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Аннотация. Статья посвящена перспективности новых выявленных рудопроявле-
ний азербайджанской части Большого Кавказа. Установлено, что как колчеданно-по-
лиметаллические, так и медно-пирротиновые и серно-колчеданные руды различных 
месторождений и рудопроявлений занимают весьма различные стратиграфические 
уровни разреза, начиная от тоара до верхнего аалена включительно. Весь этот воз-
растной интервал, по существу, состоит из чередующихся слоев глинистых сланцев 
аргиллитов, песчаников и алевро-песчаников. Геолого-структурные позиции и резуль-
таты опробования позволяют отнести эти участки к перспективным и считать 
их объектами дальнейшего изучения комплексом геолого-геохимических и геофизи-
ческих исследований и буровых работ. Приводится краткое описание наиболее инте-
ресных и более детально изученных проявлений рудных месторождений и проявлений. 
Ключевые слова: перспективность новых выявленных рудопроявлений, Большой Кав-
каз, колчеданно-полиметаллические, медно-пирротиновые и серно-колчеданные руды, 
геолого-генетические и поисковые признаки. 

ВВЕДЕНИЕ

Накопившиеся за последнее пятидесятилетие 
материалы по изучению геолого-тектонического 
строения южного склона Большого Кавказа в пре-
делах Азербайджанской Республики, особенности 
тектоники, магматизма и металлогении отдельных 
частей этой складчатой области позволяют выде-
лить Белокано-Шекинскую колчеданную провин-
цию с тремя самостоятельными металлогениче-
скими зонами (с севера на юг): Джихих-Чугакская, 
Филизчай-Аттачайская и Катех-Гюмбулчайская, 
включающие в себя известные в их пределах ме-
сторождения медно-пирротиновой и колчеданно-
полиметаллической формации [1, 5]. Установлено, 
что выделенные металлогенические зоны про-
странственно связаны с определенными ступеня-
ми, отличающимися как по условиям осадконако-
пления, так и историей формирования.

Джихих-Чукагская зона медно-пирротиновой 
формации прослеживается в пределах Туфанской 
тектонической ступени вдоль Главнокавказской 
взбросо-надвиговой зоны, к которой приурочены 
такие месторождения, как Чукаг, Джихих, Кацма-
ла в Белоканском районе, Гудурмаг-Самалитская 
группа рудопроявлений в Закатальском районе, 
Кызылдара – в Дагестане.

Филизчайская зона и Катех-Гюмбулчайская зона 
колчеданно-полиметаллической формации просле-
живаются в пределах Сарыбашской тектонической 
ступени, вдоль серии взбросо-надвиговых зон, к 
которым приурочены такие месторождения, как Фи-
лизчайское и Катехское в Белокано-Закатальском 
рудном районе и ряд перспективных рудопроявле-
ний и минерализованных участков.

В пределах района работ среднеюрские обра-
зования участвуют в строении Сарыбашской текто-
нической ступени, Мечехчадаурской шовной зоны 
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и Дуруджинского анти-
клинория. А потому в 
пределах этих ступеней 
участием терригенных 
пород доггера возмож-
ны обнаружения участ-
ков, представляющих 
практический интерес в 
отношении выявления 
руд колчеданной фор-
мации.

Необходимо отме-
тить, что как в пределах 
Белокано-Шекинской 
металлогенической 
провинции, так и далее 
на востоке неизвестно 
сколь-нибудь проявле-
ний минерализации, 
приуроченных к отложе-
ниям мела. Отдельные 
зоны гидротермально-
измененных пород без 
видимой минерализа-
ции, выявленные среди 
меловых образований, 
не представляют ника-
кого практического ин-
тереса.

Выявленные в про-
цессе работ наиболее 
интересные в рудонос-
ном отношении участки расположены в полосе раз-
вития верхнеааленских пород, т. е. в отложениях 
глинисто-сидеритовой и песчано-сланцевой свит, 
известных в Белоканском районе, как Филизчай- 
Аттачайская серия Сарыбашской структурно-фор-
мационной зоны [4, 9].

В настоящее время с полным основанием мож-
но выделить в низкогорной части южного склона 
Большого Кавказа еще одну перспективную метал-
логеническую зону, приуроченную к Дуруджинско-
му антиклинорию (Кум-Лекинский, Баш-Лайский, 
Дамарчинский, Дашагыльский и др.), требующую 
проведения детальных поисковых работ.

Настоящая статья посвящена определению 
перспективности этих участков. 

КРАТКАЯ ГЕОЛОГО-ТЕКТОНИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЮЖНОГО СКЛОНА 

БОЛЬШОГО КАВКАЗА

На Южном склоне азербайджанской части Боль-
шого Кавказа в пределах Дуруджинской шовной 
антиклинали, а также в северной части активизи-
рованной Кахетино-Вандамской складчато-глыбо-
вой зоны выявлены десятки проявлений различных 
руд, в том числе более десяти золотопроявлений 
черносланцевой золоторудной формации. Важное 
значение придается выявлению золотоносности 

мощных зон вторичной сланцеватости линейных 
складок центральной части Туфанского антиклино-
рия и Катех-Гюмбулчайской подзоны Сарыбашской 
зоны (рис.).

Сложенная среднеюрскими (?) черными угле-
родсодержащими песчано-алевроглинистыми отло-
жениями, Дуруджинская шовная антиклиналь в виде 
узкого выступа среди меловых отложений на всем 
протяжении (около 250 км) отделяет сланцевую 
зону Главного Кавказского хребта от вулканогенной 
Кахетино-Вандамской зоны. С севера посредством 
Зангинского разлома происходит сопряжение Ду-
руджинской антиклинали с Закатала-Ковдагским 
синклинорием, с юга граница ее с Вандамской зо-
ной ограничивается Кайнарским разломом [2].

Характерной особенностью рудовмещающей 
черносланцевой толщи является их ритмичное 
строение, иногда присутствие вулканогенного ма-
териала, указывающего на проявление синхрон-
ного с осадконакоплением вулканизма, наличие 
высокого содержания (нередко выше 5 %) концен-
трированного или рассеянного углеродисто-глини-
стого вещества, выступающего в качестве цемента 
песчаников и алевролитов терригенных образова-
ний, и широкого спектра сульфидных минералов, 
главным образом сингенетичного пирита (до 95–98 
% всех сульфидов) и ассоциирующих с ним пирро-
тина, арсенопирита, халькопирита, галенита, сфа-
лерита, марказита и др. 

Рис. 1. Схема размещения золоторудных проявлений на Южном 
склоне азербайджанской части Большого Кавказа 

Основные структуры: I. Туфанский антиклинорий; II. Сарыбашская зона; III. Закатала-Ков-
дагский синклинорий; IV. Дуруджинская шовная антиклиналь (заштрихована); V. Вандамская 
зона. Золотопроявления (черные кружки): 1. Дабалтское; 2. Сарыбашское; 3. Гумское; 4. Гы-
зылгаинское; 5. Аглых-Филфиллинская группа; 6. Гамзалычайское; 7. Вандам-Галаджыкская 
группа

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
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Локализация линейно-вытянутых рудонос-
ных зон вторичной сланцеватости с золоторудно-
сульфидной минерализацией в пределах Ду-
руджинской шовной антиклинали подчиняется 
разрывным нарушениям близширотного простира-
ния. Интерес представляют горизонты пиритовых и 
пирит-сидеритовых конкреций. Здесь относительно 
высокие содержания золота тяготеют к более мета-
морфизованным конкрециям с зернистым пиритом.

Намечается выделить также наложенную кварц-
золото-сульфидную минерализацию, связанную с 
метасоматическими явлениями (окремнение, кар-
бонатизация, ожелезнение) в экзонтактах метадо-
леритовых даек и вмещающих черных сланцев. 
Границы золоторудных черных сланцев и золото-
кварц-сульфидной формации остаются неясными. 
Факторами, контролирующими оруденение, явля-
ются литологические и стратиграфические [3, 6].

Ниже приводится краткое описание наиболее 
интересных проявлений и месторождений этих 
двух золоторудных формаций.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РУДОПРОЯВЛЕНИЯ 
ЮЖНОГО СКЛОНА БОЛЬШОГО КАВКАЗА

Гызылгаинское золотопроявление. Охваты-
вает интервал Дуруджинской шовной антиклинали 
в бассейне р. Готурчай (верховья р. Кюнгютчай). 
Здесь выделены четыре широтно ориентированные 
субпараллельные крутопадающие золотоносные 
зоны, представленные тонкорассланцованными, 
местами перемятыми, мелкодроблеными черными 
сланцами. Они углеродистые (от них чернеет рука), 
содержат рассеянную пиритизацию, кварцевые 
(иногда с сульфидами) прожилки и линзочки, чаще 
занимают согласное с сланцеватостью положение, 
локализуясь в мелких, но отчетливо выраженных 
разрывах-трещинах, заполненных перетертым 
углисто-глинистым веществом.

Наиболее изученная зона № 4 на дневной по-
верхности, редкими поисковыми скважинами и 
штольней на глубину прослежена на расстояние 1 
200 м, при этом общий горизонт изучения состав-
ляет 1 600–2 000 м. Мощность золотосодержащей 
зоны около 30 м. Содержание золота по одному се-
чению на 20-метровый интервал низкое (до 0,8 г/т), 
тогда как оставшаяся 10-метровая мощность харак-
теризуется содержанием золота порядка 1,0–2,4 г/т. 
В углеродистых сланцах содержание С орг. от 2,04 
до 11,04 %, составляя, в основном, 3,0–5,35 %. Об-
щая сульфидоносность 3–5 % всей массы пород, 
сульфиды состоят из первичного, сингенетичного 
пирита, резко подчиненное значение имеют марка-
зит, пирротин, арсенопирит, сфалерит, псиломелан, 
пиролюзит; отмечаются также кварц и кальцит.

В относительно обогащенных золотом ин-
тервалах оруденение прожилково-вкрапленное, 
линзовидно-слоистое, линзовидно-конкреционное, 
брекчиевидное. Повышенные значения золота, 
как правило, приурочены к кварц-сульфидному 

прожилково-вкрапленному типу оруденения. На-
ряду со свободным золотом в кварце и в различ-
ных сульфидах, о чем свидетельствует наличие его 
зерен в редких шлихах, оно, по всей вероятности, 
в значительном количестве находится в тонкоди-
сперсном состоянии в сульфидах, в особенности в 
пирите и арсенопирите.

В золотосодержащих зонах устанавливает-
ся широкое разнообразие химических элементов 
(здесь и далее в скобках содержание элементов в 
%, серебра – в г/т): Аg (20), Сu (0,83), Zn (2,49), As 
(0,3), Se (0,0012), Те (0,0005).

Аглых-Филфиллинское золотопроявление. 
Находится в бассейне среднего течения р. Халхал-
чай. Занимая небольшой участок Дуруджинской 
шовной антиклинали, проявление приурочено к 
тектонически осложненному контакту двух толщ: 
флишоидной и аспидно-сланцевой, содержащей 
конкреционный горизонт, который представлен пи-
ритом, сидеритом и глинистыми сланцами.

Золото в количестве 0,4–3,2 г/т отмечено в 
сильно метаморфизованных трещиноватых угле-
родистых (С орг. 2,95–6,00 %) сланцах, сульфид-
ность рудовмещающих сланцев составляет 1–3 % 
от общей массы пород и представлена в основном 
пиритом, с которым связана золотоносность. Инте-
ресным является установление единичного знака 
золота. В сланцах отмечаются также Ag (18,6), Zn 
(0,20), Cu (0,10), Se (0,0012) и Те (0,0005).

Гамзалычайское золотопроявление. Распо-
ложено в бассейне среднего течения р. Гамзаличай 
в пределах Дуруджинской антиклинали. Структур-
ная позиция проявления определяется поперечным 
разрывом, пересекающим комплекс среднеюрских 
песчано-сланцевых отложений шовной антиклина-
ли.

Минерализованная зона черных углеродистых 
сланцев прослежена на расстояние около 2 км при 
мощности 15–20 м с содержанием золота до 0,4 
– несколько г/т, достигая в редких пробах 5–8 г/т. 
Для зоны характерно наличие множества пирито-
вых конкреций с повышенным содержанием золо-
та (до 2 г/т). Афонитовый пирит, который образует 
ядро этих конкреций (по краям обладающих спец-
ифическим желтым цветом), переходит к сидери-
товым и глинисто-алевролитовым образованиям. 
Прожилково-вкрапленный пирит, пропитывающий 
зону оруденения, составляет 1–3 %. Мощность 
кулисообразно размещенных прожилков пирита – 
от тончайших до единичных см, достигая в разду-
вах до 6 см. Кроме пирита, отмечаются сфалерит, 
халькопирит, марказит, образующие вкрапленности 
и различные по форме выделения, редко неболь-
шие линзочки; ограниченное развитие имеет кварц-
карбонатная минерализация. Содержание органи-
ки в сланцах (иногда будинированных) составляет 
2,0–7,0 %. Из других компонентов присутствуют Ag 
(14), Zn (0,5), Se (0,0008). 

Вандам-Галаджыкское золотопроявление. 
Охватывает ряд геологических однообразно по-
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строенных участков в бассейне среднего течения 
р. Вандамчай (с охватом района с. Галаджык). Зо-
лотоносность обнаруживает (хотя не на всех иссле-
дованных участках) зона разрыва, осложняющего 
внутреннее строение Дуруджинской антиклинали. 
Золото, как и в рассмотренных выше проявлени-
ях, связано с метаморфизованными углеродисты-
ми сланцами, характеризующимися повышенными 
содержаниями органического вещества – до 8–10 
%. Содержание золота от 0,4 до нескольких г/т, в 
отдельных пробах – 20 г/т, молибдена (на участке 
Галаджык) – до 0,02 %, меди – до 1,0 %. В рудонос-
ной зоне, мощностью 3–6 м, отмечена рассеянная 
пиритизация и редкие вкрапленники халькопирита.

Баш-Лайское золотопроявление расположе-
но в междуречье Кишчай-Шинчай, ранее изучено в 
отношении колчеданоносности и молибденоносно-
сти. Минерализованные зоны контролируются се-
рией продольных разрывных структур внутренней 
полосы Дуруджинской антиклинали, характеризу-
ясь слабой золотоносностью (0,2–0,4 г/т); отмеча-
ется серебро (до 12 г/т).

Закатальское золотопроявление находится 
к северу от одноименного райцентра (в бассейнах 
рр. Ахохдарачай и Цилибанчай); связано с Катех-
Гюмбулчайской колчеданоносной зоной, обнаружи-
вающей слабую золотоносность.

Золотосодержащая кварц-сульфидная зона 
минерализации мощностью 3–10 м, приурочена к 
диабазовой дайке, внедрившейся вдоль разрыва 
в черносланцевую толщу. Золото отмечается как в 
экзоконтактах дайки, так и во вмещающих черных 
сланцах, сопровождаясь окремнением, карбона-
тизацией, ожелезнением. Из рудных минералов 
широко развит пирит, при подчиненном значении 
халькопирита, сфалерита и др. Содержание золота 
по полученным предварительным данным состав-
ляет 0,4–2,8 г/т.

К металлогенической зоне приурочено также 
Дабалтское рудопроявление колчеданного типа, 
обнаруживающее золотоносность (от 0,4–0,8 до 
1–2 г/т). 

Сарыбашское золотосодержащее медно-
колчеданное месторождение. Располагается в 
области Главнокавказского водораздела. Это ме-
сторождение и ряд других аналогичных объектов 
приурочены к Сарыбашской металлогенической 
зоне. По полученным предварительным данным, 
рудные зоны содержат золото в количестве до 0,5–
2,8 г/т [4].

Сарыбашская металлогеническая зона, вклю-
чая фланги и смежные площади вышеотмеченных 
и других медноколчеданных объектов, представля-
ет несомненный интерес не только для выявления 
существенно золотосодержащих месторождений 
колчеданной формации, но и собственно золото-
рудных кварц-сульфидного и кварцевого типов.

Хуторское серно-колчеданное проявление. 
Хуторское проявление расположено на северной 
границе района работ и в административном от-

ношении входит в состав Закатальского района в 
пределах абсолютных высот 2 500–2 800 (г. Хутор            
2 844,0 м). Рудопроявление расположено по южно-
му борту хребта Хутор в верховье р. Карачай и за-
нимает небольшую площадь. Здесь обнажается ряд 
параллельных зон интенсивного гидротермального 
изменения пород юго-западного простирания. В гео-
логическом строении участка участвуют отложения 
глинисто-сидеритовой и песчано-сланцевой свит, 
литологически представленных однотипными глини-
стыми сланцами и флишоидами. Глинистые сланцы 
бурые, охристые, черные, белесовые, сильно тре-
щиноватые. Флишоиды представлены чередовани-
ем маломощных прослоев песчаников и глинистых 
сланцев верхнего аалена. Песчаники светло-серые, 
заохренные, мелко-среднезернистые, плотные; 
указанные породы здесь смяты в антиклинальную 
складку, которая является северо-западной перифе-
рией антиклинали. 

В пределах зон разломов во вмещающих поро-
дах наблюдается слабая сульфидная минерали-
зация в виде вкраплений и тончайших прожилков, 
плохо сохранившихся в коре выветривания. В пре-
делах участка большинство глинисто-сидеритовых 
и пиритовых конкреций вымыты, отчего поверх-
ности породы окрашены в охристый цвет, который 
характерен для всей площади Сарыбашской текто-
нической ступени. Оруденение вкрапленного типа 
отмечается по наслоению песчаников, последние 
также характеризуются наличием мелких гнезд 
пирита. Прожилки колчеданных руд фиксируются 
в глинистых сланцах по трещинам, которые на со-
временном эрозионном срезе также выщелочены. 
С поверхности зона изучалась поисковыми работа-
ми с отбором бороздовых проб. В плане зона име-
ет линейно-локальную форму, образуя раздувы и 
пережимы. Наиболее интенсивно гидротермальное 
изменение пород отмечается в тех местах, где вме-
щающие породы вдоль основного рудоконтроли-
рующего разлома дополнительно осложнены опе-
ряющими мелкими тектоническими разрывными 
нарушениями, которые создали благоприятные ус-
ловия для локализации колчеданного оруденения. 
Мощность таких зон колеблется от 0,8 до 3 м, и они 
отстают друг от друга на расстояние единой поло-
сы, которая в восточном направлении совпадает с 
Карасуинским проявлением.

Химический анализ бороздовых проб, отобран-
ных из поверхности, показал невысокое содержа-
ние полезных компонентов: Cu – 0,09 %, Zn – 0,07 
%, Pb – 0,05 %, Hg – 0,00006 % до 0,00008 %, Au 
– не обнаружено. Только в одной пробе отмече-
но сравнительно высокое содержание Cu – 0,15 
%, Zn – 0,70 %, свинца – 0,9 %. На этой площади 
проводились геофизические работы, в результате 
чего был выделен аномальный Хуторской участок 
на площади 4 км2.  Детальные работы в масшта-
бе 1 : 5 000 выявили интенсивность (-350) МВ. 
Дальнейшими геофизическими работами выяв-
лены четыре аномальные зоны с интенсивностью 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
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ГАНБАРОВА Э.Ф. О НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ...

80–450 МВ. По данным геофизических работ Ху-
торские аномалии связаны со слепыми рудными 
телами, залегающими на глубине до 70 м. Умест-
но отметить, что аномалия с востока (верховьев 
р. Карачай) пересечена глубокими ущельями, эро-
зионный срез которых составляет до 1 000 м, и в 
результате поисковых работ на указанном участке 
никаких зон минерализации, а тем более рудных 
зон и их признаков, не обнаружено. Остается не-
выясненной природа аномалии, которая все же 
нуждается в проверке буровыми скважинами до 
глубины от 300 до 450 м.

Сувагильчайское серно-колчеданное прояв-
ление. Расположено в верховье развилин с. Сува-
гиль, на юго-восточном борту Хуторского хребта, в 
районе выс. отм. 2 322 м. В геологическом строе-
нии данного участка принимают участие отложения 
верхнеааленского подъяруса средней юры. Описы-
ваемые отложения представлены двумя свитами. 
Нижняя – глинисто-сидеритовая – представлена 
в основном монотонными глинистыми сланцами 
с редкими тонкими прослоями песчаников. Верх-
няя – песчано-сланцевая – аритмичное чередова-
ние глинистых сланцев и песчаников. Эти отложе-
ния образуют здесь серию изоклинальных сжатых 
структур, осложненных разрывными нарушениями 
и подвергшихся гидротермальному изменению. По-
роды также окварцованы, заохрены и пронизаны 
кварц-кальцитовыми жилами мощностью от ните-
видных до 5–8 см. Кварц в основном безрудный, 
имеет молочно-белый цвет. Минерализация на 
данном участке представлена в виде мелких вкра-
пленников окисленного пирита. Общая протяжен-
ность гидротермально-измененных зон составляет 
70–1100 м при средней мощности 30 м. Для изуче-
ния сульфидной минерализации на глубине были 
пройдены наземные горные выработки – канавы 
до 2 м. Взяты бороздовые пробы из выработок и 
естественных обнажений, которые подверглись хи-
мическому анализу, результаты которых показали 
низкое содержание полезных компонентов; Cu – до 
0,01 %, Zn – до 0,07 %, Pb – до 0,05 %, Co – до 
0,005 %.     

Кум-Лякитское колчеданно-полиметал-
лическое рудопроявление. Рудопроявление 
расположено в низкогорной части района работ 
с абсолютными высотами 570–1100 м. В админи-
стративном отношении входит в состав Кахского 
района. В геологическом отношении Кум-Лекитский 
участок сложен верхнеааленскими породами и ча-
стично верхнеюрскими отложениями Дуруджинско-
го антиклинория. Как известно, среднеюрские гли-
нистые породы являются самыми перспективными 
на обнаружение руд колчедано-полиметалличе-
ской формации в пределах Белокено-Шекинской 
металлогенической провинции. Верхнеааленские 
породы для этой части южного склона Большого 
Кавказа зафиксированы впервые. По Э.Ш. Шихали-
бейли, они вклиниваются к западу от р. Кашкачай. 
Поисковые работы показали, что описываемые от-

ложения единой полосой прослеживаются с запада 
на восток по азимуту 300–320°. Верхнеааленские 
породы в пределах участка соответствуют глини-
сто-сидеритовой свите и представлены двумя тол-
щами. Нижняя толща – существенно глинистая с 
редкими тонкими прослойками алевро-песчаников, 
мощностью от 0,5 до 3–5 см. Эта толща вскрыта по 
низовью Лукит-Малахской речки к западу от лесхоз-
ной дороги. В основном на современном эрозион-
ном срезе в строении участка принимает участие 
флишоидная толща, согласно перекрывающая 
нижнюю. Верхнюю толщу условно можно отнести к 
песчано-сланцевой свите. Эта толща представле-
на ритмичным ленточным чередованием тонкос-
лоистых песчаников и глинистых сланцев. Данный 
флишевой набор прослеживается по всей террито-
рии участка в общекавказском направлении. Мощ-
ность членов ритма варьирует от 1,5 до 25 см, при 
основной мощности в 5–10 см. Ширина выхода 
верхнеааленских пород со стороны с. Лекит-Малах 
достигает 500 м; со стороны с. Кум – 250 м. Таким 
образом, на расстоянии 3 км ширина с запада на 
восток уменьшается вдвое, видимо, это связано с 
пережимами и раздувами. По северной границе вы-
ходов верхнеааленских пород выступают, частич-
но, верхнеюрские и меловые породы.

Оруденение на этом участке представлено 
в виде прослоев пиритизированных песчаников 
мощностью от 3–5 до 10 см. Породы сильно окис-
лены, и окисление прямо пропорционально мощ-
ности слоев. Сплошная вкрапленность макроско-
пически наблюдается в песчаниках мощностью до 
5 см.  При большей мощности песчаники большей 
частью сильно окислены на значительную глубину. 
Глинистые сланцы белесоватые, в отдельных про-
слоях каолинизированные, интенсивно метамор-
физованные. Для изучения зоны на глубину были 
заданы канавы, которые подверглись бороздовому 
опробованию. Взятые бороздовые пробы из этих 
выработок показали следующее содержание: для 
Сu – 0,01 %, Zn – 0,02 % и Pb – 0,05–0,11 %. При 
снятии разрезов и проведении поисковых маршру-
тов по их направлениям были отобраны точечные 
литохимические пробы в количестве 280 проб и из 
естественных обнажений отбирались бороздовые 
пробы в количестве 20 шт. Как показали результа-
ты лабораторных анализов, среднее содержание 
основных элементов для всей площади практиче-
ски стабильное и составляет для Сu – 0,05 %, Zn 
– 0,03 %, Рb – 0,16 %. 

Исходя из вышеизложенного, зоны Кум-
Лекитского участка характеризуются сравнительно 
невысоким содержанием элементов. Следует от-
метить, что зона окисления на участке составляет 
около 300 м и все пройденные горные выработки не 
вышли из зоны окисления и вышеуказанные данные 
достоверны лишь для поверхностной характеристи-
ки частей проявления. Не исключена возможность 
увеличения содержания полезных компонентов на 
глубине вне зоны окисления. Как явствует из геолого-
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тектонической позиции, участок представляет боль-
шой интерес и, безусловно, заслуживает детального 
изучения комплексом геолого-геофизических и гео-
химических исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, из вышеизложенного видно, что 
как колчеданно-полиметаллические, так и медно-
пирротиновые и серно-колчеданные руды различ-
ных месторождений и рудопроявлений занимают 
весьма различные стратиграфические уровни раз-
реза, начиная от тоара до верхнего аалена включи-
тельно. И что важно отметить – весь этот возрастной 
интервал, по существу, состоит из чередующихся 
слоев глинистых сланцев аргиллитов, песчаников и 
алевро-песчаников. Геолого-структурные позиции 
и результаты опробования позволяют отнести эти 
участки к перспективным и считать их объектами 
для дальнейшего изучения комплексом геолого-
геохимических и геофизических исследований и 
буровых работ.

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к 
выводу, что стратиграфический контроль, как и в 
пределах всего южного склона Большого Кавказа, 
является одним из существенных критериев для 
обнаружения руд колчеданной формации на опоис-
кованной площади [7, 10].

На примере более или менее хорошо изучен-
ного Белоканского рудного поля выяснено, что 
рудные залежи приурочены к ядрам или крыльям 
антиклинальных складок, структур, и они контроли-
руются разрывными структурами, наложенными на 
складчатость. Такая закономерность выдерживает-
ся применительно и для района работ. Все извест-
ные участки расположены в пределах положитель-
ных антиклинальных структур. Так, Карасуинский и 
сопряженный с ним Сувагильский участки приуро-
чены к Карасуинской антиклинали, в ядрах которой 
выступают отложения нижнего аалена, а крылья 
сложены породами верхнего аалена. Данная слож-
но построенная структура является восточным про-
должением Хутор-Агдамкелалской серии складок, 
которая в западном направлении по простиранию 
сочленяется с Карабчайской антиклиналью, в пре-
делах которой расположены Филизчайское место-
рождение и ряд других рудопроявлений. Следова-
тельно, эта структура на всем своем протяжении 
выдерживает свою потенциальную рудоносность, 
доказательством чего является выявление в вос-
точном продолжении Сарыбашской группы прояв-
лений сульфидной минерализации. Отметим, что с 
юга описываемая структура ограничена разломом, 
по лежачему боку которой выступают отложения 
байоса. Так как отложения массивных песчаников в 
отношении рудоносности являются почти стериль-
ными, то возраст оруденения многими исследова-
телями [9, 11, 12] считается добайосским образо-
ванием. Это еще раз подтверждает перспективы 
рудоносности верхнеааленских образований.

По результатам групповой съемки в пределах 
Мечехчедаурской шовной зоны выявлен ряд участ-
ков (Юзбашеванский, Карабулагский и др.). Данная 
шовная зона отделяет Туфанский антиклинорий 
от Закатало-Ковдагского синклинория. В плане 
Мечехчедаурская зона также представлена слож-
но построенной антиклинальной структурой и на 
всем своем протяжении с юго-востока на северо-
запад испытывает пережимы и раздувы. В преде-
лах района работ данная структура фрагментарно 
прослеживается в широтном направлении и об-
разует локальные зоны гидротермально-изме-
ненных глинистых сланцев верхнего аалена. Наи-
более перспективным на изученной территории 
является Кум-Лекинский участок, приуроченный 
к Дуруджинскому антиклинорию. Положительная 
структура является самой западной периферией в 
периклинальной части антиклинория. Что же каса-
ется меловых отложений, то они всегда образуют 
прогибы, но частные антиклинальные структуры 
(как, например, в Зарне) способны нести лишь 
следы гидротермального изменения. Присводовая 
часть описанных антиклинальных структур ослож-
няется рядом линейно вытянутых, изоклинальных 
складок, осевые плоскости которых осложняются 
разрывными нарушениями взбросо-надвигового 
типа северо-западного направления. Разрывные 
нарушения, осложняющие осевые плоскости этих 
структур, как правило, в большинстве случаев па-
дают на СВ под углом 40–60°. Продольные раз-
рывы, являющиеся оперяющими по отношению 
к крупным региональным разломам глубокого за-
ложения, служат каналами для подъема минера-
лизованных гидротермальных растворов. Кроме 
того, вдоль этих разломов отмечаются мощные 
зоны дробления, будинажа и слабо гидротермаль-
но переработанные породы. Это наглядно видно 
на примере Хуторской взбросо-надвиговой зоны, 
в пределах которой расположена северная группа 
участков. Сама Хуторская зона является восточ-
ным фрагментом Кехнамеданской взбросо-над-
виговой зоны, в пределах которой расположено 
большинство рудопроявлений и месторождений 
Белоканского района. Дуруджинский антиклино-
рий с двух сторон ограничен Кайнар-Завгинской 
системой разломов, от чего в поперечном сечении 
она имеет форму выжатого горст-антиклинория. 
По лежащему и висячему боку этих разломов на-
блюдаются мощные зоны интенсивного динамо-
метаморфизма и кварцевания с проявлениями 
минерализации (участки Кум-Лекит, Баш-Лайск и 
др.). Необходимо упомянуть, что Кайнар-Зангин-
ская система западнее с. Лекит образует единую 
разрывную зону, вдоль которой в районе с. Зарна 
отмечается участок интенсивно измененных и дро-
бленных меловых пород. Немаловажную роль в 
локализации руд колчеданной формации не только 
в пределах изученной территории, но и в преде-
лах всей Белокано-Шекинской металлогенической 
провинции играют и поперечные структуры, кото-
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рые разбивают ее на отдельные поперечные бло-
ки. На участках сочленения приподнятых блоков с 
опушенными блоками и вдоль флексурообразных 
изгибов, которые являются своего рода естествен-
ными ловушками, формируются промышленные 
скопления рудных минералов. Такая закономер-
ность выдерживается в пределах всего района по-
исковых работ.

Рассматривая закономерности размещения 
колчеданного оруденения, необходимо указать, 
что оруденение в основном контролируется зона-
ми гидротермально измененных пород, развитыми 
по ядрам линейных изоклинальных антиклиналь-
ных складок и сопровождающимися обычно брек-
чированием, дроблением и широким проявлением 
процессов гидротермального метасоматоза. Колче-
данное оруденение здесь не образует массивные 

руды, а представлено в виде мелких гнезд, прожил-
ков и вкрапленников пирита [6, 8, 11]. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, 
что факторы, контролирующие размещение и усло-
вия локализации колчеданного оруденения, предо-
пределяются сочетанием продольных и поперечных 
рудоподводящих и рудоконтролирующих разрыв-
ных структур, осложняющих своды и крылья анти-
клинальных структур структурно-формационной 
зоны. При этом более благоприятными для концен-
трации промышленных залежей являются локаль-
ные поперечные поднятия, возникшие в результате 
резких ундуляций шарниров антиклинальных скла-
док высоких порядков. Руды колчеданной форма-
ции имеют гидротермально-метасоматический ге-
незис и эпигенетичны по отношению к складчатым 
и разрывным структурам.
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