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ПЕРСПЕКТИВЫ РУДОНОСНОСТИ КАДЖАРАНСКОГО 
РУДНОГО ПОЛЯ

Основываясь на данных крупномасштабного геологического картирования с ши
роким применением геолого-структурных и геохимических исследований, в пределах 
Каджаранского рудного поЛя выделены 1лошчди, перспективные для выявления скры- 
тых рудных тел медно-молибд»нового и золото-полиметаллическгго оруденения.

Геолого-структурные и геохимические комплексные исследования 
последних лет в пределах Каджаранского рудного поля, основанные на 
крупномасштабном геологическом картировании, дали основание ре
комендовать под .поисково-разведочные работы участки, перспективные 
на оруденение.

В геологическом строении Каджаранского рудного поля участвуют 
интрузивные и вулканогенно-осадочные образования, развитые на се
вере Мегрннского плутона. Вулканические образования, вмещающие ин
трузивы, представлены базальтовыми, андезито-базальтовыми порфи
ритами капутджнхекой свиты средне-эоценового возраста, а также вул
каногенно-осадочной толщен ту фо-ал евролитов и туфобрекчий пирам- 
сарской свиты нижне-эоценового возраста [2]. В контакте с интрузива
ми эти образования подвержены интенсивным контактово-метасома
тическим изменениям с образованием фаций контактовых роговиков. 
Здесь наблюдаются зоны Мигматизад'ии, прослеживающиеся в близшп- 
ротном направлении.

Магматические породы Каджаранского рудного поля представлены 
отдельными фазами интрузивных комплексов За.нгезурского рудного 
района [4]. Наибольшую площадь занимают здесь породы монцонито
вого состава второй фазы габбро-монцонит-сиенитового комплекса. 
Слабое развитие на крайнем юго-востоке имеют наиболее древние по
роды репиона—олнвч։новые габбро, представленные крупными глыбами 
останцев в поле развития монцонитов. На северо-западе рудного поля 
отмечаются небольшие штоки пироксеновых габбро, рвущие капутджух- 
окую свиту и являющиеся продуктами первой фазы габбро-монцонит- 
снеиптового комплекса. С запада Каджаранское рудное поле ограни
чивают выходы порфировидных гранитов, пород первой фазы комплек
са порфировидных гранодиоритов. Контакт между монцонитами и пор- 
фировиднымц гранитами приурочен к крупной тектонической структу
ре—зоне Дебакли некого разлома. Простирание этой структуры близ- 
мериднональное-северо-западное. с падением на северо-восток под углом 
55—70°. В лежачем боку зоны разлома наблюдается интенсивное раз
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витие динамометаморфизиро։ванных монцонитов, а также многочислен
ных -систем, оперяющих разлом, разрывных нарушений.

Жильные породы рудного поля представлены аплитами, пегматита
ми. Значительное развитие в рудном поле имеют лайковые породы, пред
ставленные спессартитами, диоритовыми порфиритами, гранодиорит-пор- 
фирами нескольких генераций. Вее эти образования подвержены и-нтен-

Рис. 1. Схема распределения рудоносных участков Каджаранского рудного поля (по 
структурно-геохимическим данным). 1 .—вулканогенные образования нижнего-спеднего 
эоцена; 2 .-породы монцонитового интрузива; 3 —порфировидные граниты; 4 —зона 
Дебаклинского разлома; 5 —зоны повышенной трещиноватости; 6 —перспективные 

рудоносные участки.

сивному гидротермальному изменению, проявленному обычно по лагней- 
но-вытянутым структурам, к которым часто приурочено также и оруде
нение.

Меднонмолибденовое оруденение Каджаранского месторождения ло
кализовано преимущественно в висячем боку зоны Дебаклинского разло
ма. В пределах рудного поля известны и другие рудоносные участки, 
сформированные в схожей геолого-структурной (Остановке (в висячем 
ооку крупных разрывных нарушений), такие как Ш.торкут, Кармир-кар, 
Мякан-джур. Наряду с этим в пределах Каджаранского рудного ноля 
устанавливаются рудоносные участки, приуроченные к структурам дру
гого типа. Это, обычно, автономно развивающиеся зоны повышенной тре
щиноватости, контролирующие развитие раннемагматических образо
ваний, лайковых пород, а также метасоматических изменений кварц- 
серицитовых, монокварцитовых фаций. Наблюдаются также участки 
слабой каолинизации. К таким структурам приурочены рудопроявления 
Нхрутской группы, Аткиза и Лернадзора.

Рудоносные участки Каджаранского рудного поля

Рудоносные участки К ад ж а райского рудного поля по минеральному 
составу можно подразделить на дне основные группы модно-молибде
новые и золото-полиметаллические.
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К м ад но-молибденовом у типу относятся следующие участки: Цент
ральный, Северо-Восточный, Мякан-джурский, Шлоркут-Ширинский, 
Левобережье, Верхне давачинский.

К золото-поли металлическом у—Аткизский, Пх՛руте кий, Катнарат- 
окий. Последняя группа рудопроявлений пространственно несколько раз
общена и .расположена .на восточном фланге рудного поля, на значитель
ном удалении от зоны Дебаклинского разлома.

Основываясь на проведенных нами исследованиях, в пределах руд
ного поля выделены участки, перспективные для выявления скрытых 
рудных тел. Они устанавливаются, как уже отмечалось, по комплексу 
как геолого-структурных, так и геохимических критериев. К первым из 
вышеуказанный критериев следует отнести: 1) участки развития гидро
термальных мета сом атитов, приуроченных к линейно-вытянутым протя
женным зонам разрывных нарушений, 2) участки пересечения дайковых 
образований с зонами гидротермального изменения, 3) участки пересе
чения широтных зон повышенной трещиноватости с близмеридиональ- 
нымн и северо-восточными структурами. Геохимическими критериями 
[1] являются: 1) многокомпонентность аномалии, 2) высокая контраст
ность, 3) «крупные изометрические формы, 4) ярко выраженная зональ
ность. Контрастность 'комплексных аномалий характеризуется величи
ной суммарного коэффициента концентрации, расчитываемого по извест
ной формуле [3].

Ниже, на основе комплекса имеющихся данных, приводятся перспек
тивные «на скрытое оруденение площади.

1. Верхнедавачипский участок (I) расположен на крайнем северо- 
западе рудного поля в верховьяж р. Давачи. В геологическом строении 
этого участка принимают участие вулканогенно-осадочные образования 
иижче-срадиеэоцепового возраста, а также порфировидные граниты — 
породы первой фазы интрузивного комплекса порфировидных гранодио
ритов Мегринского плутона. Контакт между этими образованиями по
всеместно тектонический. С запада участок рудопроявления ограничен 
близ меридиональной тектонической структурой, с падением на северо- 
восток под углом 65°. С юга же серия разрывов прослеживается парал
лельно контактовой полосе гранитов с вулканитами и принадлежит к 
близ ши роти ой зоне повышенной трещиноватости. К ней, восточнее опи
сываемого участка, приурочены дайковые образования, а также «интен
сивные метасоматические изменения, развивающиеся обычно кулисооб- 
разно. Мощность их /колеблется от 5 8 до 40 м. На Вер(хне-да в афинском 
участке среди вулканитов, помимо линейно вытянутых зон мета«сомати- 
тов, наблюдаются площадные изменения пород порфировой структуры. 
В результате изменения последних формируются вторичные кварциты 
ноздреватой текстуры.'

Здесь, на площади 0,36 кв. км была выявлена комплексная (Мо, Си, 
РЬ, Хп) -геохимическая аномалия II ступени (3—10 ГФ), в пределах ко
торой. в свою очередь, выделяются несколько участков небольших раз
меров с более высокими (III—IV) геохимическими ступенями.

Участок был рекомендован для проведения поискового бурения и 
псе три пробуренные скважины показали наличие на глубине (в интер
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вале 100—200 м) мед но-молибденового оруденения, в виде отдельных 
перемежающихся рудных зон, мощностью до 10 метров. В керне про
буренных скважин устанавливаются многочисленные кварц-молибдени- 
товые, кварц-халькопиритовые и юварц-пиритовые прожилки. Вмещаю
щие породы интенсивно окварцованы и серицитиз։ираваны.

Факт выявления медночматибденового оруденения на этом участке 
позволит значительно расширить район поисковых работ.

2. Участок Аткиз (II). В геологическом строении этого участка при
нимают участие ороговикованные вулканогенные образования, приуро
ченные к экзоконтакту монцонитовой интрузии. Значительное развитие 
здесь имеют ориентированные в северо-восточном направлении пояса 
щйковых по; од грансдиорит-псгрфирового состава («мелкопорфир жые), 

а гак/че протяженные, согласны? с дайковым поясом, зоны метасоматн- 
гов кварц-карбопатчого состава. В пределах участка отмечаются также 
отдельные швы гидротермально-измененных пород, выполняющих близ- 
ш и ротные разрывные нарушения.

Комплексная геохимическая аномалия 1 ступени слагается умерен
но-повышенными концентрациями Си, РЬ, и вытягивается в северо- 
восточном направлении вдоль указанных зон тектонических нарушений. 
В ее пределах выделяются два участка с более высокими (111) ступеня
ми концентраций РЬ и 2п. ■

О присутствии полиметаллического оруденения на этом участке бы
ло известно, однако вновь проведенные исследования подтвердили ве
роятность обнаружения здесь новых скрытых рудных тел.

3. Лернадзорский участок (III — IV) расположен на крайнем северо- 
востоке Каджаранского рудного поля, во вмещающих Мегринский плу
тон терригенно-осадочных породах даний-палеоцена. Здесь, /в зоне Лер- 
надзеракого разлома, близмеридионального простирания, наблюдаются 
мощные площадные изменения вмещающих пород с образованием мета-
соматитов монокварпитовых и кварц-серицитовых фаций. Многочислен
ные системы разрывов ориентированы близпараллсльно и имеют мощ
ность до первых сотен метров. У

Комплексные геохимические аномалии на этом участке проявляют
ся на значительной площади (1,6X0,9 км), хотя уровень концентраций 
в них сравнительно невысок. В умазанных аномалиях 11 ступени, как и 
ранее, отмечаются небольшие площади более высоких (III и IV) гео
химических ступеней. Тут же в зонах развития трещинной тектоники об
наруживается еще одна комплексная аномалия (V).

4. Участок устья р. Пхрут (VI) приурочен к восточному эндожон- 
такту монцонитового массива с вмещающими его вулканогенно-осадоч
ными породами верхнего мела и палеогена (нижний-средний эоцен). В 
структурно-тектоническом отношении зона является продолжением Лер- 
надзорского разлома за линией его пересечения с северо-восточными 
структурами.

Эта зона здесь хорошо пр։услеживается по гидротермальным изме
нениям вмещающих пород, а тажже приуроченностью к ней наиболее
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древних в рудном поле лайковых образований чиорит-порфиритового со
става. Здесь ике наблюдаются ориентированные в близ ши ротном направ
лении маломощные системы разрывных нарушений. Последние хорошо 
прослеживаются далее на восток, проявляясь метасоматическими зона
ми различной мощности в пределах терригенно-осадочных пород экзо- 
контакта.

Геохимическая аномалия 1 ступени на этом участке занимает пло
щадь (1,1 Х0,6 кв. км), па которой наиболее'Контрастно проявляется сви
нец. Комплексные аномалии более высоких ступеней выделяются в ви- ж 
де четырех разобщенных участков.

5. Пх'рутский участок (VII) расположен между ос. Катнарат и 
Пхрут, В геологическом строении участка принимают участие породы 
монцонитового состава, а также лайковые образования диорит-порфи- 
ритового состава. Участок в целом расположен в зоне Лери адзорс кого 
разлома и известен как золото-полиметаллическое рудопроявление.

Здесь проявляются две небольшие, но довольно контрастные ком
плексные аномалии (III геохимическая ступень).

б. Шлоркут-Шири.нский (VIII) участок, известный как перспектив
ный на модно-молибденовое оруденение, приурочен к широтной зоне пра
вобережья р. Вохчи на южном фланге Каджаранокого месторождения, 
согласно развитым здесь лайковым поясам крупнопорфировых грано- 
диорит-порфнров. Параллельно этим поздне-магматическим образова
ниям наблюдаются зоны интенсивных гидротермальных изменений, за
хватывающих -вышеотмеченные лайковые породы. Отмечаются также пе
ресечения даек жилами и прожилками кварца.

К этим зонам развития лайковых поясов и узлам их пересечения 
со структурами се>веро-вссточного простирания относятся комплексные 
аномалии (VIII, IX), слагаемые аномально-повышенными концентра
циями Мо. Си и РЬ (1 и II геохимические ступени). Более контрастные 
аномалии в пределах этих площадей образуют небольшие участки.

Шлоркут-Ширинский участок нуждается в проведении поисково-раз
ведочных работ, особенно на площадях восточнее так называемого 
Ш л иркутского месторождения, до среднего течения р. Ширин.

Таким образом, на основании результатов проведенного геолого- 
ст рмктурнюго и геохимического картирования в пределах К(адж«а|ра։нского 
рудного поля выделяется ряд новых, перспективных на медно-молибде
новое и зол от сип ол и металлическое оруденение, площадей. На них реко
мендуется:

I. Детальное изучение Верхне-давачинского участка, для чего не
обходимо провести детальную геологическую съемку масштаба I : 2000 
и разбуривание площади скважинами на глубину до 300 метров.

2. Более детальное изучение отдельных рудоносных участков в пре
делах К адж ара некого рудного поля.

3. Поисковое бурение на Лернадзореком и Пхрутоком участках, с 
Целью выявления здесь скрытого па глубине модно-молибденового ору
денения.

Заслуживают детального исследования и перспективные площади 
района высоты Саббет-Ксчмае (на южном склоне Мегри некого хребта),
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а также рудоносные зоны на юге, в пределах 
•го и Кармир-карского участков.
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Ս տ րո ւ կ ա ո ւ րա - երկրաբանական չափանիշներ են հանդիս անում հիդրո֊

[քերմա/ մ ե սւ ա и ո մ ա Աք ի տն ե ր ի տԿորածմս/ն տեղամասերդ հիդրոթերմ ալ փս֊ 
փո իւվ ած 
Լ լա (նա
տ արաձ ում ունե ցող խղմսւն ս տ ր ո ւ կ ա ո ։ ր ան ե ր // փ ո իւ հ ա ր ա բ ե ր ո ւ թյ ա ն in ե ղ ա ֊ 
մ ասերր։ Գեոքիմիական չափանիշներն են անոմալիաների ր ա ղ մ ա ր ա ղ ա ղր ի -

ղոնան եր ի h ղ ա (կ ա յին կոմպլե քսի փո խհամ ատեղմ ան տեղ ամ ա սե րր 
կի ճեղքավորված ոոն ան ե ր ի ու մ երձմ իջօրե ա կան֊ հ յուսիս֊ արևելյան

չ ութ յ>ուն ր է բարձր *’ ա կ ա մ ե տ ո լթ ՚ունր և ցա յտ ու ն ար տա հալավ ած ղ ոն ա / ա կ ա ֊ 
նութ յու նր։

C. A. KARAM1AN. A A. AVAKIAN. Г II. AREVSHATIAN. М. А. И ARUTIUNIAN, 
V. Е. VARTANESOV. S. Р. SARKISIAN. Н. G. MADANIAN. R. N. TAYAN

ORE CONTENT PROSPECTS OF THE KADJARAN 
I iRE FIELD
Abstract

On the basis of large-scale geological mapping with the application 
of geological-structural and geochemical investigations in the Kadjaran 
ore field some areas are chooser which are prospective for revealing the 
hidden ore bodies of copper-molybdenum and gold-polymetallic minera
lization.
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