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Составлена новая геологическая карта Барцраванского рудного поля М 10000. Выделены магматические 
комплексы - среднеюрский и верхнеюрско-нижнемеловой. подразделяющиеся на келловей (?)-нижневаланжинский 
и неокомский подкомплексы Проведено фациальное расчленение вулканогенных образований Подтверждено 
высказанное ранее авторами мнение о наличии на изученной территории крупной палеовулканической постройки 
центрального типа, уточнены ее возраст, строение и роль в распределении рудной минерализации. Проведено 
фациальное расчленение гидротермальных метасоматитов. Значительно расширены контуры распространения 
продуктивных на оруденение среднеюрских образований

Барцраванское рудное поле расположено в 
северной части Капанского рудного района, в 
правобережьи р Воротан, между сс.Барцраван, 
Шурнух и Тандзавер. На этой территории в свое 
время проводились геологические, геофизические, 
геохимические, шлиховые,прогнозно-металлоге- 
нические исследования, а также буровые поис
ково-разведочные работы.

Нами на указанной территории площадью 
35кл? проведены крупномасштабно^ геологичес
кое картирование и разносторонние научные ис
следования, в результате которых была состав
лена новая детальная (1:10000) геолого-струк
турная карта рудного поля (рис.1), проведена 
прогнозная оценка перспектив месторождения, 
разработаны научно-обоснованные рекоменда
ции по направлению дальнейших поисково-раз
ведочных работ*.

Изученная площадь ранее полностью была 
охвачена геологической сьемкой М 1:50000, 
осуществленной авторами на территории всего 
рудного района 131 Нынешние исследования яви
лись качественно новым этапом в геологическом 
изучении рассматриваемого участка.

Авторы с глубокой признательностью от
мечают участие ныне покойного С.О Ачикгезяна 
в проведенных исследованиях.

Основные черты геологического 
строения рудного поля

По сложности геологического строения и 
чрезвычайному разнообразию слагающих пород 
Барцраванское рудное поле уникально в рудном 
районе и в этом отношении полностью сопоста-
вимо с центральной частью собственно Капан-
ского месторождения. Здесь на сравнительно не
большой площади обнажаются осадочные, вул
каногенно-осадочные и около двух десятков раз
новидностей вулканических пород от основного 
до кислого состава, принадлежащих эффузивной, 
жерлово-околожерловой, экструзивно-субвулка-
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го поля и практическим рекомендациям по направлению 
и методике дальнейших поисково-разведочных работ 
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нической и субинтрузивной фациям.
Все разнообразные породы, развитые в пре

делах рудного поля (за исключением плиоценовых 
туфов горисской свиты и четвертичных базаль
тов), объединяются в два комплекса - средне
юрский и позднеюрско-раннемеловой.

Среднеюрский комплекс В бассейне р.Во
ротан, в среднем ее течении, в районе сс.Барцра
ван, Галидзор Асланяном А.Т.[2| выделена толща 
вулканогенно-осадочных пород андезит-дацито- 
вого состава, отнесенная им к байосскому ярусу 
средней юры. Последующие исследователи ука
занные образования рассматривали в составе 
верхней юры. Лишь в последнее время Аванеся
ном А.С., Левеном Э.Я. и Успенской Е.А (1984) 
в каньоне р. Воротан, северо-западнее с.Барцра- 
ван был оконтурен выход вулканногенно-осадоч- 
ных пород, возраст которых на основании находки 
келловейского аммонита СКоЦаНа с/. ва1Пеп515 
Меит в перекрывающих эти породы образова
ниях был определен как среднеюрский. По кор
реляции с аналогичными образованиями Капан
ского рудного поля и другими районами Малого 
Кавказа верхний возрастной предел этих пород 
ограничивается верхами нижнего бата.

Проведенные детальные исследования с уче
том разработанных нами ранее |3] для Капанского 
рудного района геолого-петрографических кри
териев разграничения среднеюрских и верхне
юрских пород позволили существенно расширить 
пределы развития среднеюрских образований в 
ущелье р Воротан и установить новые участки 
их распространения в бассейнах рр.Джохадзор 
и Кашуни. При этом выявлена идентичность стра 
тиграфических разрезов среднеюрских пород 
Барцраванского и Капанского рудных полей, а 
также всей многообразной гаммы характерных 
для данного возраста вулканогенных образова
ний.

Особо следует отметить наличие на Барцра- 
ванском рудном поле крупного субвулканического 
тела, аналогичного по всем геолого-петрографи
ческим особенностям известным барабатумским 
кварцевым андезитам Капанского рудного поля

Помимо этого установлено, что все вулкано
генные образования Барцраванского рудного по-
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Рис I Геологическая карта Барцраванского рудного поля Условные обозначения; (1-3). Четвертичные I - аллювиально
делювиальные образования; 2 - потоки базанитов; 3 - дайки спессартитов Плиоцен 4 - туфы и туфоконглобрекчии 
андезитодацитового состава (5-10) Ранний мел: 5 - жерловые брекчии андезитового состава; 6 - штоки и дайки квар
цевых андезитов, 7 ֊ кварцевые габбро-диориты. 8 - известняки. 9 - лавы и брекчиевые лавы кварцевых андезитов; 10 - 
туфы кварцевых андезитов (11-17) Поздняя юра-ранний мел: И - штоки и дайки андезитсбазальтов; 12 - штоки и 
дайки трахиандезитодацитов и трахиандезитов. 13 — дайки габбродиабазов и диабазовых порфиритов, 14 пластовые 
залежи (а) и пологие дайки (б) долеритовых базальтов; 15 - известняки органогенные, оолитовые; 16 - андезитобазалъты 
миндалекаменные, их брекчиевые лар.ы и гиалокластиты; 17 - псаммито-гравийные туфы андезитобазальтового состава 
(18-25) Средняя юра 18 - риодациты и их реоигнимбриты; 19 - жерловые брекчии андезитодацитового состава; 20 - 
штоки (а) и дайки (б) кварцевых андезитов. 21 - базокварцевые андезитодациты; 22 - кварцевые диорит-порфириты; 23 - 
штоки кварцевых андезитов; 24 - туфы андезит-андезитодацитового состава, местами с игнимбритовыми прослоями, 
туфоалевриты и туфопесчаники андезитодацитового состава; 25 ~ андезнт-андезитобазальты миндалекаменные, их брек
чиевые лавы, гиалокластиты (26-29) Структурные обозначения 26 - тектонические нарушения установленные (а) и 
отдешифрированные на аэроснимках (б); 27 - границы разновозрастных комплексов пород (а) и одновозрастных литоло
гических и фациальных подразделений (б). 28 - направление слоистости (а) и элементы залегания пород (б) (29-31) 
Рудопроявления 29 - меднорудные. 30 - медно-полиметаллические; 31 - золоторудные

ля. относимые нами к среднеюрскому возрасту, 
в ущелье р Воротан и на левом склоне р.Джо- 
хадзпр перекрываются четко диагностируемыми 
псаммито-гравийными андезитобазальтового 
состава туфами основания толщи пород верхней 
юры, что характерно для всего Капанского руд
ного района. Именно в этих базальных слоях 
верхнеюрского возраста Левеном Э.Я. была об
наружена упомянутая выше келловейская фауна.

Породы среднеюрского возраста в пределах 
Барцраванского рудного поля образуют 2 круп
ных выхода - северный и южный. Первый и наи
более крупный из них развит в северной части 
закартированной территории и вытянут в близ- 
широтном направлении более чем на 7 км, шири
ной выхода до 2-3 км. Другой выход среднеюр
ских пород отмечен на юго-западе изученного 
района, в приводораздельной части рр.Кашуни 
и Джохадзор. севернее МТФ с.Тандзавер.

Подобно центральной части Капанского 
рудного района, в Барцраванском рудном поле 
среднеюрские образования подразделяются на два 
горизонта - нижний, сложенный в основном мин
далекаменными андезитобазальтами. их туфами 
и гиалокластитами, и верхний, состоящий из ли
токристаллокластических туфов андезит-даци- 
тового состава псаммито-гравийной размернос
ти. кверху переходящие иногда в тонкослоистые 
алевролиты. Для туфов характерно наличие 
кристаллокластов кварца. В разрезе они нередко 
чередуются с игнимбритами аналогичного с ними 
состава.

Породы нижней части разреза средней юры- 
миндалекаменные андезит-андезитобазальты, их 
туоы и гиалокластиты развиты на склонах 
р Джохадзор и в юго-западной части рудного 
поля. Подошва этих пород в пределах Капан
ского района нигде не вскрыта эрозией, а пробу- 
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ренные до настоящего времени в районе сква
жины, в том числе и самые глубокие, заложенные 
на наиболее эродированных участках, не выхо
дили за пределы этих пород. Поэтому судить об 
их мощности не представляется возможным. Воз
раст этой толщи по аналогии с таковой цент
ральной части Капанского рудного района опре
деляется как нижний байос.

Стратиграфически выше миндалекаменных 
андезит-андезитобазальтов расположены поро
ды верхней части разреза средней юры - лито
кристаллокластические туфы андезит-андезито
дацитового состава, обнажающиеся по склонам 
р.Воротан и вытянутые в широтном направлении 
между сс. Галидзор-Пашараджур.

Возраст пород верхней части разреза сред
ней юры на основании аналогии с таковыми цент
ральной части Капанского рудного поля, а также 
перекрывания их фаунистически охарактеризо
ванными породами келловея определяется как 
верхний байос-бат.

В среднеюрском магматическом комплексе 
значительная роль принадлежит субвулканичес
ким образованиям - кварцевым андезитам, квар
цевым дацитам, кварцевым порфирам, слагающим 
штоки, дайки, силлы и более сложной формы 
тела различных размеров.

Наиболее крупным является тело субвулкани
ческих кварцевых андезитов - аналогов бара- 
батумских кварцевых андезитов Капанского мес
торождения. Они представлены сильно вытяну
тым в широтном направлении телом, прослежи
ваемым более 4 км. вдоль юго-восточного борта 
каньона р. Воротан при ширине выхода до 1 км 
Эти породы имеют рвущие контакты с вме
щающими туфами и миндалекаменными андезит- 
андезитобазальтами средней юры, а сами секутся 
дайками и штоками диорит-порфиритов ранне



мелового возраста. С миндалекаменными анде- 
зито-базальтами и гиалокластитами позднеюр
ского возраста контакты их тектонически ослож
нены.

Помимо описанного крупного выхода квар
цевых андезитов, в прирусловой части р Воротан 
среди литокристаллокластических туфов обна
жаются несколько мелких штокообразных тел 
и даек аналогичного состава.

В среднеюрском ма! матическом комплексе на
ми рассматривается также сравнительно крупное 
тело субинтрузивных кварцевых диорит-порфи- 
ритов, обнажающихся в центральной части руд
ного поля, в среднем течении р.Джохадзор, на 
правом ее борту. Это тело имеет овалообразную 
форму диаметром 1200-1500 м. От субвулкани
ческих кварцевых андезитов отличаются боль
шей степенью кристалличности и отсутствием 
мелкозернистой основной массы. Макроскопи
чески кварцевые диорит-порфириты имеют облик 
типичных интрузивных образований.

В среднем течении р. Джохадзор, на левом ее 
склоне в полях развития миндалекаменных анде- 
зит-андезитобазальтов средней юры обнажают
ся силлообразные тела и штоки базокварцевых 
андезитодацитов. Эти породы в поле четко от
биваются от вмещающих андезит-андезитобазаль- 
тов по бледно-сиреневой, розоватой окраске и 
мелкозернистой трахитоидной структуре.

Штоки и дайки кварцевых дацитов установ
лены на правом борту ущелья р Воротан, несколь
ко выше ее русла, где они залегают среди литс- 
кристаллокластических туфов андезит-андези- 
тодацитового состава средней юры. Размеры 
этих тел колеблются от нескольких до десятков 
метров. Межпластовое тело того же состава от
мечено на левом берегу р.Воротан непосредст
венно под туфами основания верхней юры.

Прорывание этими породами верхнеюрско- 
нижнемеловых образований не установлено

Жерловые брекчии андезит-дацитового со
става слагают склоны и привершинную часть 
небольшого вулканического аппарата среднеюр
ского возраста, расположенного непосредственно 
юго-восточнее с.Барцраван. Эти породы обра
зуют тело неправильной формы и заполняют 
жерловину вулканического аппарата. С северо- 
запада они перекрываются сохранившимся от эро
зии сравнительно небольшим по площади остан
цем псаммито-гравийных туфов андезитобазаль
тового состава верхней юры. В восточной части 
вулканического аппарата описываемые породы 
в виде экзотических скал выступают среди лес
ного массива верхнего течения р.Джохадзор.

Реоигнимбриты риодацитов, развитых по 
обоим бортам р. Кашуни, в районе с.Тандзавер 
на закартированной площади представлены един
ственным телом шириной выхода до 100 м, протя
женностью около 500 м., залегающим в поле 
развития миндалекаменных андезит- андезитоба- 
зальтов, их туфов и гиалокластитов среднеюр
ского возраста.

3. Верхнеюрско-нижнемеловой комплекс. 
Верхнеюрско-нижнемеловые образования Бар- 
Цраванского рудного поля проведенными иссле
дованиями расчленены на два разновозрастных 

подкомплекса - келловей (?) — нижневаланжин- 
ский и неокомский, с четко обособленными в 
пространстве полями развития продуктов вул
канической деятельности, отличающихся друг от 
друга стратиграфическим положением, составом 
пород и их геолого-петрографическими особен
ностями

Келловей (?) - нижневаланжинский под
комплекс. Представлен ассоциацией пород основ
ного и средне-основного состава: псаммито-гра
вийными туфами основания верхней юры, пото
ками лав миндалекаменных андезитобазальтов.
чередующихся в разрезе с ами и гиалоклас
титами аналогичного состава с подчиненными им 
сравнительно редкими и невыдержанными лин
зами и прослоями известняков и известковистых 
туфопесчаников Жильно-субвулканическая фа
ция представлена гаммой пород от базальтового 
до трахиандезитодацитового состава Возраст 
описываемого подкомплекса пород определен на 
основании фауны, сохранившейся в подчиненных 

садочныхэтим породам линзах осадочных и туфоосадочных 
образований [6,1]. В пределах изученной терри
тории породы этого подкомплекса развиты в 
ее северной и южной частях.

В южной части территории рудного поля 
келловей (?)-нижневаланжинские образования 
прослеживаются непрерывной и довольно ши
рокой полосой с запада на восток, где они 
перекрываются известняками г. Катари С севера 
же эти породы перекрыты туфами кварцевых 
андезитов неокомского возраста и секутся круп
ным субвулканическим телом того же возраста и 
состава. В западной части рудного поля породы 
позднеюрско-раннемелового времени развиты и 
на правом склоне ущелья р. Воротан, залегая в 
тектоническом блоке, ограниченном разрывными 
нарушениями северо-западного простирания.

Основание толщи пород позднеюрского 
возраста состоит из кристаллолитокластических 
псаммито-гравийных туфоь андезитобазальтово
го состава Они ложатся несогласно на различные 
горизонты средней юры и по простиранию не
редко переходят в известковистые песчаники 
или известняки Они падают на северо-восток 
под углами 25-35°.

Выше по разрезу псаммито-гравийные туфы, 
переходят в грубообломочные туфы местами 
до глыбовой размерности

Выше на туфах залегают лавы, брекчиевые 
лавы и гиалокластиты миндалекаменных андези
тобазальтов, связанные между собой сложными 
взаимопереходами в вертикальном и горизонталь
ном направлениях

Субвулканические и дайковые породы кел
ловей (?)-нижневаланжинского подкомплекса 
пользуются широким распространением и пред
ставлены основными и реже среднекислыми раз
ностями. Породы этой фации рассмотрены в 
следующей возрастной последовательности: до- 
леритовые базальты, габбро-диабазы и диабазо
вые порфириты, андезитобазальты, трахиандезиты, 
трахиандезитодациты Последовательность эта 
несколько условна из-за недостаточности пря
мых наблюдений над контактовыми взаимоотно
шениями упомянутых пород.
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Наибольшее количество разнообразных се
кущих тел установлено в южной части рудного 
поля, в пределах выходов верхнеюрских вулка
ногенных образований.

Дайки диабазов в пределах рудного поля 
имеют весьма ограниченное развитие.

Неокомский подкомплекс. Совокупность 
вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород, 
объединяемых нами в неокомский подкомплекс, 
в Капанском рудном районе в качестве само
стоятельной единицы выделяется впервые. Ранее 
эти породы рассматривались в едином ряду сов
местно с верхнеюрско-нижнемеловыми образо
ваниями.

Характерными особенностями описываемого 
подкомплекса пород являются постоянство со
става всех их фациальных разновидностей, отве
чающих в общем кварцевым андезитам, наличие 
фенокристаллов кварца во всех этих разновид
ностях.

Возраст пород определяется на основании 
перекрывания или прорывания ими фаунистичес- 
ки охарактеризованных пород позднеюрско-ран- 
немелового возраста и налегания на них фаунис- 
тически охарактеризованных известняков йео- 
кома. Заслуживает внимания и факт полного от
сутствия в пределах площадей развития неоком- 
ского подкомплекса субвулканических, лайковых, 
жерловых пород, относимых к келловей (?)-ниж- 
неваланжинскому возрасту.

В строении неокомского вулканогенного под
комплекса участвуют лавы, брекчиевые лавы и 
туфы кварцевых андезитов, находящиеся в слож
ных взаимопереходах со связанными с ними экс
трузивными и жерловыми образованиями того 
же состава Эти породы прорваны достаточно 
крупными субвулканическими телами кварцевых 
андезитов и субинтрузивных кварцевых диори- 
тов-габбро-диоритов.

Процесс формирования нижнемеловых пород 
рудного поля завершается отложением неоком- 
ских органогенных известняков, сохранившихся 
ныне в районе гг.Уюги-Хут и Катари. Субвулка
нические тела кварцевых андезитов и туфы опи
сываемого подкомплекса развиты в центральной 
части Барцраванского рудного поля и приуро
чены, вероятно, к осевой зоне одноименного вул
канического сооружения. Эти породы широкой 
и непрерывной полосой прослеживаются с за
пада на восток, где представлены уже пре
имущественно лавами, брекчиевыми лавами 
экструзивными куполами, пропластками туфов, 
слагающими восточные склоны Барцраванского 
вулканического сооружения.

Неоген-четвертичные образования. В север
ной части рудного поля, в районе сс.Галидзор и 
Пашараджур. на размытой поверхности мезозой
ских вулканогенных образований несогласно на
легают туфоосадочные породы горисской свиты 
плиоценового возраста, с резко контрастными 
по составу и размерам обломками угловатой, а 
иногда округлой формы. В рельефе дают весьма 
оригинальные и характерные только для этой 
толщи грибообразные и столбообразные формы 
выветривания.

Наиболее молодым магматическим образова

ниям принадлежат лавовые потоки четвертичных 
базальт-андезитобазальтов. образующих плато
образные формы рельефа в районе сс.Галидзор, 
Барцраван,Пашараджур.

К четвертичному возрасту относятся также 
аллювиально-делювиальные образования ущелья 
р.Воротан, лесистых склонов р.р Джохадзор, Ка- 
шуни и небольших по размерам плоскогорий и 
плато, образованных потоками четвертичных ба- 
зальт-андезитобазальтовых лав.

Особенности структуры рудного поля. Про
веденными детальными геолого-картировочными 
работами было подтверждено высказанное нами 
ранее [5,3] предположение о наличии на исследо
ванной площади крупной палеовулканической по
стройки центрального типа, возраст которой перво
начально был определен как позднеюрско-ранне- 
меловой. После уточнения геологического строе
ния рудного поля и установления возраста раз
личных фаций вулканогенных образований, слага
ющих эту палеоструктуру, обоснован более ранний 
(средняя юра) возраст заложения вулканострук- 
туры с последующей сложной историей ее раз
вития.

Вулканическая постройка в целом ослож
нена не только внедрением разновозрастных суб
вулканических и жерловых образований, интен
сивным проявлением тектонических деформаций, 
приведших к мозаично-блоковому строению тер
ритории, но и обилием побочных вулканических 
центров, продукты извержения которых создают 
трудности при палеовулканических реконструк
циях. Породы, слагающие в целом южный и се
верный склоны крупной постройки, падают на 
северо-восток под углами 25-50°, в то время как 
в районе развалин с.Галидзор они падают на 
северо-запад 290-300°, угол 30-40° При этом, мес
тами на среднеюрские породы несогласно нале
гают образования верхней юры (келловей), а 
иногда они несогласно перекрываются вулкан- 
ногенно-обломочными образованиями горисской 
свиты. Описанный выше выход среднеюрских по
род южнее выс. Уюгихут, представленный мин
далекаменными андезит-андезитобазальтами и 
литокристаллокластическими туфами различной 
размерности, с линзами и пропластками извести- 
ков, контактирует с вышележащими породами 
по разлому и является приподнятой частью ос
нования вулканогенной постройки среднеюр
ского возраста. Центральная часть этой вулка- 
ноструктуры сложена жерловыми брекчиями ан
дезитодацитового состава (район выс. Кармир- 
кар), кварцевыми диорит-порфиритами (бассейн 
р.Джохадзор) и кварцевыми андезитами (район 
с.Барцраван).

В позднеюрско-раннемеловое время на скло
нах уже существовавшего сооружения начинают 
накапливаться псаммито-гравийные туфы андези
тобазальтового состава, массивные андезитоба- 
зальты, их брекчиевые лавы и гиалокластиты, ко
торые налегают на среднеюрские вулканиты на 
юге, севере и северо-западе территории, окаймляя 
и подчеркивая контуры этого поднятия. Плас
товые залежи и дайки долеритовых базальтов, 
небольшие штокообразные тела и дайки трахиан- 
дезитов и андезитодацитов в подавляющем
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большинстве случаев размешены на южном 
склоне структуры, вытягиваясь в субширотном 
направлении В центральной части постройки 
продукты позднеюрско-раннемелового вулканиз
ма практически отсутствуют. В периферийных 
частях сооружения местами развиты линзы и 
небольшие прослои мелководных и рифогенных 
известняков.

На восточном склоне и в центральной части 
постройки наибольшим распространением 
пользуются породы раннемелового возраста. 
Здесь вначале накапливаются слоистые туфы 
кварцевых андезитов, лавы и брекчиевые лавы 
кварцевых андезитов, прорванные штоками квар
цевых андезитов субвулканической фации и 
кварцевых габбро-диоритов субинтрузивного об
лика. У с.Шурнух и в районе верхнего течения 
р Джохадзор установлены небольшие тела жер
ловых брекчий андезитового состава, вытянутые 
в субмеридиональном направлении, что может 
указывать на существование в этих местах древ- 
ник вулканических аппаратов.

Интенсивное проявление вулканизма, пред
ставленного преимущественно образованиями 
субвулканической фации и, в меньшей степени, 
породами жерловой фации раннемелового воз
раста, пространственно тяготеющими к централь
ным частям описываемого вулканического соору
жения и к выходам жерловых брекчий средней 
юры, скорее всего свидетельствует об унаследо- 
ванности палеоструктуры и о неоднократном ис
пользовании подводящих каналов при возобнов
лении вулканической деятельности и тектони
ческой активизации региона в раннемеловое 
время.

Необходимо отметить, что сейсморазведоч
ными работами в районе с. Барцраван - бассейн 
р Джохадзор, т е. в пределах вулканического со
оружения, на глубине установлено наличие до
вольно крупного интрузивного тела, по нашим 
представлениям, являющегося характерным для 
подобного типа структур гиповулканическим 
интрузивом, фиксирующим местоположение 
питающей камеры стратовулкана.

В пределах изученной территории отмеча
ются многочисленные разрывные нарушения се
веро-западного, субширотного и северо-восточ
ного простираний, а также полукольцевые, ра
диальные и секториальные структуры, которые 
наряду с вулканическими аппаратами играют 
важную роль в контролировании и размещении 
колчеданно-полиметаллического с золотом и се
ребром оруденения.

Из линейных разрывных структур наиболее 
крупным является Тандзаверское нарушение, се
верная часть которого проходит по западной гра
нице изученной территории в северо-западном 
направлении от с.Тандзавер, западнее выс Уюги- 
хУт и далее перекрывается четвертичными ба
зальтами у с.Галидзор. Тандзаверское нарушение 
разграничивает выходы субвулканических об
разований (кварцевых андезитов и риодацитов) 
в полосе Тандзавер - Галидзор.

Восточнее Тандзаверского разлома, почти па
раллельно ему отмечены два нарушения северо- 
западного простирания, ступенчато приводящие 

в контакт вулканогенно-обломочные образова
ния средней и верхней юры По простиранию 
эти разломы в бассейне р Воротан скрещивают
ся с параллельной системой кулисообразно рас
положенных трещин, находящихся в пределах 
распространения среднеюрских пород, образуя 
узлы. Именно в этом районе были обнаружены 
проявления медно-полиметаллического орудене
ния с золотом (Аранц-дзор) и интенсивные мета
соматические преобразования пород.

Нарушения северо-восточного простирания 
отмечаются практически только на восточном 
фланге территории - в районе развития неоком- 
ских известняков выс. Катари и на правом склоне 
ущелья р.Джохадзор.

В пределах рудного поля выделены два взаи-
мопересекаюшихся полукольцевых нарушения, 
обращенных на юг и на север. Одно из них про
ходит по ущелью р.Джохадзор, почти по кромке 
известяков, западнее с.Барцраван и далее до р Во
ротан.

Другое полукольцевое нарушение проходит 
по северо-западной кромке известяков Уюгихута, 
севернее высоты Клорсар и далее на восток в 
сторону перекрестка Барцраванской дороги

Метасоматические и метаморфические 
преобразования пород. Гидротермальным изме
нениям различной степени интенсивности, при
надлежащим разным фациям метасоматоза, под
вергнуты все без исключения породы, слагающие 
Барцраванское рудное поле.

В пределах изученной территории выявлены:
1) региональные пропилиты, принадлежащие 

пренит-пумпеллиитовой и цеолитовой фациям;
2) локальные пропилиты стадии кислотного 

выщелачивания эпидот-хлоритовой, хлорит- 
карбонатовой и хлорит-серицитовой фаций;

3) вторичные кварциты со своими серици
товой, диккитовой, диаспоровой, алунитовой и мо- 
нокварцевой фациями.

Для выяснения перспектив рудоносности от
дельных участков Барцраванского рудного поля 
важное значение имеют пропилитизация стадии 
кислотного выщелачивания и формирование вто
ричных кварцитов, с отдельными фациями кото
рых пространственно и генетически сопряжены 
процессы сульфидной минерализации.

Региональная пропилитизация широко раз
вита по породам позднеюрско-раннемелового маг
матического комплекса и представлена пренит- 
пумпеллиитовой и цеолитовой фациями, новооб
разования последней фации распространены и 
по породам среднеюрского комплекса в ЮЗ и 
СЗ частях рудного поля.

Локальные пропилиты стадии кислотного
выщелачивания в пределах рудного поля раз
виты не менее широко, занимая площади до пер
вых квадратных километров, и формируются по 
эффузивным, субвулканическим и гиповулкани
ческим породам самого разнообразного петрогра
фического состава (от базальтов до риодацитов) 
и возраста (от среднеюрского до раннемелового).
Они с глубиной переходят в метасоматиты эпи
дот-хлоритовой фации.

С пропилитизацией стадии кислотного выще
лачивания самым непосредственным образом со-
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пряжено формирование вторичных кварцитов. 
Последние почти везде по латерали и вглубь сме
няются хлорит-серицитовыми метасоматитами, 
формируя своеобразные шапки под пропилитами 
стадии кислотного выщелачивания или же слагая 
ядра полей их распространения.

Размеры площадей, занимаемых вторичными 
кварцитами, достигают 0,5 клг при вертикальном 
размахе до первых сотен метров.

Процессы формирования вторичных кварци
тов в большинстве случаев протекают по по
родам жерловой-прижерловой, субвулканической 
и реже гиповулканической фаций средне-кислого 
состава: в значительно меньшей степени вто
ричные кварциты образуются по андезито-ба- 
зальтам и их туфам.

Обобщенная метасоматическая колонка вто
ричных кварцитов снизу-вверх представлена сле
дующими минеральными ассоциациями:
а) кварц+серицит±альбит,сульфиды;
б) кварц+диккит(каолинит)±серицит, диаспор, 

сульфиды;
в) кварц+алунит±каолинит, серицит, пирит, 

гематит;
г) кварц±серицит. алунит, гематит. ’

Вторичные кварциты всегда являются пол- 
нопроявленными (до 100% новообразований) ме
тасоматитами Прожилково-вкрапленное и жиль
ное медно-полиметаллическое с серебром и зо
лотом оруденение локализовано среди серици
товых и реже диккитовых кварцитов, которые 
вместе с хлорит-серицитовыми и хлорит-карбо- 
натовыми пропилитами являются основными ру- 
довмешаюшнми породами. ‘

Контактовые преобразования гидротермаль
ных метасоматитов Породы от раннебайосского 
до ранненеокомского возрастов, подвергнутые ре
гиональной и локальной пропилитизации и квар- 
цитообразованию, претерпели и заметные кон
тактовые преобразования под воздействием вне
дрения субвулканических и гиповулканичсских 
кварцевых андезитов и кварцевых диорит-пор- 
фиритов неокома, которые в виде штоков и да
ек широко распространены в пределах Барцра- 
ванского рудного поля

Площади, занимаемые ороговикованными по
родами (не считая участков развития эпидот- 
хлоритовых и диаспоровы.х изменений, которые 
могут иметь как контактоъое, так и гидротер
мальное происхождение), по своим размерам со
ставляют от десятых долей гектара до 0,1 км2, 
они обычно слагают зоны, вытянутые на 200- 
300 метров и шириной до первых сотен метров, 
а местами образуют более или менее изомет- 
ричные в плане тела. На некоторых участках 
ороговикование достаточно четко приурочено 
непосредственно к экзоконтактовой зоне неоком-
ских кварцевых андезитов и диорит-порфиритов.

Породы рамы интрудированных тел подверг
лись ороговикованию с образованием широкой 
гаммы контактово-метаморфических минералов, 
ассоциации которых характерны для фаций пят
нистых, роговообманковых и пироксеновых ро
говиков. Среди ороговикованных пород нами 
встречены следующие минеральные новообра
зования: кварц, аллофан, пирофиллит, диаспор, тур

малин, кордиерит, хлорит, амфибол, биотит, пла
гиоклаз, эпидот, магнети г, андалузит, мусковит, кли
нопироксен, гранат.

следует подчеркнуть, что аллофан, пирофил
лит, диаспор и турмалинсодержашие парагене
зисы роговиков сформированы почти исклю
чительно за счет исходных вторичных кварцитов, 
а остальные — по породам, подвергнутым регио
нальной и локальной пропилитизации.

Так как процессы рудной минерализации в 
пределах изученной территории пространственно 
и генетически сопряжены с локальной пропи- 
литизацией стадии кислотного выщелачивания, 
а также с образованием вторичных^ кварцитов 
серицитовой и, частично, диккитовой фаций, то 
ороговикование является пострудным процессом 
Причиной контактово-метаморфических процес
сов является внедрение неокомских суб- и гипо- 
вулканических интрузивов Отсюда следует, что 
верхней возрастной границей медно-полиметал
лического с золотом и серебром оруденения в 
Барцраванском рудном поле можно считать ран
немеловое время(неоком).

Особенности распространения рудной ми
нерализации. На территории Барцравапской по
лосы гидротермально измененных пород выяв
лен ряд рудных зон, состоящих из многочислен
ных кварцевых жил сложной морфологии и из
менчивой мощности.

Рудная минерализация в пределах рудопро- 
явления локализована, как правило, во вторич
ных кварцитах и пропилигах стадии кислотного 
выщелачивания, содержащих обильную вкрап
ленность и маломощные прожилки пирита, халь
копирита, сфалерита.

Проведенными ранее работами (Мелконян 
Р.Х., Машурян С. Г., 1964) установлена золото
носность гидротермально измененных пород Бар- 
цраванской зоны по обоим берегам р Воротам

В рудных зонах выделяются две морфологи
ческие разновидности. Одна из них - вкраплен
ная руда представлена мелкими зернами пирита, 
реже халькопирита, галенита, сфалерита. Ко вто
рой относятся кварцевые жилы с сульфидами 
меди, свинца и цинка. Нередко оба морфологи
ческих типа представлены в одной рудной зоне

Характерно, что золото-серебряное орудене
ние встречается как с вкрапленным оруденением, 
так и с кварцевыми жилами с сульфидами меди, 
свинца и цинка.

В отличие от Капанского месторождения, где 
оруденение приурочено исключительно к поро
дам среднеюрского вулканического комплекса, 
на Барцраванском участке рудная минерализация 
встречается и в породах верхнеюрско-нижне- 
мелового вулканического комплекса.

Для Барцраванского рудопроявления харак
терен следующий минеральный состав руд: ве
дущий минерал - пирит, в ассоциации с которым 
часто встречается халькопирит. Постоянно, в 
разных количествах, присутствуют галенит, сфа
лерит. К малораспространенным минералам от
носятся молибденит, самородное золото. Из вто
ростепенных минералов отмечаются малахит, 
азурит. Жильные минералы развиты умеренно, 
среди них преобладают кварц и карбонат, иногда 
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встречаются ангидрит, гипс.
В шлихах, промытых из отложений прито

ков р.Воротан, на исследуемом участке геологами 
шлиховой партии УГ АрмССР выявлена сле
дующая ассоциация минералов: пирит,апатит, цир
кон, лейкоксен, рутил,анатаз, халькопирит, сфа
лерит, галенит, малахит, самородный свинец, са
мородная медь, барит, золото, молибденит, церус
сит, самородное олово, киноварь.

Кварцевые, кварц-карбонатные жильные зо
ны с рудной минерализацией в пределах рудно
го поля сосредоточены на северо-западном, за
падном, северо-восточном, юго-восточном участ
ках Барцраванской постройки.

На разных участках рудного поля рудные 
зоны имеют различные простирания. На лево
бережье р.Воротан они имеют северо-западное 
простирание, на западном участке, на правом бе
регу р.Воротан - широтное, в районе Хртин- 
дзор - северо-восточное, в районе Бхено-Нора- 
ванк - юго-восточное.

На глубину рудопроявление изучено слабо. 
Пробуренные скважины представляют мало 
данных для выявления особенностей глубинного 
строения территории Но и по имеющимся дан
ным можно делать предположение о перспектив
ности рудопроявления на глубину.

Скважины, пробуренные на восточном 
фланге Барцраванской зоны (скв 882), на разных 
его уровнях выявили золотоносность и высокое 
содержание серебра. Скважины 918,919,920, про
буренные в районе села Барцраван и в Воро- 
танском ущелье, также дали положительный ре
зультат. Поисковыми работами, проведенными 
А.С.Апресяном в 1976-1977 гг. и сопровождае
мыми проходкой канав и шурфов на левом бе
регу р.Воротан, в верховьях ручья Хананц-дзор 
получены положительные результаты по золо
тоносности участка. Выявлены кварц-пирит-халь- 
копиритовые прожилки с повышенными содер
жаниями золота.

Дополнительные сведения о рудоносности 
месторождения, оценке его перспектив и о на
правлении и методике проведения дальнейших 
поисково-разведочных работ см |4].

Выводы

1. Авторами составлена новая геологическая 
карта Барцраванского рудного поля М 1:10000.

2. Вулканогенные и вулканогенно-осадоч
ные породы, слагающие территорию рудного по
ля, объединены в два возрастных комплекса - 
среднеюрский и верхнеюрско-нижнемеловой, под
разделяющийся на келловей (?)- нижневаланжин- 
ский и неокомский подкомплексы Значительно 
расширены контуры распространения продук
тивных в отношении оруденения среднеюрских 
образований.

3. Все разнообразие вулканогенных пород 
от основного до кислого состава расчленено на 
эффузивную (лавовую и пирокластическую), 

жерловую, околожерловую экструзивно- субвул
каническую и субинтрузивную фации.

4. Установлена идентичность разрезов по
род средне-и позднеюрского возраста с таковыми 
центральной части Капанского рудного района.

5. Барцраванское рудное поле в структур
ном отношении представлено сревнительно круп
ной палеовулканической постройкой централь
ного типа среднеюрско-раннемелового возраста, 
осложненной линейными и полукольцевыми раз
рывными нарушениями, придающими территории 
рудного поля мозаично-блоковое строение и ока
зывающими значительное влияние на размеще
ние медно-полиметаллического (с золотом и 
серебром) оруденения.

6. Широко развитые в рудном поле гидро
термальные метасоматиты фациально расчлене
ны на региональные пропилиты, локальные про
пилить։ стадии кислотного выщелачивания и вто
ричные кварциты. Выявлена связь их с процес
сами вулканизма, рудной минерализацией и эле
ментами структуры.

7. Породы от раннебайосского до ранненео- 
комского возраста, подвергнутые региональной 
и локальной пропилитизации и кварцитообра- 
зованию, подверглись ороговикованию под воз
действием внедрения субвулканических и гипо-
вулканических кварцевых андезитов и кварце
вых диорит-порфиритов неокома с образованием 
широкой гаммы контактово-метасоматических
минералов; и, поскольку ороговикование является 
послерудным процессом, следует, что верхней воз
растной границей оруденения является ранне
меловое время.
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ԲԱԲՁՐԱՎԱՆԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԴԱՇՏԸ ԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ. ՀԱՆՔԱՅՆԱՑՈՒՄԸ
II. Ա. Ջոհրաբյան. Հ. Գ. Միբզոյան. Ռ.Հ. ՍաբգսյանԱմփոփումՀեղինակների կողմից կազմվել է Բարձրավանի հանրային դաշտի 1:10000 մասշտաբի երկրաբանական քարտեզը:Հանքադաշտում տարածված հրաբխային և հրաբխանստվածքային ապարներր միավորվել են երկու հասակային խմբերի* միջին յարայի և ուշ յարա - վաղ կավճի կոմպյեքսների վերջինս իր հերթին բաժանված է կելովեյ (?) - վաղ վալանժինի ե նեոկոմի հասակի ենթակոմպյեքսների, որոնք միմյանցից տարբերվում են ապարների երկրաբանական ե պետրոգրաֆիական առանձնահատկություններով:Բոլոր հրաբխային ապարները տարանջատված են էֆուզիվ (լավային ե պիրո֊ կլաստիկ), խառնարանային-մերձխաոնարանային, էքստրուզիվ-սուբհրաբխա յին և սուբինւորուզիվ ֆացիաների:Կաոուցվացքափն տեսակետից հանքային դաշտը ներկայացված է միջին յուրա - վաղ կավճի հասակի կենտրոնական տիպի հնէահրաբխւսյին կառույցով, որը մասնատված է գծային և կիսաօղակաձև խզվածքներով առանձին բլոկների: Այս խախտումները ունեն նաև վերւսհսկող նշանակություն պղինձ-բազմամետաղային (ոսկով և արծաթով) հւսնքայնացման տեղայնացման համար:Լայնորեն տարածված հիդրոթերմալ փոփոխված ապարները տարանջատված են ռեգիոնալ ւգրոպխիտների, թթվային լուծազատման փուլի լոկալ պրոպիլիտների և երկրորդային քվարցիտների: Հաստատված է նրանց կապը հրաբխային պրոցեսների, խախտվածքների և հանքաոաջացման հետ:Հիդրոթերմալ փոփոխփսծ ապարները նեոկոմի հասակի սուբհրաբխային և հիպո- հրաբխային քվարցային ան՛դեզիտների և սուբինւորուզիվ դիորիտ պորֆիրիտների ներդրման ազդեցության ներքո ենթարկվեւ են եղջրաքարային փոփոխությունների: Այս հանգամանքը թույլ է տալիս հանքաառաջացման վերին հասակր ընդունել վաղ կավիճը:Կատարված ուսումնասիրությունների շնորհիվ մեծապես ընդլայնվել են միջին յարայի արդյունավետ ւսպարների տարածման սահմանները, ինշը ունի հույժ կարևոր գործնական նշանակություն:

THE BARTSRAVAN ORE FIELD - GEOLOGY, STRI CTURE, 
AND MINERALIZATION

S. A. Zohrabyan, H. G. Mirzoyan, and R. A. Sarkissyan

Abstract

A new geo.ogical map of the Bartsravan ore field was prepared to a scale of 1:10,000. The 
identified Middle Jurassic and Late Jurassic-Early Cretaceous magma complexes were subdivided 
into the ( allovian- Early \ alanginian and the Neocorruan sub-complexes. The volcanogenic forma
tions are subdivided by facies. The authors confirm their earlier opinion on the presence within the 
considered area of a large central-type paleovolcanic edifice, and provide more accurate estimates 
of its age, structure and the role it played in the distribution of ore mineralization. The hydrothermal 
metasomatites are stratified by facies. Contours of the spreading of the Middle Jurassic formations 
productive with respect to mineralization are extended considerably.


