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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Б. С. ВАРТАПЕТЯН

О ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ 
В ОРУДЕНЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОЙ ССР

Зональное размещение эндогенного оруденения в пространстве 
признается и описывается многими исследователями рудных место- 
рожденй.

Еще в 1924 году В. Эммонс, на основе большого фактического 
материала, выдвинул гипотезу о зональном распределении в простран
стве эндогенного оруденения.

Постепенную зональную смену высокотемпературных ассоциаций 
минералов низкотемпературными, по мере удаления от интрузивов, 
он пытался объяснить, главным образом, изменением характера рудо
носных растворов по пути их движения от интрузива в боковые 
породы.

В противоположность этой точке зрения С. С. Смирнов [12], 
используя весьма богатый материал по изучению рудных месторож
дений Севетского Союза, наглядно доказал, что не столько „изменения 
в пространстве", сколько „изменения во времени" рудоносных раство
ров определяют образование различных рудных формаций вокруг 
остывающего интрузива. Металлоносный очаг в течение длительного 
времени своего развития (остывания интрузива), по мнению С. С. Смир
нова, выделяет отдельными вспышками газово-жидкие растворы по
следовательно отличного состава. Процесс выделения растворов пред
ставляется прерывистым, пульсирующим.

Появление в печати „пульсационной теории" С. С. Смирнова, 
объясняющей условия образования зональности в пространственном 
размещении эндогенных месторождений, вызвало большой интерес 
советских геологов к этому вопросу. В печати оыл опубликован це
лый ряд интересных работ о зональности в эндогенном оруденении: 
|б, 9, 3, 1]. ,

Особенно цепными в отношении теоретического анализа вопро
сов зональности в эндогенных рудных месторождениях являются ра
боты А. Г. Бетехтина и В. И. Смирнова.

А. Г. Бетехтин, описывая парагенетические соотношения и после
довательность образования минералов [4|, анализирует вопрос о зако
номерностях смены парагенетических ассоциации минералов во времени 
и в пространстве. В другой своей работе А. Г. Бетехтин [5], разби-
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рая вопросы генетической связи гидротермальных образований с ин
трузиями, критически анализирует взгляды В. Эммонса и С. С. Смир
нова на условия образования эндогенной зональности в рудных мес
торождениях. Он солидаризируется в этом отношении со взглядами 
С. С. Смирнова.

В. И. Смирнов 113], описывая геологические предпосылки поис
ков, подробно анализирует вопросы закономерности размещения руд
ных месторождений по отношению к массивам изверженных горных 
пород. Он особенно обстоятельно освещает вопросы размещения эн
догенных рудных месторождений вокруг массивов гранитоидов, при
водя целый ряд типичных примеров зональности, как по советским, 
так и зарубежным рудным районам. В. И. Смирнов приводит весьма 
интересный критический разбор гипотез В. Эммонса и С. С. Смир
нова о причинах возникновения зональности в эндогенных рудных 
месторождениях.

Зональное размещение в пространстве эндогенного оруденения на 
Малом Кавказе изучалось рядом исследователей. В этом отношении 
следует особенно отметить освещение вопросов зональности в рабо
тах В. Н. Котляра по Кафанскому месторождению и Шамшадинскому 
рудному району Армении; И. Н. Ситковского по Кировабадскому 
району Азербайджана; И. В. Барканова по Мехманинскому месторож
дению Нагорного Карабаха, С. С. Мкртчяна по Каджаранскому руд֊ 
ному полю в Армении; А. Б. Каждана по Мегринскому району Арме֊ 
нии и другие.

В. Н. Котляр (1936 г.) впервые обратил внимание на наличие в 
Кафане зонального распределения оруденения, рассматривая вопрос в 
двух направлениях: с точки зрения горизонтальной зональности и зо
нальности вертикальной.

В более поздней своей работе (1947 г.) он возвращается опять к 
этому вопросу, рассматривая Кафан в системе Восточно-Зангезурской 
рудной области. В той же работе В. Н. Котляр (1947 г.), описывая 
Шам ша ди некую рудную область, отмечает наличие здесь элементов 
горизонтальной зональности. Она выражена в том, что вблизи Тауз- 
ского интрузива распространены серноколчеданные и медные (Наур, 
Мичамат, Бердское и проч.), а в удалении от него полиметаллические 
(Сев. и Южн. Инаг-Даг, Караги-дзор, Тауз-Булаг и др.) месторож
дения.

С. С. Мкртчян в своей работе по Каджаранскому месторожде
нию (1941 г.) впервые отметил наличие зональности в Каджаранском 
рудном поле с сосредоточением высокотемпературного медно-молибде- 
нового оруденения в центре, а медного и полиметаллического орудене
ния в периферийных частях поля.

Позднее, к этому вопросу он возвращается, описывая Зангезур- 
скую рудоносную область (1953 г.).

Зональность в распределении эндогенного оруденения, как видно 
из вышеизложенного, является весьма важным вопросом, который
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затрагивается в той или иной мере почти всеми исследователями 
рудных месторожденй.

Зональность в распределении эндогенного оруденения, как видно 
из вышеизложенного, является весьма важным вопросом, который 
затрагивается в той или иной мере почти всеми исследователями 
рудных иесторождений.

В результате проведенных на территории АрмССР поисков и 
разведки рудных полезных ископаемых, собран большой материал, из 
которого вытекают определенные выводы о минералогической зональ
ности в оруденении.

Нам кажется, что установление минералогической зональности 
в постмагматических рудных месторождениях является чрезвычайно 
важным фактором, помогающим расшифровке закономерностей в про
странственном распределении оруденения.

В связи с этим находим не лишним в данной статье изложить некото
рые соображения по затронутому вопросу, основанные на примерах 
изучения рудных месторождений республики.

Вокруг отдельных гранитоидных интрузивов, расположенных в 
различных районах Армении, отмечаются рудные ореолы, в ко.орых 
наблюдается первичная горизонтальная минералогическая зональность, 
правда в некоторых случаях затушеванная наложением более поздних 
этапов оруденения.

Почти во всех случаях, при удалении от интрузива-источника 
оруденения, отмечается соответствующее изменение состава орудене
ния, т. е. участки, различно удаленные от интрузива, отличаются 
различным характером оруденения.

На территории Армении известны многочисленные формации руд, 
генетически связанные с интрузиями.

Отмеченная генетическая связь оруденения с интрузиями не 
всегда вырисовывается непосредственно и явно, но все же в ряде 
случаев выявляются факты, несомненно подтверждающие эту связь.

К числу этих фактов относятся:

1. Территориальная приуроченность оруденения к массивам 
интрузивов с образованием вокруг последних ореолов рассеяния

На участках, лишенных проявлений интрузий, которые не пред
полагаются также на глубине, оруденение отсутствует.

2. Локальная приуроченность определенных металлов к 
интрузиям с породами определенного петрографического и 

химического состава
В пределах Армении распространены две петрографически рез

ко различные формации интрузивных пород: к первой формации от
носятся кислые гранитоидные породы (часто гранодиоритового соста
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ва): ко второй—основные и ультраосновные породы офиолитового по
яса Закавказья.

Если к гранитоидным интрузивам республики приурочены про
мышленные скопления молибдена, меди, цинка, свинца и ряда дру
гих металлов, то с основными и ультраосновными интрузиями гене
тически связаны промышленные концентрации хрома.

В дальнейшем, изучая вопросы металлогенической специализации 
гранитоидных интрузивов Армении, II. Г. Магакьян [11| и С. С. Мкрт
чян |1953 г.) выделяют две группы гранитоидных интрузивов, располо
женных соответственно в Зангезур-Памбакской и Алаверди-Кафан- 
ской зонах.

С первой группой гранитоидных интрузивов, как они правилно 
отмечают, связано главным образом медно-молибденовое оруденение, 
со второй — серно-колчеданное и медноколчеданное оруденение. Та
кая металлогеническая специализация среди гранитоидных интрузи
вов Армении, на наш взгляд, обусловлена различным их геотектони
ческим положением и соответственно различной глубиной эрозионно
го среза интрузивов.

3. Околорудные изменения пород В пределах рудных полей и 
месторождений широко распространены зоны измененных пород, об
разованных, как и оруденение, поствулканическими процессами, свя
занными с интрузиями. Возникновение в районах распространения ин
трузивов и рудных месторождений, и в особенности в Алаверди-Шам- 
шадинском, Чибухли-Сисимадан-Агстевком, Кафанском и Зангезур- 
ском рудных районах, зон ороговикованных, окварцованных и скар- 
нированных пород, а также мощных толщ вторичных кварцитов, као- 
линизированных и серицитизированных пород связано с внедрением 
кчслых гранитоидных интрузий, выделяющих в процессе остывания 
газово-водные эманации.

4. Наличие в гранодиоритах Зангезурского района пегмати
товых жил, несущих медно-молибденовое оруденение

5. Зональное распределение оруденения вокруг интрузива с вы
сокотемпературными минералами в интрузивах и в близких к ним 
зонах и относительно низкотемпературными минералами, распростра
ненными в удаленных и далеких от интрузива зонах.

Остановимся более подробно на последнем факте.
Вокруг интрузива возникает рудный ореол, в котором наблю

дается первичная горизонтальная минералогическая зональность, прав
да, иногда затушеванная —неясно выраженная. Однако при всех усло
виях в рудном ореоле интрузива на разных его участках не сохра
няется один и тот же характер оруденения. Наоборот, участки, нео
динаково удаленные от интрузива, отличаются друг от друга (иногда 
резко) различным типом оруденения,
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Анализ материалов по изучению рудных месторождений Арме
нии показывает, что в ее пределах, в рудном ореоле интрузива, 
в соответствии с С1епенью удаленности от него, целесообразно выде
ление четырех зон, характеризующих горизонтальную минералогиче
скую зональность в оруденении:

1. Зона в интрузиве.
2. Приэкзокоптактовая зона интрузива
3. Удаленная от интрузива зона.
4. Далекая от интрузива зона.
Каждая из выделенных зон характеризуется своим преоблада

ющим типом оруденения: в первой зоне распространено молибдено
вое и медно-молиоденовое оруденение; во՜ второй —железное, железо
медное, кварцево-пирито-медное и ограниченно —пирито-медное; в 
третьей—медное, пирито-медное и ограниченно пиритовое и полиме
таллическое; в четвертой—полиметаллическое, ограниченно медно-пи- 
пиритовое и медно-железное.

По преобладающему типу оруденения и промышленному скоп
лению металлов первая зона может быть названа медно-молибдено- 
вой, вторая —железной и пирито-кварцевой, третья —медной и четвер
тая—полиметаллической.

В отношении минералогических формаций руд эти зоны могут 
быть охарактеризованы следующим образом:

В первой зоне преобладает „цирито-молибденито-халькопирито- 
вая“ формация гидротермального происхождения, подчиненное значе
ние имеют „гематито-пирито-молибденито-халькопиритовая* формация 
контактово-метасоматического типа и пегматитовые жилы, несущие 
молибденито-халькопиритовое оруденение. В этой же зоне известна 
молибденитовая формация без халькопирита.

Вторая зона отличаемся распространением „халткэпирито-пирк.о- 
магнетито֊гематитовой“ формации руд, контактово-х егасоматического 
тина, а также „кварцево-пиритовой* и „кварцево-пирито-халькопири
товой* формациями гидротермального типа.

В третьей зоне распространены „пирит-халькопиритовая'Ч в под
чиненном количестве „пиритовая* и поли.металлическая „сфалериг- 
галенит-пирит-халькопиритовая“ формации руд I идротермального ге
незиса.

В четвертой зоне преобладающее значение имеет полиметалличе
ская_ „галенит-сфалерит-халькопири 1 овая , I алениг-халькопирпт-сфа-
лериторая* или „халькопирит-сфалериг-галениговая и, наконец, „га 
ленит-сфалеритовая* формации руд гидротермального типа.

В качестве примера первой зоны может служить крупный Зан- 
гезурской район, в пределах которого, с юга на север, расположены 
чМегри-Каджаранское“, „Гехинское* и „Дастакертское* рудные поля.

Здесь резко преобладающее медно-молибденовое оруденение, 
наряду с другими породами, приурочено также к порифировидным 
гранодиоритам, с глубокими частями которых генетически связано 
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оруденение. В этой же интрузии гранодиоритов обнаружены пегма
титовые жилы, несущие медно-молибденовое оруденение.

Для второй зоны характерен пЧибухли-Сисимадан-Агстевский“ 
рудной район, в пределах которого находятся „Чибухлинское*, „Си- 
симаданское" и „Тандзут—Дплижанское“ рудные поля.

Перечисленные рудные поля расположены в узкой полосе экзо
контакта, недалеко от интрузивов. Они в непосредственном контакте 
с интрузивами характеризуются железным (иногда железо-медным) 
оруденением, часто приуроченным к полосе скарнов или роговиков. 
Несколько дальше от контакта в перечисленных рудных полях отме
чается пиритовое и кварц-пирйтовое оруденение (со слабым проявле
нием меди); еще дальше от контакта мы наблюдаем проявления пи- 
рито-медного оруденения.

я Алаверди-Ша.мшадинский“ рудный район находится в третьей 
удаленной от интрузива зоне, но в нем выделяется весьма узкая, 
прерывистая полоса экзоконтакта с типичным оруденением второй зо
ны. Она приурочена к Кохпскому интрузиву.

„Алаверди-Шамшадпнский* рудный район в общем харахтери- 
зуется медным и ограниченно-пиритовым и полиметаллическим ору
денением. Его рудные поля—„ Алаверди — Шамлуг—Ахтала“, „Армутли- 
Даликдаш“ и „Шамшадин* относительно удалены от интрузивов, с 
которыми они генетически связаны.

Хорошим примером для четвертой, далекой от интрузивов, зоны 
может служить „Привольное-Марцский* рудный район, граничащий 
с северо-востока с „Алаверди-Шамшадинским* рудным районом. Он 
включает в себя „Привольное-Урутское*, „Агви-Дсехское“ и „Марц- 
Джангарлинское* рудные поля и характеризуется, главным образом.
полиметаллическим оруденением.

Все перечисленные рудные поля далеко расположены от круп
ных массивов интрузивов, но в их пределах известен ряд мелких 
выходов интрузивов.

Перейдем к изложению примеров рудных полей и м-ний Арме
нии, иллюстрирующих картину горизонтальной минералогической зо
нальности в оруденении.

Зональность прекрасно выражена на площади двух рудных райо
нов „ Алаверди-Шамшадин*4 и „Привольное-Марц“. Эти районы при
мыкают друг к другу и выделены в отдельные рудные районы по 
структурно-магматическим и металлогеническим их особенностям. 
Отмеченные рудные районы контролируются крупной антиклинальной 
структурой (северо-восточный антиклинорий Армении) с ядром, сло
женным вулканогенными породами юры и крыльями сложенными по
родами мела и эоцена. Эта структура на территории Армении тянется 
непрерывно в северо-западном направлении от Шамшадина до Ала
верди, постоянно сохраняя вышеотмеченный возраст пород ядра и 
крыльев. В Алавердском районе антиклинальная структура переклиналь- 
но замыкается, погружаясь под отложения мела и эоцена.
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В пределах Армении находятся приосевая часть и юго-западное 
крыло Северо-восточного антиклинория. Северо-восточное его крыло 
уходит за пределы Армении, сочленяясь на территории Азербайежана 
с Куринской депрессией.

„ Алаверди-Шамшадинский14 рудный район в структурном отно
шении представляет приосевую часть северо-восточного антиклинория, 
сложенную вулканогенными породами средней юры, из под которых 
местами оонажаются более древние кварцевые порфиры (верхний 
лейас?). Рассматриваемый рудный район, как приосевая часть антик
линория, тектонически представлен наиболее нарушенными породами 
с частыми разломами, вытянутыми вдоль складчатости и образующи
ми с направлением последней острые углы.

Выделенные в пределах „Алаверди-Шамшадинского** рудного 
района „ Алаверди-Шамлуг-Ахтальское*, „Армутли-Далигдаское* и 
„ Шамшадинскоеи рудные поля, в структурном отношении, соответ
ствуют участкам вздымания северо-восточного антоклинория, фикси
рующимися локальным выходом наиболее древних пород—кварцевых 
порифиров.

Участки вздымания обыкновенно разбиты дизъюнктивными нару
шениями и интрудированы гранодиоритовыми интрузиями, обнажаю
щимися в значительной своей части на дневной поверхности.

По-видимому участки вздымания были наиболее благоприятными 
для внедрения и размещения интрузии, а также последующего раз
вития интенсивных процессов размыва.

Поэтому все наиболее крупные интрузивы, с которыми генети
чески связано оруденение, в пределах рассматриваемых двух рудных 
районов обнажаются именно на площади „Алаверди-Щамшадинского* 
рудного района, располагаясь на участках его трех рудных полей.

Они известны под названием Алавердских, Армутлинских и Шам- 
шадинских интрузивов. На юго-западном крыле отмеченного выше 
антиклинория, сложенном преимущественно вулканогенными и вулка
ногенно-осадочными породами эоцена, находится „Привольное-Марц- 
скийи рудный район.

Он тянется с юго-востока на северо-запад от с. Марц Алавердско- 
го района до с. Привольное Степанаванского района Армении, вдоль 
крупного „Марц-Овандаринскогои разлома.

Таким образом, рассматриваемый рудный район, в структурном 
отношении, представляет моноклиналь, нарушенную продольным 
*Марц֊Овандаринским разломом*, проходящим на многих участках 
по контакту между вулканогенными породами юры и эоцена.

Моноклиналь местами осложнена второстепенными, небольшими 
складками и дизъюнктивными нарушениями, а также характеризуется 
редкими выходами мелких интрузивов'.

В рассматриваемой монклинали отмечаются три наиболее осло
жненных участка, расположенные в ее северо-западной, центральной 
и юго-восточной частях; при этом центральная, наиболее приподпя-
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тая часть моноклинали сложена породами юры, а северо-западная и 
юго-восточная ее части-породами эоцена.

К этим трем участкам приурочены выделенные нами, в пределах 
рассматриваемого рудного района, три рудные поля: „Привольное— 

РУ1**» „Агви-Дсех“ и „Марц-Джангарлу“. Главнейшие интрузивы 
рассматриваемых рудных районов—Алавердские (Кохпский, Чочканский, 
Банушский) и Шамшадинские после средне-эоценового возраста, отли
чаются умеренно кислым составом пород, сменяющихся к периферии 
местами более основными породами. В целом они представлены главным 
образом гранодиоритами и кварцевыми диоритами, сопровождающи
мися весьма сложной серией жильных пород, разнообразных по вре
мени внедрения и составу (от альбитофиров до габбро). Следует отме
тить, что некоторые исследователи относят возраст Кохпского и Шам- 
шадинских интрузивов к мелу (предсеноману).

Расположение главнейших интрузивов на северо-восточном крае 
площади отмеченных рудных полей, в осевой части антиклинория, 
обусловило зональное распределение оруденения, при котором отно
сительно высокотемпературное медно-колчеданное оруденение скон
центрировано в более близком от выходов интрузива в „Алаверды- 
Шамшадинском* рудном районе, а полиметаллическое—в относитель
но удаленном „Привольное-Марцском* рудном районе. Следовательно 
в общем плане двух рассматриваемых рудных районов, при удалении 
от интрузива, медно-колчеданное оруденение сменяется полиметалли
ческим оруденением.

Это вполне закономерно с точки зрения зонального распреде
ления оруденения вокруг интрузива.

При обшей оценке вопроса о зональности, в соответствии с выд
винутыми нами четырмя зонами в рудном ореоле интрузива, оруде
нение „Алаверди-Шамшадинского“ и „Привольное-Марцского* рудных 
районов следует отнести соответственно к „удаленной от интрузива 
и „далекой от интрузива“ зонам.

Как известно, первая зона, к которой отнесен „Алаверди-Шам- 
шадинский* рудной район, характеризуется преобладающим медным 
оруденением, а вторая зона, определяющая положение „Привольное- 
Марцского* рудного района в отношении к интр\зив\» отличается 
пробладающим полиметаллическим оруденением.

Однако, более подробный анализ рассматриваемого вопроса поз
воляет в распределении оруденения на площади „Алаверды-Шамша- 
динского“ и „Привольное-Марцского родных районов отметть вес 
выделенные нами в рудном ореоле интрузива четыре зоны.

Особенно ясно выражена такая зональность в пределах рудных 
полей „Алаверди-Шамлуг-Ахтала” и „Привольное-Урут* (см. схе
ма № 1),

При удалении ог Кохпского интрузива в сторону „Прнвольное- 
Урутского" рудного поля (.Привольное Марцский* рудной район) в 
направлении, примерно, с востока на запад отмечается следующая 
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закономерность в распределении оруденения: в самом теле интрузива 
обнаружено проявление (Техутское) медно-молибденового оруденения, 
приуроченное, в виде примазок и тонких прожилков молибденита, 
к трещинам отдельности кварцевых диоритов и имеющее сравнитель
но большое площадное распространение. Кроме этого, в кварцевых 
диоритах отмечены отдельные маломощные кварцевые жилы с вкрап
ленностью пирита, халькопирита и молибденита.

Такое оруденение, представленное молибденитовой и пирито-мо
либденито-халькопиритовой формациями, типично для „зоны в интру
зиве-. Далее, при приближении к контакту интрузива с прорванными 
вулканогенными породами средней юры, в последних (в экзоконтакте) 
наблюдается оруденение, характерное для „приэкзоконтактовой зоны 
интрузива-. Правда, оно весьма слабо выражено в юго-западном кон
такте интрузива, вследствие его плохой обнаженности, но зато пре
красно представлено в северо-восточном контакте интрузива. Здесь 
известны Цакеридошское и Мисханское халькопирито-пирито-магне- 
ти-о-гематитовые, контактово-скарновые рудные проявления, пред
ставленные гнездами и небольшими телами неправильной формы.

Несколько-дальше от контакта интрузива отмечены Кохпское и 
Шнохское рудопроявления, с характерной для второй зоны „кварце- 
во-пирито-халькопиртовой“ формацией руд.

За юго-западной экзоконтактовой зоной Кохпского интрузива, 
в пределах „Алаверди—Шамлуг—Ахтальского- рудного поля, наблю
дается оруденение, типичное для „удаленной от интрузива зоны-, с 
характерными пирито-халькопиритовой, пиритовой и отчасти полиме
таллической формациями руд.

За этой медно-колчеданной зоной, к юго-западу, отмечается 
„далекая от интрузива зона- с полиметаллической, преобладающей 
галенито-сфалеритовой, формацией руд „Привольное-Марцевского- 
рудного поля.

Зональное распределение оруденения наблюдается также в пре
делах Сисимаданского (Анкадзорского) рудного поля, которое распо
ложено в Кироваканском районе АрмССР у ж. д. станции Шагали.

Сисимаданское рудное поле приурочено к „Чибухли-Сисимадан- 
Агстевскому- рудному району, который, в структурном отношении, 
представляет сложное антиклинальное поднятие, состоящее из Агстев- 
ской, Чибухлинской, Сисимаданской антиклиналей и Геджалинскои 
синклинали. Ядро Агстевской антиклинали сложено известняками верх
него мела, а Чибухлинской и Сисимаданской антиклиналей породами 
среднего эоцена, а может быть и более древними образованиями (?).

Рассматриваемое антиклинальное поднятие разбито крупными 
продольными разломами и интрудировано значительными интрузиями 
гранодиоритов после-среднеэоценового возраста.

Сисимаданское рудное поле приурочено к опрокинутой на сере- 
ро-восюк Анкадзорской антиклинальной складке, интрудированной 
сравнительно крупной интрузией гранодиоритов, с почти полной асси-
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милицией ее юго-западного крыла. Оно расположено на висячем 
крыле надвига, наклоненного в сторону массива интрузива, с которым 
генетически связано оруденение.

Рассматривая расположение данного рудного поля в отношении 
интрузива необходимо отметить, что оно находится в „приэкзокон- 
тактовой зоне интрузива“.

В минералогическом составе руд Сисимаданского рудного поля 
преобладающее место занимает пирит, который образует, как самос
тоятельные скопления, так и ассоцирует почти со всеми, имеющимися 
здесь, рудными и жильными минералами.

Другие главнейшие рудные минералы следующие: гематит, халь
копирит, магнетит, сфалерит и галенит. Из нерудных минералов чаще 
всего встречаются кварц, барит, гипс и кальцит.

Перечисленные минералы, ассоцируясь в разных комбинациях, 
образуют три характерные рудные формации:

1. Магнетито-гематито-пиритовую (скарновую)
2. Кварцево-пирито-халькопиритовую
3. Полиметаллическую и галенит-баритовую.

Распространение в пространстве этих рудных формаций подчи
нено определенной закономерности: скарновые магнетито-гематиго- 
пиритовые рудопроявления, по сравнению с другими формациями руд, 
расположены наиболее близко к контакту рудоносной толщи с ин
трузией.

Они преимущественно приурочены к перекристаллизованным из
вестнякам и расположены в крайней западной полосе рудного поля.

Кварц-пирит-халькопиритовая формация и отдельные полиметал-
лические проявления занимают центральную часть рудного поля и 
приурочены к порфиритам, их туфам и туфобрекчиям. Крайняя вос
точная полоса рудного поля, наиболее удаленная от интрузива, ха
рактеризуется полиметаллическим и свинцово-баритовым оруденением. 
При этом, свинцовые и баритовые проявления, главным образом, при
урочены к лежачему боку рудоносной толщи и находятся в липари- 
то-дацитовых породах.

Описанное распределение в пространстве разных по минерало
гическим комплексам рудных формаций, свиде1ельс1 в\ ет о том, что 
в рудном поле Сисимадана существует горизонтальная минералоги
ческая зональность. Она обусловлена постепенной сменой в направ
лении с западе на восток, по мере удаления от интрузива, высоко
температурных минералов низкотемпературными от железо-скарновых 
до свинцово-баритовых образований.

А. Б. Каждан | 8], описывая пространственную связь место
рождении Мегри-Каджаранского рудно։о поля с прпкон 1 актовой зо 
ной гранодироритового интрузива, отмечает наличие элементов тори 
зонтальной зональности в оруденении.
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По его мнению—„в узком эндоконтактовом гранитном интрузиве 
располагаются прожилково-вкрапленные месторождения цветных ме
таллов с незначительной примесью высокотемпературных редкоме 
тальных минералов. В относительно узком экзоконтакте, в месторож
дениях того же прожилково-вкрапленного типа количество последних 
резко увеличивается и месторождение становится редкометальным. 
По мере удаления в сторону экзоконтакта вместо прожил ково-вкрап- 
ленных месторождений развиваются жильные зоны с тем же орудене
нием, а еще далее—типичные жильные месторождения полиметаллов".

Весьма отчетливая горизонтальная минералогическая зональность 
наблюдается на Мехманинском месторождении Азербайджанской ССР. 
Здесь по мере удаления от интрузива, с которым генетически связы
вается оруденение, бедное медно-пиритовое оруденение сменяется 
медным, цинково-медным, цинковым, свинцово-цинковым и почти 
свинцовым, в наиболее удаленных от интрузива рудных телах.

Такая же отчетливая горизональная минералогическая зональ
ность отмечена на Кафанском месторождении.

Кафанское рудное поле находится в юго-восточной части АрмССР 
и характеризуется распространением многочисленных медных, полиме
таллических и серноколчеданных рудопроявлений, занимающих пло
щадь свыше 40 кв. километров.

Месторождение приурочено к центральной части рудного поля— 
Кафанской антиклинальной складке, сложенной в ядре вулканогенны
ми породами средней юры, и возможно частично лейаса и разбитой 
крупными дизъюнктивными нарушениями.

Оруденение локализируется под „экранирующими крышами 
образованными крупными дорудными разломами, заполненными спрес
сованными глинами. Под такими „крышами" расположены системы 
жильных трещин и зон дробления, благоприятствовавших образова
нию рудных жил и штокверков.

На месторождении, с запада на восток, отмечается отчетливо 
9

выраженная минералогическая зональность с постепенной сменой, в 
этом направлении, высокотемпературных минералов низкотемператур
ными (схема 2).

Такая зональность является вполне понятной и закономерной, 
если учесть, что источник оруденения связан с гранитоидными интру
зиями Мегринского плутона, расположенного к западу от рассматри
ваемого месторождения. В самом месторождении отмечены мелкие 
выходы интрузивов диоритового и гранодиоритового состава, пред
ставляющие, по-видимому, сателлиты Мегринского плутона. Они рас
полагаются в виде редких и небольших тел, вдоль западной и юго- 
восточной границ месторождения.

На западе рудного поля, в Куртамякских старых выработках, 
оруденение представлено кварцево-пиритовой ассоциацией со слабым 
проявлением халькопирита. Восточнее рудника пКуртамяк“, в рудни
ке 7—10 оруденение представлено преобладающей кварцево-пирпто- 
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халькопиритовой формацией. Здесь, в мощной зоне прожилково-вкрап- 
ленного оруденения и рудных жилах, наряду с халькопиритом, ши
роко разви!ы пириг и кварц. К востоку от 7—10 рудника, в рудни
ках 5 -6, 1 — 2, 4, „Хазна* и др., преобладающим минералом является

СХЕМА 2

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ МИНЕРАЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ НА 
КАФАНСКОМ М-НИИ В АРМ. ССР

УСЛОВНЫЕ

V

3 н л и и
Эпидотиэированные порфирит*, хвор. 

1 цевье и ппагиоклазовые порфириты, 
] их туеры и туфобрекчии. .

Формации пород по мине
ралогическому ՝оставу

Кварц -пари тава и.

ГР^озеРнист^е туфы. , 

------------- извес знаки, известковистые туфы. — 
т т т туфрпесчаники, туеры и туфобрвк

КбОрц -пирита - .

Пири то - асаль՝сол<;рил?о&&я•

■" чии порфиритов

г Диориты и гранодиорит*
Галенита - сфалерита - асалысслиритсвая

ГХА Галенита - аесглькопирито - сфалери тоеаа.

□ © Хмыгопизит> - - ^итаЯ>.

-— -г Си. Ге. Рб- главные элементы в рудах
 У* (Си), (РУ - второстепенные элементы в Рудах.

Ге - желе за О, - кварц Ге9 б - пирит

халькопирит. Пирит занимает подчиненное место (не принимается во 
внимание фланговое окончание рудных тел, выраженное во всех слу
чаях преобладанием в рудах пирита), отмечаются редкие проявления 
сфалерита и галенита. Преобладающее оруденение представлено здесь 
„пирито-халькопиритовой формацией*. Юго-восточнее 5—6 рудников, 
в руднике пБарабатум“ оруденение представлено полиметаллическим
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типом с примерно равным количеством сфалерита, халькопирита и 
сравнительно меньшим количеством галенита.

К северо-востоку от рудника Барабатум в руднике им. Шаумяна 
преобладает галенито-халькопирито-сфалериговое оруденение с пре
обладанием в рудах сфалерита.

В руднике „Халадж՞, наиболее удаленном от западной границы 
рудного поля, преобладающее значение начинает приобретать галенит.

Таким образом, в пределах Кафанского рудного поля мы можем 
констатировать зональное расположение орудененения с выделением, 
по мере удаления от источника оруденения, трех последовательных 
зон: 1. „Приэкзоконтактовая зона*1, с преобладанием кварцево-пири
тового оруденения; 2. „удаленная зона", с преобладанием медного 
оруденения и 3. „далекая зона", с преобладанием полиметаллического 
оруденения.

Описанные факты, взятые из материалов изучения рудных мес
торождений Армении, безусловно, доказывают наличие горизонталь
ной первичной минералогической зональности в пространственном 
распределении эндогенного оруденения вокруг тела интрузива—ис
точника оруденения. Такая минералогическая зональность, с той или 
иной четкостью, наблюдается по всем рудным районом республики.

Является неоспоримой истина о том, что постмагматическое ру- 
дообразование вблизи металлоносного очага-интрузива, происходящее 
при высоких температурах и давлениях, и вдали от интрузива, в усло
виях низких температур и давлений, приводит к образованию раз
личных по составу руд.

Ереванский Государственный Университет, Поступила 16. 1. 58.
Кафедра поисков и разведок 

полезных ископаемых

Р. Ս. ՎԱՐԴ1ԼՊԵՏ811Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԵՐԻՏՈՐԻԱՅԻ ՀԱՆՔԱՅՆԱՑՄԱՆ ՄԻՆԵՐԱԼՈԴԻԱԿԱՆ 
ՋՈՆԱՅԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

>>ա լա и ա ան Д ւսու 
ղի էխեր ի շա ր9ր նկաաւ

սնձին շրդաններում ցանվող ղրանիաո

ւլ սպքս րաս այս րորլա րւլդաո հ ^ասքալ
ալա и ա ւսնի տեքիստրիալա մ հա լան ի են

ներ,

լականա իք լան , սակալն որոշ 
ավելի ուշ պ րո ցե սնե րո վ։ 

Սեմ հան ոա ւեն !ե ո ոմ ա п /։ա -
որոնք ւլենևաիկորեն կապված են ինար ու րլիւսնե ր// 

է, նշված հանքայնացման ցենեաիկ կապր
/и իք ա ղ է արաահալաված, սակալն մД

հե Աէ է
ին ա րա էլի ւսնե ր Д հետ

ավլալնե րն անկասկած ապա ցա ցամ են ա լղ կապք, 1րււէսնւււմ են
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/. տան քայն ա ցմ ան տերիտորիալ հ,ս րոււ/ե ին տ բու ղՒ*[ դանգվածնե րին ւ 
նրանէյ շուրջը սրման պսակների առաջացումներով։

2, Որոշակի մետաղների լոկալ հարամն ինտրուղիվնե րին , ինչպես նա!, 
որոշակի պետրոգրաֆիական ե քիմիական կազմ ունեցող ապարներին։

3. Ապարների հանքամեբձ փոփոխությունները:
4, »Հանգե դուրի հանքային շրջանի գրանոդիո ր իտնե րոլմ պդինձմ ո լի րղե֊ 

նալին հանքայնացում կրող պեգմատիտալին երակների առկայությունը:
I նաբուդիվհերի շուրջը հանքա խւսցմ ան դոնալ բաշխոլւքը' բարձր ջեր* 

մա ս տի ճան ա լին միներալների տեղադրումը ինտ րուղիւխե րում և նրանց մոտ 
դոնանեբում, իսկ համեմատաբար ցածր ջերմաստիճանային միներալների հա֊ 
բումն ինտրուդիալից հեռացած դոնանեբին։

Հա լաստանի պալմ աննե ր ում, ինտրոլղիվի հանքա լնացման պս ակտ մ
նպա սւ ակահա բմա բ է առանձնացնել ա, որոնք բնութագրում են հան֊
քա լնացման հոբիդոնական մ ինե բ ա լո դիա կան

1. Ւնսւրուդիվո։ մ գտնվող դոնս։
2. Մե բձէկդոկոնտակտա լին դոնա
3. Ւն տրուդիվից հեռա դած դոնա 

տբու դիվից հեռու դոնա

Առանձնացրած դոնաներից լուրաքանչյու րը բնորոշ
հանքայնացման տիպու^ աոաջին դոնայոէմ տարածված են մոլիբդենային և 
պդ ին ձ֊ /Հ ո լի բդեն ա լին , ե րկր ո րդու մ-ե րկա թ ա լին, ե րկա թ ֊ պդն ձա յին , կւէաբց-պի֊ 
բիտա լին և քիչ պիրիտ֊պղնձային, եբբորղում — պդնձային , պիրիտ֊ պդնձա յին 
ու քիչ պիրիաալին և բադմամետադ, չորրորդում^ բադմամետադ, որոշ չա֊
լիով պղինձ֊պիրիտալին, պդինձ֊երկաթ ալին հանքալնաց ու մ։ Առահ՛ին դոնա֊
լի համաբ կաբելի է նշել Զանգեղուրի խոշոր հանքալին շրջունը, որտեղ պդինձ֊ 
մոլիբդենային հանքայնացումը գտնվում է ինտրսւդիվ ապարների մեջ, երկ֊ 
րորղ զոնալի համար լավ օրինակ կարոդ է ծառայել Չիբուխլի— Աիսիմադան
Ադստեֆի հանքային շրջանը, որտեղ հանքայնացումը բաշխված 
դիայի նեղ էկգոկոնտակտում։

Ալավե րդի֊Շ ամ շաղին ի հանքային շրջանը գտնվում է ք'ՐՐոՐԴ — ին տ րու֊
պդնձի հան֊

Պբիվոլնի—Մարցի հանքային շրջանը յուրահատուկ բադմամետաղ հան֊ 
սսումոմ ռտնմում է }ոըրոբդ -ինտրուդիվից ավելի հեռու դոնայում։

մ և մի շաբք ա
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