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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РАЗРЫВНЫХ 
СТРУКТУР КАДЖАРАНСКОГО РУДНОГО ПОЛЯ

Рассматриваются особенности строения и истории геологического развития протя
женных, автономно развивающихся структур—зон повышенной трещиноватости (про
ницаемости).

Ведущая роль среди них принадлежит широтным и субмеридиональным зонам раз
рывов. В статье показана роль рассмотренных тектонических элеме:ртов в формиро
вании разновозрастных жильных и да икав ых образований, гидротермальных метасо- 
■матитов и густой сети мелкой трещиноватости, благоприятной для локализации оруде
нения.

В геологическом строении Каджаранского рудного поля и форми
ровании рудоносных структур месторождения значительна роль круп
ных разрывных тектонических нарушений. Становление их прослежи
вается на протяжении позднемезозойско-кайнозойской истории разви
тия региона [1, 2]. Наиболее значительные из них разделяют блоки с от
личной историей геологического развития, контролируют магматизм и 
оруденение. Наряду с этим отмечаются крупные внутрнблоковые раз
рывные нарушения, осложняющие строение отдельных блоков.

По характеру проявления и морфологическим особенностям разрыв-
ные нарушения рудного поля можно разделить на два основных типа:

1. Протяженные зоны разрывных нарушений с четко выраженной
плоскостью сместителя и оперяющими ее системами трещин скола и от
рыва.

2. Протяженные, автономно развивающиеся зоны повышенной тре
щиноватости шириной до первых километров, контролирующие лайко
вые пояса и зоны гидротермальных изменении.

К первому типу разрывных нарушений (рис. 1) относится зона Де- 
баклинского разлома близмеридионального простирания с падением на 
северо-восток под углом от 40 до 70°. Эта тектоническая зона является 
главной рудоконтролирующей структурой региона. В пределах рассма
триваемой территории она ограничивает Каджаранокое рудное поле на 
западе, прослежмваясь по контакту монцонитов с порфировидными гра
нитами в северо-западном направлении. Детальные исследования, про
веденные по зоне Дебаклинского разлома [5], показали, что с основным 
швом разлома сопряжена интенсивная трещиноватость. В лежачем боку 
эоны разлома развиты в основном трещины, параллельные шву, интен
сивность их увеличивается по мере приближения к плоскости сместителя. 
В висячем же боку, наряду с отмеченными трещинами, развиты сопря
женные трещины отрыва и скалывания, ориентированные под углом к 
основному шву. Вдоль основной -плоскости сбрасывателя устанавли
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вается глинка трения, мощность которой различна на отдельных участ
ках и достигает 55 м на западном фланге К адж арапского месторожде
ния (штольня «разломная», горизонт 2150). Па участке проходки штоль
ни плоскость разлома образует 5-образный изгиб по простиранию с раз
витием интенсивной трещиноватости. Согласно данным документации 
штольни, здесь установлена глинка двух типов [6]. Ранняя, интенсивно

Рис. I. Схема разрывных тектонических структур Каджаранского рудного поля: 1 — 
вулканогенные образования позднего мела и палеогена; 2—известняки сенона; 3—по
роды монцонитового интрузива; 4—порфировидные граниты I фазы (а) и порфировид
ные среднезернпсгые гранодиориты П фазы (б); 5—участки мигматизации; 6—лай
ковые образования, 7-֊разрывные нарушения с выраженной плоскостью сместителя; 
8—эоны повышенной трещиноватости (проницаемости); 9—относительные смещения 

блоков пород, ограниченных зонами разрывных нарушений.

измененная серицитизированная дорудная глинка и более поздняя тем
ная пострудная, в жоторой отмечаются обломки кварц-карбонатных и 
кварцевых жил. Интересны участки, где устанавливаются захват и де
формация ранних глинок трения поздними, пострудными.

В районе Давачинского участка на севере наблюдается увеличение 
мощности приразломной полосы (за счет монцонитов), обусловленное 
расщеплением единой плоскости сместителя с веерообразным развитием 
блнзпараллельпых систем разрывов и со следами перемещений по ним.

Севернее этого участка зона Дебакли некого разлома не прослежи
вается. Мощно проявленные гидротермальные изменения и интенсивная 
трещиноватость ориентированы здесь в широтном направлении и подчи
нены зоне повышенной трещиноватости левобережья, детальное описа
ние которой будет дано ниже.

Ко второму из отмеченных типов разрывных на։рушений (зон повы
шенной трещиноватости), развитых в пределах Каджаранекого рудного 
поля, относятся: 1) зона широтного простирания левобережья р. Вохчи; 
2) зона широтного простирания правобережья р. Вохчи; 3) близмеридио- 
нально ориентированная зона высоты «Медвежья»; 4) Бахаджур-Улиза-
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минская зона северо-восточного простирания; 5) субмеридиональная зо
на Л ер надзоре кого разлома.

1. Зона повышенной трещиноватости левобережья р. Вохчи про
слеживается мошной полосой вдоль северного контакта Метринского 
плутона и представляет собой систему параллельно развитых мелких 
разрывных нарушений. На всем протяжении устанавливаются широтно 
ориентированные выходы кулисообразно расположенных, гидротермаль
но измененных монцонитов и вмещающих их вулканитов с широким раз
витием фаций вторичных кварцитов Согласно простиранию зоны отме
чаются даиковые тела поздних спессартитов и гранодиорит-порфиров.

На крайнем северо-западе К ад жара некого рудного поля (Верхне- 
дава-чинский участок) описываемая широтная зона при подходе к пор- 
фнровидным гранитам резко уменьшается в мощности, прослеживаясь 
далее па запад по гидротермальным изменениям и по слабой трещино
ватости. Наряду с этим на этом участке хорошо проявлена зона тектони
ческого разрыва северо-западного простирания (Аз. пад. 75° < 65е). Эта 
структура но элементам залегания идентична Дебакли искому разлому и 
прослеживается далее на северо-запад к Казангельскому массиву гра- 
питоидов. В верховьях р. Давачи (на участке, рекомендованном под де
тальные поиски) она была подсечена буровой скважиной, вскрывшей 
тектонический шов с глинкой трения мощностью до 10 м. На севере, в 
экзоконтакте монцонитового интрузива системы мелких широтных раз
рывов контролируют развитие зон 'мигматпзацик. Простирание отдель
ных участков плоскости контакта таооке обусловлено широтными раз
рывами. Это явление хорошо прослеживается севернее с. Лернадзор, 
где линия контакта ступенчато смещается па север, используя при этом 
параллельно развитые широтные системы разрывов. В дальнейшем эти 
же системы подвергаются интенсивной мигматнзации. В этих структу
рах локализуется часть аплитовых прожилков и основная масса даек 
поздних спессартитов, связанных с интрузивным комплексом порфиро
видных гранигоидов. В этих же системах развиты отдельные тела даек 
крупнопорфировых гр анодиорит-порфиров. Оруденение левобережнего 
участка -непосредственно контролируется именно этой зоной раьзрызов, 
осложненных системами северо-восточных и близмеридиональных тре
щин оперения зоны Двбакл и некого разлома.

В магматический этап развития монцонитового интрузива сущест
вующие субширотные плоскости контактов обусловили плоскопараллель
ную ориентировку темноцветных минералов в северной экзоконтактовой 
зоне Мепринекого плутона. С ранними этапами формирования этой зоны 
связано, по-видимо.му, и наблюдаемое во вмещающих сенонских извест
няках (восточный экзоконтакт) резкое изменение направления слоисто
сти и мелких складок с северо-зап одного 310—320° на субшпротное и 
широтное.

2. Зона правобережья р. Вохчи четко прослеживается по развитию 
ней широтное пояса даек преимущественно пр а подмор нт-порфирового 

состава (круплопорфировая разность). Здесь же отмечаются единичные 
структуры того же простирания, выполненные наиболее поздними, дай- 
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новыми образованиями К адж ар а некого рудного поля—телами дацитовых 
порфиров. Мощность даек от 3—5 до 25—30 .и. В пределах пояса карти
руются также многочисленные мелкие разрывные нарушения и соглас
ные с простиранием гидротермально измененные зоны.

Отмеченный пояс лайковых образований устанавливается на рас
стоянии более 10 км от западного контакта монцонитового интрузива 
(р-он с. Катнарат) до Центрального участка Каджаранского месторож
дения, не проел сживаясь далее в интрузивный .массив порфировидных 
гранитоидов В зоне Дебакл и н екого разлома, в его висячем боку, эти 
лайковые тела реако обрываются.

* Рассматриваемые нами тектонические зоны повышенной трещино
ватости лево- и правобережья р. Вохчн имеют общие черты геологическо
го строения, морфологии и истории формирования. Развитие их в пост
магматический этап протекает направленно и последовательно во вре
мени, с севера на юг. от зоны экзо- и эндок он такта в глубь монцонито
вого интрузива. Так, если в пределах левобережья к рассматриваемой 
зоне преимущественно приурочены мигматиты, аплиты и ранние спессар
титы, то на правобережии широко проявляются наиболее поздние лай
ковые серии.

В целом имеющиеся геологические данные нс противоречат выделе
нию на севере Мегринского плутона единой широтной тектонической зо
ны повышенной трещиноватости, шириной более 4,5 км. Наличие раз
рывных структур, ориентированных согласно руслу р. Вохчи, подтверж
дается как исследованием кернового материала, так и полевыми наблю
дениями. В редких обнажениях среди грубообломочных аллювиальных 
отложений устанавливаются субширотно ориентированные зоны раз
рывов и кварц-серицитовых метасоматитов. Согласно данным разведоч
ного бурения, вдоль долины указанной реки прослеживается мощ
ная. сложнопостроенпая дайка гранодиорит-порфира. В этом же субши
ротном направлении отмечены фонтанирующие глубинные минеральные 
воды (скважины: 536, 516, 521, 484 и др.),

Представляет интерес характер смещений по системам мелких ши
ротных разрывов в пределах вышеописанных зон (рис. 2). Здесь устанав
ливаются однотипные .смещения типа «левого сдвига» с повсеместным пе
ремещением северных блоков на запад. Вертикальная составляющая этих 
смещений не устанавливается, тогда как горизонтальная составляет от 
1 до 5 м. Такие смещения наблюдаются по разрывам, секущим разновоз
растные лайковые тела микросиенитов. гранодиорит-порфиро1в, минетт. 
Суммарную амплитуду таких смещений по системам рассматриваемых 
сдвигов трудно оценить.

3. Влизмеридионально ориентированная зона высоты «Медвежья» 
имеет ширину более 1,5 км и представлена поясом сгущения даек грано
диорит-порфирового состава (мелкопорфировая разность). Простирание 
их меридиональное и субмеридиональное. Мощность от 1 до 25—30 м.

В пределах зоны отмечаются редкие тела аплитов, выполняющих 
меридиональные разрывы, а также прорывающее монцониты крупное те
ло диоритов мощностью до 150 м, восточнее вершины Улизами. Дайко-
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вне тела мелкопорфировых гранодиорит-лорфиров несут значительные 
гидротермальные изменения, вплоть до развития по ним фаций вторич
ных кварцитов. Эти изменения связаны с .многочисленными разрывными 
нарушениями, приуроченными к зальбандам даек.

Описываемый пояс даек протягивается с юга на север в близмери- 
дионалыюм направлении от Дебаклинского перевала к району высоты 
«Медвежья» и далее до русла р. Вохчи.

оби 1043 обм А299 оби 13 47

5

Рис. 2. Смещение блоков пород, ограниченных мелкими разрывными нарушениями ши
ротного простирания: 1—монцониты; 2-мелкопорфировая дайка гранодиорит-порфира;

3—микросиенит; 4—минетта; 5—разрывные нарушения.

Имеющиеся наблюдения характера перемещений по многочислен
ным системам маломощных разрывов, согласных простиранию зоны, да
ют основание считать, что по ним происходят сбросо-сдвиговые переме
щения с опусканием западного блока и одновременным перемещением 
его на север.

4. Бахаджур-Улизаминская зона в пределах рудного поля прослежи
вается от крайнего северо-востока к устью р. Кашидзор и далее на юго- 
запад через высоту Улизамик Дебаклинскому перевалу. Ширина зоны до 
1,2 км при протяженности более 8 км. Она хорошо картируется по парал
лельно развитым согласно простиранию зоны лайковым телам и разрыв
ным нарушениям, а также метасоматическим изменениям вмещающих 
пород. На отдельных участках серии сближенных разрывов создают бо
лее значительные площади гидротермальных изменений. Дайковые тела, 
главным образом юго-восточного крутого (75—80°) падения, приурочен
ные к зоне, представлены преимущественно двумя разновидностями: ран
ними спессартитами и гранодиорит-пор фи рам и (среднезернистыми). 
Последние выделяются впервые пот ранее рассмотренных мелко- и круп
нопорфировых даек граноднорит-порфиров отличаются содержанием 
единичных выделений пироксена. Подобные образования не установлены 
среди пород более поздних интрузивных комплексов и, возможно, свя
заны с монцонитовым интрузивом.

В пределах рассматриваемой зоны нами изучались перемещения бло
ков пород и даек по северо-восточным системам мелких разрывных на
рушений. Повсеместно устанавливается, что юго-восточные блоки, огра
ниченные этими разрывами, испытывали поднятие с одновременным 
«х смещением на северо-восток.
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В пределах описываемой тектонической зоны, как и в вышеописан
ных случаях, не устанавливаются четкие плоскости сместителей, сопро
вождающиеся глинкой трения. Наблюдаемые малоамплнтудные переме
щения осуществляются по многочисленным системам субпараллелыю * ** ж аориентированных мелких разрывных нарушении. О значительной сум
марной амплитуде перемещения блоков, примыкающих ж рассматривае
мой Бахаджур-Улизам инокой зоне, можно судить лишь по значительному 
отличию геологических разрезов лево- и правобережья р. Вохчи (Лер-- 
надзорекий участок Вохпинского разреза). 1

5. Субмеридиональная зона Лернадзорского разлома прослежи
вается в восточной контактовой полосе (эндо- и экзоконтакт) Мег.рин- 
ского плутона. Ширина се достигает 2 км и более Станов лен а длитель
ная история формирования этой зоны с проявлением ранне магматических 
процессов мпгматизацин, внедрением наиболее ранних даек диоритовых 
порфиритов и ранних спесса.ртнтов, связанных с монцонитовым интрузи
вом. С более поздними движениями по этой зоне связало развитие мери
диональных даек крупнопорфировых г ран од норит-порфиров. Зона хоро
шо картируется также по многочисленным разрывным нарушениям с 
проявлением по ним гидротермальных изменений (каолинизация, карбо- 
натпзация). Мощность этих образований достигает 3—4 м. В пределах 
описываемой зоны известны также золото-полиметаллические рудойрэяв- 
ления. Вмещающие вулкавогенно осадочные толщи на крайнем северо- 
востоке территории (Лернадзорсклй участок) подвержены интенсивно
му окварцеванию с развитием кварцевых и кварц-сернцитовых фаций 
метасоматитов. содержащих андалузит.

Основные этапы и последовательность проявления 
разрывных структур рудного поля

Со времени внедрения монцонитового интрузива (верхний эоцен) на
мечается определенная последовательность проявления разрывных струк
тур К адж а.ра некого рудного поля, установленная по приуроченности к 
ним разновозрастных магматических и гидротермальных образовании.

С активизацией заложенных ранее широтные^ систем разрывов в се
верном экзоконтакте монцонитового интрузива и близмеридиональных на 
востоке связано развитие линейно-вытянутых зон мигматитов, крупных 
апофиз монцонитов и контактовой полосы в целом. При дальнейшем раз
витии эти структуры проявляются и в эн диконта кте монцонитового ин
трузива, где к ним приурочены отдельные лайковые тела ми краснев итов 
н жилы аплитов. В этот этап локально проявляется и близмериднональ- 
ная юна высоты «Медвежья». В целом, с консолидацией интрузива на
блюдается смещение участков наибольшей проницаемости в зону эндо- 
контакта. В та впей мог ьи же от общей геод-и нами ческой обстановки ус
ловия растяжения проявлялись в одной или одновременно двух взаимно- 
пересекающихся системах разрывов, чем обусловлено развитие в них 
■магматических образований определенного состава. . I
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В дайкавый этап наиболее ранние образования Каджарансксхго руд
ного поля—диоритовые порфириты, локализовались лишь в пределах 
бл измерил иональной Лернадзорок и зоны, попытавшей в это время ло
кальное растяжение.

В целом, до нижнего миоцена (времени становления интрузивного
комплекса порфировилных граниюндов) раннемагматические образова
ния проявлялись на востоке рудного поля. Здесь с дальнейшим разви
тием Лернадзорокой и Бахаджур Улизаминской структур формируются
лайковые образования ранних спессартитов, а несколько позже—мощ
ный пояс даек среднезернистых гр ан од норит-по р<; иров, маркирующих
последнюю из отмеченных зон.

С нижнем и о ценового времени отчетливо проявляется активность 
.юны Дебакли некого разлома, сопровождающаяся становлением ком
плекса порфировилных гр ан и гондон. На западе Каджаранского рудного 
ноля именно к этой зоне приурочено внедрение дайкообразного тела пор
фировидных гранитов I фазы. Вместе с тем примечательно, что на севере 
рудного поля линия контакта гранитов образует резкий изгиб, подчиня
ясь на этом участке широтной зоне левобережья.

В дальнейшем многократные перемещения по зоне Дебаклииского 
разлома, при которых преобладали вертикальные смещения, привели к 
значительному воздыманию западного лежачего бехка разлома с разви
тием более значительной и разноориентированной сети оперяющих си
стем скола и отрыва в висячем его боку. Наличие единой (главной) плос
кости сместителя на значительных интервалах его .простирания, разно
возрастных глинок трения, а также тектонических борозд свидетель
ствует о преобладающих условиях сжатия при последующем развитии 
рассматриваемой зоны. Вся гидротермальная деятельность, за редким ис
ключением, осуществляется по оперяющим системам разрывов висячего 
бока Дебакл и некого разлома [I]. Дальнейшая активизация зон повы
шенной проницаемости Каджаранского рудного поля проявляется в свя-

V <• и։и с развитием мощных серии лайковых образ хвании, завершающих ста
новление интрузивного комплекса порфнровидных гранигоидов. В начале 
этого процесса, в пределах широтной зоны левобережья, на значитель
ном удалении от контакта монцонитов с вмещающими вулканогенными 
образованиями, локализуются поздние спессартиты.

С последующей сменой тектонической обстановки происходит рас
крытие главным образом заложенных ранее ортогонально ориентирован
ных разрывных структур широтного и меридионального простираний. 
Дайки мелкопорфпровых гранодиорит-пор фи ров локализуются преимх- 
щественно в зоне высоты «Медвежья» и в значительно меньшей степени 
в зоне левобережья. Предрудный этап развития Каджара некого рудного 
ноля завершается формированием даек круп нопорфи ров ых гр а подпор ит- 
порфи’ров, образующих мощные, широтно ориентированные лайковые 
пояса (зона правобережья). Отдельные, но протяженные лайковые те
ла этого состава отмечаются н в пределах Лернадзорокой зоны.

Рассмотренные выше наиболее значительные пи масштабам эндо- 
<енные процессы дают основание заключить, что развитие Каджарап- 
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ского рудного поля носило сложный и многоэтапный характер. Причем 
смена тектонического режима периодически способствовала проявлению 
структур, испытывающих локальное растяжение. В целом, в последова
тельности этапов развития зон повышенной трещиноватости и эндоген
ных процессов наблюдается смещение с севера на юг и с востока на за
пад. Наряду с этим важно отметить, что завершающее 'миоценовый руд
ный процесс среднетемпературиое [4] полиметаллическое оруде
нение (Катнарат, Пхрут, Агвесидзор), в отличие от модно-мол инденово
го, локализовано на удалении от юны Дебакли некого разлома в преде
лах Лернадзорской зоны.

Если обратиться к анализу блоковых перемещений по всему Кад- 
жаранскому рудному полю (рис. 1), можно прийти к заключению, что 
наиболее погруженным блоком является висячий бок Дебакли некого 
разлома, ограниченный на востоке меридиональной зоной высоты «Мед
вежья». Отмеченному не противоречат и другие •геологические данные, 
согласно которым верхние отработанные горизонты Центрального участ
ка Каджаранского месторождения были представлены аплкальньвми, пег
матоидными фациями монцонитов [6], а небольшая высота на западном 
фланге того же участка R висячем боку золы разлома была сложена 
останцем вмещающих интрузив вулканитов.

Все изложенное выше дает основание рассматривать Каджаранское 
рудное иоле как область долгоживущей повышенной магматической и 
тектонической активности (узел длительной эндогенной активности [3, 
9]). испытавшей уже к моменту проявления оруденения сложное и мно
гоэтапное геологическое развитие. . I

Длительная история формирования крупных зон разрывных нару
шении обусловила также развитие густой сети мелкой трещиноватости, 
благоприятной для локализации оруденения. Наиболее мощно это проя
вилось на участках изгиба Дебаклинского разлома [4, 6] и «в участках пе
ресечения последнегос широтными зонами повышенной трещиноватости, 
давая основание оспаривать решающую роль только Дебакл инокой 
структуры как в контроле, так и в локализации оруденения. Вместе с тем 
необходимо отметить, что недостаточно выяснено еще значение широт
ных зон разрывов в вопросах как миграции, так и концентрации рудного 
вещества. Значительно более полно установлены масштабы их прояв
ления. Но данным геофизики [7], дешифрирования аэрофотоснимков и 
геологическим данным эти структуры имеют региональное развитие и 
глубинный характер. В частности, несколько северней описываемого 
участка, в Южном Баргушэте, Казангел-Гярдская [8] зона широтных 
разрывов контролирует развитие интрузивов и границы блоков II поряд
ка. прослеживаясь через Зангезур в соседние крупные Кафанский и На- 
к ։՛։•< ванскии олоки. Она же по сей день сохраняет сейсмическую актив
ность, с которой связаны землетрясения 1968 г. в Зангезуре и на терри
тории Ирана [7].

Институт геологических 
наук ЛИ Армянской ССР Поступила 6. IV. 19/3.
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Ռ. Ն. ՏԱՏԱՆ

ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՆՔԱԴԱՇՏԻ հԶՈԻՄՆԱՅԻՆ ՍՏՐՈԻԿՏՈԻՐԱՆԵՐԻ 9.ԱՐԴԱ8ՄԱՆ
ԱԴԱՆՋՆԱՀԱՏԿՈԻ0֊ՅՈԻՆՆԵՐԸ

Ամփոփում
Հողվածում քննարկված են ձգված, ինքնուրույն զարգացում ունեցող 

ստրուկտուրաների' բարձր ճեղքավորվածոլթյան (թափանցելիության) գոտի- 
ների կաոուցվածքի ա սանձն ահ ա տ կո ւթ յո ւնն ե րր և երկրաբանական զարգաց
ման պ ա տ մ ութ (ունր ւ Դրանց մեջ հիմնական ղերր պատկանում է լա լնակի ձ 
մերձմիջօրե ա կան ուղղություններ ունեցող խզումների գոտիներին։ Ցույց է 
տրված քննարկվող տեկտոնական տարրերի ղերր տարրեր հասակի երակային 
ե ղա ւկսէ ւին ապարների, հ ի ղր ււ թ ե ր մ ա / մ ե տ ա սո մ ատիտն ե րի և հանքայնաց֊ 
ման տեղաքնացման համար բարենպաստ մանր ճե ղքավորվա ծ ոլթ լան խ խ:ւ 
ցանցի աոացացմ ան գործում։

R. N. TAYAN

THE KADJARAN ORE FIELD DISJUNCTIVE STRUCTURES 
DEVELOPMENT REGULARITIES

Abstract
The pecularities of extensive, autonomously developed structures 

i. e. zones of heightened jointing (permeability) are considered. Among 
them the leading role belongs to the latitudinal and submeridional rup
ture zones. The role of these tectonic elements in the formation of 
different ages vein and dyke rocks, hydrothermal metasomatites as well 
as the favourable for mineralization dense network of small-scale jointing 
is shown.
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