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СТРУКТУРНАЯ позиция одного из 
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

МАЛОГО КАВКАЗА ПО ДАННЫМ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ
Применение в последние годы материалов ьосмических съемок при металлогс- 

ническом анализе Кавказа и других регионов Средиземноморского пояса позволило 
по-новому подойти к выявлению закономерностей размещения месторождений руд
ных полезных ископаемых различных тшгов, генезиса и возраста. Это достигнуто 
на основе тектонического и мета.т.югенического районирования, проведенного в ком
плексе с анализом космических снимков (КС) с использованием геологических и гео
физических данных—истории тектонического развития, современного структурного 
плана, магматизма и других факторов. Применен во многом новый методический 
подход, имевший целью установление характерных особенностей взаимосвязанного 
тектонического и металлогенического районирования территории на этапах, прет- 
шествующих позднеальпийской тектоно-магматической активизации (ТМА) и на соб
ственно позднеактивизационном этапе, начавшемся на Малом Кавказе в эоцене.

Поздпеальпийская ТМА Малого Кавказа развивалась на разных 
этапах синхронно с ТМА Восточных Родоп (эоцен) и Трансильвании 
(плиоцен-четвертнчное время). На КС отразились все признаки позд- 
неальпнйской ТМА: разломная тектоника, оводово-глыбовые поднятия, 
зоны растяжений, сдвигов, сжатий, кольцевые и овальные структуры, 
интенсивное развитие интрузивного магматизма и вулканизма цен
трального и трещинного типа, наложенные прогибы, блоки, сквозные 
разломы и др. Области ТМА характеризуются мозаичной гетероген
но-блоковой структурой, для которой типичны определенные глубин- 

‘ные признаки [1].
На позднеальпийском этапе ТМА образовались следующие текто

нические структуры: 1) рифтогенные прогибы, испытавшие эвгеосин-
клинальное или близкое к таковому развитие, завершившееся инвер
сией и орогенезом (Аджаро-Триалетская и Талышская зоны); 2) на
ложенные «эпикратонные» прогибы неполного цикла развития, сход
ные в начальной стадии с эвгеосинклиналями по составу вулканоген
но-осадочных формаций, ио без инверсии и отчетливо выраженных 
орогенных формаций—позднемеловой Предмалокавказский прогиб, со
пряженный с поперечными тектоно-вулканическими депрессиями (под
зонами): Болнисской, Казахской, Кировабадской, а также эоценовый 
Дорийский прогиб; 3) область дифференцированных палеоген-неоге
новых движений, охвативших южный геоблок Малого Кавказа (Иран
ский массив) и выразившихся в образовании блоковых поднятий и со
пряженных с ними прогибов, сложенных вулкано-плутоническими ком
плексами на палеозойском фундаменте (для этого типа ТМА предло
жено название «гетерогенно-блоковая» [2]); 4) неоген-четвертичные 
сводово-глыбовые поднятия и интенсивный континентальный вулка
низм, выразившийся в образовании крупнейших вулканических соору
жений (Арагац, Арарат, Араилер и др) и мощных лавовых покровов. 
Применяя терминологию из работы [4], этот тип ТМА можно назвать 
повторно-орогенным, поскольку он 
более раннего развития.

накладывается почти на все зоны

Предлагаемое к рассмотрению месторождение относится 
ему типу структур, т. е. «гетерогенно-блоковой» ТМА.

Месторождение расположено в вулканогенно-осадочных 
Упппг.^’к’ слагаюЩ11Х относительно крупный пологий синклинорий 
(прогиб). В строении рассматриваемого месторождения и рудного 
района участвуют породы от верхнего девона до четвертичных. Наи
более древние отложения представлены известняками, кварцитами 
глинистыми сланцами франко-фаменскогс яруса. Отложения камен-

к треть-

отложе-
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ноугольной системы залегают без перерыва на породах верхнего дево
на. Нижнетурнейские отложения представлены вулканогенными кон
гломератовидными кварцитами, брекчиевидными и нормальными квар
цитами, известняками. В отложениях верхнетурнейского и визейского 
ярусов присутствуют кварциты, заохреньые и брекчиевидные извест
няки. На юго-западе района широко развиты породы пермского воз
раста, залегающие трансгрессивно. Они представлены толсто- и средне
слоистыми брекчиевидными известняками, битуминозными ожелезнен- 
ными известняками, мергелями с прослоями песчанистых битуминозных 
сланцев. Триасовые отложения, имеющие ограниченное распростране
ние, залегают согласно на породах пермского возраста. Сложены они 
в основном карбонатными и песчано-глинистыми породами с прослоями 
углей. Юрские отложения представлены исключительно терригенными 
фациями средней юры. Меловые образования представляют собой от
ложения верхнего мела от сеномана до кампана. По составу они харак
теризуются вулканогенно-осадочными (турон—сантон) и терригенными 
фациями с прослоями карбонатных пород. Кампанский ярус сложен из
вестняками, аргиллитами, песчаниками и песчано-мергелистыми поро
дами.

Наиболее широко развиты палеогеноьые, неогеновые и четвертич
ные образования. Разрез начинается толщей среднего эоцена, представ
ленной конгломератами, известняками п туфопесчаниками. Почти всю
ду они трансгрессивно перекрывают отложения от девона до датских 
включительно. Выше залегают вулканогенные, вулканогенно-осадочные 
породы, включая мощные потоки порфиритов различного состава и ту- 
фоконгломераты.

В основании верхнеэоценовой толщи залегают также базальные 
конгломераты. Сложена она известняками, конгломератами, туфопес
чаниками, туфоконгломератамн, порфиритами. Нерасчлененная верхне- 
эоцен-олигоценовая толща представлена туфо- и лавобрекчиями, пор- • 
фиритами, липаритодацитами, известняками, песчаниками, глинами. По
роды связаны между собой фациальными взаимопереходами.

Отложения нижнего олигоцена сложены песчаниками и глинами.
На рассматриваемой территории широко развиты вулканогенные об
разования. Возраст образований дискуссионный.

Неогеновые образования развиты по периферии и за пределами 
района. Миоценовые отложения литологически не выдержаны, одни 
фации сменяются другими, что затрудняет стратиграфическое расчле
нение этого мощного комплекса. Породы вулканогенной толщи плио
цена, входящие в Армянское вулканическое нагорье, представлены кон
гломератами, туфами, андезитами, туфобрекчиями, трахилнпаритами 
и туфопесчаниками.

Интрузивные породы имеют довольно широкое распространение и
выходят отдельными группами. Эти породы являются дифференциа-
тами гранитоидной магмы, имеющей на глубине, по-видимому, один 
общий очаг. Субвулканические тела залегают в восточной части рай
она, где слагают пластовые залежи и силлы липаритов, дацитов, дио
ритовых, дацитовых порфиритов, андезитов, габбро-порфиритов сред
него эоцена—среднего плиоцена. Дайковые тела представлены дацито
выми порфиритами, андезитами, диоритовыми порфиритами, габбро- 
порфиритами, андезито-дацитами различной ориентировки, протяжен
ности и мощности.

В тектоническом отношении рассматриваемый рудный район зани
мает центральную часть синклинория, входящего в Армянскую склад
чатую зону [3]. Синклинорий имеет северо-западное простирание и ха
рактеризуется в целом пологой складчатостью верхнемелового-палео- 
ценового и нижнеэоценового-среднеолпгоценового структурных под
этажей. Линейные складки с пологими углами падения имеют северо- 
западное и блнзширотное простирание. На фоне в целом спокойного 
стиля дислокаций имеются тектонически напряженные участки, охва- 
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гывающие группы интрузий и субвулканических образований, харак
теризующиеся высокой степенью дислоцированное™ пород, проявле
нием интрузивного магматизма, а также метасоматоза.

Судя по опубликованным и отчетным данным, разрывные наруше
ния в рассматриваемом районе немногочисленны. Большинство из них 
показано как предполагаемые. Следует отметить, что структурный 
контроль групп интрузивных и субвулканических образований никак 
не отражен на имеющихся геологических картах, составленных прак
тически без использования КС>

Геофизические данные, среди которых ведущее место занимает сей
смопрофилирование с использованием станции «Земля», показывают, 
что синклинорий разбит многочисленными разломами близширотного 
простирания, прослеживаемыми до границы Мохоровичича с амплиту
дой вертикального смещения от 2 до 4 км.

Для выяснения структурной позиции рассматриваемого рудного 
поля были привлечены 1\С «Космос», Лаидсат и высотные АФС. Де
шифрируемое™ района различна и зависит как от его обнаженности и 
расчлененности, так и от литолого-петрографических и физических 
свойств пород. Наиболее уверенно выделяются элементы дизъюнктив
ной тектоники—разломы разного порядка и морфологии, кольцевые 
структуры, трещины, зоны дробления. Элементы пликативной текто
ники лучше выявляются по АФС. На высотных АФС по литолого-пет
рографическим разностям, отраженным в мезо- и микроформах релье
фа, выделяются некоторые интрузивные породы и разновидности вул
каногенно-осадочных пород.

Региональная позиция рассматриваемого рудного поля предопре
делена прежде всего его положением в пределах Армянской зоны, 
структура которой обусловлена процессами позднеальпийской ТМА. 
Эти процессы сформировали гетерогенно-блоковое строение обширной 
области, лишенной строго выдержанной продольной зональности, ха
рактерной для северо-восточного обрамления Малого Кавказа (Сом- 
хето-Карабахская, Кафанская, Аджаро-Триалетская, Севано-Акерин- 
ская, Талышская зоны). Подробное изучение закономерностей строения 
этой области стало возможным благодаря применению КС различных 
уровней генерализации (УГ) и обзора. На формирование отображен
ного на КС регионального морфоструктурного плана рассматриваемо
го рудного поля оказали влияние сквозные линейные морфоструктуры, 
или соответствующие им сквозные разломы сбросово-сдвигового ха
рактера в-с-в и з-с-з простирания, в узле пересечения которых образо
валась крупная кольцевая структура, контролирующая оруденение.

На основе структурной интерпретации КС «Космос» и Ландсат и 
высотных АФС в пределах рассматриваемого рудного поля выявляется 
множество линейных, морфоструктур разного порядка и ориентировки. 
На КС и высотных АФС они отражены прямолинейными долинами или 
резкими кулисообразными их изгибами, протяженными уступами и во
доразделами различных порядков, резкой сменой мезо- и мнкроформ 
рельефа, а также элементами ландшафта. Выделяется наибольшее чис
ло линейных морфоструктур в-с֊в и шпротного, менее—меридиональ
ного, с-в и с-з направлений. Они накладываются на геологическую 
структуру рудного поля, образуя хорошо выраженные (по степени ин
тенсивности) зоны различной ширины и протяженнности. Наиболее кон
трасте выделяется зона разломов в-с-в простирания, контролирую
щая интрузию пестрого состава от монцонитов, сиенито-диоритов, гра- 
нодиориюв до гранитов включительно. Вмещающими породами яв
ляю к. я среднеэоценовые образования. В восточной и северо-восточной 
частях района эта зона контролирует многочисленные субвулкаииче- 
ские пластовые тела и силлы отмеченного выше состава.

К узлу пересечения зон разломов, но данным КС, приурочены 
кольцевые структуры тектоно-плутонического генезиса диаметром от 
1,3 до 3,0 км (рис. 1).
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Рис. 1. Фрагмент геологической карты рудного района с данными дешифрировании. 1—4—четвертичные отложен.и: 
1—пески, супеси, суглинки՜ 2—валунно-галечные отложения; 3—базальты, андези го-базальты; 4—андезиты; 5—миоцен— 
средний плиоцен: андезиты, андезито-дациты, туфы; 6— верхний миоцен -нижний плиоцен: вулканические брекчии, 
андезиты; 7—миоцен—нижний плиоцен: андезиты, туфобрекчии, кварциты; 8—средний эоцен: конгломераты, известняки, 
туфопесчаники; 9—верхний эоцен: туфобрекчии, андезиты, глины; 10 средний—верхний эоцен известняки, конгломера
ты, туфопесчаники. порфириты; 11—верхний эоцен: туфопесчаники, порфириты; 12—габбро-диориты; 13—андезитовые 
и андезито-дацитовые порфириты; 14—гранодиориты, кварцевые диориты, граносиениты; 15—граносиениты, монцониты,
диориты; 16—габбро, габбро-диориты; 17—диорит-норфириты, кварцевые сиениты, граносиениты; 18—дацитовые пор
фириты; 19—диоритовые порфириты (и), габбро-порфириты (б); 20—разломы по геологическим данным; 21—разломы 

(а), кольцевые, овальные, дуговые структуры (б) по данным КС; 22—разломы (а), кольцевые овальные структуры (б) 
по данным АФС.



С целью выяснения металлогенической роли малых кольцевых 
структур диаметром 1—3 км были составлены два геохимических про
филя через кольцевую структуру диаметром 1,7 км. Эта структура уве
ренно фиксируется на высотных АФС и КС и располагается на породах 
среднего эоцена, прорванных мелкими телами средне-верхнеэоцсновых 
биотитовых гранитов. Выражена структура на местности дуговой ори
ентировкой элементов оро- и гидрографии. Отбор проб (образец, про
ба и шлиф в каждой точке) проводился с шагом 50—150 м в зависи
мости от обнаженности с выходом на фон от 1,6 до 3,0 км.

Имеющиеся в нашем распоряжении полуколичественные спек
тральные анализы по профилям (38 >по меридиональному профилю и 
39 по субширотному) позволяют сделать следующие выводы;

1. В контуре кольцевой структуры присутствуют наиболее высо
кие концентрации меди, свинца и цинка, отсутствующие на фоновых 
отрезках профилей

2. Наряду с этим, здесь фиксируются и минимальные концентра
ции цинка.

3. Среднее содержание молибдена понижено по сравнению с фо-
ном.

4. Наблюдается увеличение дисперсии концентрации меди, свинца 
и цинка и уменьшение молибдена по сравнению с фоном.

Таким образом, в контуре кольцевой структуры наблюдается дис
кретное перераспределение рудных элементов, что, по-видимому, сви- 

. детельствует о протекании гидротермального рудного процесса и о 
возможности накопления значительных рудных концентраций. Содер
жание изученных рудных элементов выше кларковых, причем цинка— 
на порядок. В связи с этим кольцевые структуры подобного типа 
должны рассматриваться как важный металлогепический фактор.

Необходимо отметить еще один момент. Южнее кольцевой струк
туры проходит зона разломов в-с-в простирания. Южная часть субмс- 
ридионального профиля пересекает эту зону, что даст возможность су
дить о ее металлогенической роли. В зоне разломов наблюдается пониже
ние концентраций всех рудных элементов по сравнению с кольцевой 
структурой, хотя они и остаются надкларковыми. Сравнение этой 
части профиля с фоновыми отрезками субширотного профиля приво
дит к выводу о некотором понижении в зоне разлома концентрации 
меди. ' . |И I

Следует отметить, что на местности эта зона выражена мощной 
аргиллизацией вмещающих пород, превращенных в белую рыхлую 
массу. Вероятно, низкотемпературная аргиллизация представляет над
рудную зону метасоматической колонки; в то же время намечающийся 
вынос меди позволяет ожидать ее переотложение в оперяющих зону 
разломах или на флангах этой зоны. В металлогеническом отношении 
зона разлома может представлять практический интерес при пересече
нии ею глубоко эродированного блока, где вскрыты внутренние части 
метасоматической колонки.

В районе выделено пять структурно-формационных комплексов,

—отвечает

однако нс все они перспективны на обнаружение сингенетичных кон
центраций благородных и цветных металлов. Так, практически безруд- 
ным -представляется наиболее ранний СФК платформенного чехла, объ
единяющий отложения от девона до триаса включительно.

Следующий СФК—верхнемеловой субплатформенный 
периоду стабилизации после крупных складчато-надвиговых дефор
маций, происходивших в юре—раннем мелу на северном краю Иран- 
ской плиты. Эти события отразились в рудном районе в появлении 
вулканогенных и грубообломочных образований турона Имеющиеся 
западнее офиолиты могли служить источником рассеянной хромитовой 
магнетитовой и платиновой минерализации в обломочных породах ’ 
вс-рхиего мела. В связи с этим условно выделяется верхнемеловая 
- ь перснек! явная на россыпную минерализацию железа хрома и 

платины. ’ н "



Среднеэоцен-среднеолигоцсновый СФК интерпретируется как об
разование внутренних зон активных континентальных окраин с под
чиненной ролью вулканитов. Вулканогенные образования наиболее ха
рактерны для среднего эоцена, в связи с чем здесь возможно наличие 
колчеданно-полиметаллической ютратиформной сингенетичной мине
рализации типа Привольненского месторождения. На этом основании 
выделена СМ3, оконтуривающая выходы данного СФК.

Верхнеолигоцен-среднеплиоценовый вулканогенный СФК блоко
вых поднятий и прогибов по аналогии с северо-восточными районами 
Армении является перспективным на сингенетичную (?) золото сере
бряную минерализацию, связанную с субвулканическими телами анде
зитов, андезито-базальтов и андезито-дапитов. Сингенетичность дан
ной минерализации проблематична, она может быть отнесена и к 
гидротермальному типу.

Сингенетичной минерализации значительных масштабов, связан
ной с верхнеплиоцен-четвертичным СФК наземных вулканитов зон 
растяжения, в регионе не известно. Можно отметить проявление серы, 
реальгара и аурипигмента в жерлах вулканических аппаратов. Выде
ление соответствующей СМ3 малоперспективно.

Наложенная минерализация района имеет исключительно гидро
термальную природу.

Анализ пространственного расположения месторождений и рудо- 
проявленпй, геохимических и геофизических аномалий, разломов, коль
цевых структур, типов пород, .интрузий позволяет выделить следую
щие рудоконтролирующие факторы гидротермального оруденения:

Региональный УГ: 1) зоны разломов в-с-в простирания; 2) пере
сечение их с зонами разломов з-с-з простирания; 3) разломы субме- 
ридионального простирания и узлы их пересечения с вышеназванны
ми разломами; 4) наличие кольцевых структур диаметром 30 км и ме
нее. Локальный УГ: 1) разломы, параллельные отмеченным на регио
нальном УГ и оперяющие их; 2) наличие разломов с-в простирания; 
3) участки концентрации кольцевых структур диаметром 1—5 км; 4) 
наличие интрузий и субвулканпческих тел среднего-кислого состава 
послесреднеэоценового возраста; 5) вулканогенный состав рудовме
щающих пород; 6) широкое развитие метасоматитов—аргиллизитов, 
вторичных кварцитов; 7) концентрация геохимических аномалий цвет
ных металлов; 8) для золоторудной минерализации—наличие грави
тационной положительной аномалии, связанной с погребенным высо
коплотностным телом (фрагмент офиолитовой чешуи?); 9) наличие зон 
больших градиентов силы тяжести.

Анализ пространственного распределения рудоконтролирующих1 
факторов, перечисленных выше с учетом их значимости, позволяет пе- иреити к выделению металлогепических зон наложенного гидротер
мального оруденения в пределах оконтуренного рудного района (рис. 
2). Здесь наблюдается наиболее благоприятное сочетание рудокон
тролирующих факторов регионального и локального УГ, что позволяет 
выделить зону разломов в-с-в простирания как рудоконцентрлрующую 
и наметить связанные с ней основные (Поисковые критерии.

1; региональном плане рудное поле располагается в пределах по
лиметаллической металлогенической •зоны субширотного простирания, 
которая па севере за пределами рудного поля граничит с медно-молиб- 
деновой зоной, перепекIйеной на оруденение порфирового типа. Ло
кальные площади, перспективные на полиметаллическое оруденение, 
контролируются максимальной концентрацией 'рудоконтролирующих 
факторов локального УГ при том условии, что само рудное поле отве
чает повышенной концентрации рудоконтролирующих факторов ре
гионального УГ. В общем случае перспективные, участки отвечают 
группировкам интрузивных и субинтрузивных образований в зоне раз-
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Рис. 2. Фрагмент тектоно-металлогенической схемы рудного района по геолого-геофизическим и дешифровочным данным.
1—3—разломы по данным КС: 1 — 1-го и 2-го порядка; 2—зоны разломов 2-го порядка глубинного (мантийного) заложения; 3—зоны 

разломов 2-го порядка внутрикоровые; 4—разломы по данным АФС: 1-го (-1), 2-го (б) порядков; 5—границы узлов пересечения зон разломов; 
6—7—кольцевые структуры по данным КС н АФС: 6—вулкано-плутонические 2-го порядка; 7—вулкано-плутонические 3-го порядка (а),

внутриинтрузивные (б), неясного генезиса (в). 8—блоки по данным КС; 9—границы рудных зон; 10—рудопроявления медно-молибденовой 
(а), полиметаллической (б), титано-магнетитовой (в), медно-молибденовой (основной компонент—медь) (г), золото-свинцово-сурьмянои (б) 
рудных формаций; II—месторождение полиметаллической рудной формации; 12—зона избыточной плотности пород фундамента; 13—изолинии 

фундамента; 14—разломы по геофизическим данным: по смене рисунка поля (а), оси локальных минимумов силы тяжести (и). по зонам больших 
градиентов (в), по зонам региональных гравиметрических ступеней (г).



ломов в-с-в ориентировки. Именно здесь наблюдается концентрация 
благоприятных металлогенических факторов, в том числе кольцевых 
структур, разломов, геохимических ореолов, рудопроявлений и др.

Сложнее обстоит вопрос с выделением золоторудной металлоге- 
нической зональности. Золото в виде примеси присутствует практиче
ски в каждом рудопроявлений, самостоятельные же его концентрации 
в рамках золото-сульфидной формации крайне редки. Анализ факто
ров, контролирующих золотое гидротермальное оруденение этапа ТМА 
в описываемом и в ряде других районов Малого Кавказа, позволяет 
связать золоторудную минерализацию к субмеридионалъной зоной 
разломов шириной в 16—17 км, насыщенной кольцевыми структурами 
диаметром 1—5 км. На эту зону приходится максимум золоторудных 
проявлений; наиболее перспективным .представляется узел пересече
ния этой зоны с зоной разломов в-с-в ориентировки. Здесь геофизи
ческими методами установлено погребенное высокоплотностное тело, 
которое может рассматриваться как останец офиолитового надвига, вы
ходы которого известны па западе за пределами участка.

Таким образом, описываемое рудное поле, по нашим данным, рас
полагается в зоне пересечения двух металлогенических зон наложен
ного гидротермального оруденения этапа ТМА—субширотной полиме
таллической и субмеридиональной золоторудной; при этом вторая зона 
представляется более молодой. В связи с этим здесь следует ожидать 
тслескопнровапие двух типов минерализации в течение узкого (оли
гоцен-миоцен) интервала времени, что повышает прогнозную ценность 
района.

Управление геологии Ар.мССР, 
ВНИИКАМ

Поступила 6. VIII. 1987.

II. 4. ՄԱՐՏԻՐՈ113ԱՆ, 2. II-, ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ. Վ. Ջ. ՍԱԽԱՏՈՎ, Ե. Ի. 1րԱՐԿՈ՝1
ՓՈՔՐ ԿՈՎԿԱՍԻ ՐԱԶՄԱՄԵՏԱՎԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻՑ ՄԵԿԻ 

ԿԱԴՈԻՑՎԱՆՔԱՅԻՆ ԴԻՐՔԸ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՆԿԱՐՆԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐՈՎ

Ա մ փ п փ п է մ

Վերջին տարիներս Կովկասի և Մ իջերկրածովա յին գոտոլ մ ետ աղախնա

կան ա ռան ձն ա ՜> ա տ կ ո ւթ յ ո լնն ե րի վերլոլծմ ան ժամանակ տիեզերական հա

լույթների նյութերի օգտագործում ր թույլ Աէ1Լ^Ձ ՏոլՐՈէԼՒ մոտենալու տարրեր 
մետաղային օգտակար հանածոների հանքավաւրերի տ ե գա ր ա խ շմ ան , ծագ
ման և հասակի օրինաչափությունների պարզաբանմանը։ Դա հնարավոր գաը- 
ձավ տիեզերական նկարները վերծանման հետ մեկտեղ մ ետ աղածն ական շրր- 
ջւսնսւցման շնորհիվ' միաժամանակ օգտագործելով երկրաբանական և երկրա- 
ֆի ղի կա կան տ վյալն երբ , տ ե կտոն ական ղ ա ըզ ա ցմ ան պ ատմութ հունր , ժամա
նակակից կա ռո լցված քա յին սլլանը, մագմատիզմր և այլն։

Հիմնականում կիրառված է մեթոգական նոր մոտեցում, ոքփ նպատակն 
/, նղել բնատարածրի տեկտոնական և մ ե տ ա ղածն ա կ ան շրջանացման բնո- 
ըոշ ա ոտն ձն ա Հատկութ յունների հայտն աբերում ր ուշալպի ական տեկտոնա- 
ժագմասքիկ ակտիվացմանը նախորգող ե բուն ուշ ակտիվացման փուլերում։

Տիեզերական նկարների վրա ա ր տ ահ ա (տ վ ե [ են ուշա լպի ական տեկտո֊ 
նամ ագմ ատիկ ակտիվացման (ՏՄԱ) ՐՈ1Ո[1 հ ա տ կ ան ի շն ե ր ր^ խզումն ային 
ս։ եկ տոն ի կան, կամ ա րա֊ բ ե կորա (ին բարձ րա ցոլմն ե ըր, ձզմ ան ղոնաներր , տե
ղաշարժ ե րր 9 սեղմումը, օղա կաձէւ և ձվաձև կառույցները, կենտրոնատիպ և 
մեղրային հրաբխային զո րծ ուն ե ութ յան և ն ե ըժ ա յթ բո ւկ ա յին մ ազմ ատիզմ ի 



ինտենսիվ դարդարում ը, վրաղրված ծալքավորումները, բեկորները, մի֊ 
ջանցիկ խցումները և այլն է ՏՄԱ շրջանները բնորոշվում են խճանկարս։֊ 
էին տարածին֊ բեկորային կաոուցվածքով, որի համար րնորոշ են որոշակի

իւորքային հատկանիշներ։ ։
Ուսումնասիրված հանքավայրը պատկանում է ՏՄԱ ո տարածին րեկո֊

բային» տիպի կառույցներին։ Հանըավմյյրր տեղադրված Լ Լորենի հրարխա֊ 
ծին֊նստվածքային գոյացումներում, որոնք կադմում են ,ամեմատարար խոշոր, 
անկման փորը ա\կ յունն ե ր ունեցող թևերով մի սինկ/ինոբիոէմ։ Դիտարկվող 
'.անրավա (րի և հանրային շրջանի կառուցվածքում մասնակցում են վերին

դևոնից մինչև չորրորդականի ժամանակաշրջանի ապարն եր, սակայն աոա֊ 
վե( /ա/ն ղարդացոէմ ունեն պա/եոդենի, նեողենի և չորրորդականի գոյա
ցումները։ Բավականին լայն տարածում ունեն աոանձին խմբերով Հանդես 
եկող ներմայթքուկային ապարները։ Դրանք հանդիսանում են դրա իտոի֊ 
դաւին մագմայի ած անցյտ/ն ևը ե հավանաբար ունեն մեկ ընդհանուր խոր֊

րս/քին օշախ։ 
սւ.Լ մասում.

Լ*ն ղ • ր ա ր քոա ք/:ն մարմքէնն երբ տեղադրված են շրշանքւ արեեք֊ 
որտեղ կազմում են մէք/՚ն Լ ո ղ են — մ /հ սսՒո!) Ւ ասս։կքէ

ս/ւքքեր 1/ շերտային կուտակներ։ Գայքային մարմիններն ունեն տարրեր Տղս֊ 
րոէքՏյուն, կողմնորոշում ե ւպվ ած ուի1 յաս ւ Հանրային շրշանր տեկտոնական

վրա աոկա են ներմայթքո։կտյրն ե րնդ Հրաբխային ղո յարումն երի խմբերն րն ղ ՝

զրրկող տեկտոնաս/ես լարված տեղամ ասեր9 
ների խա խավ ածու [1 յան , ներէ! ա յք) բո։ կային որոնր ք*ւ ո։ք1 աղրվ ում են սող ար֊ 

ե ր հրոյ թն ե րի և մ ե տ ա սոմ ա տ ո ղ ի

րար ձր ա ս տի ճ ա ն ո վ I
/ ’ ս տ հ ր ա տ ա ր ա կ ւք տ ծ ղ ր ա կ տ ն ո է թյ տ ն և Հ ։ս շ // ե տ վ ո է /1 յ Ո է ն ն երի տ ւխաքն ե ր ի է 

քննարկվող շրջանում խա /ստումների /1 իվ ր մեծ չԼ , շատհրր ներ֊
Տայացված են որպես են/1 տ ղ րվ ո ղ իւ ա խտ ու մն ե ր։ Հարկ ( նշե/է որ ներմայ/մ֊ 
{ ո ւ կ այ ի ն և ր ն ղ հ/ւ ա ր իւ այ ի ն ղ ո յ աց ո ւ մն ե րի իւ մ ր երի կ ա ո ո ւ // վ տ ծ ր տ յ ի ն // ե ր ա *

• սկում ր ո; ւք ի կերպ յի ա րտա ւ ա յտվսւմ ներկայիս ե ր կ ր ս։ ր սւն ա կ ան քար֊ 
տեղների ւ/րտէ որոնք) ւիս՛ սւոսրեն կաղմւ/ած են աոտնց տիեզերական նկար֊ 
ն ե րի օզտաղործ ման։ II. յղ շրշան ի կաոսւր;/ ած րի որին ա չափ ու ք1 (անն ե քքի ւ/ ան րամ ասն ու սոսէն ա սիքք ում ր Հնարավոր ղ ւ ւրձավ տիե զերակ ան ն կ արն երի 
մ՛եծ ւո արած ու/1 յ/ււնն ե/ւ /ւն ղ ղ րկ ե / ո ւ հ պատկերի ընդհանրացման շնորհիվ։

Վերծանված տիեդերական հ ըարձրադիր աե/ւո/ո։ սանկւորների վրա աոա- 
վե/ վ ստտհորեն անջատվում են խախտումն ույին տեկտոնիկա /ի տարրերխ 
տարրեր կարդի խղումնե/ւն իրենց յուրահատուկ ձևարւոնական աաոնձնտ֊
հատ կա II/ունն երււ հ , օղ ւոկսւձե կ ու ո ու ք ղն ե ր ր , ճեղրվածըներր , ջարղվածրա (ին
դ ոտ ին ե /ւր ւ ԵւոԱավոր տեկտոնիկայի տարրերը, ինչպես նաև որոշ ն երմ տյթ֊
րուկտյիս դոյացումներ հ աարաւււեււակ հրաըիւտյին հ ' րա ր ի։ ած ին ֊ն ո ւո ւ/աձ ֊
/ա (ին աւղա/ւն եր>Տ ի ե դ ե ր ա կ ա ն 
մ ած յւտ (ին ւդ/ւոն/

վերծ անված ես րարձրադիր տ եր ո/ո ։ ո ։ոնկ տրն երուք ։
նկարների վրա տրտահայտվսւծ ոեդիոնս / ձևսւկտոուո֊ 
ձհավորմոէն վրա աոանձին ամենամեծ ադոեցությունն ու

նեցեք են միջանցիկ դծային ձևակաոույցնհրր կում նրանց համապատաս
խանող արհեւր-֊ հյու ոիււ-արևե/յան հ արևմուտք—հյուսիս֊սւրհմտյսւն տա֊
ըածման տարեդքա֊սահքային բնույթի միջանցիկ խղոէմներր, որոնց հատ֊ 
ման :ա՚ւղո, յղում դոյտցե/ / հ ան րտ յն ա ցու մ/ւ վերահսկող օղակաձև մի կա֊

11 •՛•]!/•
Խախտման դոտիների հատման հանդույցներում տեղադրված են նաև 

ւււեկտոնտ֊պւոէտոնիկ ձաղման փոքր օղակաձև կառույցներ։ նման կա֊
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uni յաների մ ետաղածնական պ եր ի պարպաքանմ ան նպատակով ա յպ կաոու յց֊ M/'/'// մեկի վքւտ կազմվել ձ*7 երկու երկրա րիմ ի ական կտրվածքներւ հտրր֊ 
// ա Л ր ն ե ր ի ց վ ե ր ր ւ1 ա ժ ն մ ու շն ե րի կ ի и ա ր ա ն ա կ ա կ ա ն и ւպ ե կ ա ր ա / ա ն ա / ի է; ի պ 
ստացված տվ յալներր վկայում են այն մասին» որ ոպտկտձե կառույցների 
ո Ш Հ մ ա ն ն ե ր ս ւ մ նկատ վ ո ւ if Լ ’ ա ն ր ա յ ի ն տ ա ր ր ե ր ի պ // U կ ր ե и է վ ե ր иг ր ւսշ/н.н մ , 
ին չն է րստ երեու (քքին , վկայում Լ շրաջե րմ ա յին հւ ւն րա յին ս/րոցեււի դար֊ 
դացմ ան I/ > անրային ն յու ք! ի 4ք1ս,ւի կ ,п տակմ ան մ и/и ին ւ fl ւ и n t մն ա и ի ր if տ ծ 
հանրային տարրերի պ ա ր ուն ակ ութ յան ր կ / ա րկ ա յ ին ի ց րարձր / , աստի նմ ան
in ի պ հ о պ ա կ ա А հ 

ւ *

If տն դործոնւ
կառույցները ufliiip Լ դիտեւ нрщЬи կարևոր if ե ա ա if ածն ա -

Հանցավայրի և հանրային երևակումների տարածական տեղաբայխման , 
Ւրկրարիմիական հ երկրաֆիղիկական անոմալիաների, [սղումների, օղսւ՚/ւււ֊ 
Ml կառույցների, ներմ այթքուկային ապարների բնույթի վ հ բ / ած ու թ յան ր թուԱ 
Լ տայիս առանձնացնելու հան րավ երահս կոո ղււրծոնների տեսական հ nl.

ղիոնայ րնէքհանրացմ ան աստիճաններ! Հան բային դաշտի սահմաններում 
դիտվում ! վերը նշված գործոնների ամ են ան ւդ ա и սւ ա վ ո ր համադրությունր , 
որր թույլ / տա/իս առանձնացնելու աբեելբ— հ յուսիռ֊արևեյյան տարած-
if ան խախտումների մի դոտի, այն համարեյու հանրակու տա կոդ Լ> նշերււ 
դրա հետ կ ա սլ վ ա ժ •’ իմն ա /' տն որսն ո պ ակ ա ն ն ա իւ ա պ այմ տ ն ն երր ։Ն կ ա ր ա պ ր վ ո պ հ ան րտ էին պաշար ստացված տվյայն երի >ամ ւսձա յն տե֊

/ երկու մ ետսհպածնակւսն պուոինե րի հատման տեցում, այն /
ենթարս յնսւկի՝ սաղմ տմ ե տ տղա յին ե ենթամ իշօրե սւ կան' ո սկ ե հան րա (/ւն , րն / 
որում ք են/! ապրվում որ երկրորպ ւրւտին աւ/եքի երիտասարդ // ^/7 ktn * 
ուակցու/i յամ ր այստեղ սպասվում Լ երկու տարրեր րնույքէի հանքայնացում 
ք1ամտնակի մի րավականին նեպ հատվածում, ին լ ր կնւպաստի շրջանի հան֊

րար երու/1 յ ան > ե ո անկ արն երի րն պ/Uf յնւ1 անր ւ

S. V. MARTIROSIAN, II. R. B AOI IDASARI AN, V. Z. SAKIIATOV, E. I. .MARKOV

THE STRUCTURAL POSITION OF ONI' OF THE MINOR CAUCASUS 
POLYMETALLIC DEPOSITS BY S \TEI.LITE PHOTOGRAPHY DATA

Abstract

The la>»t years using the satellite survey data during metallogenetlc 
analysis of the Caucasus and other regions of the Med.lterranean belt 
allowed In a new fashion to reveal the distribution regularities of ore 
deposits of different types, origin and age Such regularities revealing 
has been attained on the basis of tectonic and metallogenetlc zonation 
carried out together with the analysis of satellite photographs using geo
logical and geophysical data, history of» tectonic development, modern 
structural plan, iiiagiuatlsm and other factors. There was in many res
pects used a new methodical approach directed to the revealing of cha
racteristic features of the Interrelated tectonic and metallogenetlc zona
tion of tlie area during the stages p ocedlng the Late Alpine tectonlc- 
-mapinatlc activation and during late-activational stage proper.
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В. Р. БОПНАГРЯН

ОПОЛЗНЕВЫЕ (БЛОКОВЫЕ) НАРУШЕНИЯ СКЛОНОВ 
БАССЕЙНА р. АГСТЕВ (АРМЯНСКАЯ ССР) И НЕКОТОРЫЕ 

ВОПРОСЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ
Рассматриваются онол/левые (блоковые) нарушения склонов бассейна р. Агстев. 

Эти нарушения подразделяются на древние плиоцен-нижнечетвертичные и средне- 
верхнечетвертичные крупные оползни-блоки и оползни-потоки, названные тектоно- 
сейсмогравитационными, а также молодые голоценовые и современные оползни срав
нительно небольших размеров.

Дается определение понятий «склон» и «оползень» с позиций марксистской диа
лектики.

Делается вывод о необходимости крупномасштабного картирования оползневых 
(блоковых) нарушений склонов в пределах всей республики. Подчеркивается важ
ность изучения древних остановившихся тектоно-сейсмогравитационных оползней-бло
ков и оползней-потоков как особо потенциально опасных при нарушении их равновес
ного состояния в результате хозяйственного освоения склонов.

При освоении горных районов одной из основных задач является 
изучение состояния устойчивости склонов. Важно выяснить не только 
в каком состоянии находятся склоны, но и что «станет» с ними при 
строительстве и эксплуатации инженерных сооружений. Поэтому ни 
одно строительство в горных районах не обходится без изучения экзо
генных геологических процессов, распространенных на склонах. Среди 
этих процессов особое место занимают оползни, которые ведут к де
формациям склонов и разрушению инженерных сооружений, населен
ных пунктов и т. п. Частота их встречаемости приводит к тому, что 
«...суммарный ущерб от разрушения склонов (оползнями—замеч. ав
тора), несомненно, значительнее убытков от одиночных губительных 
природных процессов» [17, с. 12]. Отсюда ясно, почему оползни яв
ляются объектом постоянного внимания со стороны ученых и произ
водственников.

Склоны любого происхождения после своего формирования (а в 
большинстве случаев одновременно с формированием) под воздейст
вием экзогенных факторов начинают видоизменяться. Происходит вы
ветривание горных пород, слагающих склоны, формируется кора вы
ветривания, которая при наличии определенных условий смещается 
вниз по склону, изменяя его крутизну и форму.

Смещение коры выветривания на склонах проявляется по-разному 
в зависимости от целого ряда факторов: крутизны и формы склона, 
характера растительности, состава и мощности выветрелой массы, ее 
увлажненности, геологического строения склона, климатических усло
вий и т. и. Это смещение может проявляться резким изменением рель
ефа склона, его деформацией (в случае обвальных, осыпных, ополз
невых процессов), а может видоизменять склон и постепенно, незаметно 
(в случае плоскостного смыва, медленных массовых смещений чехла 
рыхлого материала).

В лшературе под деформацией склона понимается (по Н Ф Ко 
лотилину) «всякое резко выраженное нарушение склона сопвовож- 
дающееся изменением формы и условий устойчивости склона в целом мО *


