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Ш. О АМИРЯН

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
АРМЯНСКОЙ ССР И ИХ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Разнообразие процессов и геологических условий минералообра
зования приводит к многообразию месторождений, отличающихся по 
способу образования, минералого-геохимическим особенностям, форме и 
условиям залегания рудных тел, физико-химическим условиям рудоот
ложения л другим признакам.

Классификация месторождении полезных ископаемых, т. е. опре
деление классификационной принадлежности месторождения позволяет 
оценить масштабы оруденения и промышленную ценность руд, опреде
лить закономерности образования и распределения руд, выяснить воз
можности комплексного извлечения ценных компонентов руд и выявить 
перспективные участки оруденения.

Существуют многочисленные схемы классификации месторождении 
не лезиых ископаемых. Одни исследователи в основу классификации 
положили геоструктурные признаки формирования месторождений, 
другие—формы рудных тел, третьи—минеральный состав, температуру и 
глубину образования руд, четвертые—отношение месторождений к маг

Iматическим породам. пятые магматические уровни и рудные ЭС орма-
I

цни, пространсгвенное положение месторождений относительно извер
женных и вметающих их пород, стадии развития магматических оча
гов, механизм минералообразования, тектономагматические комплексы 
м т. д.

С развитием учения о рудных месторождениях классификационные
схемы стали более детальными и многообразными. В этих схемах стали 
применять новые подразделения—серии, группы, типы, классы, подклас
сы, комплексы, фармации, генетические ряды, минеральные типы и 
другие.

Кроме общих классификационных схем, затрагивающих также мес
торождения золота, существуют такие схемы, которые относятся только 
1 золоторудным месторождениям. В этих схемах в основном исходят из 
формационного принципа группировки золоторудных месторождении.

До пятидесятых годов в рудных формациях Армянской ССР выде-
вались золото-сульфидная и россыпная формации руд. Далее, с открыЭЕ
тием новых месторождении золота, число золоторудных формаций на
много возросло. II. Г. Магакьяном и автором [10] данной статьи вы-
делились золото-теллуровые, золото-сульфидные. зол ото-шеелитовые,
колчеданные с золотом и россыпные (аллювиальные и элювиальные! 
формации золотых руд. Еще позже нами сначала для Севано-Амасснй- 
ской структурпо-металлогенической зоны, а затем для всей территории 
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республики [4, 5, 6]» выделялись убогосульфидные, малосульфпдныег 
умеренно сульфидные и существенно сульфидные месторождения.

С. А. Мовсесян [11] золоторудные месторождения Армянской ССР 
подразделил на шесть промышленных типов, в зависимости от состава 
руд, формы рудных тел и приуроченности к определенным типам пород.

А. Р. Давтян и 11. М. Бартикян золоторудные месторождения делят 
на две группы: собственно золоторудные и золотосодержащие, которые 
дальше делятся на генетические классы и рудные формации.

В данной статье приводится более расширенная классификация 
золоторудных месторождений Армянской ССР, в основу которой поло
жены установленные золотоносные минеральные ассоциации. Такими 
формациями являются: 1) золото-сульфидно-теллуровая с золото-арсено- 
пиритовым, зол ото-пи рит-хал ькоп и рптовым, зол ото-пол исульфидным, 
золото-теллуровым и золото-антимонитовым типами; 2) золото-суль
фидная с золото-медно-висмутовым, золото-полиметаллическим, золото- 
арсенопиритовым, золото-сульфоантимонитовым типами; 3) золото-ше
елитовым и золото-полиметаллическим типами; 4) золото-свипцово-сурь- 
мяная с золото-полиметаллическим, золото-сульфоантимонитовым и зо- 
лото-антимонитовым типами; 5) золото-кварцевая; )6 вторичные квар
циты с золотом. 7) железная шляпа колчеданных месторождений и 8) 
золотоносные россыпи с типами аллювиальными (русловыми, террасовы
ми, долинными), элювиальными, делювиальными и пролювиальными.

Все формации золотых руд, за исключением россыпей, относятся 
к гидротермальной группе, образованной на малой глубине и приповерх
ностных условиях при средней, низкой температуре.

По содержанию сульфидов среди золоторудных месторождений вы
деляются все типы по Н. В. Петровской [12]—убогосульфидные (Лали- 
гюх, Капутсар, Гамзачиман), малосульфидные (Меградзор, Сарнахпюр, 
Арчасар и др.), умеренно сульфидные (Зод, Тей, Личкваз, Гегарчип, 
Азатек, Арманис и др.), существенно сульфидные (Тандзут).

Золото-сульфид н о-т е л л у р о в а я формация представле
на Зодским, Меградзорским месторождениями и двумя небольшими 
проявлениями (Сарнахпюр и Намазелян), но по запасам и содержанию 
благородных и редких элементов занимает одно из ведущих мест.

Золото-сульфидно-теллуровая формация парагенетически связана с 
олигоцен-досреднемиоценовыми штоками и дайками, внедрившимися в 
поздние и конечные этапы геотектонического развития Севапо-Амасий- 
ской и Памбак-Зангезурской структурно-металлогенических зон.

Главнейшими формами рудных тел этой формации являются жилы, 
прожилковые зоны, гнезда, карманы, рудные столбы, приуроченные к 
габбро, перидотитам, монцонитам, сиецитам, граносиенит-порфирам, лн- 
парит-порфирам, порфиритам, туффитам и туфобрекчиям.

Околорудные изменения пород представлены лиственитизацией ос
новных и ультраосновных пород и пропилитизацией и аргиллизацией 
остальных. *ЙИ
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Руды сложного минерального состава. В них установлены само
родные минералы (золото, серебро, висмут, теллур, сурьма), сульфиды
(пирит, галенит, сфалерит, халькопирит, пирротин, висмутин, киноварь, 
линнеит, полидимит, ваэсит, арсенопирит, антимонит и др), арсениды
(никелин, леллингит, раммельсбергит, смальтин и др.), сульфосоли 
(теннантит, тетраэдрит, станнин, буланжерит, геокронит, айкинит и др.), 
теллуриды (алтаит, мелонит, калаверит, креннерит, сильванит, гессит,
петцит, теллуровисмутит, тетрадимит, нагиагит, колорадоит и др ), 
окислы, силикаты, сульфаты, теллураты, карбонаты и др. [1,6].

Отмеченные минералы образуют различные природные ассоциации, 
отложившиеся в результате многостадийного развития рудного процес
са [6].

Золото в рудах представлено как в самородной форме, так и в виде 
теллуридов. Пробность золота высокая 825 953. Золото-серебряное 
отношение составляет от 1:10 до 1:2. Для отдельных минеральных ти
пов руд оно разное. Так. например, для пирит-халькопиритовых р\д оно 
составляет 1:3, пирит-арсенопирит-полиметаллических—1:5, пирит-ар- 
сенопиритовых 1:1,5, золото-полиметаллических—1:3, золото-теллуро- 

ЫХ—1:2—1,3:1.
Проявление золота связано с определенными стадиями рудного про

цесса золото-арсенопирнтовой, золото-полисульфидной, золото-полиме
таллической золото-пирит-халькопиритовой, золото-антимонитовой и зо
лото-теллуровой.

Характерными элементами руд являются: Fe, Си, Pb, Zn, As, Sb. 
Au, Ag, Bi, Те, Se, Cd, нередко Ni, Co, Hg, In, Sn.

Золото-сульфидная ф о p м а ц и я самая многочисленная по
числу объектов. Проявления этой формации установлены во всех трех 
структурно-металлогенических зонах. На основании генетической связи
с другими формациями здесь выделяются месторождения, связанные с 
медно-молибденовой формацией (Тей, Личкваз, Пхрут и др.) и с медно
колчеданной (Шаумян-Халадж, Лалигюх, Арманис и др.).

Золото-сульфидная формация представлена золотоносными кварц- 
карбонат-пол и металлически ми, пприт-висмутин-халькопиритовыми. зо- 
лото-арсенопиритовыми, золото-сульфоантимонитовыми жилами и ору
денелыми зонами раздробленных пород, прослеживающихся на несколь
ко сот метров по простиранию и ца глубину, при мощности от 0,2 до 10 и 
нередко более метров.

Минеральный состав руд довольно сложен и многообразен. В них 
участвуют окислы, сульфиды, сульфосоли РЬ, Си, В1, А&, Аз, 5Ь, нередко 
теллуриды РЬ, В|՜, Ац и Ан. Преобладающими минералами являются 
сульфиды, а из жильных—кварц и карбонаты.

Характерными изменениями пород являются пропилитизация и ар- 
1иллизация. Рудные тела находятся как в интрузивных породах, так и в 
порфиритах и их туфобрекчиях. По возрасту золото-сульфидные место
рождения считаются олигоцен-миоценовымн. Только отдельные пред
ставители этой формации (Шаумян-Халадж и др.) считаются более 
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древними. Генетически они связываются с очагами средней и умеренно 
кислой магмы.

Рудообразование имеет многостадийный характер [6], где золото 
приурочено к определенным стадиям. Золото в рудах представлено преи
мущественно в форме самородного золота и только в редких случаях— 
теллуридов. Золото по химическому составу высокопробное—780—927.

Золото-серебряное отношение для различных минеральных типов 
различно и варьирует в пределах от 1:145 до 1:5.

В рудах золото-сульфидных месторождений, кроме золота установ
лены повышенные содержания серебра, висмута, селена, теллура, меди, 
цинка, свинца, мышьяка, сурьмы, кадмия, нередко ртути, индия, тал
лия, галлия, германия.

В связи с тем, что золото-сульфидные месторождения находятся в
самых различных геологических условиях, поэтому они характеризуются 
большим разнообразием минералого-геохимических особенностей 
[5,6, 8, 9].

Зол ото-шеелитовая формация на территории респуб
лики представлена единственным Гамзачиманским месторождением, 
расположенным в Севано-Амасийской зоне. Оно в генетическом отно
шении связано с очагом граносиенитовой интрузии.

Золоторудное оруденение здесь представлено убогой золото-суль
фидной и золотс-шеелитовой минерализацией, которая наложена на 
кварц-пиритовую и кварц-молибденитовую. Образуют они маломощные 
жилы и пологопадающие зоны в граносиенитах и порфиритах.

Рудовмещающие граносиенты серицитизированы, пиритизированы ч 
окремнены, а порфириты—хлоритизированы и эпидотизированы.

Руды описанной формации бедны как золотом, так и сульфидами.
Золото представлено тонкодисперсными частицами и теллуридами [4]. 

В составе руд установлены магнетит, гематит, шеелит, золото, ки
новарь, молибденит, арсенопирит, сфалерит, галенит, халькопирит, крен
нерит, гессит и другие минералы. Из жильных минералов присутствуют
кварц, кальцит, манганокальцит. ]

В связи с тем, что руды бедны сульфидами, в них низка концентра
ция благородных и редких элементов. Золото-серебряное отношение для 
этих руд составляет 1:10—1:2.

3 о л о т о-с в и и ц о в о-с у р ь м я н а я формация представлена 
двумя небольшими месторождениями—Азатекским и Софи-бина.

Золото-свинцово-сурьмяные руды генетически тесно связаны с не
большими интрузивными массивами миоценовых граннтоидов. Пред
ставлены они небольшими жилами и зонами прожилково-вкрапленной 
минерализации, которые находятся в эоценовых вулканогенных и вул
каногенно-осадочных породах.

Преобладающими типами руд в этой формации являются полиме
таллические, сульфоантимонитовые и антимонитовые с невысоким со
держанием золота. Зато они характеризуются повышенной концентра
цией серебра, висмута и сурьмы. |
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В составе рул, кроме обычных сульфидов, установлены многие суль
фосоли РЬ, 8Ь, Ли, Си. Золото в рудах представлено исключительно в 
самородном виде.

Руды этой формации характеризуются самым низким золото-сере
бряным отношением, которое варьирует в пределах 11:160—1:15 [2].

3 о л о т о-к вар ц ев а я формация представлена небольшими 
линзообразными жилами и линзами кварца с убогой сульфидной мине
рализацией в породах метаморфической толщи Памбакского и убого- 
сульфидными кварцевым»։ жилами в эоценовой вулканогенной толще 
Айоцдзорского рудных районов (Зар, Ванкидзор, Капутсар).

Кроме кварца в жилах установлены тонкие включения пирита, халь
копирита, сфалерита и галенита. Золото установлено пробирными ана
лизами и характеризуется низкими содержаниями (0,5—16,4 г/т). В жи
лах низки также содержания серебра и других элементов. Золото-сереб
ряное отношение составляет 1:50.

Вмещающие жилы породы окварцованы и эпидотизированы. Жилы
нередко прослеживаются на 1 и более км., при мощности до 2 .и.

Вторичные кварциты с золотом имеют широкое распро
странение, но немногие из них имеют практическое значение (Каварт- 
ское). Повышенные концентрации золота установлены в тех кварцитах, 
которые сопровождаются сульфидной минерализацией.

Вторичные кварциты образовались за счет различных вулканоген
ных пород в различные металлогепические эпохи. Они обычно разви
ваются вдоль крупных разрывных нарушений и имеют вытянутую пла
стообразную форму. Вторичные кварциты сложены из кварца, алунита, 
диккита, пирофиллита, серицита, карбоната. Из рудных минералов в 
них установлены: пирит, халькопирит, сфалерит, золото, галенит, блек
лые руды.

Сульфидная минерализация в виде прожилков и вкрапленности раз
вивается по вторичным кварцитам.

Золото во вторичных кварцитах очень мелкое и распределено край
не неравномерно, в различных весовых соотношениях, достигая в редких 
случаях промышленных концентраций.

Форма золотин жилковидно-пластинчатая, комковидная, пленоч
ная, реже губчатая и дендритовидная. Золото-серебряное отношение в 
золотоносных вторичных кварцитах составляет 1:3.

Железная шляпа сульфидных месторождений с зо
лотом хорошо представлена на Тандзутском серноколчеданном место
рождении, где она образует полосу близширотного простирания, дли
ной 2—2,5 км при средней ширине 300—400 м и мощности 10 20 м. Со
держание золота на отдельных участках железной шляпы колеблется 
в пределах нескольких г/т.

Золотоносные россыпи имеют небольшое развитие. Среди 
"их выделяются следующие типы: элювиальные, аллювиальные, делю
виальные. Аллювиальные россыпи подразделяются на русловые, долпн- 
։,Ь!е и террасовые, которые сравнительно хорошо развиты в районах
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золоторудных месторождений Зод, Меградзор и Гамзачиман, в долинах 
рек Масрик, Агстев и Мармарик. Элювиальные, делювиальные и про
лювиальные россыпи развиты непосредственно па золоторудных место- 
рождениях.

В россыпях золото ассоциирует с различными минералами, в зави
симости от минерального состава коренных источников, питающих рос
сыпи. Размер зерен доходит до 150,5 г, преобладает фракция меньше 
1 jw.it. Проба золота 750—960. Содержание золота в россыпях составляет 
несколько г/.л3 песка.

Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что среди выделенных 
золоторудных формаций по масштабам развития и запасам первостепен
ное значение имеют золото-сульфидно-теллуровая и золото-сульфидная, 
за ними следуют золото-свинцово-сурьмяпая, золото-шеелитовая и др. 
Институт геологических наук

АН Армянской ССР Поступила 15.IX.1972.

Շ. Л. ԱՄԽՐՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ ՈՍԿՈՒ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՈՂ ԵՎ ՆՐԱՆՑ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՐՆՈՒԹԱԴԻՐԸ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Հա/աստանի ոսկու հանքավայրերի մանրամասն ո լս ո ւձն ա ս ի ր ո լք} յո ւնն ե ր ր 
թոլ/լ են տալիս առանձնացնելու Հետևյալ ֆորմացիաներն ի ր են ց րն ո ր ո շ ո ս կ ե ֊ 
բեր միներալս։ /ին տիպերով' ոսկի֊ սուլֆ>իգ֊ տ ելուրային , ո ս կ ի - ս ո ։լֆ ի դա յին . 
ոսկի-շեելիտա յին, ո ս կ ի սկ ա պ ա րսծ ա ր իր ա յ ին, ո ս կի-քվարց ա յին , ոսկերեր եր
կրորդածն քվարցիտնևրի, կո լչեգանա յին հանքավայրերի երկա[1ե գլխարկի և 
ցրոն ա (ին։

Ո ս կի ֊ ս ո ։ լֆի դ-տ ե լո ւրա յին ֆորմացիան (^{ոդ, Մեղրածոր) կապված կ 
վերին երրորդականի դր ան ի տ ո ի դն ե րի դա յկան ե րի և շտոկների հետ։ Հանքա- 
ն յոլքհ երում ոսկին ներկա/ացված կ բնածին ոսկու և տ ե լ ո ւ ր ի դն ե ր ի ձևով: Ոս
կու հա րդր կագմում կ 825 — 953, ֊ 1:10—1:2։

Ո ս կի - ս ո լ լֆի դա յ ին ֆորմացիան ( Մ ե յ, կիճքվազ, Շ ահու։) յան և այլն) գե- 
նետիեորեն կապված / տարրեր հասակի մագմատիկ առաջացումների հետ 
Ոսկին ներկա/ացված է հիմնականում բնածին ոսկու ձևով։ Ոսկու հսւրդր 
կագմում կ 780 -927, իսկ — 1:145—1:5։

Ո սկի-շեելիտա յին ֆորմացիան (Համգաչիման) կապված կ ստորին օլի- 
գոց են ի գ ր ան ո ս ի են ի տն ե ր ի հետ: Հան ք ան ( ո լ թ ե րն աղքատ են և սո ւլֆ ի գներով, 
և ոսկով: A Ա : A <Հ կ ա ղմ ում կ 1:10 — 1:2

Ո ս կ ի - կ ա պ ա ր-ծ ա ր ի րա յին ֆորմացիսւն ( Ա. դսւ տ ե կ, Սոֆի-բինա) գենետի
կս ր են կապված կ մ ի ո ց են ի Հասակի գ ր ան ի տ ո ի դն ե ր ի հետւ Ոսկին հի մնա կ ա - 
հում ներկայացված կ բնածին հատիկներով: Հ ան ք ան յ ո ւ // ե ր ո ւ մ գերակշռուէ! են 
1*’» և Տօ սուլֆաաղերր: AU:Ag տատանվում կ 1:160 մինչև "‘.15 սահման
ներում։

/1 ս կի-քվ ա րց էս յ ին ֆորմացիան (Կապուտսար, %աո, Վանքի֊ձոր) ագրատ 
կ սոէլֆիգներով և ոսկով։ AU:Ag կազւհոլմ կ 1:50։ Հանքամարմինն երր մի 
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դեպքում գտնվում են հնադույն մ ե տ ա մ ո րֆ ա յ ին, իսկ մյուս դեպքում' երրոր
դականի Հրաբխածին հաստվածքի ապարներում։

Ոսկեբեր երկրորդային քվարցիտների ֆորմացիան (Կավարտի ունի լա
տարածում, բայց ոչ մեծ արդյունաբերական նշանակություն։ Ոսկին ներկա-
լացված է նուրբ հատիկներով։ Au:Ag հավասար է 1:3 
պ ար ուն ա կ ու թյա մբ է

մի քանի դր■ տ

Ոուլֆիդային հանքավայրերի օքսիդացման զոնան (Տանձուտ) բնորոշ է 
ոսկու բավականին մեծ պարունակությամբ։ Ոսկին գտնվում է հիպերդեն մի-
ներալների հետ

Ոսկերեր ցրո
մ իա սին t
նն ե րն ունեն ոչ մեծ տարածումէ Նրանցից կարևոր են Մաս-

րիկ (Սпр), Աղսւոև և Մարմարիկ դետերի ցրոններր։
Թվարկվա ծ ֆորմացիաներից կարևոր են' ոսկի 

ոսկի- и ո ւ լֆ ի դա յ ին ր t
ւՓհ - տ ելուրայինր և
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