеэоценового возраста [5]. Поэтому, исходя из вы
шеизложенных фактов, мы придерживаемся мнения о среднеэоценовом 
возрасте сисимаданской свиты.

Шакарджурская свита в пределах рудного поля развита в север
ной и северо-восточной частях и прослеживается вдоль северо-восточ
ного контакта Шагалп-Элиарского надвига. Она сложена андезитами, 
андезито-дацптами, липарито-данитами. В отличие от пород сисимадан- •• ископ свиты, породы эти свежие, каинотнпные, не подвергнуты метасома- 
шческим преобразованиям и лишены признаков оруденения. В пачке 
песчано-глинистых отложений, залегающей над туфобрекчиями андези- 
то-дацигов, по сборам А. А. Авакяна (1952) была найдена обильная 
флора Sassafras Avakiani Krisht (опред. А. Н. Криштофович), близкая 
некоторым видам нижнеплиоценовой флоры во Франции. Из тех же 
слоев К. А. Мкртчяном [4] собрана флора, в которой определена 
Aralia firmifolia N. Vassil (определения А. Л. Тахтаджяна), сильно 
напоминающая некоторые виды верхнеэоденовой флоры Бадхыза 
(Ту ркменпя).

Абсолютный возраст лнпарито-дацитов 39,0֊ 42,5 млн. лет (опре- 
елен К-Аг методом в радиологической лаборатории 11П1 АН Арм.ССР), 

что соответствует верхам среднего эоцена—низам верхнего эоцена. В 
гиональном плане шакарджурская свита коррелирует с памбакской 

свитой верхнего эоцена.
Породы сисимаданской свиты—жварцевые порфиры и андезитовые 

порфириты и их туфы претерпели интенсивное гидротермальное изме
нение в результате воздействия прорывающей их Геджалпнскоп интру
зии верхнеэоценового возраста. При этом кислые разновидности эффу
зивных пород в прпконтактовых частях претерпели кон та ктово-метам ор
фическое воздействие интрузии и превратились в гидротермально-изме
ненные породы кварц—амфпбол-биотитовой фации, а известняки—в 
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лироксен-гранат-эппдотовые скарны. В более удаленных частях квар
цевые порфиры преобразованы во вторичные кварциты, в расположении 
которых, по данным VI. А. Оганесяна [4], наблюдается горизонталь
ная зональность, выражающаяся R смене высокотемпературных корунд- 
днаспор-андалузнтовых фации низкотемпературными сернцит-каэл и ки
товыми кварцитами по мере удаления от интрузии.

Изучение взаимоотношений медпо-серноколчеданного оруденения и 
кварц-серицит, хлорит-серицитовой фации показало их тесную прост
ранственную связь и приуроченность к ним рудных тел.

В распределении и локализации оруденения отчетливо проявляется 
структурный контроль, который характеризуется четкой пространствен
ной приуроченностью всех рудных участков к дорудпым разрывным на
рушениям. В пределах рудного поля отмечаются два крупных разлома, 
сыгравших роль рудоконтролирующпх структур. Это—Шагали-Элиар- 
ский надвиг, который протягивается вдоль контакта пород сисимадан- 
ской и шакарджурской свит более чем на 600 .и, и Спс-пмадан-Анка- 
дзорск-нй сброс, который проходит по контакту Геджалишкой интрузии 

I спс ’.маданской свиты. Оба разлома сопровождаются мощной зоной 
тектонически раздробленных, перемятых пород, претерпевших сильный 
гидротермальный и контактовый метаморфизм. Плоскость падения Ша- 
гали-Элиарского разлома—на юго-запад, а Сисимадан-Анкадзорского— 
на северо-восток. Следует отметить, чго оба разлома падают навстречу 
друг другу и. очевидно, на глубине сочленяются в единую зону круп
ного регионального разлома. Рудные участки располагаются в полосе, 
ограниченной этими разломами (вне ее пределов они пока не известны) 
и сосредоточены в узлах сопряжения разрывных нарушений второго и 
третьего порядка и вышеописанных разломов. Нарушения второго по
рядка являются оперяющими структурами. Среди них выделяются тре
щины северо-западного (наиболее часто встречаемые) и близмерндио- 
нальниго простирания. Эти нарушения и определили существенно жиль
ный тип оруденения. Высказывания некоторых авторов (Э. А. Амирбекян, 
Э. М. Мадатян) о существовании штокверка на практике не подтверди
лись. Большинство рудных тел в пределах всего рудного поля имеет се
веро-западное простирание и падение на юго-восток под крутым углом 
55-70°. *

В оруденении Анкадзорского поля особое место занимает рассеян
ный тип. Он представлен зонами вкрапленной и прожилково-вкраплеи- 
ной минерализации. Рассеянное оруденение часто сопровождает жиль
ный тип оруденения по зальбандам по мере их выклинивания. Кроме 
того, оно образует и самостоятельные минерализованные зоны далеко 
за пределами распространения жильного типа. Такие рассеянные мине 
рализрванные зоны участками достигают мощности 8 л։, при среднем 
содержании меди 0./ -3.5%, а на отдельных интервалах—до 4,5%. Бла
годаря высокому содержанию меди зоны вкрапленной минерализации 
представляют особый практический интерес.

В пределах Анкадзорского рудного поля отмечаются скарновые,
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медно-гематитовые, гидротермальные, медно-серноколчеданные и барит- 
свинцовые руды. При этом в расположении отдельных участков по от
ношению к Геджалинскому интрузивному массиву наблюдается опре
деленная горизонтальная зональность [1]. Она проявляется в приуро
ченное! и гематит-хзлькопирит-инритового оруденения к экзоскарнам. в 
непосредственном контакте известняков с интрузией (уч. Антоновка, 

1 шсимадан, частично Тлоти-джур). Далее, по мере удаления от интру
зии, в кварц-серицит-хлормтовых кварцитах располагаются участки с 
преобладающим серноколчеданным оруденением (Джухтак-Тала, На
зон-Юрт, участок №4). За ней располагается зона с развитием участков 
с преобладающим медноколчеданным оруденением (Анкадзор, Баяндур, 
Элиар, Ча-млуг). II в наиболее отдаленном от интрузии участке Цах- 
касар отмечаются руды с барит-евннцовым оруденением.

Изложенный материал позволяет отметить, что среди известняков 
Сис им аданской свиты среднеэоценового возраста (абс. возраст 
48 млн. лет) выделяются, а) мраморированные известняки, находящиеся 
в тектонических взаимоотношениях с вмещающими породами и являю
щиеся экзотическими образованиями, б) известковистые породы (мер
гели, известковистые алевролиты, туфоалевролиты), находящиеся в раз- 
резе вулканогенно-осадочной толщи.

Возраст шакарджурской свиты определяется как эоцен-олигоцен, 
39,0—42,5 дин. лет.

Генетически оруденение Анкадзорского рудного поля связано с 
Геджалинской интрузией, что подтверждается: а) пространственной 
вязью оруденения со вторичными кварцитами, в расположении которых 

отмечается зональность по мере удаления от интрузии от корунд-диас- 
пор-андалузнтовых фаций до серицит-каолинптовой; б) четкой минера
логической зональностью, которая проявляется в смене высокотемпера
турной гематит-халькопирит- пиритовой ассоциации кварц-пирнтовой, 
которая сменяется кварц-халькопирмт-пиритовой, а последняя—барит- 
галенитовой ассоциацией. _ мВ распределении оруденения четко проявляется структурный кон
троль, обусловивший морфологию рудных тел.

Урмнипроцветмет Поступила 10.VI 1.1978.

Դ. Ա. 2Ա1։ՈՒ(*“ՅհԻՆ5ԱՆ

ՀԱՆՔԱՋՈՐԻ 2ԱՆՔԱՅԻՆ ԴԱՇՏԻ ԾԱԳՄԱՆ ԵՎ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ԿԱՈՈՒՑՎԱԾՔԻ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՍ'

Ա մ փ ո փ ո է մ

’անքաձորի հանքային դաշտի հրաբխային և Հ բաբխանստվածքային 
ապարների հասակի վերաբերյալ մինչև այմմ միասնական կարծիք գոյություն 

ունի, Հետաղոտողների մ ևծամ ա սնությո,նր սիսիմադանի շերտախմբի դա
սակը համարում է միջին էոցեն, իսկ Կ. Ա. Մկրտչյանր' ստորին յուրա, Այդ
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տարաձա (ՆություննԼրր վերաբերվում են նաև սիսիմադանի շերտախմբում 
գտնվող կրաքարերի ոսպնյակների հասակին ու դիրքին,

Մեր դիտարկումները թույք են տաքիս հանգելու հետևյալ եղրակացոլ 
թյուններին. ’ ՚ »

1. Սիսիմադանի շերտախմբի հասակը միջին Լոցեն է, բացարձակ հա. 
սակր' 18 միլիոն տարի։ Կրաքարերի մեջ անջատվում են ա) մարմարացած 
կրաքարեր, որոնք շրջապատի ապարների հետ դտնվում են տեկտոնական 
փոխհարաբերության մեջ ու կրում են Օտարոտի բնույթ և բ) կրաքարային 
ապարներ ( մերգելներ, կրաքարային ալևրոլիտներ, տ ուֆ ո ալևր ո լի տն եր ք , 
որոնք գտնվում են հրա բխան ս տ վածքա յին հաստվածքում։

?. Շաքարաջրի 'եըտախումբր պատկանում է էո ց են ֊օ լի գ ո ց են ի հասա
կին (39—12,3 միլիոն տարի), • ' յ® ՛■

3. Հանքայնացման բաշխման մեջ ակնհայտորեն նկատվում Լ ստրուկ, 
տարա ւին գործոնի դերը, որը պայմանավորում է հանքամարմինների երա
կային բնույթը։ • 9

4. Հանքաձորի հանքադաշտի հանքայնացումը կապված Լ 4?աջերիի 
ինտրուգիվի հետ, որը հաստատվում է ա) հանքայնացման տարածական կա
պա) երկրորդային քվ՚սրցիտների հետ, որոնց բախշման մեջ նկատվում է զո- 
նալու/• քուն. ինտրուզիվից հեռանալիս կո ր ուն դ-գի ա ս պ ո ր֊ ան դա լուդի տ ա յին 
րաղիան անցնում է ս եր ի ց ի տ ֊ կա ո լին ի տ ային ին , բ) մ ին ե ր ա լո գի ա կան ղոնա- 
լութ/ամբ. որն ա րտ ահ ա քտ վում է հ ե մ ա տ ի տ ֊ խ ա լկ ո պ ի ր ի ա - պ ի ր ի տ ա յին ասո
ցիացիա լի անցումով քվարց- պիրիտտյին , ապա քվա ր ց֊ խ ա լկ ո պ ի ր ի ։ո - պ ի ր ի - 
տա էին և, վերջապես, բ ա րի տ - ղալեն իտ ա յին ասոցիացիաների։
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