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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Э. А. ХАЧАТУРЯН

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОЛЧЕДАННОГО ОРУДЕНЕНИЯ 
АРМЕНИИ

В металлогении Армении одним из ведущих является колчедан
ный тип оруденения, региональное размещение которого обусловлено 
главным образом благоприятным сочетанием геотектонического, маг- 
мьтичекого, литологического и геохимического факторов.

Выяснением закономерностей размещения колчеданных место
рождений Армении занимались И. Г. Магакьян, С. С. Мкртчян, 
Б. С. Вартапетян, О. С. Степанян и другие геологи.

Геологический материал, накопленный за последние годы многи
ми исследователями, позволяет рассмотреть некоторые особенности 
пространственного размещения колчеданных месторождений Армении.

Медно-серноколчеданные и тяготеющие к ним барито-полиметал
лические месторождения Армении по сходным геологическим усло
виям формирования объединяются в единую колчеданную рудную 
формацию. К геологическим особеноостям рассматриваемой т

1 ормации
следует отнести: состав вмещающих толщ и характер околорудных 
изменений, структурный контроль оруденения, морфологию рудных 
тел, минералогический состав и геохимические черты руд и некото
рые другие факторы.

В региональном масштабе колчеданные месторождения Малого 
Кавказа расположены в пределах зоны развития пород эффузивно
осадочного комплекса юрского, мелового и палеогенового возрастов, 
протягивающегося от Артвинского округа Турции на западе, через юж
ную Грузию, северную Армению, западный Азербайджан до южной 
Армении (Зангезур) на юго-востоке.

Колчеданные месторождения Армении размещены, в основном, в 
двух разновозрастных, но весьма сходных, по геологическому ком
плексу слагаемых пород, формациях. Главнейшие месторождения кол
чеданной формации Алаверди, Шамлуг, Ахтала, Кафан, Шаумян, Ха- 
ладж и др. приурочены к юрским вулканогенным образованиям Ала- 
верди-Кафанской тектоно-магматической зоны, а относительно не
большие по масштабу месторождения Танзут, Чибухлы и Анкадзор- 
ской группы —к эоценовым толщам вулканогенных пород Армянского 
тектонического комплекса. В районах месторождений широко развита 
эффузивно-осадочная толща, представленная альбитофирами, кварце֊
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выми альбитофирами и порфирами,различными порфиритами, их ту
фами и туфобрекчиями, туфопесчаниками, туфоконгломератами и др. 
Среди вулканогенных пород встречаются разности относящиеся к 
дайкам или субвулканическим интрузиям, прорывающим с одной сто
роны юрские, а с другой—эоценовые образования.

Весь этот комплекс пород или отдельные его разности слагают 
районы месторождений Танзут, Чибухлы, Ала верди, Кафан, Ша.млуг, 
Ахтала и др. .

Согласно Ю. А. Кузнецову |6], важнейшим критерием самостоя
тельности конкретной формации и формационного типа является по
вторяемость формаций в однотипных структурах, в частности в одно
типных структурах разного возраста. Такое определение находит 
свое подтверждение в условиях Армении, где эффузивно-осадочный 
комплекс встречается в однотипных структурах разного возраста.

По И. Г. Магакъяну |8], колчеданные месторождения Армении 
приурочены к доскладчатым эффузивно-осадочным комплексам с суб
вулканическими интрузиями и пространственно расположены во вну
тренней зоне альпийской геосинклинальной складчатой области.

По схеме структурного развития Армении, предложенной А. А. Га
бриеляном [2], колчеданные месторождения встречаются в юрском и 
палеогеновом подэтапах альпийского тектонического цикла и соот
ветственно приурочены к спилит-кератофировой формации юрского и 
эоценового возрастов. I

По тем же данным, для районов развития колчеданного оруде
нения в одном случае типичны кварцевые порфиры, альбитофиры суб
вулканического типа (юра), а в другом—гранитоиды (эоцен). С по
следним положением трудно согласиться, ибо кварцевые порфиры и 
альбитофиры в равной мере характерны и для , районов развития эо
ценовых вулканогенно-осадочных толщ (Танзут, Чибухлы и др.).

В пределах перечисленных месторождений вмещающие породы, 
как правило, подвергнуты интенсивным гидротермальным изменениям: 
окварцеванию, серицитизации, хлоритизации, пиритизации, иногда кар- 
бонатизации и огипсованию. Эти типы изменения вмещающих пород в 
различных рудных полях проявлены в различной степени, однако об
щий характер изменения остается более или менее постоянным. Гид- 

*

ротермальное изменение пород обычно захватывает более широкие 
площади, чем оруденение. ■

На некоторых месторождениях (Чибухлы, Ахтала, Кафан) интен
сивно окварцованные породы превращены во вторичные кварциты, ко
торые непосредственно рудных залежей не вмещают и характеризу
ются лишь вкрапленным или прожилково-вкрапленным оруденением.

Изменения вмещающих пород носят различный характер и отно
сятся к трем основным типам:

1. Региональный гидротермальный метаморфизм, имеющий пло
щадное развития и выразившийся в гидротермальной переработке вме
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щающих пород. В результате этого процесса происходит альбитизация 
плагиоклазов, хлоритизация пироксенов и вулканического стекла (Ка- 
фан, Ахтала, Шамлуг, Танзут и др.).

2. 1 идротермальный метаморфизм, предшествующий и сопровож
дающий отложение рудных минералов. Этот процесс одинаково хоро
шо выражен почти на всех колчеданных месторождениях Армении и 
характеризуется интенсивным гидротермальным изменением—серии,ити- 
зацией, хлоритизацией, окварцеванием, пиритизацией вмещающих пород.

3. Поверхностные изменения, протекающие в зоне окисления. 
I идротермально измененные породы под влиянием процессов окисле
ния, при активной роли серной кислоты, еще более изменяются, иног
да переходят в рыхлые массы, а среди минералов измененных пород 
появляется каолинит. Этот тип изменения на колчеданных месторож
дениях Армении имеет сравнительно небольшое развитие, что обуслов
лено слабо выраженной зоной окисления на большинстве из место
рождений.

Оруденение во всех колчеданных месторождениях развивается 
метасоматически. Руды часто представлены сплошными сульфидными 
или сульфидно-баритовыми агрегатами или вкрапленностью во вме
щающих породах, но они имеют метасоматический характер.

Вместе с тем, следует подчеркнуть избирательный метасоматоз 
колчеданных руд, выраженный в брекчиях кератофиров Шамлугского 
месторождения в виде брекчиеподобных текстур. Руда ряда штоков 
месторождения представляет собой окварцованный кератофир или 
брекчию кератофира с рассеянной вкрапленностью и угловатыми участ
ками рудных минералов, преимущественно халькопирита. Наличие 
этих угловатых но форме рудных скоплений объясняется избиратель
ным метасоматозом отдельных обломков кератофировой брекчии (об
ломков известковистых туфов), которые замещались легче, чем крем
нистый цемент. Аналогичная текстура руд наблюдается также на Ка- 
фанском, Чибухлинском и других месторождениях. Наряду с этим, 
местами встречаются скопления тина выполнения пустот в виде мел
ких жилок, секущих метасоматические образования.

Морфологически рудные тела представлены линзообразными (Ган- 
зут, Чибухлы, Ахтала) или штокообразными (Шамлуг, Алаверди) за
лежами. Некоторые рудные тела вытянуты по падению, но они обыч
но встречаются группами, часто кулисообразно сменяя друг друга и 
в горизонтальном, и в вертикальном направлениях. Подобная сгруп- 
ппрованность рудных тел особенно четко наблюдается на Шамлугском, 
Алавердском, Акта л иском и других колчеданных месторождениях, 
причем отдельные тела сплошных сульфидных руд нередко окруже
ны зонами вкрапленного оруденения

Кроме линзообразных и шгокообразных, встречаются также жи
лообразные тела, которые особенно характерны для нижних горизон
тов Шамлугского, Алавердского и для ряда участков Ахтал некого, 
Чибухлинского (Желтая речка), Халаджского месторождений.
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Исключением являются типичные трещинные жилы Кафанского
месторождения, переходящие на некоторых участках в зоны прожил- 
ково-вкрапленного оруденения. \Я

Некоторое разнообразие в морфологии рудных тел колчеданных 
месторождений Армении следует объяснить литологическим составом 
и степенью тектонической переработки вмещающих пород. В этом 
отношении Кафан является наиболее типичным примером.

Для структуры Кафанского рудного поля характерна пологая 
в» 

складчатость, представленная куполовидными, кулисообразно распо
ложенными брахиантиклинальными складками, которые подвергнуты 
интенсивным дизъюнктивным нарушениям. Очевидно, дорудные тре
щины скалывания и предопределили жильную форму рудных тел на 
Кафанском месторождении.

Руды рассматриваемой формации характеризуются разнообраз
ным. иногда весьма сложным минералогическим составом. Наиболее 
распространенными рудными минералами являются: пирит, халькопи
рит, сфалерит, галенит, блеклая руда, наряду с которыми встречаются 
многие другие минералы, составляющие в некоторых месторождениях 
существенную часть руд. К их числу относятся: первичные борнит и 
халькозин, энаргит, самородное золото, аргентит, медно-висмутовые 
минералы, марказит и некоторые другие. Нашими исследованиями 
[13, 14| в колчеданных рудах впервые установлены: алтаит, петцит, 
реньерит, люцонит, линнеит. Некоторые из перечисленных редких ми
нералов образуют заметные скопления (алтаит/

Состав нерудных минералов более прост и однообразен. Главны
ми по распространенности являются кварц и барит, иногда также се
рицит и другие минералы боковых пород. В меньшем количестве и 
неповсеместно встречаются гипс, карбонаты, флюорит и др.

Количество жильных минералов в сплошных рудах обычно не
велико, но на Ахтальском месторождении барит образует самостоя
тельные залежи и вместе с полиметаллами является объектом разра
ботки. Значительное распространение сульфатов в рудах свидетель
ствует о небольшой глубине образования месторождений, что являет
ся характерным для рассматриваемой формации.

Учитывая состав минерального комплекса и количественные со- 
отнош •ния отдельных минералов, обособление руд в виде несколько 
разновременно образовавшихся линз или жил, среди колчеданной фор
мации можно выделить следующие типы: 1) серноколчеданный, 
2) м-Дчо-серноколчеданчый, 3) полиметаллический и 4) баритовый.

1. Серноколчеданный тип. Руды этого типа образуют самостоя
тельные скопления (месторождения Танзут, Чибухлы), либо присут
ствуют в медных и полиметаллических месторождениях в виде линз
Алаверди, Шамлуг, Ахтала) или зон вкрапленных руд (Кафан, Ан- 

кадзор).
Минералогический состав руд собственно сериоколчеданных ме

сторождений I анзут и Чибухлы простой: преобладают тонкозернистый 
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н колломорфный пирит и нерудные —кварц, серицит, хлорит, иногда
гипс; в резко подчиненном количестве устанавливаются халькопирит, 
сфалерит, блеклая руда, станнин.

Там, где серноколчеданный тип проявляется совместно с други
ми, присутствует ряд минералов, который будет отмечен ниже.

2. Медно-ссрноколчеданный тип является наиболее широко раз
витым, определяющим основную ценность руд рассматриваемой ирор-
мации. Подавляющая часть рудных тел месторождений Алаверди, 
Шамлуг, Кафан сложена медно-серноколчеданными рудами.

По сравнению с серноколчеданным типом минералогический со
став медно-серноколчеданных руд значительно сложнее. Основными 
компонентами руд являются пирит и халькопирит, из нерудных мине
ралов— кварц, серицит, хлорит, реже барит, карбонаты и гипс; коли
чественные соотношения этих компонентов колеблются в значитель
ных пределах֊от массивных до бедных сульфидами прожилковых и 
вкрапленных руд.

Кроме основных минералов, в руде присутствуют в небольшом 
количестве сфалерит, галенит, теннантит, гематит, марказит, станнин, 
алтаит, реньерит, эмплектит, виттихенит, самородное золото и лю- 
цонит.

Некоторые из перечисленных минералов совместно с другими на 
отдельных участках ряда месторождений образуют заметные скопле
ния. Так, например, борнитовые руды в виде небольших гнезд и жи
лообразных тел развиты на месторождениях Алаверди, Шамлуг, Ах- 
тала, Кафан, скопления пирит-энаргитовых руд известны в руднике 
№ 6, гнезда алтаит-сфалерит-галенитовых руд—на восточном фланге 
рудника № 1—2 Кафанского месторождения и т. д.

По структурным особенностям среди медно-серноколчеданных 
руд различаются: кристаллические (Анкадзор, Алаверди, Шамлуг, Ка
фан) и колломорфные (Шамлуг, Алаверди, Кафан) руды.

Взаимоотношения этих типов руд весьма сложны: во многих слу
чаях они встречаются совместно и настолько тесно, что представляют 
как-бы одновременные образования, а в других случаях —раздроблен
ные обломки кристаллических руд сцементированы колломорфной ру
дой (Кафан и др.).

Иногда, в небольших жеолах криптокристаллических скоплений 
наблюдаются мелкие хорошо ограненные кристаллики пирита, обра
зовавшиеся, по-видимом у, в результате раскристаллизации гелей.

Надо полагать, что медно-серноколчедапные руды, состоящие из 
смеси мелкозернистых агрегатов пирита, халькопирита и других суль
фидов, в которых трудно наметить определенный порядок выделения 
минералов, образовались в результате раскристаллизации сульфидных 
гелей сложного состава. В подобных рудах нередко сохраняются ре
ликты колломорфного строения — сферолиты пирита, концен1 ри чески 
зональное расположение агрегатов, состоящих из тех или иных 
сульфидов.
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3. Полиметаллический тип руд данной формации проявляется 
в тесной пространственной связи с другими типами колчеданных руд 
и образует самостоятельные скопления.

В Алавердском рудном районе полиметаллический тип развит на 
Ахтальском, отчасти и на Алавердском и Шамлугском месторожде- 
ниях. В Кафанском рудном районе полиметаллические жилы обособ
ляются на участках месторождений Шаумян и Халадж.

Минералогический состав руд полиметаллического типа для всех 
перечисленных месторождений сравнительно однообразен. Главными 
рудными минералами являются: сфалерит и галенит с небольшой 
ролью халькопирита, блеклой руды, пирита, борнита, энаргита, изред
ка алтаита, аргентита, тетрадимита, самородного золота. Нерудные 
минералы представлены кварцем, баритом, кальцитом и гипсом.

В полиметаллическом типе наблюдаются две разновидности руд: 
кристаллические, мелкозернистые (Ахтала, Шаумян) и скрытокристал
лические с колломорфной структурой (Алаверди, Шамлуг, Халадж).

4. Баритовый тип довольно широко развит в верхних горизон
тах Ахталтского месторождения, образуя гнездообразные рудные 
тела. В Алавердском рудном районе наряду с Ахтальским барито-по
лиметаллическим, известны также самостоятельные баритовые место
рождения Акори и Уч-Килиса.

Основным компонентом этого типа является барит, к которому 
примешиваются в небольшом количестве кварц и кальцит и незначи
тельном—халькопирит, галенит, сфалерит и теннантит.

В семействе колчеданных руд И. Г. Магакьян [7] дополнитель
но выделяет еще два типа—борнитовый и галенитовый. Первый из 
них имеет сравнительно небольшое развитее в верхних горизонтах 
месторождений Алаверди и Шамлуг, а второй—в подчиненном коли
честве представлен на Ахтальском месторождении.

Руды колчеданной формации Армении как в минералогическом, 
так и в геохимическом отношении характеризуются многими общими 
чертами. Многочисленными спектральными и химическими анализами 
в рудах различных типов и мономинеральных фракциях установлено 
наличие ценных редких и рассеянных элементов. К ним относятся: 
Оа, Се, Бе, Ге, Сб, 1п> Бп, БЬ, Т1, В1, Со, Бг и др., некоторые из 
которых уже извлекаются, а другие могут приобрести промышленный 
интерес и стать объектом извлечения.

Для серноколчеданных и медно-серноколчеданных руд наиболее 
характерными являются Бе, Ге, Са, Се, БЬ, Т1 и В1, причем некото
рые из этих элементов образуют самостоятельные минералы 
а.паит, реньерит, виттихенит). Полиметаллические руды характери

зуются присутствием в них Сб, Се, Бе, Те, 1п; последний встречается 
преимущественно в рудах Шаумян-Халаджского месторождения. Ба
ритовый тип содержит много Бг и немного Си, РЬ, Аи, Са.

11риведенные данные свидетельствуют о том, что несмотря на 
различие в минералогическом составе руд, серноколчеданные, медно



Некоторые особенности колчеданного оруденения Армении 57

серноколчеданные и барито-полиметаллические месторождения, при
уроченные к разновозрастным толщам эффузивно-осадочного комплек
са, представляют собой единую рудную формацию.

Исходя из соотношений месторождений с вмещающими их по
родами, может быть решен вопрос о положении колчеданной рудной 
формации в ходе развития подвижных зон. Породы эффузивно-осадоч
ного комплекса являются типичными образованиями начальных этапов 
развития геосинклинальной зоны и, так как локальная связь место
рождений с этой формацией парагенная, то и месторождения относят
ся к начальным этапам, с той лишь разницей, что эффузивно-осадоч
ный комплекс юры развивался в первично-геосинклинальных, а-эо
цена в унаследованно-геосинклинальных условиях |2|. В обоих случаях 
колчеданные месторождения локально приурочены, преимущественно, 
к брахиантиклинальным складкам, сложенным породами эффузивно
осадочного комплекса.

Вопрос о связи колчеданных месторождений Армении с тем или 
иным магматическим комплексом является дискуссионным. Наряду с 
представлениями о генетической связи рудообразующих растворов с
магматическим очагом, давшим эффузивы спилит-кератофировой 
мации, высказываются мнения о связи их с более поздними интрузия
ми. Однако исследователи, считающие, что существует генетическая 
связь колчеданных месторождений с субвулканическими интрузиями 
кварцевых порфиров и альбитофиров, приводят более убедительные 
доказательства справедливости своего мнения, чем сторонники другой 
точки зрения, согласно которой оруденение связано с более поздними 
интрузиями.

В отношении генезиса колчеданных месторождений других райо
нов Малого Кавказа мнения исследователей также расходятся. Так, 
например, месторождения Азербайджана Ш. А. Азизбеков генетически 
связывает с диоритовой интрузией досеноманского возраста, а 
М. А. Кашкай —^с субвулканической фазой кварцевых порфиров.

Г. А. Твалчрелидзе |12], исходя из морфологии рудных тел, 
Кафанскую группу месторождений относит не к колчеданному типу, 
а к жильным месторождениям, генетически связанным с малыми ин
трузиями гранитоидов.

Исследованиями С. С. Мкртчяна |11], на основании большою 
фактического материала доказано, чго колчеданное оруденение Ка
занской группы месторождений пространственно тяготеет к дайкам и 
небольшим штокам субвулканических кварцевых порфиров и альби
тофиров и связано с ними в смысле общности магматического очага.
Для колчеданного оруденения Кафана источником рудоносных pacieo- 
ров служил магматический очаг среднеюрского возраста, с которым 
связаны излияния эффузивов, дайки и штоки альбитофиров и кварце
вых порфиров.

Приуроченность колчеданных месторождений Армении к районам 
развития гидротермально измененных пород эффузивно-осадочною 
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комплекса, наличие массивных сульфидных руд и развитие вокруг 
них вкрапленных минерализованных участков, метасоматическое раз
витие главных рудных минералов —пирита, халькопирита, галенита, 
сфалерита, близость минеральных ассоциаций и геохимических черт 
руд позволяют прийти к выводу, что как субвулканические штоки и 
дайки кварцевых порфиров и альбитофиров, так и колчеданное ору
денение являются производными единого магматического очага.

Глубина формирования колчеданных месторождений небольшая, 
что доказывается совпадением фаций глубинности субвулканических 
интрузий и оруденения и иногда значительным распространением 
сульфатов в рудах.

Колчеданная рудная формация Армении занимает довольно опре
деленное металлогеническое положение, которое обуславливается при
уроченностью ее к эффузивно-осадочному комплексу, представляюще
му собой типичное образование начальных этапов развития геосинкли- 
нальной зоны.
Институт геологических наук 
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է. II.. ԽԱՋԱՏՐ8ԱՆՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈԼՉԵԴԱՆԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՅՆԱՑՄԱՆ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆԱ մ՛ փ ո ւհ и լ մ'
տ ա լա ո ւո ան ի մե տ ա լո զ են ի ա յում շատ տ ե դ է զր ա ւ

Կականում դեո տեկտոնական, մ ա դմ ա տ իկակսւն, յ Д թ ո լո դ ի ակ ան և պե ո յփմ {էա
կան զոբծոնների ր Шրենպ ա и տ զ ու էլ ա կ րյումո վ:

Պ զն ձա֊ ծ ծ մ բակս լչե դան ա լին ե նրանց կիքք բ*ս րի տ-բա զմ ւււ մ ե տ ա զա

>անքաէ{այրերը իրենց ձևավորման երկրաբանական պայմաններով կազմում 
եհ մեկ միասնական կոլչեդան ալին հանքային ֆորմացիա! Տվյալ ֆորմա֊ 
ցիալի երկրաբանական աո անձնահատկություններին պետք է դասել պարու- 
նակոդ ապարների կա զմ ր ե նրանց մերձհանքային փոփոխությունները, հան
րայնացման ստրուկտա բային գործոնը, հան քամ ա ր մ իննե ր ի ձեր, հանքանյու
թերի ւ1 իհե րալոդիական կազմը ե զեոքիմիական նշանները ու մի շարք ա// 
զործոննե ր։

Հ''”> լա ս տան ի կոլչեդանալի հ հա հքավալրերը տեղաբաշխված են հիէէնա- 
կանում երկու տարբեր հասակի ֆորմացիաներում, որոնք կազմված են հա
մարյա միևնույն հրաբխածին ապարների կոմպլեքսից։

I ո լչե դան ա լի հ ֆորմացիայի զլխավո ր հանքավա յրհ ր' էԼլավերդին, Շամ- 
լ՚՚ւ՚ւր, Ախթսպան, 'Լափանը, հալաջը և աԱն հարում են Ալավերդի-Ղափտնի 
տեկտոնո-մադմ ատիկական դոնսղի լուրայի հասակի, իսկ իրենց մասշտաբով 
համեմատաբար ավելի փոքր հանքավայրեր' Տանձուտը, Չիբոլխլին ե Հանքա
հորի խումբը' էոցենի հասակի հրաբխածին ապարներին։
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. Մա1ЛЛ տանի կւէ լչե դուն ա լին հանբավսւ լրե րը 
ин! ած րա //»Ն նուք աւե օոնե րում ե տա֊

ил

' ,{ա^ էլՈ լչսդասա քըս ^սւՆբաւիս լրհ րի շրջան ում պա րունակոդ ա պա րնե ր ր 
րպես կանոն ենթարկված Л й հիդրոթերմալ էիովւոիւա թլունների' կվարցաց֊

է) ան, սև ըիցիտսէցմէսն , բլորիաս։ ցմ ան , պիրիտացման, երբեմն կա րբոնատաց֊
ա и տ ի ճ անո տ ա

ներկա լացված են ո ու լֆեԴ ա /ին
կամ ո ու լֆ ի դ-ր ա ր ի ա ա լին հոծ ա ւլ րե դա ան ե րո վ էլամ սլս 
րում տարածված ցանով ե ունեն մետասոմատիկ րնալթ:

Ալս հան բան լո ւ թ ե ր ի համար հատու

ՈՐՐ Լս,է1 *ս րտւսհա լտւիսծ է (/ամլուղի հո. լրի կե րատոֆիրա լին րբեկ
շիաներում րրեկչիանւքան տեբստա բանեըի ձևով: ին արական մետասոմատո֊

եղած կրա բա բա լին
որ կևրւստոֆիրա լին բրևկչիանե րի մեգ 

աԱ ապարների բեկորները սւե ղակալվա մ
են աւթւլի հեշաութլամբ, բան կա լծբա բալին ցեմենտը։

ծունբամ ա րմ իննե րը ըստ իրենց ձևի ներկա բոցված են ո и պն լական մ ան 
(Տանձուտ, Չիբտիւլիք Սվսթալա) կամ շտոկանման / (/ամլուղ, 1Լլավերդի) կու
տակներով։ Աոանձին հան բա վա լրե րւււմ ալդ հան բամ ա րմ իննե ր ր հա&սւիւ Կան֊

դիպում են իոեբավորված ձևով: !* ա ղաոու 
բաւիոլրերի ե րակա լին մա րւ1 ինն ե ր ր, ո

են կազմում 'Լափան ի հան֊

ա֊ դոնաներքէ է

ծանրամարմինների ձևի մեգ ելլած որոշ 
բացատրել ապա բների լի թո լողի ական էրողմով ե

տարրերու թլունը կարելի է 
նրանց աեկաոնական վեշւս֊

դի ձ1ւււվ սրանց հետ մեկտեղ 
կողինք էնաբդիաէ բնածին 
ր ա քն ե ր ք մ ա րկա ւլ իա և լլլլլէյէ

4աաա/րած ու սու մհ ասել

աոա

ու֊

ներ' ալթւսիսէք պետցիտէ ոևնլերիտ, լիննեիտ, լլուցոնիսւ | 13է 1/|.։
//< հւսնբալին լքիներալնեըի կւսւլւևւ անհամեմատ աւթւլի սլարւլ ե միտպ 

Լ/ ՍԼ ւլ Էէ 9։ լ խավս րնե բն են' Ь*[,иР91. ր111 բի^ւը» երբեա» սե բիցիսւր։ Ավելի պ

ил

կոմւղլևբսի կազմը ե աոանձին միներալ֊ 
թլհւններրէ կոլշեդանալին ֆորմացիայում 
ի հետև լալ տիպերը' 1) ծծմբսւկոլչեդանա֊

մէն > ա կո լչ եղան ա լին, 3) բա ղմ ամ ե տա ղա լին ե 4) բարիէՈ !Ա ”

տ ա ֊
ա

ա

I ա 9 ա ա

ալս: Հէուրաբասչյուը տ 
հատկու թլուններոէի

աո ան ձնա֊
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‘հեո քիմիակա

լիղների շնորհիվ սահմ անվ

ն ֆւորմս։ ցիա լի հս։ Ա քան լու թ և րն 
и պեկտբա լ It քիմիական անա֊ 

>ու ղվ ա tf լու ա և /у^м/o/J էլեմենտ֊

ներ' Ga, Ge, Se, Те, Cd, In, Sn, Sb, Tl, Bi, Co, Sr b ••41
Ալդ Էլեմենտնե րից մի քանիսր աոաջա ցնսւծ են ինքնո։ բուլն միներալ֊ 

ներ [ալիքաիսւ, ոենլեբիտ, վիտիիւենիտյ։
երի կուպր ա լո էրոս ա լԱ սար 

աո արկս։։ Ալդ հար ղի

շուրջր կան երկու տարբեր կաբծftքներ' ոմանք գտնում են, որ կոլչեդանա 
հան օա ti ա է ոե ո ո եաաւ1տծ են ti ե ոձմաեե ոեսա էհն uiiuliiiiii ’!> հ tни էհն ե ևէհո

պորֆիրա (ին ին տ ր ու ղ ի ան ե ր ի հետ մադմատ

իմաստով, իսկ մ(ուսներբ հան քա (ն ս։ у ո ւ մ բ կապ 
ղբանի տոիդա(ին ին տ բու ղի ան ե ր ի հետ։ Սակտլն

ուշ ներդրված

կիցնեբբ բերում են ավելի հա մո ղե у ո ւ ղ ի չ /»րկրորդին րI

֊>ա (աստանի կո լչեդանա (ին հանքավւս լբե րի տ ե ղար աշիւ ո է // բ հ ր ա բ իւ ած ին֊

ապարների տարածման շրշան֊

նեբալացման ղա բղաց ամբ, մինե բա լնե բի մե տա иոմատ

րնուքթբ, հան քուն լու իէ ե ր ի մ ին և բ ա լա լին խմբավորումների ե 
նշանների րնդհանրու քժլունր (ժուլլ են տալիս ե ղրւսկա ցնե լ , որ t Ո կվար

ցա(ին պորֆիբնեբի ե ալրիտո ֆիրնե րի շտոկերբ ե դալկանեբն, ա (նպե ս Է 
կո լչեդանա լին ^ան քա (ն ա ց ում ր հան դի ո ան ու մ են մեկ միասնական մադմա
տ

լին հանքավալբեբի ձևավորման իա բութ լսւնն ալնքան էլ մեծ 
ցվում է մ ե բձմ ակե բ ե и ա ւ ին ին տ ր ո ւղի ան ե ր ի և հանբայնաց֊

ման ֆացիաների հւ 
գդալի ու ա բած ում ո ij։

У և երբեմն հան քան լո t թ ե բու մ и ուլֆ ա ւոնե բ ի

ղբ։ոէ

иГ*1 Ղ1 ! Ո[,Ր պա յս ասադորդաո հ սրա 
ա պա րնե րին ղ և ո и ինկ լին ա ( ա լին ղոնա(ի 
տիպիկ ղո լա ցումնե ր ին ։

ղ ա բղա у մ ա ն
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