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А. И. КАРАПЕТЯН

К ВОПРОСУ ОБ АЛЬПИЙСКОЙ ЭНДОГЕННОЙ МЕТАЛЛОГЕНИИ 
ПАМБАКСКОГО РУДНОГО РАЙОНА

Эндогенное рудообразование альпийской металлогенпческой эпохи 
является наиболее продуктивным и вместе с тем наиболее сложным сре
ди других металлогеннческих эпох Памбака. Для этой области пред
лагались металлогеническне схемы, находящиеся в явном противоречии 
друг с другом. Так например, В. Н Котляр [8] считает все рудные про
явления на Памбаке одновозрастными (верхнеэоценовыми). Другие ис
следователи, наоборот, считают каждый тин минерализации продуктом 
отдельной металлогенпческой эпохи. В частности П. Л. Епремян Анка- 
ванское медно-молибденовое месторождение рассматривает, как резуль
тат наложения различных этапов трех металлогеннческих эпох: верхне- 
эоценовой, олигоценовой и миоценовой.

Нет единого мнения и в отношении генетической связи отдельных 
типов оруденения с магматизмом. В. Н. Котляр, считая оруденение Ан- 
каванского медно-молибденового месторождения синхронным с золото
рудной минерализацией соседнего Меградзорского месторождения, рас
сматривает их в «определенной» связи с монцонитами, кварцевыми дио
ритами, гранодиоритами и малыми интрузиями (гранит-порфирами) • / 
Мармарикской группы гранитоидпых интрузивов. В отличие от этого, 
П. Д. Яковлев считает, что нет достаточных фактических данных для 
выяснения вопроса с какой из фаз интрузивного магматизма связано 
оруденение Анкаванского месторождения: с фазой кварцевых диоритов 
или со следующей.

Проведенные нами за последние 7—8 лет минералого-геохимические 
исследования различных формаций руд и месторождений Памбакского 
рудного района, позволили собрать интересный фактический материал, 
который в сопоставлении с результатами новейших исследований по 
магматизму района [3, 10] вносит некоторую детали ацию в существую
щие схемы развития алпийской металлогеннческоп эпохи Памбака.

Детальные микроскопические исследования различных типов руд и 
стадий минерализации Анкаванского медно-молибденового месторожде
ния привели к выявлению [5, 6] золото-серебро-висмут-теллуровой ред
кометальной минерализации (фиг. 7а. б), являющейся равновесной па- V еврагенетическои ассоциацией среди руд медно-мышьяковой стадии еди
ного рудообразовательного процесса—гидротермального этана минера
лизации месторождения, аналогично тому, что имеет место в медно-мо
либденовых и медно-нол и металлических месторождениях За нгезу рекой 
рудоносной области [4, II, 12]. Наиболее важным доказательством при
надлежности выявленной ассоциации минералов к единому процессу 
формирования Анкаванского медно-молибденового месторождения яв-
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ляется факт приуроченности их к рудам только медно-мышьяковой ста
дии минерализации.

Фиг. 1. а. Микрофото. Самородное золою (Ан)^ в срастаниях с халькопиритом 
(Ср), приурочено к полям энаргита (Ей) и блеклой руды (!п). 250. Анкаван-
ское медно-молибденовое месторождение (медно-мышь чковая 'стадия), б. Микро- 
фото, Теллуровисмут (Ту), гессит (Нез) и петцит (Ре։; в полях энаргита и бор

нита. Х250. Анкаванское месторождение (медно-мышгяковая стадия).

Детальные исследования, проведенные нами параллельно поисково- 
разведочным работам, как в пределах Анкаванского рудного поля, так и 
за его пределами, позволили [1, 7] заключить, что золото-серебро-внсму г- 
теллуровая минерализация в пределах Памбакского рудного района име
ет несравненно более широкое развитие, чем это считалось до наших

Фиг. 2. а. Микрофото. Алтаит (А1). сильванит (811). калаворнт (Са) в ассоциации 
с теннантитом (1п) Х25О, николи скрещены. Меградзорское юлоторудное место
рождение. б. Микрофото. Полисинтетические двойники сильванита в срастаниях с 
алтаитом (А1), калаверитом (Са!) и блеклой рудой. %2 >0, никели скрещены, 

Меградзорское месторождение.

исследований. Отмеченная ассоциация теллуридов была установлена [1,7] 
также в рудах Меградзорского (фиг- 2а, б) и Анка.г >рского (фи։ За, о)
6*
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золоторудных месторож тений. Наконец, в пределах Анкаванского руд
ного поля в настоящее время выявлены продукты второй, четко обособ
ленной в пространстве теллуридовой минерализации, представленной 
кварцевыми жилами и минерализованными зонами, обогащенными тел-

а б
Фиг. 3. а .Мнкрофото. Теллуровисмутит ('М и тетрадимит (Гс1), приурочены 
к полям теннантита (тп). ра.п едаю тего и цементирующего пирит (Ру) ранней 
генерации. <250. Анкадзорское золоторудное месторождение. 6. Микрофо го. 
Калаверит (Са1) и гессит (Не*) в нолях галенита (Оа). Х-г,0. Анкадзорское 

золоторудное месторождение.

луридами висмута, золота, серебра, блекюй рудой, халькопиритом, сфа
леритом, арсенопиритом и другими минералами (фиг. 4, 5 а, б).

Фи։, 4. Микрофотс. Тетрадимит из Дальнего 
участка Анкаванского рудною поля 100.

Простирание этих жил и минерализованных зон от блнзширотпого 
до близмеридионального. Локализованы они на северо-западном и юго- 
восточном флангах Анкаванского рудного поля. В этих жилах и мине
рализованных зонах отчетливо проявлены факты, свидетельствующие о 
многостадийности, их формирования (фиг. 6). Теллуридовая минера
лизация обычно сопровождается интенсивной пиритизацией, имеющей 
площадное развитие. Во времени процесс пиритизации предшествует 
теллуридовой минерализации и является более поздним, чем продукты 
всего гидротермального этана медно молибденовой минерализации.
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Гаким образом, г. прете । г одного ю.тько Хнкаванского рудного по
ля имеется продукты двух различных, оторванных го времени и в про
странстве рудных процессов, приводивших к образованию золото-теллуро
вой минерализации. В связи с этим возникает вопрос, с каким из них син
хронна минерализация соседнего Меградзорского месторождения: с 
первым, п целом резко отличающимся от него, как считал в свое время 
В. Н. Котляр [8] пли со вторым, почти аналогичным с ней оруденением.

Фиг. 5. а. Микрофото. Калаверит (Cal) в полях неизвестного минерала. х250. 
Сариахпюрское проявление (Анкаванское рудное поле), б. Микрофото. Кала- 
варит (Cal) в полях неизвестного минерала ( ) в ассоциации с арсенопири

том (Asp.) х250. Сариахпюрское проявление.

Выяснение данного вопроса органически связано с поставленным 
еще в 1955 г. П. Д. Яковлевым вопросом, являются ли гранит-порфиры 
малыми интрузиями или их надо считать жильной серией кварцевых дио
ритов Анкаванского гранитоидного массива.

Г. П. Багдасарян [3] на основании многолетних радиологических ис
следований пришел к выводу о наличии большого разрыва между време 
нем формирования кварцевых диоритов и гранит-порфиров Анкаванско
го интрузива. По его данным [3] возраст кварцевых диоритов составляет 
Н2±6 мл. лет, в то время как возраст гранит-порфиров не опускается 
ниже 32±3 мл. лет. Результаты радиологических исследований, свиде
тельствующие о более молодом возрасте гранит-порфиров по сравнению 
с кварцевыми диоритами, не противоречат существующим представле
ниям [3. 8, 10] о последовательности развития интрузивного магматизма 
Памбакского рудного района в целом. Согласно недавним исследова
ниям Б. М. Меликсетяпа и Р. Г. Геворкяна [10], образование гранитоид- 
ных интрузий Памбака происхетило в процессе формирования двух раз
новозрастных интрузивных комплексов щелочноземельного и более позд
него щелочного п субщелочного. Таким образом, в настоящее время уже 
можно считать обоснованным предположение П. Д. Яковлева о том, что 
гранит-порфиры Анкаванского рудного поля не являются жильной се
рией кварцевых диоритов и их надо считать малыми интрузиями, вне
дрение которых значительно оторвано от времени образования квар
цевых диоритов и их жильной серии.

Возвращаясь к вопросу о возрасте собственно золото-теллуровой 
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минерализации нетрудно заметить, что в пределах небольшой площади 
Анкаванского рудного ноля имеются проявления двух различных, зна
чительно оторва.шых во времени интрузивных и рудообразовательных 
процессов. Первые из них— кварцевые шориты с гранат-магнетлтовой 
и медно-молибденовон минерализацией, прорываются дайкообразными и 
штокообразными телами (размером до 110X550 м) гранит-порфиров 
(порфировидных гранитов) с которыми, по-видимому, парагенетически 
связано оруденение золото-висмут-теллуровых руд. Наличие молибде
новой минерализации в пределах

Фиг. 6. Зарисовка жилы № 9 Сарнах- 
пюрского участка. Условные обозна
чения. I. сильно пиритизированный 
кварцевый диорит. 2. кварцевая жила 
(молочно-белого цвета) с включения ми 
метакристаллов пирита. 3. желтовато- 
белый кварц с теллуритами. 4. текто

ническое нарушение.

результатом определенного этапа

самих гранит- порфиров позволяет 
предполагать наличие второй, более 
слабой, молибденовой минерализа
ции в связи с внедрением малых ин
трузий гранит-порфиров. Такое пред
положение, как нам кажется, хоро
шо согласуется с фактами приуро
ченности золоторудной минерализа
ции Памбакского рудного района 
(месторождения Анкаван, Мегра- 
дзор, Лнкадзор) к участкам прояв
ления гранитоидных интрузий вто
рого магматического комплекса [10]ис одной стороны, и почти постоян
ным присутствием молибденовой ми
нерализации в золоторудных место
рождениях—с другой.

Золоторудная минерализация 
альпийской металлогенической эпо
хи Памбака*  проявляет тесную гео
химическую связь с медью, мышья-
ком, теллуром, висмутом, свинцом 
и цинком. Эта связь, повидимому, 
обусловлена близко-одновременным 
привнесением и совместным выпаде
нием всех отмеченных металлов в 
процессе формирования месторож
дений. Иначе говоря, ассоциация 
перечисленных элементов является 

эволюции рудоносных растворов и
поэтому может служить надежным критерием достаточно обоснованных 
прогнозов на золотоносность. Большая миграционная способность и 
повышенные концентрации перечисленных элементов, по сравнению с

.Мы считаем, что предлагаемая схема развития минерализации содержит мно
го спорных моментов и требует дополнительных, более глубоких исследований. Изла
гая свои факты и соображения мы надеемся привлечь внимание исследователей к 
этому очень важному, но до сих пор нерешенному вопросу.
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золотом, позволяют рассматривать их в качестве элементов-индикаторов, 
выявление особенностей распре имения которых в первичных ореолах рас
сеивания может быть нспол! ?овано для прогнозной оценки тех или иных 
геохимически аномальных участков в отношении их потенциальной зо
лотоносности. Особый интерес ыя поиска «слепых» рудных тел и мине
рализованных зон представляет мышьяк, который, проявляя исключи
тельно тесную геохимическую связь с золотом*,  образует достаточно 
широкие минерализованные зоны и первичные орелы рассеивания. Не
которая оторванность (во времени—в пределах этапа минерали
зации) золото-теллуровой минерализации от интенсивно протекавших 
процессов пиритизации и других типов сульфидной мннерализаци, позво
ляет считать возможным локализацию собственно золоторудной минера
лизации в пределах благоприятных структур без достаточно отчетливо 
проявленных признаков оруденения, выявление которых визуальными 
методами поиска рудных месторождений не представляется возможным. 
В целях повышения эффективности поисковых и геолого-разведочных 
работ на золото в пределах Памбакского рудного района, и в первую 
очередь, вдоль благоприятных структур (Мармарикская зона разлома и 
др.), необходимо приступить к составлению геохимических карт мас
штаба 1:25000 и крупнее на элементы спутники золота—мышьяк, свинец, 
цинк, медь, теллур, висмут, серебро, ртуть.

* На приведенных микрофотоснимках отчетливо видна приуроченность золота 
и различных теллуридов к полям блеклей руды, энаргита, арсенопирита и других 
Мышьяковых минералов цементирующих пирит ранней генерации-

Таким образом, альпийская эндогенная металлогения Памбакского 
рудного района формировалась в течение не менее двух этапов мине
рализации, соответствующих, по-видимому, поздней и конечной стадиях։ 
его геотектонического развития:

I. Поздняя стадия—скарновые железорудные и медно-молибдено- 
вые месторождения с подчиненной ролью золото-теллуровой минерали
зации, возникшие в связи с внедрением гранитоидов щелочноземельно
го интрузивного комплекса.

2. Конечная стадия—золото-висмут-теллуровые руды со слабой мо
либденовой минерализацией и другие редкометальные месторождения, 
возникшие в связи с внедрением гранитоидов щелочного и субщелочно
го интрузивного комплекса.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 2 111.1966.



88 Л. И. Карапетян

Ա. Ւ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ՓԱԱՐԱԿԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱԼՊԻԱԿԱՆ ԷՆԴՈԳԵՆ ՄԵՏԱԼՈԴԵՆԻԱՅԻ 
ՀԱՐՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

II. if փ ո փ II I մ

Փամբակի հանքային շրջանի տարբեր ֆորմացիաների հանքավայրերի 
ե երևակումների մս/երաղննին ուսումնասիրությունները հոդվածի հեղինակին 
թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ այստեղ հայտնի պղնձա-մ ո լի բ դեն ա յին

այ^ր) հա^'~ 
յին ղարդտց֊

(Հանքավան) և ոսկու (Մեղրածոր, Հանբտձոր, Սառնաղբյուր և 
քավայրերի առաջացումր տեղի է ունեցել շրջանի ղեոսինկլինալա 
ման երկու տարբեր ստադիաների թե թարքում , ուշ և վերջին։

Ուշ ստադիայում ձևավորվել են պղինձ֊ մոլիբդենային (ոսկո հետ) և եր֊
կաթի հանքավայրերը կապված > ողա/կաբսյին ինտրուղիվ կոմպլեքսի ղրա- 
նիտոիղա ւին թե տրուղիաների ներդրման հետ։

Գեոսինկլինայա ւին ղարղացման վերջին ստադիան այստեղ, ինչպես ե 
հարևան՝ Սևանա- Ամասիայի մետալողենիկ դուռում, նշանավորվել է ոսկի- 
օիսմուտ-թելուրա յին հանքայնացումով, կապված ավելի երիտասարդ՝ սուր- 
ալկալա փն և ալվալային ինտրուղիվ կոմպլեքսի դրանիտոիդա յին ինտրու- 

զ ի ան ե ր ի ներդրւ) ան հետ։
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