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Ш. О. АМИРЯН

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ МЕТАЛЛОГЕНИИ ЗОЛОТА И 
ЗОЛОТОНОСНЫЕ АССОЦИАЦИИ МИНЕРАЛОВ

В АРМЯНСКОЙ ССР

Поисковые работы на золото проводились на территории Армении, 
начиная с 1800 г., но только целеустремленные исследования послед
них Ю — 1о лет привели к открытию перспективных месторождений и 
ряда проявлений, всестороннее изучение которых позволяет наметить 
некоторые закономерности в распределении золоторудной минера
лизации.

\ становлсно [ 11, 12], что золоторудная минерализация связана почти 
со всеми интрузивными циклами, развитыми в пределах известных 
в Армении структурно-металлогенических зон. Золоторудные ассо
циации генетически связаны с интрузивными и экструзивными комплек
сами. Относительно богаты золотом гидротермальные образования, 
связанные со средними и умеренно-кислыми гранитоидами третичного 
возраста.

По петрографическому характеру интрузивные и жильные породы, 
с которыми пространственно тесно ассоциируют золоторудные место
рождения, изменяются от габбро-диоритов и диорит-порфиритов до 
порфировидных гранитов и кварцевых порфиров, а в некоторых слу
чаях до пород повышенной щелочности—граносиенитов.

На Зодском месторождении это диорит-порфириты, кварцевые дио
рит-порфириты, кварц-порфиры; на Гамзачиманском—порфировидныс 
граниты, граносиениты, аплиты и редко пегматиты; на Меградзорском — 
кварцевые диориты, монцониты, граносиениты, сиеннт-порфиры, лам
профиры; на Личквазском — габбро-диориты, гранодиориты, гранодио- 
рит-порфиры, диорит-порфириты; на Азатекском — граносиениты, пор
фировидные граниты, кварцевые диориты, диоритовые порфириты и ап
литы. Среди отмеченных пород преобладают роговообманковые и био- 
титовые диориты, кварцевые диориты, гранодиориты и граносиениты. 
Значительная часть их характеризуется повышенным по сравнению с 
калием содержанием натрия.

Характерными являются массивные мелко-, среднезернистые и 
редко крупнозернистые текстуры и гипидиоморфнозернистые, порфи
ровые и порфировидные структуры.

Гранитоидные интрузии характеризуются малыми размерами, ко
леблющимися в пределах 0,5—30 кв. км. по площади.

Рудные жилы и минерализованные зоны дробления пород распола
гаются как в интрузивных, так и в экзоконтактовы.х вулканогенных 
породах.

Металлогеническими эпохами для золоторудной минерализации, в 
основном, явились киммерийская и альпийская. Небольшие примеси
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золота установлены также в шлихах, промытых из участков развития 
палеозойских гранитоидов Агверан-Арзаканского массива, совместно 
с цирконом, рутилом, сфеном, ильменитом, шеелитом, пиритом, иног
да с галенитом, сфалеритом, халькопиритом, антимонитом и реаль
гаром.

Следует отметить, что в киммерийской и альпийской эпохах золото
рудная минерализация проявилась в различных стадиях развития 
структурно-магматических зон и металлогении. В киммерийской эпохе 
она проявилась: а) в колчеданных рудах ранней стадии в связи г 
малыми субвулканическими интрузиями кварцевых порфиров и аль
битофиров, возраст которых составляет 150—163 млн. лет [9], (Ала- 
верди, Шамлуг, Ахтала, Кафан, Шаумян-Халадж) и б) в колчеданных, 
барит-полиметаллических, кварц-гематитовых, медпо-гематитовых ру
дах средней стадии (проявления Шнох, Воскепар, Козмантала, Шика- 
хох, Срашен и др.) в связи с внедрением кварцевых диоритов, грано
диоритов мелового возраста (с абс. возр. 133±8 млн. лет) в пределах 
Алаверди-Кафанской структурио-металлогенической зоны. При этом 
повышенное содержание золота установлено в полиметаллическом типе 
руд (Ахтала, Шаумян-Халадж). В рудах Шаумян-Халаджского место
рождения, наряду с золотом, установлены также теллуриды, которые 
столь характерны для типичных золото-полиметаллических месторожде
ний альпийской эпохи.

Особое развитие золоторудная минерализация получила в аль
пийской металлогенической эпохе широко представленной в Севаио- 
Амасийской и Памбак-Зангезурской структурно-металлогенпческих зо
нах. В ранней стадии развития металлогении золото проявилось в 
колчеданных рудах Севано-Амасийской зоны (Танзут, Чибухлы), на
ходясь в парагеиетической связи с малыми субвулканическими интру
зиями кварцевых порфиров и альбитофиров с абсолютным возрастом 
41—49 млн. лет.

В среднюю стадию структурно-металлогеническиго развития зонг 
в связи с внедрением небольших интрузий гранитоидов (абс. возраст 
интрузий 35—45 млн. лет) образуются золоторудные месторождения и 
проявления Ахванадзор, Фролова Балка, Маймех, Агви, Мгарт и 
другие.

В позднюю стадию, в результате окончательного поднятия и кон
солидации орогена и имевших место разрывных дислокаций, вдоль 
крупных пликативных структур и разрывов внедряются малые интру
зии умеренно-кислых гранитоидов (абс. возр. 21—33 млн. лет) и щелоч
ных пород (абс. возр. 24—38 млн. лет). В генетической связи с гра- 
нитоидами образуются наиболее крупные месторождения и проявления 
золота — Зод, Меградзор, Гамзачиман, Личкваз, Азатек (Гегарчин), 
Сарнахиюр, Намазолян и другие. В эту стадию золото в виде примеси 
проявляется и в медно-молибденовых и полиметаллических рудах 
(Каджаран, Анкаван, Айгедзор, Аткиз).

Главные промышленные месторождения золота находятся в об
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ласти развития альпийской металлогении. Структурным контролем ору
денения являются разрывные нарушения и зоны дробления, брекчиро
вания пород, вдоль которых развиты гидротермальные изменения, 
представленные лиственнтизаипей, серицитизацией, хлоритизацией, 
каолинизацией, окварцеванием и пиритизацией. Рудокоитролпрующие 
структуры приурочены к приосевым, присводовым частям небольших 
антиклинальных складок северо-западного простирания, в строении 
которых участвуют меловые, палеоген-неогеновые осадочные, вулкано- 
генно-осадочные и вулканогенные породы (известняки, мергелистые 
известняки, песчаники, туфопесчаники, туфобрекчии, туффиты и раз
личные порфириты), прорванные небольшими интрузиями гранитоидов.

Рудные тела представлены простыми и сложными жилами и зо
нами прожилково-вкрапленной минерализации, расположенными вдоль 
структур сколового и разрывного характера. Они значительны по 
мощности и выдержаны по простиранию, а для отдельных месторож
дений и на глубину (Зод). Интенсивность оруденения в жилах и минера
лизованных зонах пород весьма неравномерна. Пустые участки жил 
и зон сменяются богатыми, которые почти целиком сложены из суль
фидов. Последние обычно приурочены к местам наложения разновоз
растных минеральных ассоциаций, к участкам пересечения разно
ориентированных структур, или же к местам изгибов дорудных 
разрывов..

В результате наложения продуктов различных порций раство
ров по одним п тем же структурам нередко рудные тела приобретают 
сложно-полосчатое строение. Сложные и многостадийные процессы 
рудообразования обусловили м ногообразие структурно-текстурных 
особенностей, среди которых особое развитие получили текстуры пе
ресечения, брекчирования, полосчатые, кокардовые. друзовые, кол- 
ломорфные и другие, а также структуры катаклаза, замещения, мир
мекитовые, зернистые, зональные, двойниковые и другие.

Некоторые различия, существующие в структурно-магматическом 
и металлогепическом развитии отдельных рудных зон и рудных полей, 
по-видимому, и привели к появлению довольно разнообразных мине
ральных ассоциаций (табл. 1).

Таблица 1

Место
рожде

ния
Стадии минерализации

Ми не рал ьи ы й состав

главные второстепенные

1 2 3 4

Зод 1. Дорудная кварцевая

2. Кварц-пирит-арсено- 
иирнтовая

Кварц

Кварц, арсенопирит Пирит, леллингит, сфа
лерит. пирротин, халь
копирит, золото
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Зод 3. Кварц-карбонат-суль- 
фндная(полиметалли
ческая)

4. Кварц (халцедоноиид- 
ный,-карбонат-золото- 
рудная (с Ag, В1 и 
Те)

5. Кварц-карбонат-ан- 
тимоннтовая

6. Кварц-карбонатнан 
(безрудная)

Кварц, карбонаты, пи
рит, арсенопирит, сфа 
лерит, халькопирит, га
ленит, золото, бл. руда

Карбонаты, кварц, зо
лото, теллуровисмутит, 
калаверит, креннерит, • 
сильванит, гессит, ал
таит, петцит

Карбонат, кварц, анти
монит

Кварц, карбонат

Пирротин, марказит, 
алтаит, сильванит, гес
сит, бурнонит, станнин, 
бравоит, линнеит, поли
димит, ваэсит, никелин, 
кобальтин и др.

Тетрадимит, нагиагит, 
пильзенит, колорадоит, 
веиссит, риккардит, ме
лонит, серебро

Пирит, халькопирит, 
буланжерит, геокронит, 
арсенопирит(низкотемп)

Мегра- 
дзор*

1. Кварцевая (безруд
ная)

2. Кварц-серноколче- 
данная

3. Кварц-карбонат-по- 
лиметаллическая

4. Золото-теллуровая

Кварц

I Квара карбонат, пирит

Кварц, карбонат, пирит, 
халькопирит, бл. руда, 
галенит, золото, энар
гит

Сильванит, калаверит, 
креннерит, алтаит, гес
сит, золото, петцит

Сфалерит, халькопирит, 
галенит, золото

Пирротин, марказит, 
висмутин, виттихенит, 
эмплектит.

Эмпрессит, теллурови
смутит, тетрадимит, ко
лорадоит, нагиагит, се
ребро и др.

5. Квари-карбонатная
Кварц, карбонаты, хал
цедон

Гамза- 
чиман

1. Безрудная кварцевая

2. Кварц-молибденит- 
шеелитовая

3. Кварц-карбонат по
лиметаллическая

4. Безрудняя карбонат
ная

Кварц

Кварц, молибденит- 
шеелит, пирит

Кварц, карбонат, пирит, 
халькопирит, сфалерит, 
галенит, золото, силь
ванит, калаверит, тел
луровисмутит, алтаит, 
гессит, бл. руда

Карбонат

Тетрадимит, петцит, ки
новарь

Магнетит, золото, гема
тит
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.Лич к ваз 1. Безрудная кварцевая

2. 11ирит-халькипирито- 
вая

3. Полиметаллическая

Кварц

Кварц, карбонат, пирит, 
халькопирит, висмутин, 

козалит

Карбонаты, кварц, пи
рит, сфалерит, халько
пирит, галенит, золото, 
бл. руда

Карбонат

Сфалерит, бл. руда, га 
ленит, виттихенит, тет 
радимит, пирротин, зо 
лото

Марказит, пирротин, 
киноварь

4. Кварц-арсенопирито- 
вая (низкотемпера
турная)

5. Кварц-карбонатная, 
гипсовая

Кварц, арсенопирит, 
золото

Кварц, карбонат

Пирит, сфалерит, гале
нит, халькопирит, бл. 
руда

Гипс

Азатек 1. Пирит-пнрротин-ар- 
сенопиритовая

2. Серноколчеданная

3. Полиметаллическая

Кварц-пирит, пирротин, 
арсенопирит

Пирит, халькопирит, 
кварц, карбонаты

Пирит, сфалерит , гале
нит, халькопирит, золо
то, бл. руда, арсенопи
рит, кварц, карбонаты

ч. Сульфоантимонито- 
вая

5. Антимонитовая

6. Безрудная кварц-кар
бонатная, баритовая

Буланжерит, бурнонит, 
семсент, геокронит, 
цинкенит, плагионит, 
золото, кварц, карбонат

Кварц, карбонат, анти
монит, барит

Кварц, карбонаты

Халькопирит, галенит, 
сфалерит, марказит, бл 
руда

Сфалерит, галенит, бл. 
руда, молибденит, мар
казит

Пирротин, марказит, 
висмутин, теллуровис
мутит, галеновисмутит, 
гессит, алтаит.Гтетради- 
мит, айкинит, козалит, 
матильдит, энаргит, лю- 
цонит

Пирит, сфалерит, бл. 
руда, галенит, халько
пирит

Пирит, сфалерит, бл. 
руда, галенит

Барит

* Работами 1965 г. в рудах Меградзо| ского месторождения автором обнаруже
ны кварц-молибденовая и халькопирит-энаргит-борнитовая ассоциации минералов. 
Детальное описание их приводится в другой статье автора |4|.

Из приведенной таблицы следует, что золоторудные месторожде
ния являются результатом полистаднйного развития рудного процес
са, который начался в высоко-среднетемпературных условиях (обра
зование кварцевых, кварц-пиритовых, кварц-арсенопиритовы.х жил) и 
завершился в низкотемпературных (образование антимонитовых, с\ль- 
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фоантимонитовых, карбонат-гнпсовы.х ассоциаций), протекая, в основ 
ном, в среднетемпературных условиях. Дальше следует, что все место 
рождения относятся к золото-сульфидной и золото-теллуровой форма
ции руд с различными минеральными типами (золото-полиметалли
ческим, золото-теллуровым, золото-арсенопнритовым, золото-сульфо- 
антнмонитовым и т. д.), где главными жильными минералами яв
ляются: кварц, карбонаты (кальцит, анкерит, родохрозит, мангано- 
кальцит), а из сульфидов — пирит, арсенопирит, сфалерит, халькопи
рит, галенит, антимонит, сульфосоли свинца, меди, висмута, сурьмы, 
серебра, теллуриды золота, висмута, серебра, свинца, никеля, меди, 
ртути.

По содержанию сульфидов в рудах выделяются у богосульфпдные 
(Гамзачиман, Намазолян, Кабахлу, Зар, Ардви, Мгарт — сульфидов 
не более 0,5%), малосульфпдные (Меградзор, Сарнахпюр, Фиолетово, 
Фролова балка, Май мех сульфидов 0,5 — 5%). умеренно сульфид
ные (Зол, Азатек. Личкваз— сульфидов 10—20%) и существенно 
сульфидные (Танзут сульфидов 60—70%) месторождения и прояв
ления.

Другой характерной особенностью является выделение золота в 
определенных стадиях рудного процесса. На Зодском месторождении 
оно находится в кварц-карбонат-сульфндиой и кварц-карбонат-золо- 
то-теллу ровой ассоциации, в Меградзоре — кварц-полиметаллической 
и золото-теллуровой, в Гамзачимане—в основном кварц-карбонат- 
полиметаллнческой, в Личквазе — полиметаллической и арсенопирито- 
вой, а в Азатеке — полиметаллической и сульфоантимонптовой ассо
циациях минералов. Но это не значит, что в других стадиях золото со
всем не выделялось, оно в незначительном количестве содержится и в 
некоторых других ассоциациях (кварц-арсеиопиритовой в Зоде, кварн- 
молибденит-шеелитовой в Гамзачимане, пирит-халькопиритовой в 
Личквазе), но основную промышленную ценность представляют вы
шеперечисленные. ' ■ - м»՜ КЙ

Следующей и характерной особенностью золоторудных месторож
дений является наличие в рудах самых различных теллуридов: ал
таита. теллуровисмутита, тетрадимита, калаверита, креннерита, силь
ванита. гессита, эмпрессита, петцита, мелонита, нагиагита, колорадоита, 
которые нередко образуют довольно большие скопления (Зод, Меград
зор . Характерным является также участие в рудах различных суль
фосолей свинца, меди, висму га, серебра, сурьмы (козалит, айкинит, ма
тильдит. галеновисмутит, эмплектит, виттихенит, теннантит, тетраэд
рит. бурнонит, буланжерит, цинкенит, плагионит, геокронит и др.)

Общим для всех месторождений является присутствие золота в 
лолисульфидных рудах, притом золото в них выделялось после всех 
основных сульфидов. Только на Зодском месторождении его незначи- 
։ельная часть отложилась совместно с сульфидами. В золото-теллуро
вых рудах оно выделялось после всех теллуридов (I—7).
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Общей закономерностью является тесная ассоциация золота с тел
луридами и сульфосолями.

Основной формой нахождения золота в рудах является самород
ная (в виде крупно- и тонкодисперсных частиц), нередко в сульфидах, 
и связанная в химических соединениях с теллуром и серебром, в виде 
теллуридов. Кроме первичного золота на некоторых месторождениях 
(Зод, Меградзор), в результате разложения теллуридов, на верхних 
горизонтах рудных тел образуется также вторичное золото, которое 
нередко развивается по трещинам усыхания лимонитов.

Характерным геохимическим признаком для оценки условий обра
зования золоторудных месторождений является золото-серебряное от
ношение, в основном, варьирующее в пределах 1:20— 1:2, за исключе- 
неннем Азатекского месторождения, где в результате высокого содер
жания в рудах серебра, оно уменьшается до 1:80 для полиметалличе
ской ассоциации и 1:150 — сульфоантимонитовой. Высокое золото-се
ребряное отношение обусловлено, главным образом, высоким содер
жанием золота, преобладанием теллуридов золота и присутствием се
ребра в рудах, в основном, в виде примеси в сульфидах и сульфосолях.

Несмотря на вышеотмеченные общие закономерности, все же каж
дое рудное поле, каждое месторождение характеризуется присущими 
ему индивидуальными чертами и особенностями (1 — 7), обусловлен
ными приуроченностью к различным структурно-металлогеническим зо
нам, отдельным типам пород, разным циклам и стадиям металлогени- 
ческого развития структурно-металлогенических зон, геохимической и 
металлогенической специализацией отдельных магматических комплек
сов, вмещающей оруденение средой и другими факторами.

Различия выражаются, в первую очередь, в стадийном развития 
рудных процессов (в их числе и характере; см. табл. 1), в минераль
ном составе и геохимии руд, количественных соотношениях различных 
ассоциаций и минералов и последовательности их выделения, харак
тере гидротермальных изменений, золото-серебряном отношении, пробе 
и химическом составе золота, во взаимоотношениях разновременных 
рудных комплексов и других признаков.

Расположение Зодского месторождения в офиолитовом поясе Ар
мении обусловило присутствие в рудах хрома, никеля и кобальта в ви
де примеси и собственных минералов. Расположением Меградзор- 
ского, Азатекского и Лпчквазского месторождений в медно-молибде- 
повом поясе обусловлено присутствие в рудах молибдена и вольфрама 
։՝ качестве примеси, а иногда и в виде отдельных минералов (Аза
тек, Меградзор, Гамзачиман). Приуроченность Гамзачиманского, Мс- 
>радзорского месторождений к граносиенитам обусловила наличие воль
фрама, циркония, иттербия, иттрия и олова в рудах и околожиль- 
ных измененных породах.

В Зодских рудах преобладающими рудными минералами являют- 
(я пирит, арсенопирит, сфалерит, халькопирит, антимонит, в Мегра- 

1 юрских и Личквазских—халькопирит, сфалерит, блёклая руда, гале-
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нит, в Гамзачиманских— пирит, на отдельных участках—халькопирит, 
арсенопирит, а в Азатекскнх— пирит, пирротин, сфалерит, галенит, 
антимонит, буланжерит, блёклая руда и арсенопирит. Различными 
теллуридами богаты руды Зода, Меградзора и, частично, Гамзачимана. 
Мелонит, колорадоит, вейссит, риккардит и пильзенит установлены 
только в рудах Зода.

На Зодском месторождении хорошо выражены лиственитизация. 
аргиллизация и пропилитизация, на Гамзачиманском и Меградзор- 
ском месторждениях — серицитизация и каолинизация, на Азагек- 
ском — хлоритизация, серицитизация и огипсование, а на Личкваз- 
ском — серицитизация, карбонатизацня и хлоритизация.

Золото-серебряное отношение для Зодских руд составляет в сред
нем 1:2, для Азатекскнх—1:150-֊ 1:80, Меградзорских 1:10—1:2, Гам
зачиманских— I : 15—1 : 11, а Личквазских— 1 : 20—1 : 14.

Проба золота из теллуровой и сульфоантимонитовой ассоциации 
составляет 800 — 830, а из полиметаллической и арсенопиритовой — 
900 — 950. Микроэлементы в золоте, в основном, соответствуют тем 
минералам, в ассоциации с которыми оно находится. В Зодском и 
Меградзорском золоте установлено: серебро, теллур, висмут, мышьяк, 
сурьма, селен, железо и медь, а в Личквазском и Азатекском—се
ребро, висмут, свинец, мышьяк, медь, сурьма и железо; здесь теллур и се
лен отсутствуют, что объясняется отсутствием или убогостью руд тел
луридами. >

В Зодском рудном поле золоторудные ассоциации минералов на
ложены на хромитовое, кобальт-никелевое, в Меградзорском, Азатек
ском и Личквазском — на медно-молибденовое, в Гамзачиманском — на 
молибден-вольфрамовое и серноколчеданное оруденение.

Как видно, структурно-магматическое и металлогеническое раз
витие отдельных рудных областей наложило свой отпечаток на усло
вия образования отдельных месторождений.

В заключение, подводя итог вышеизложенному, следует отметить, 
что золото на территории Армянской ССР в виде примеси находится 
в колчеданных, медно-молибденовых, полиметаллических рудах и из
влекается при переработке медных, молибденовых и свинцово-цинко
вых концентратов. Но главную ценность представляют собственно зо
лоторудные месторождения, которые относятся к молодым (альпий
ским) сред че-низкотемпературным образованиям золото-сульфидной 
и золото-теллуровой формаций.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 22.Х.1966.

Շ. Լ ԱՄԻՐՅԱՆ

ՈՍԿՈՒ ՄԵՏԱԼՈԳԵՆԻԱՅԻ ՈՐՈՇ ԳԾԵՐԸ ԵՎ ՄԻՆԵՐԱԼՆԵՐԻ
ՈՍԿԵԲԵՐ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ Ս1Ա-ՈԻՄ

Ս. մ փ ո փ ո ւ մ
10—15 տարվա սիստեմատիկ և նպատակասլաց երկրաբանա

կան աշիւա տ ան բնե րի շնորհիվ հանրապետությունում հայտնաբերվել են ոս-
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կու մի շարք հանքավայրեր և հանրային երևակումներ, որոնց մանրակրկիտ 
ուսումնասիրությունները հնարավորություն են տալիս նշել ոսկու հանքայ- 
նացման տարածական և ժամանակային որոշ օրինաչափություններ,

Որոշված է, որ ոսկու հանրայնացումը կապված է համարյա բոլոր ինտրու- 
•ւՒ՚Լ ՑԻԿՈՐԻ հետ> Այն կապված է ինչպես ինտրաղիվ, այնպես էլ էբստրուդիվ 
կոմպլեքսների հետ։ Ոսկով ավելի հարուստ են երրորդական հասակի միջին 
և չափավոր թթու դրանիտոիդների հետ կապված հանքային կոմ պլերսները։ 
Վերջինները հանդիսանում են հիպաըիսալ և մերձմակերեսային առաշա- 
ց ումն ե ր։

Ոսկեբեր մարմինները գտնվում են հրային և հրաբխային ապառներում։
Ոսկու համար մետաղածին էպոխաներ հիմնականում հանդիսացե, են 

կիմերեյանր և ալպիականը, բայց ոսկու արդյունաբերական դ/խավոր հան

քավայրերը առաջացել են ալպիական էպոխայում։
Նշված երկու էպոխաներում էլ ոսկու հանքայնացումը կատար,էե լ է 

ոտրու կտուր֊մադմ ատիկ գոտիների և մ ե տ ա լո դեն ի ա յի ղարդացման տարբեր 
ստադիաներում ։

Կիմերեյան էպոխայում այն խառնուրդի ձևով հանդես է դալիս շրջանի 

I1 ետալոդենիկ ղարդացման վաղ ստադիայի ս ուբհ րա բ խ ա ծ ին կվարցա յին 
պորֆիրների և ա լբ ի ո տ ո ֆի րն ե ր ի հետ կապված կոլչեդանային հանքանյութե

րում ( Ալավերդի, Շամլուղ, Ախթալա, Վափան, Շ ահ ում յ ան - հյ ա լաջ) և այնու

հետև միջին ստադիայի կվարցային դիորիտների, դրան ո դի ո ր ի տն ե ր ի հետ 

կապված կոլչեդանային, բ ա ղմ ա մ ե տ ա դա յ ին , կվա րց-հ ե մ ա տ ի տ ա յ ին, պդինձ- 
հեմատիտային հանքանյութերում (Շնոդի, Կողմանթալայի , Շիկահողի , Սրա
զենի երևակումները )լ

Ոսկու Հանքայնացումր առանձնակի զարգացում է ստացել ալպիական 

!պոխալում։ Մետալոդենիկ զարգացման վաղ ստադիայում ալն հ ան դես է գա- 
լիս կոլչեդանային Հանքանյութերում (Տանձուտ և ուրիշներր), միջին ստա-

դիա լում' կոլչեդանային ու բազմամետաղ Հանքանյութերում (Մգարտ, Ագվի, 
Աայմեղ, Կաչաչկուտ) իսկ ուշ ստադիայում բազմամետադ և ոսկի֊ տելուրի • 
դային Հանքանյութերում (իՀոդ, Համ գա չիման՝ Լի չք վա զ , Ազատեկ)։ ե! ւշ ստա

դիայում ոսկին խառնուրդի ձևով հանգես Լ զալիս նաև պ զին ձ-մ ո լի բ դ են ա յին 
Հանքանյութերում ( Vաջարան, Հանքավան, Այդեձոր և ուրիշներր )։

Ըոլոր Հանքավա լրերում կլ ոսկու հանքայնացումր Տարում է ապառների 
խզման և կոտրատման ճեղքերին ու գոտիներին, որոնց երկայնքով ապառներր 

ենթարկվեք են' /ի ս տ վ են ի տ ի դա ց ի ա յի , ս ե ր ի ց ի տ ի գ ա ց ի ա յի ք քլորի տիզ ացիա -

յի, կ ա ո լին ի զա ց ի այի ու պ ի ր ի տ ի գ ա ց ի ա յի ։

Հանքաբեր և հ անքատ ար ս տ րուկտ ուրան ե ր ր հիմնականում հարում են

ան տ ի կլին ա լա լին ոչ մեծ ծալքերի մ ե րձկա մ ա րա յին մասերին։
//. ո ան ձին Հանքային գոտիների ու ցանքադաշտերի ստրուկտուր-Աագւյա- 

տ ի կ և մետալոգեն զարգացման ա ռան ձն ա Տ ա տ կութ յունն ե ր ր հանգեցրել են 
այն բանին, որ տարբեր Հանքավայրերում ոսկին տանդես է գալիս միներալա 
յին տարբեր ասոցիացիաներում։ Այսպես Զ^դոլմ այն ռանդես Լ գալիս 
բազմ աս ուլֆի դա յին և ոս կի֊ տ ելու րա յին , Մ ե դրաձո րում բազմաւ) ետ աղա յին 
ե ոսկի-տելուրային, Համ դա չիմ անում1 մ ո չի ք դեն ի տ - շե ե չի տ ա յին և բագմա- 
մետաղային, Լիճքվադում' պ ի ր ի տ - խ ա էկո պ ի րի տ ա յին , ք ա զմ ա մ ե տ ա զա յ ին , 
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արսենուզիրիտային , իսկ Ազատեկում' ր ազմամ ե տ ա ղա յ ին և ս ուլֆո ս/նտիլքո֊

նիտային ասոցիացիաներում։
թվարկված, ինչպես նաև մյուս ասոցիացիաները, բնորոշ են միներալնե

րի բ ա զմ ա զան ու թ {ա ւք բ ու բազմա ւզի սի ությամբ ։ Նրանցում բացի սովորական 
սուլֆիդներից ու օքսիդներից հայտնաբերված են բազմաթիվ տելուրիցներ 

արսենիդներ, սուլֆովիսմ ուտիտնե ր, ս ուլֆո ան ո մ ի տն ե ր և այլն։
Ընդհանուր օրինաչափություն է ոսկու, տ ե լուրի դն ե ր ի և ս ուլֆո ա դե րի

սերտ ասոցիացիան։ Նշված բոլոր դեպքերում էլ նրանք լուծույթներից անջատ-

վում են հանքա քնացման պրոցեսների վերջում։ 
Ոսկին հանքանյութերում հիմնականում դ տն վում է բնածին ոսկու /ւ

տելուրիդների ձևով: Ոսկու հարցը տատանւէոլմ է 800— 950 սահմաններում։ 
Ոսկու և արծաթի հարաբերությունը հանքայնութերում տատանվում է 1 ։2— 
1:150 սահմաններում, ոսկու հիմնական հանքավայրերում այն կազմում է

1:2—1:20։
ՀայտնաբերւԷած հ ան քա ւէա յ րե րոււէ հանքայնացման օրինաչափություններ

րի պարզաբանումը ունի ցործնական և 
կօզնի ոսկու որոնման և հետախուզական

տեսական մեծ նշանակություն։ Այն 

աշխ ա տանքներին ։
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