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Г. А. САРКИСЯН, Э В АНАНЯН, М Е ТАНАШЯН, А С. КАРАХАНЯН

О РУДОКОНТРОЛИРУЮЩЕЙ РОЛИ НАМБАК-САРИНАРСКОГО 
РАЗЛОМА (СЕВАНСКИЙ ХРЕБЕТ)

В центральной части Севанского хребта выделена мощная зона Памбак-Саринар- 
ского взбросо-надвига пи контакту мел-палеогеноаых образовании с породами офио
литовом ассоциации.

Впервые описываются явления глаукофановото метаморфизма в зощ Сарннарского 
отрезка взбросо-налвнга. Выявитаепя положение о важной рудокоптролнрующей ро
ли взбросо-надвига в послемсловой истории геологического развития офиолитов

I lay чно исследовательские работы на северо-восточном побережье 
оз. Севан выявили важную роль разломной тектоники как в процессе 
становления пород офиолитовой ассоциации, так и в послеофиилигивых 
магматических и рудообразующих явлениях. Различные аспекты текто
нического строения pei иона освещены в ряде исследований [1, 2, 3, 4, 5, 
9, 10].

В центральной части Севанского хребта (между меридианами сс. 
Бабаджан и Кара нм ан) выявлена мощная зона разлома и приурочен
ное к ней медное рудой роя вл ение, названные соответственно Са.рпнар- 
скими [Ь]. Последующие т солою с ьемочные работы (Чубарян I . А.) 
подтвердили данные авторов [7] и привели к обнаружению ряда медных 
(нередко золотосодержащих) и медно-гематитовых рудопроявлении 
кварц-пирит халькопирит сериниюною, кварц пирнт-халькотщрит эпи
логовою и кварц халькоц1ириг гсмати1-серицит-кароонатно1о минераль
ных типов, отнесенных к березитивому и эдидозиюному формационным 
типам [9].

зона 11амоак Сарннарскою разлома (рис. 1) на территории Армян
ской ССР прослежена в илизширотном направлении (2«0 ) примерно на 
об км от устья р. Шмперт (на северо-западе; до высокогорной водораз
дельной части Севанскою хребта (верховья р. Шамхорчай). В севсро 
западной части иредюрий сева никою хреота (между сс. Ьабаджан 1 то
ней) разлом является продолжением Иамоакского надвита, выделен
ного Арутюняном I С [3], который в свою очередь служит того восточ 
ным продолжением Джильскою надвит а [о]. На востоке, севернее вер 
шины г. Саринар, зона разлома тгригят иваегся к верховьям р. 1 ейсу и 
через участок Бураганинскою проявления киновари переходит на тер
риторию Азербайджанской ССР (район высокоюрною озера Гейгель и 
далее по руслу р. Левчай).

Намбак Саринарский разлом отчетливо выделяется на аэрокосми 
ческих изображениях, являясь одним из крупных разрывных элементов, 
отражающих внутреннее строение зоны 1 IpuceeaiHcкого линеамента. При 
севанский линеамент—весьма протяженная структура глубинного харак
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тера. контролирующая выходы пород офиолитовой формации, уверенно 
дешифрируемая на аэрокосмических изображениях по линии оз. Чилдыр- 
гор .Кировакальссверо-восгочнос побережье оз. Севан и далее на терри
тории Прана.

Присеванская линсаментная зона, видимо, является южным ограни
чением Севане Лмасинекого офиолитового пояса. Параллельно Сари-

Рнс. 1. Схематическая геологическая карта зоны Памбак-Сарннарского разлома. 
I Ннжннй юцен—песчаники, алевролиты, известняки, слаВцы. 2 Даний—палеоцен- 
нзв<‘< 1няки, песчаники. 3. Верхний сенон—известняки. 4. Альб-ранннй коньяк-кремннсго- 
в>лыано1 енная толща диабазы, радиоляриты. 5. Перидотиты серпентннизированные 
6 Разрывные нарушения. 7. Зона Памоак-Саринзрского взбросо-надвнга: а) Памбак- 
скип надвиг. 6) Сарннарскнй взброс. 8. Участки глаукофаиового метаморфизма. 9. 
Лисгвеннты. 10. Участки рудной минерализации. 11. Ось 1 грисеванского линеамента.

паре ком) разлому, но севернее его на 23-25 км, на аэрокосмических 
и юбражениях дешифрируется еще одна зона разлома. Указанные обе 
зоны с севера и юга ограничивают распространение кремнисто-вулкано
генной толщи альб-раннеконьякского возраста. Падение плоскости Нам- 
иаж-Саринарскою взбросо-надвиг а север-северо-восточное с углами 
падения от 40 -45° (Пам ба некий отрезок) до 60—75° (Сарннарскнй от
резок) с явлениями местного опрокидывания складок (рис. 2). Ширина 
зоны колеблется в широких пределах- от первых десятков до первых 
сотен метров (зо 350 .и западнее вершины г. Са<ринар и в отдельных пе
ресечениях ио ее юго-восточному простиранию). Зона разлома имеет 
чрезвычайно сложное внутреннее строение и неоднородный состав, что 
об)славлено большим разнообразием участвующих в ее составе исходных 
пород (серпентиниты, диабазы, радиоляриты, песчанистые известняки, 
красноцветные кош ломерато-брекчии, глинисто-кремнистые породы и 
др ), степенью динамометаморфизма и наложенного метасоматизма раз
ных отрезков в связи с длительностью ее развития и неоднократными 
движениями но ней (от турона по настоящее время).
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Памбакск’ИЙ отрезок разлома имеет типично надвиговый характер 
и прослеживается по контакту пород офиолитовой ассоциации (гипер- 
базиты, диабазы) с меловыми и нижнепалеогеновыми осадочными и тер
ригенно-осадочными образованиями, которые, по даиньпм Арутюняна 
I. С. [3], на участке между сс. Бабаджап-1 юней находятся в опрокину
том залегании В верховьях р. Таналык-чай Арутюняном Г. С. в прикон-

50 о 50 |дом

^^5ЕЗ’ ЕГ32
Рис. 2. Мелкая складчатость в зоне Памбак-Сэринарского разлома (район перевала 
Бура-Тапа), 1 Верхний сенон—известняки. 2. Нижний сенон—конгломераты 3. Облом 
кн вулканитов, известняков и сланцев в п и ж несено неких конгломератах. 4 Альб-раннин 
коньяк—кремнисто-вулканогенная толща: диабазы, радиоляриты 5. Сланцы 6 Раз

рывные нарушения.

тактовой зоне серпентинитов и диабазов описаны явления глаукофаново- 
ю метаморфизма с образованием аподиабазивых альбит—глаукофано
вых сланцев гнейсовидно!о облика и апогипербазитовых глаукофан тер- 
молит-антигоритовых сланцев.

Саринарский отрезок разлома прослеживается вдоль контакта мош 
ной (до 700—800 .и) кре.мн1исто-в\лкамо! енной толщи и пачек конгломе
ратов и граувакк раннего сенона. К западу и востоку от вершины г. Са- 
рнлар в зоне разлома преобладают разности диабазов с экзотическими 
|лыбами известняков и редкими пропластка м.и яшм, глинистых и извест
ково-глинистых радиоляритов. В «ападных ущельях, параллельных глав
ному Са|ринарскому ручью, в породах зоны взбросо-надвига, преобразо 
ванных в г л а у к о ф а н о в ы е сланцы, выходит небольшой (400х 
А 1000 м) массив интенсивно хтектонизировапных» серпентинитов, под
сылаемый чрезвычайно сильно деформированными альбит-хлоритовы- 
ми (алодиабазовыми) сланцами.

В верховьях рр. Шишжая-Гейсу Саринарский отрезок разлома про
ходит по контакту альб-раннеконьякской вулканогенно-осадочной тол 
Щи и Шишкаинского габбро-перидотитового массива, породы которых 
интенсивно дислоцированы и метаморфизованы в фацим глаукофановых 
сланцев.

На участке между сс. Бабаджан-Памбак юго-западная граница 
Джил-Сатанахачского массива повсеместно контролируется Памбак 
ским отрезком разлома, по которому породы массива надвинуты на об-
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разования мел-ннжнего палеогена. Далее к юго-востоку в водораздель
ной части бассейна р. Саринар, Па.мбак-Са|рина|реьзий разлом раз
дваивается, из которых одна ветвь следует по контакту Джнл-Сатанахач- 
ского массива на территорию Азербайджанской ССР и представлена зо
ной глаукофанового .метаморфизма, а вторая проходит но контакту ра- 
д иол яри товой юл щи с известняками верхнего мела, где также наблю
дается интенсивный глаукофановый метаморфизм и перемещение по 
плоскости разлома пластинообразных тел серпентинитов, частое микро- 
олоками слюдяных сланцев фундамента.

Возраст глаукофанового метаморфизма, по данным абсолютной гео- 
хронологии образцов мусковитсодержащего глаукофанового сланца, оп
ределяется цифрой 67 -71 л/л.ч. лет, что соответствует рубежу верхнего 
мела и палеогена. Имеется также одно определение по пранатсодержаще- 
М) хлорит-серицнт-мусковнтовому сланцу из зоны надвига (верховья р. 
Шишкая) в 120 л/лн лет (граница нижнего и верхнего мела}.

31 и данные позволяют предполагать поел «раннемеловое время за
ложения зоны взбросо-надвига и начало первою этапа динамометамор
физма (безглаукофановою). Рубеж нижнего и верхнего мела, вернее 
ранне-верхнг.меловое время, характеризует начало «офиолитового^ под
водною в}лланиз.ма. л ;

В последующие этапы развития офиолитового пояса зона разлома 
неоднократно активизировалась, о чем можно судить ио оин- и пост- 
метаморфическим структурам и текстурам сланцев, проявлению проно
сив । лау кофаии зании в контактах «тектонизированных» серпентинитов 
с в) ткани 1а.мн, внедрению в зону надвига нослсофиолитовых дайкооб- 
рззных тел ։ аббри-диабазов, микродиоритов и диоритовых порфиритов. 
Последние достаточно широко развиты в поднадвиговой зоне и отчетли
во прорывают верхнемеловые (Саринарский отрезок) и нижне-средне- 
.оценивые отложения (Памбакский отрезок), являясь в то же время 
<1 ос ।деформационными и поенлаукофановыми образованиями.

Главная фаза формирования надвига и глаукофанового метамор
физма завершилась в доверхнеэоценовое время, так как глаукофановые 
сланцы пересекаются дайками дорудных диабазов, которые, по данным 
Арутюняна Г. С. [о], нигде не встречаются за пределами среднеэоцено
вых образований, а сами подвергнуты слабым авгометасоматнчеоким 
преобразованиям (хлоритизации, эпидотизации).

В настоящее время 11амбак֊Саринарская взбросо-надвиювая струк- 
т)ра вырисовывается как одна из самых крупных зон динамометамор
физма, в которой сложный набор пород офиолитовой и послеофиолито- 
наи ассоциаций перетерпел метаморфизм в изофациальных условиях, 
причем ооразивапне глаукофансодержащих и глаукофановых сланцев, 
а также гнейсов, устанавливается лишь на отрезках распространения 
метабазитов и контактирующих с ними серпентинитов, находящихся в 
пологом (45—50°) залегании.

В зоне в'.бросо-надвига наблюдается постепенная смена минераль
ных парагенезисов от слабо метаморфизованных в фации зеленых слан
цев вулканитов офиолитовой ассоциации к фации глаукофановых слан
цев. Плавность перехода прекрасно выражена в постепенном усложне- 
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нии динамометаморфических текстур и структур в направлении к осе
вой части надвига—от массивных афировых текстур через рассланцо- 
ванные, слабо гофрированные метабазиты к полосчатым сланцам гней- 
сэвидного облика с широким развитием в них тонкой полосчатости, гоф
рировки, кливажа сланцеватости и течения, трещинок микросмещений 
вкрест сланцеватости.

В зоне Памбак-Саринарского взбросо-надвига к настоящему време
ни обнаружено более десятка рудопроявлений и точек минерализации 
медных и медно-гематитовых руд. преобладающая часть которых имеет 
гидротермальный генезис и относится к березитовой и эпидозитовой фор
мационным типам [3, 8, 9], а дру1ая, по устному сообщению Чубаряна 
1. А., имеет осадочно-эксгаляционное происхождение.

Все медные рудопроявлеиия приурочены к висячему боку взбросо- 
надвига и локализованы в крайне гетерогенных по составу породах— 
диабазах, габброидах, серпентинитах, радиоляритах, красноцветных кон- 
гломератобрекчиях, габбро-диабазах и разнообразных сланцах.

Медное оруденение морфологически представлено круто-, реже по- 
логозалегающимн мелкими прерывистыми системами жил и прожилков 
мощностью 1,5, редко до 10 см. карбонат-кварцевого состава с мелко
вкрапленными и мелкогнездовыми пирит-халькопиритовыми и халько
пирит-гематитовыми скоплениями.

Но минеральному составу медные рудопроявлеиия просты и сложе
ны халькопиритом, пиритом, гематитом, при второстепенной роли пир ро
пща, кубанита, борнита, ковеллина. Главные жильные минералы кварц 
и эпидот в эпидозитовом типе (с примесью а цоизита, хлоритов, альби
та, кварца), а также кварц, карбонаты, серицит типа фенгита в бере- 
зитовом типе.

Основными гипергенными минералами являются гидроокислы же
леза и малахит—нередко отдельные мелкие точки минерализации наце
ло преобразованы в малахит.

Вопросы возраста и генетической связи медного оруденения, локали
зованного в зоне Памбак-Саринарского взбросо-надвигового разлома, 
окончательно не выяснены.

Весьма вероятно, что первостепенную роль в локализации орудене
ния играли структурные «ловушки», которые образовались в породах, 
более податливых к хрупким деформациям, нежели пластично деформи
рованные динамометаморфизован'ные породы самой надвиговой зоны 
(об этом косвенно свидетельствует насыщенность поднадвиговой части 
оолее молодыми, чем метаморфизм, магматическими инъекциями при их 
отсутствии в зоне надвига, или во всяком случае в местах чрезвычайно 
интенсивного динамометаморфизма).

Четкая геолого-структурная связь до рудных даек основных и 
средних пород и медного оруденения с зоной падви1хх>бразования и гла՝у- 
кофановгоо метаморфизма позволяет предполагать важную роль Нам
ба к-С арин арокого взбросо-надвига в поелеофиоли говой стадии разви
тия Севанского офиолитового пояса как магмо- и рудокопгролирующей 
структуры, неоднокраIно активизированной в палеоген-неогеновое вре-
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мя. Прнгроченность отдельных киноварных рудопроявлений к вэбросо- 
надвигу также подтверждает тезис о весьма длительной истории раз
вития этой эоны (нижний мел-плиоиен). а наличие крупных оползневых 
массивов и сорванных блоков пород вдоль надвиговой зоны свидетель
ствует об активности зоны и в настоящее время.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 23 111.1981.

ճ. Հ. ՍԱՐԴՍ8ԱՆ, է. Վ. ԱՆԱՆ9ԱՆ. 1Г. Ь. ԹԱՆԱՇ9ԱՆ. Ա. Ս. ԿԱՐԱԱԱՆ5ԱՆ

ՓԱՄՐԱԿ-ՍԱՐԻնԱՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԱՆՐԱՀՍԿՈՂ ԴԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
(ՍԵՎԱՆԻ ԼԵՌՆԱՇՂԹԱ)

Ամփոփում

Սևանի լեոնաշզթ այի կենտրոնական մասում անջա տվում է Փամբակ-Սա- 
րինարի վե րն ե տ - վր ա շա րժ ա յ ին հզոր զոնան, որն անցն ոլմ ( կավիճ’ պալեո- 
գենյան առաջացումների և օֆիո լի տային ասոցիացիայի ապարների կոն- 
տա զտող։

Աոաջին անգամ մանրամասն նկարագրվում է Փ ա մրա կ-Ս արին ա րի 
խախտման զոնայի Սարինարի վերնետային հատվածի գլա ոլկոֆ անա յին մե
տամորֆիզմի երևույթրւ Միաժամանակ հոդվածում առաջ է քաշվում նշված
վերն ետ-վրաշարժային խա խտմ ան կարևոր հանքահսկող զերր օֆոլիտ ների
^Լտկավևային ժամանակաշրջանի երկրաբանական զարգացման պատմության

H. H. SARKISIAN, E. V. A.NAN1AN, M. E. TANASHIAN. A. S. KARAKHANIAN

ON THE ORE CONTROLLING ROLE OF THE PAMBAC-SARIN AR 
FRACTURE (SEVAN MOUNTAIN RIDGE)

Abstract

In the Sevan mountain ridge central part the Pambac-Sarlnar up
thrust-overthrust powerful zone is established by which Cretaceous-Pa
leogene senes and rocks of ophlolltlc association are in contact.

The glaucophane metamorphism is for the first time described in 
the Sarinar Interval of the upthrust-overthrust zone. The Important ore 
controllling role of the upthrust-overthrust is suggested In post-Creta- 
ceous geological development history of ophiolites.
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