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Личк-Айгедзорское рудное поле занимает центральное положение в Мегринском плутоне и выделяется 
пространственным совмещением средних по запасам месторождений медно-молибденовой и золото-сульфидной 
Формаций В контроле и размещении промышленного оруденения региона особая роль нами, помимо Таштунского 
(Дебаклинского) разлома, отводится Тейскому. Мегригетскому и Тертерасарскому субмеридиональным разломам 
и участкам их сочленения или пересечения с северо-восточными и близширотными разрывами Рассматриваются 
вопросы размещения разломов, их морфология, а также условия формирования рудовмещающей трещиноватости 
и ее генезис. В статье рассмотрены также динамические условия, способствующие правосторонним сдвиговым 
дислокациям в плоскостях субмеридиональных рудоконтролирующих разломов с развитием в рудном этапе 
ориентированных на северо-восток рудовмещающих систем трещин

В статье рассматриваются не освещенные к 
настоящему времени вопросы, касающиеся конт
роля и условий формирования средних по запасам 
медно-молибденовых и золото-сульфидных место
рождений Личк-Айгедзорского рудного поля. В 
геологической литературе всеми исследователя
ми региона отмечается особая роль Таштунского 
(Дебаклинского) разлома в контроле и размеще
нии промышленного оруденения. При этом 
вопросы, касающиеся границ зоны оруденения, 
особенностей ее внутреннего строения и морфо
логии, а также условий формирования рудовме
щающей трещиноватости и ее генезиса, не рас
сматривались.

В геологическом строении Личк-Айгедзор
ского рудного поля отмечается широкий спектр 
интрузивных пород верхнеэоцен-нижнеолиго- 
ценового возраста, представленных основными 
фациями и дополнительными интрузиями габбро- 
оливинового, габбро-монцонит-сиенитового, гра- 
нодиорит-граносиенитового интрузивных комп
лексов, а также порфировидными гранит-грано- 
диоритами нижнего миоцена (Карамян и 
др.,1974).

В северной части рудного поля магматизм 
проявлен более пестро, чем в южном; здесь раз
виты породы комплекса оливиновых габбро, 
габбро-монцонит-сиенитового и нижнемиоцено
вого гранит-гранодиоритового интрузивных 
комплексов Южный сегмент рудного поля (Ай- 
гедзорский) сложен преимущественно породами 
гранодиорит-граносиенитовой фазы третьего инт
рузивного комплекса Мегринского плутона. Вул
каногенные образования среднего эоцена, вме
щающие Мегринский плутон, в рудном поле 
представлены крупными останцами в гранодио
ритах на территории Тейского и Тертерасарского 
золоторудных месторождений.

Терригенно-озерные отложения верхнего 
миоцена-нижнего плиоцена (нор-аревикская 
толща) представлены незначительным по пло
щади выходом, залегающим на размытой поверх
ности монцонитов и гранодиорит-граносиенитов 
в центральной части рудного поля

Личк-Айгедзорский блок занимает централь
ное положение между Каджаранским на севере 
и Агаракским на юге. В отличие от соседних 
блоков, где сконцентрированы крупные по запа
сам медно-молибденовые месторождения (Каджа- 
ран, Агарак), Личк-Айгедзорский блок выделяет
ся пространственным совмещением средних по 
запасам месторождений медно-молибденовой и 
золото-сульфидной формаций Это Тертерасар- 
ское, Тейское, Личквазское золото-сульфидные 
и Личкское, Айгедзорское медно-молибденовые 
месторождения.

Граница Личк-Айгедзорского рудного поля 
с Каджаранским. на севере проходит по водо
раздельной части Мегринского хребта, на юге 
рудное поле ограничивается широтной Бугакяр- 
ской зоной, прослеживающейся отдельными шва
ми в бортах р.Бугакяр и по южному флангу Айге- 
дзорского месторождения Западная граница 
Личк-Айгедзорского рудного поля захватывает 
выходы крупнозернистых порфировидных 
гранодиоритов, развитых в лежачем боку шва 
Таштунского разлома. На востоке она просле
живается по разрозненным выходам пород габ- 
бро-оливинового комплекса, а также проявлен
ным кулисно разрывным нарушениям близме- 
ридионального простирания.

Сформировавшиеся в пределах Мегринского 
плутона промышленные рудные месторождения 
Зангезурского рудного района - от Каджаран- 
ского на севере до Агаракского на юге - просле
живаются в близмеридиональном направлении 
и подчинены крупным внутриблоковым разрыв
ным нарушениям

Разрывные нарушения Личк- 
Айгедзорского рудного поля

В пределах Личк-Айгедзорского рудного 
поля наиболее часто отмечаются разрывы близ- 
меридионального (350-15°). широтно-близши- 
ротного (80-100°) и северо-восточного (30-55°) 
простираний. Значительно слабее развиты разры
вы северо-западного (300-330*) простирания 
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Отмеченные системы разрывов обычно сопро
вождаются метасоматическими изменениями, 
наиболее ранние из которых представлены 
вторичными кварцитами предрудного кислотного 
выщелачивания. Более поздние метасоматиты 
представлены разностями, обычно сопутствую
щими гидротермальному рудообразованию. Это 
непротяженные участки окварцевания, серици
тизации и каолинизации, на которые наклады
ваются карбонатизация и халцедонизация (Ару
тюнян и др., 2007).

Среди наиболее выраженных разрывных 
структур Личк-Айгедзорского рудного поля мож
но выделить крутопадающие зоны близмеридио- 
нальных разрывов.

Широкое развитие и длительная история 
формирования субмеридионально ориентирован
ных разрывов и их влияние на геолого-структур
ную обстановку Личк-Айгедзорского рудного 
поля подчеркивается соответствующей этому 
плану ориентировкой выходов разновидностей 
интрузивных пород, принадлежащих различным 
фазам магматической деятельности. Так ориен
тированы тела “дополнительных интрузий”, рву
щие монцониты, и более поздние по времени 
образования дифференциаты гранодиорит-грано- 
сиенитовой интрузии, представленные микрогра- 
носиенитами Этот план прослеживается в цент
ральной части рудного поля меридиональной 
полосой концентрации разноориентированных 
лайковых образований

Активизацией меридионально ориентирован
ных разрывных нарушений обусловлено форми
рование в миоцене Мегри-Тейской грабен-синк- 
динальной структуры, к которой приурочены 
промышленные месторождения золото-суль
фидной и медно-молибденовой формаций южного 
сегмента Зангезурского рудного района. Попереч
ными системами широтных разрывов в пределах 
Мегри-Тейского грабена обособляются блоки, 
различающиеся геологическим строением и ха
рактером распределения рудной минерализации.

Среди разрывных структур Личк-Айгедзор
ского рудного поля, помимо известного Таштун- 
ского разлома, выделяются обособленные, про
тяженные близмеридиональные зоны с интен
сивным проявлением тектонических процессов 
и гидротермальных изменений Разрывы в них 
обычно проявлены кулисно, имеют ответвления 
и наряду с субпараллельными системами трещин 
создают участки площадных гидротермальных 
изменений. Такие зоны разрывных структур без 
формирования единой протяженной плоскости 
сместителя, согласно имеющимся представле
ниям (Семинский, Семинский, 2004), могут быть 
отнесены к разрывам, соответствующим поздне
дизъюнктивной стадии (в отличие от Таш- 
тунского разлома, прошедшего дизъюнктивную 
стадию полного разрушения). К ним нами от
несены зоны Теиского, Мегригетского и Тер- 
терасарского разломов (рис.1). Это сложнопро- 
явленные тектонические зоны, сопровождаю
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Рис.1. Геолого-структурная ЗД модель палеосрсза (ранний миоцен) Личк-Айгедзорского рудного поля 
. г (центральный сегмент Мегринского плутона).
4 Гпаи^?1каНЛеЗИТЪ։ ^ср эоисн^’ ~ ^рхний эоцен: 2. Габбро ортоклазовые; 3. Монцониты, кв.монцониты; 
(комплекс Г1>аносисниты’ ~ нижний миоцен: 5. Крупнозернистые порфировидныс гранодиориты 
8 Кваонсвые ։раии7оил°в Ч‘); 6. Гранодиорит-порфиры, 7. Дайки гранодиорит-порфиров и андезитов;
рогермальныс^енем^!!^ 3°НЫ; Разрьгеные нарушения; 10. Таштунский (Дебаклинский) разлом; 11. Гид- 
персмешения бт М(окварисванис’ ссрицитизация, реже карбонатизация); 12. Горизонтальная составляющая 
золото-сульфидное 3 Те£?*ЛеНИЯ Личке кое (Джиндаринскос) медно-молибденовое; 2. Тертерасарское 
молХеноХ ’ золото-сульфидное; 4 Личквазское золото-сульфид нос. 5. Айгедзо^кос модно-
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щиеся участками смятия и дробления, непро
тяженными тектоническими разрывами, доруд- 
ными вторичными кварцитами, а также Дашко
выми образованиями. По продуктам выполнения 
устанавливаются периоды их растяжения и 
сжатия.

Важная роль при формировании месторож
дений и рудопроявлений региона исследователя
ми (Мкртчян и др ,1969; Таян и др.,2005) отво
дится близширотным и северо-восточным разрыв
ным нарушениям, в частности, участкам их соч
ленения или пересечения с меридиональными 
разрывами

Все отмеченное дает возможность рассмат
ривать близмеридионально ориентированные 
разрывы как тектонические структуры, прошед
шие дорудные, внутрирудные и пострудные 
этапы развития. Особенности их кинематики в 
рудном этапе и условия формирования рудов- 
мешающих разрывов будут рассмотрены при 
описании контролируемых ими месторождении

Субмеридиональные разломные зоны

I. Ташту некий разлом. Таштунский (Де- 
баклинский) разлом выделяется хорошо прояв
ленной в рельефе плоскостью сместителя, сфор
мировавшейся в пооцессе длительного (доруд- 
ного и пострудного) развития и прошедшей ста
дию полного разрушения (Семинский, Семин- 
ский, 2004). По этой разрывной структуре и в 
четвертичное время отмечается активность в 
связи с воздыманием Зангезурского хребта 
(Габриелян, Симонян,1993).

Эта разрывная структура регионального ха
рактера, ограничивающая с запада Мегри-Тейс- 
кий грабен-синклиналь, прослеживается как на 
север, так и на юг (на территорию Иранского 
Карадага), в близмеридиональном направлении 
далеко за пределами рудного поля. Падение ее 
плоскости в пределах Личк-Айгедзорского руд
ного поля на восток - северо-восток под углами 
55-75*. Разлом имеет сложное строение, проявив
шееся дроблением и рассланцеванием пород, 
тектонический шов которого представлен различ
ными по мощности и времени образованиями (до- 
рудными и постоудными) глинками трения 
(Мкртчян и др.,19о9)

Магмоконтролирующая его роль в пределах
рудного поля устанавливается на основе конт
роля им интрузивного магматизма при 1»рорми-
ровании порфировидных гранитоидов нижнего 
миоцена, а также генетически связанных с ними 
штоковидных тел гранодиорит-порфиров (Джур- 
капский, Личкский, Алагюнейский), сформиро
вавшихся непосредственно в висячем боку Таш- 
тунского разлома.

Сбросо-сдвиговые перемещения по шву Таш- 
тунского разлома с погружением его висячего 
бока способствовали сохранению в пределах 
грабена крупных останцев (Тейского и Тертера- 
сарского) вулканогенно-осадочных пород сред
него эоцена, а также накоплению континенталь
но-озерных образований нор-аревикской толщи 
миоплиоцена. Образование грабен-структуры 

способствовало также сохранению от эрозион
ных процессов месторождений южного Занге- 
зура.

Наиболее поздние перемещения блоков, при
мыкающих к Таштунскому разлому, устанавли
ваются по развитию швов с глинкой трения на 
участке выхода плиоценовых дацитов Джуркапа. 
Предшествующие оруденению и последующие 
перемещения по плоскости разлома отразились 
развитием оперяющих систем трещин в непо
средственной его близости. Так, на северо-западе 
рудного поля, в висячем боку разлома крупные 
разрывные нарушения ориентированы преиму
щественно в двух направлениях - в меридио
нальном и менее протяженные - в северо-запад
ном 330-340*. Среди отмеченных - мощные вы
ходы кварц-карбонатных пород участка Джур- 
кап, выделяющиеся в рельефе причудливыми 
скальными обнажениями. На южном продолже
нии этих выходов развиты “вторичные кварциты” 
вершины Пулоц. Наряду с этими системами раз
рывов наблюдается активизация и других пере
секающихся или сочетающихся с зоной Таштун- 
ского разлома систем трещин.

2. Тейский разлом В 1,5кж восточнее 
Таштунского разлома прослеживается полоса 
субмеридионально ориентированных швов 
Тейского разлома, участками достигающая мощ
ности 100л«. Проявлена она отдельными раз
рывами, субпараллельными дайковыми образо
ваниями и зонами гидротермально измененных 
пород. На крайнем юге рудного поля, в пределах 
Айгедзорского жильного медно-молибденового 
месторождения рассматриваемая зона выделяет
ся крупной субмеридиональной дайкой гранодио
рит-порфира и дайками андезитов. На сущест
вующих геолого-структурных крупномасштаб
ных картах и схемах (Гольденберг, Далакян, Ка- 
рамян и др.) показаны системы протяженных 
меридиональных разрывов, свидетельствующие 
об интенсивных тектонических процессах на 
участке месторождения.

К северу от Тейского месторождения и Аре- 
викского рудопроявления рассматриваемая зона 
перекрывается терригенно-обломочными отло
жениями миоплиоцена. Далее на север от вос
точных флангов Личкского месторождения она 
отдельными швами прослеживается в бортах 
р. Гоз-Гоз к Кармиркарскому рудопроявлению 
в верховьях отмеченной реки.

5. Мегригетский разлом Выделяется 
восточнее Тейской зоны в 1 - 1,2 км. В пределах 
рудного поля прослеживается от Тхкутского (Ех- 
никасарского) участка Айгедзорского медно-мо
либденового месторождения далее на север в 
бортах среднего течения р Мегри-гет. Карти
руется он разрозненными, кулисно-проявлен
ными разрывами и мощными зонами дробления 
и гидротермального изменения пород, а также 
отдельными выходами даек андезитов и гра
нодиорит-порфиров.

Тектонический шов мощностью до 8.ч (аз 
падения 90-95°, угол 80-85°) установлен на 25.ч 
квершлага 2, штольни №1 Тхкутского участка 
В квершлаге 5 (133-ий .ч) той же штольни 
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проявлена мощная зона дробления с аз.падения 
9и°, под углом 8(У. Выход этого меридионального 
шва на поверхность отмечен у с. Тхкут.

В центральной части рудного поля выделяе
мая тектоническая структура ограничивает вы
ходы терригенно-озерной толщи, отложения ко
торой восточнее Мегригетской зоны не отме
чены. На этом же участке контакты между мон
цонитами и гранодиоритами, а также контакт 
Тертерасарского останца вулканогенных пород 
прослеживаются в меридиональном направлении. 
Несколько северней к рассматриваемой зоне 
приурочены выходы экструзивных дацитов Пак
кара Можно отметить также меридионально 
ориентированные выходы тел "дополнительных 
интрузий микросиенитов и микрограносиенитов 
в среднем и верхнем течении р. Сивадара. К Мег- 
расарскому рудопроявлению на южных отрогах 
Мегринского хребта описываемая зона просле
живается отдельными разрывными нарушениями, 
зонами гидротермальных изменений, ожелезне- 
ния и лайковыми телами

4 Тертерасарский разлом Выделяется 
на восточном фланге Тертерасарского месторож
дения Подсечен, в частности, на горизонте шт.1 
(1950л). Здесь первая рудная зона в северо-вос
точном ее окончании смещается субмеридио
нальным разрывным нарушением (аз.падения 
270-275°, угол 75-80°), с мощной глинкой трения 
и субгоризонтальными бороздами скольжения. 
Правостороннее (пострудное) сдвиго-сбросовое 
смешение составляет 23л. Наличие такой раз
рывной структуры на северо-восточном фланге 
месторождения отмечается и другими исследо
вателями (Алоян.Тунян и др.).

В региональном плане рассматриваемая 
структура по гидротермальным изменениям, дай- 
ковым образованиям и мелким рудопроявлениям 
прослеживается далеко на север в пределы Кад- 
жаранского рудного поля. Участками мощность 
ее достигает ста и более метров. Близмеридио- 
нальные разрывы в пределах зоны имеют преи
мущественно запад-юго-западное падение, под 
углами 75-85° Один из западных швов рассмат
риваемой разрывной структуры представлен 
Тертерасарским разломом

К югу от Тертерасарского месторождения 
описываемая зона несколько отклоняется к юго- 
западу и, возможно, сочленяется с хорошо 
проявленными разрывами северо- восточного 
простирания в бортах крупного левого притока 
р Мегригет. Этим, вероятно, можно объяснить, 
что южнее Тертерасарского месторождения, на 
всем протяжении левобережья р. Мегригет ру- 
допроявления не отмечались.

Широтные зоны разломов
Меграсарский разлом. На севере Личк- 

Аи.елзорского рудного поля вдоль границы с 
Каджаранским протягивается полоса разрывов, 
прослеживаемая по южным отрогам Мегрин
ского хребта. Картируется она разобщенными 
зонами кварцитов (Меграсарское и Каритагское 

рудопроявления), а также отдельными широтно 
ориентированными дайками.

2. Бугакярский разлом Прослеживается 
с запада на восток от рудопроявлений на терри
тории Нахичевана, через участок Арцвабердских 
рудопроявлений в среднем течении р. Бугакяр к 
Айгедзорскому месторождению (Константинов, 
2006). Отдельные ее швы ограничивают Айге- 
дзорское месторождение с юга.

3. Мегригет-Цавский разлом К про
тяженным разрывным нарушениям широтного 
направления отнесена Мегригет-Цавская зона, 
которая прослеживается через все рудное поле 
на широте Личкского месторождения через ряд 
рудопроявлений (Тагамирское, Чемское и Калер- 
ское) до Хуступ-Гиратахского разлома. Западный 
отрезок этой зоны, прослеживаемый в пределах 
порфировидных гранитоидов на территории 
Мегригетского рудопроявления. был впервые 
описан С.С.Мкртчяном. С отдельными швами 
широтно ориентированных разрывов связаны 
гидротермально измененные породы, форми
рующие полосу окварцованных и ожелезненных 
пород на северном и северо-восточном флангах 
Личкского месторождения

Как уже отмечалось, в пределах Личк- 
Айгедзорского рудного поля широкое развитие 
получили также и разрывные нарушения северо- 
восточного (30-554 простирания. Это, в основ
ном, хорошо выраженные тектонические трещи
ны. прослеживаемые и отдельными зонами повы
шенной субпараллельной трещиноватости. На 
севере, в пределах Каджаранского рудного поля, 
такие зоны представлены лайковыми поясами 
(Мкртчян и др.,1969). Особая их роль в формиро
вании рудовмещающих структур рассматривае
мого рудного поля выявляется на участках соч
ленения их с отмеченными выше субмеридио
нальными тектоническими зонами, сдвиговые 
смещения по которым способствовали поднов
лению и раскрытию разрывов, ориентированных 
на северо-восток Такое соотношение субмери
диональных и северо-восточных (рудовмещаю
щих) разрывов отмечается на ряде рудопрояв
лений рудного поля (Кармиркар, Сивадара, Ше- 
натех, а также Меграсар и Каритаг на Мегрин- 
ском хребте).

Сгруктурныс и кинематические условия
__________ _  _ ____ мформирования месторожденииII

Известно, что обычно рудные тела локали
зуются не в основных разломах, а в оперяющих 
их системах трещин (Sylvester, 1988; Уткин,1980, 
2004; Алехин,2006 и др ). По пространственной 
же ориентировке и морфологии оперяющих раз
рывов можно определить характер перемещений 
(кинематику) по основным разломам Основы
ваясь на имеющихся представлениях о механиз
ме формирования оперяющих систем разрывов 
при сдвиговых смещениях (Вольфсон, Яков 
лев,1975; Лукин,1986; Sylvester.1988) и на том 
факте, что трещины отрыва образуют со смести
телем острый угол в двигающемся блоке, нами
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сделана попытка проанализировать возможные 
перемещения блоков в рудном этапе при фор
мировании испытывающих раскрытие трещин, 
ориентированных на северо-восток. Проведенные 
реконструкции дали возможность также оценить 
и вертикальную составляющую смещений (рис. 
26, 36, 46)

РудоконтролируюгЦие субмеридиональные 
разломы - Таштунский, Тейский, Мегригетский 
и Тертерасарский проявляются с интервалом от 
1,5 до 2,5 к* по центру рудного поля в пределах 
полосы 6-6,5 км (рис.1). Рудные объекты фор
мируются на участках, осложненных разрывами 
других направлений и. в особенности, системами 
оперяющих трещин, среди которых трещины, 
ориентированные на северо-восток, являлись 
наиболее благоприятными для локализации ору
денения.

В висячем боку Таштунского разлома лока
лизовано лишь оруденение Личка и Личкваза 
Сложнопроявленные с многократным выполне
нием (Амирян, Тунян,1982; Пиджян,1975) 
жильные и жильно-прожилковые зоны золото
сульфидных месторождений Тея и Тертерасара 
контролируются одноименными разломами

Средние по запасам медно-молибденовые 
штокверковые месторождения Личк и Айгедзор 
формировались в более сложных динамических 
условиях. Первое контролировалось двумя 
ветвями Таштунского разлома (Овакимян,2008), 
второе - одновременно с Тейским и Мегригет- 
ским разломами, в динамических условиях созда
ваемыми правосторонними сдвиговыми дислока
циями в плоскостях этих разломов с преимущест
венным развитием в рудном этапе северо-вос
точно ориентированных рудовмещающих систем 
трещин.

Как и на других медно-молибденовых 
месторождениях региона (Таян и др., 2005) при
сутствие широтных зон повышенной проницае
мости (на Личкском месторождении Мегригет- 
Калерской, а на Айгедзорском - Бугакярской), 
наряду с субмеридиональными способствовало 
функционированию рудоносной системы .

Личкское медно-молибденовое место
рождение (рис.1) расположено, как уже отме
чалось, в блоке, заключенном между западным 
и восточным швами Таштунского разлома (Ка- 
рамян, 1978). На общем фоне промышленной 
минерализации обогащенные медью участки 
прослеживаются по северо-восточно ориентиро
ванным жильно-прожилковым зонам, располо
женным под острым углом к основным швам раз
ломов, испытывающим правосторонние сдвиговые 
перемещения Детальная геолого-структурная 
характеристика Личкского медно-молибденового 
месторождения приведена в статье одного из 
авторов (Овакимян,2008).

Личкваз-Тейское золото-сульф ид ное 
месторождение. Представлено двумя участка
ми - Личквазским и Тейским. На Личквазском 
участке в висячем боку Таштунского разлома 
(рис 1) выделяются (Амирян,1984) маломощные 
жилы, различающиеся своей минерализацией (2 
кварц-безудные и кварц-пиритовые, 2 кварц- 

молибденитовые и 5 золото-сульфидных жил) 
Простирание их как северо-восточное, так и вос- 
ток-северо-восточное, но в отличие от Тейского 
участка жилы имеют южные падения. Присутст
вие молибденовой минерализации на Личквазе 
явилось основанием (Пиджян,1975) рассматри
вать его как участок Айгедзорского медно-молиб 
денового месторождения.

Если учесть, что отличающиеся относитель
ным возрастом формирования (в пределах 
стадийности) молибденовая и золото-сульфидная 
минерализации выполняют северо-восточные 
разрывы, то надо полагать.’что однотипные сдви
говые перемещения на Личквазском участке до
минировали на протяжении всего рудного этапа 

.Основное промышленное оруденение сосре
доточено на Тейском участке, где выделяются 
пять зон прожилково-в^рапленной многоста
дийной минерализаций (Амирян,1984) Зоны 
северо-восточного простирания с падением на 
северо-запад, под углом 60-65° контролируются 
Тейским разломом, прослеживаемым восточнее 
Таштунского в 1-1,2км (рис1). Диаграмма 2а, 
отражает пространственную ориентировку 
минерализованных систем разрывов по IV рудной 
зоне. Здесь максимальная концентрация нор
малей более 8% соответствует северо-восточной 
ориентировке систем разрывов, падающих на 
северо-запад под углом 68‘ (максимум 1) Веер 
разброса их по простиранию незначительный 
Так преимущественно ориентированы разрывы, 
локализирующие оруденение, в частности, в IV 
рудной зоне месторождения (рис.26).

Системы разрывов крутого юго-восточного 
падения выделяются концентрациями изолиний 
до 4%. Слабо проявлены системы пологопа
дающих рудовмещающих разрывов юго-восточ
ного и юго-западного падений, (диаграмма 2а)

Айгедзорское медно-молибедновое 
месторождение

Айгедзорское медно-молибденовое место
рождение представлено двумя участками, отли
чающимися морфологическим типом орудене
ния. Первый представлен жильным типом ору
денения, локализованном в крутопадающем вися
чем боку Тейского разлома (рис. 1). Выявлено 
более 20 кварцево-рудных жил, мощностью до 
1,6м (Пиджян, 1975). Жилы падают 
преимущественно на юго-восток 140—160’ под 
углом 60—75’ (рис.36). -I

Второй участок представлен жильно-про- 
жилковой штокверковой зоной, мощностью до 
200*. где оруденение приурочено к маломощным 
системам разрывов с падением на северо-запад 
(315-320°) и юго-восток (135-150°) и углами па
дения 65-75° (рис За. максимумы 1 и 2). Менее 
проявлены мелкие рудовмещающие меридиональ
ные разрывы, с азимутом падения 90° и углом 
падения 80°. Наиболее крупные на участке кварц- 
молибденитовые жилы имеют северо-восточное 
простирание, при южных падениях и мощности 
до 35-40с*
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Рис 2 а) Структурная диаграмма рудовмешаюших разрывов Тсйского золото-сульфидного месторождения, 125 

замеров, изолинии: 1-2-4-6-8 %; Цифры на диаграммах ֊ номера и элементы залегания полюсов систем трещин. 
Здесь и далее - сетка Вульфа, проекция на верхнюю полусферу. _____

б) Предполагаемые перемещения блоков на Тейском м-нии в рудный этап. Правый взбросо-сдвиг по плоскости 
Тейского разлома, (аз. пад. 265-270°, угол 70-75°) Условные обозначения. 1-оперяющие трещины отрыва; 2 - 
оперяющие трещины скалывания; 3 — направление перемещения блоков.

Рис.З. а) Сводная структурная диаграмма рудовмещающих 
215 замеров, изолинии: 1-2-4-6-8-10%.

разрывов Айгедзорского медно- молибденового м-ния,

6) Предполагаемые перемещения блоков на Айгедзорском жильном (участок!) м-нии в рудном этапе. Правый 
н1 росо-сдвиг по плоскости Гейского разлома (аз. пад 90-95°, угол 80-85°). Условные обозначения см.рис.2

Тертерасарское золото-сульфидное 
месторождение представлено четырьмя жиль- 
но-прожилковыми зонами, значительно разли
чающимися по мощности (от нескольких десят
ков сантиметров до одного метра и более). Две 
8

из них - первая и третья - имеют северо-восточ
ное простирание (60-65°), с крутыми встречными 
падениями-80-85° в северные и южные румбы 
Вторая и четвертая зоны ориентированы на севе
ро-восток от 25° до 35°. Расположены они под



острым углом к первой и третьей жилам Послед
ние из отмеченных зон не несут существенной 
минерализации и в настоящем не эксплуати
руются.

На месторождениях отмечаются и доста
точно протяженные, но маломощные близмери- 
диональные разрывы Падение их преимущест
венно на запад-северо-запад под крутыми углами 
до 80°.

Характер развития минерализованных раз
рывов на Тертерасарском месторождении отра
жает диаграмма тектонической трещиноватости 
(рис 4а). Здесь максимальная концентрация нор
малей соответствует разрывам, ориентированным 

на северо-восток (40-50*) с крутым (75-80°) паде
нием на северо-запад (максимум !). Системы раз
рывов этого же простирания, но с падением на 
юго-восток отмечаются реже - до 6% от числа 
наблюдений. Так ориентирована в висячем боку 
Тертерасарского разлома первая рудная зона мес
торождения, падающая под крутым углом на 
юго-восток (рис.46).

Широкое развитие на месторождении имеют 
меридиональные и субмеридиональные системы 
разрывов. Преимущественное их падение - в вос
точные румбы (аз падения 90-КХУ, угол-75-850, 
максимум-2,рис.4а).

\ |/ | / |2 | |з

Рис.4 а) Структурная диаграмма рудовмещающих маломощных разрывов Тертерасарского золото-сульфидного 
м-ния; 130 замеров, изолинии: 2-4-6-8-10-12%;
б) Предполагаемые перемещения блоков на Тертерасарском м-нии.в рудном этапе. Правый сбросо-сдвиг по 

плоскости Тертерасарского разлома (аз. пад. 270-275°, угол 75-80°). Условные обозначения см. рис 2

Палеотектонические поля напряжений

С целью реконструкции плана деформаций 
и пространственной ориентировки осей палео
напряжений (Гзовский, 1963,1975), нами при 
полевых работах устанавливались сопряженные 
системы трещин скалывания, замерялась ориен
тировка борозд скольжения в плоскостях раз
рывов, испытавших сдвиговые дислокации. Ис
пользовались также максимумы круговых тре
щинных диаграмм.

Для осей напряжений, следуя М.В.Гзовско- 
му(1963, 1975), нами приняты обозначения осей 

сжатия и растяжения соответственно • аЗ и ст! 
Промежуточная ось -о2 <тЗ £ о2 £о1

В таблице и на рис.5 приведены данные про
странственной ориентировки осей напряжений 
Согласно этим данным, развитию тектонической 
трещиноватости Личк-Айгедзорского рудного 
поля способствовали сжимающие усилия, ориен
тированные в пределах первого и третьего квад
рантов стереограммы (рис.6), в ю.-з. н с.-в нап
равлениях Оси сжатия были ориентированы к 
горизонту (угол “скатывания"- Лукин. 1986). под 
средними углами 30-35° Более крутой угол (60°) 
отмечен в Тейском останце вулканогенных обра
зований среднего эоцена .
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Таблица
Ориентиродка осей палеонапряжений Личк-Айгедзорского рудного поля

Места замеров
Породы и их 

возраст

Координаты Системы 
трещин 

(Аз.паде
ния и угол 

пад.)

Оси напряжений

X У
Оз 

(вектор 
сжатия)

«1
О| 

(вектор 
растяже

ния)

1 Южные отроги 
Мегринского 

хребта
Монцониты, ₽2 1100122 4339874

•

190/65
288/70

52/35 238/55 140/5

2 Тертерасарское 
месторождение

Гранодиориты, 
₽23 1106232 4322602

342/75
220/70

102/30 276/50 14/5

3 Тейское 
месторождение 
(поверхность)

Базальты, 
андезиты, 

₽22
1103525 4319297

131/76
280/20

30/65 220/12 118/30

4 Айгедзорское 
месторождение

Гранодиориты, 
О? 1104325 4317086

346/68 
86/72

220/30 35/65 128/4

5 Тхкутское 
месторождение. 

шт.2.

Гранодиориты, 
£23 1104810 4317432

324/71
82/20

205/30 20/60 115/3

6 Среднее течение 
р Бугакяр

Гранодиориты, 
₽23 1102858 4318070

170/80
292/70

60/30 234/50 328/5

7
Таштунский 

перевал

Порфировидные 
граниты (1 фаза), 

И,'
1099523 4332755

10/70
110/72

240/30 62/60 330/4

*
Личкское 

месторождение

Порфировидные 
гранодиориты, 
(111 фаза), К,’

1100648 4324961
136/76 
28/68

260/30 70/60 168/5

I

отоогм м^^^г^НгСННЫеА^И^НТ?рОВКИ ОССЙ ^напряжений Айгедзор-Личкского рудного поля. I- Южные 
мсстооожленигС т ХРС Та’ Тсртерасарское месторождение; 3- Тейскос месторождение; 4- Айгедзорскос 
Личкскос месторождение0*00 мссторождсиис шт 2 * 6՜ Среднее течение р.Бугакяр; 7- Таштунский перевал; 8-
Личкскос место։
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Рис. 6. Стереограмма П[ странстве иного положения
осей напряжений а-ось сжатия (в3), б-ось растяжения 
(о,). Дуги большого крута соответствуют субмеридио
нальным сдвиговым зонам Личк-Айгедзорского рудного

собствовали сжимающие усилия, ориентиро
ванные в юго-западном и северо-восточном нап
равлениях. Оси сжатия были ориентированы к 
горизонту под средними углами 30-35°

Динамические условия, создаваемые напря
жениями, ориентированными на СВ-ЮЗ были 
благоприятными для правосторонних сдвиговых 
дислокаций по плоскостям близмеридиональных 
рудоконтролирующих разломов с развитием 
(подновлением) в рудном этапе северо-восточно 
ориентированных рудовмещающих систем 
трещин, испытывающих раскрытие. Условиям 
растяжения способствовали их ориентировка па
раллельно региональному северо-восток - юго- 
западному сжатию и близгоризонтальное поло
жение оси растяжения, поперечное к рудовме
щающим разрывам.

Это же 'Направление палеонапряжений, 
наряду с генеральной ориентировкой оси сжатия 
С-Ю, отмечено при проведении региональных 
исследований последних лет (Ауа§уап е! а1. 2005) 
и вызвано движением вторичных блоков на 
этапах Аравийско-Евразийской конвергенции

ЛИТЕРАТУРА
поля.

Алехин В.И. Поля суммарных деформаций и напря
жений в разновозрастных породных комплексах

Заключение

Таким образом, проведенные нами исследо
вания показали, что в размещении промышлен
ных медно-молибденовых и золото-сульфидных 
месторождений Личк-Айгедзорского рудного 
поля, наряду с известным Таштунским разломом, 
важная роль принадлежит и обособленным близ- 
меридиональным тектоническим зонам Тейского, 
Мегригетского и Тертерасарского разломов 
Проявляются эти тектонические структуры с ин
тервалом от 1,5 до 2,5/см по центру рудного поля 
в пределах полосы 6-6,5 км и сопровождаются 
сдвиговыми дислокациями, гидротермальными 
изменениями, доруднымн вторичными кварцита
ми. а также дайковыми образованиями Рудные 
объекты контролируются отмеченными выше 
близмеридиональными разломами и форми
руются на участках, осложненных разрывами 
других, в частности, близширотного и северо- 
восточного простираний. Правосторонние сдви
говые перемещения по рудоконтролирующим 
разломам в рудный этап, проанализированные 
на блок-диаграммах, способствовали раскрытию 
северо-восточно ориентированных разрывов, вме
щающих медно-молибденовое и золото-сульфид
ное оруденение. Последнее обстоятельство важ
но учитывать при перспективной оценке много
численных рудопроявлений рудного поля и мо
жет существенно способствовать эффективнос
ти геологоразведочных работ.

Согласно полученным результатам по прост
ранственной ориентировке осей палеонапряже
ний, формированию тектонической трещинова
тости Личк-Айгедзорского рудного поля спо
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ԼԻէՏՔ֊ԱՅԳԵՁՈՐԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԴԱՇՏԻ ԽԶՈՒՄՆԱՅԻՆ ԽԱԽՏՈՒՍՆԵՐԸ ԵՎ 
ՀԱՆՔԱՅՆԱՑՄԱՆ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1ԼԷ.Հովակիմյան, Ռ.Ն. Տւսյան

Ամփոփում

Լիօք-Ապեձորի հանքային դաշտը զբաղեցնում է կենտրոնական դիրք Սնղրու 
պլուտոնում և առանձնանում է պղինձ-մոլիբդենային և ոսկի-սուլֆիդային ֆորմացիաների 
միջին պաշաղներով հանքավայրերի տարածական համատեղումով: Արդյունաբերական 
հանքայնացման վերահսկման և տեղաբաշխման գործում բացի Տաշտունի (Դեբակլիի) 
բեկվածքից մեր կողմից առանձնահատուկ դեր է տրվում Թեյի, Մեղրիգետի և Տեր- 
տերասարի մերձմիջօրեական բեկվածքներին, նրանց ու հյուսիս-արեելւան և լայնական 
բեկվածքների հատման հպնգացային տեղամասերին: Դիտարկվում են բեկվածքների 
տեղաբաշխման, նրանց մորֆոլոգիայի, ինչպես նաև հանքներփակող ճեղքավորվա- 
ծության ձևավորման և նրանց ծագման հարցերը: Հոդվածում դիտարկվում են նաև հանք- 
վերահսկող բեկվածքների հարթությամբ կողաշարժային տեղախախտումներին նպաս
տող դինամիկ ւգայմանները' հյուսիս-ւսրևելյան կողմնորոշման հանքներփւսկող ճեղքերի 
համակարգերի գարգացմամբ մինչհանքային և ներհանքային էտւսպներում:

THE LICHK-AYGEDZOR ORE FIELD RUPTURES AND MINERALIZATION 
LOCALIZATION CONDITIONS

S.E. Hovakimian, R.N. Tayan

Abstract

1 he Lichk-Aygedzor ore field holds the central position in Meghn pluton and is characterized by 
spatial coincidence of medium-source deposits of copper-molybdenum and gold-sulfate formations. 
In controlling and positioning commercial mineralization of the region, beside Tashtunk (Debaklin) 
fault we give a special role to Teysk, Meghnget and Terterasar sub-meridional faults and the sites 
oi their jointing or crossing the northeastern and near-latitude faults. The article considers the issues 
ot location of faults, their morphology as well as conditions of formation of mineralized fracturing 
and its genesis. The article also considers dynamic conditions favoring dislocation of dextral shift in 
the planes ot sub-mendional ore control faults with the development on ore stage of NE ֊ oriented 
mineralized fracturing systems.
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