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Ш. О. АМИРЯН

К МИНЕРАЛОГИИ И ГЕОХИМИИ РУД ЛАЛИГЮХСКОГО 
ЗОЛОТО-СУЛЬФИДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Лалигюхское золото-сульфидное месторождение находится в Ала- 
верди-Кафанской структурно-металлогепической зоне, выделенной И Г. 
Магакьяном и С. С. Мкртчяном [2].

В геологическом строении месторождения участвуют вулканогенные 
и вулканогенно-осадочные образования (порфириты, их туфы, туфобрек- 
чип, туфопесчаники,-известняки, мергели) верхнего мела и эоцена, кот )- 
рые слагают северо-восточное крыло Шамшадипского антиклинория. На 
участке месторождения отмеченные породы прорываются субвулкани
ческими и покрываются эффузивными дацитами, предположительно, 
эоценового времени.

Из жильных пород наблюдаются габбро-диабазы, габбро-порфи
риты, диабазовые порфириты. Последние в виде даек простираются в 
близширотном или северо-западном направлении, при мощности I֊- 
20 я и протяженности 200—250 .и.

В структурном отношении месторождение приурочено к Шамша- 
ди некому антиклинорию, который разорван крупным сбросовым нару
шением СВ простирания. По сбросу карбонатные отложения мела при
ведены в соприкосновение с юрскими. Амплитуда сброса, по А. Т. Асла
няну [I], составляет 800—900 я. Вдоль разлома дациты и андезитовые 
порфириты брекчированы, перетерты, каолинизированы и ожелезнены. 
Ширина измененной полосы составляет 150—300 .и, контактовые швы 
падают по азимуту 1ОВ 110—120° под углом 70°.

Рудовмещающими являются трещины оперения разлома с северо- 
западным простиранием и падением на северо-восток под углом 80— 
85°. Такне структуры прослеживаются на расстоянии 400 я. Мощность 
жил в раздувах составляет 40—50 см, в пережимах — 3—5 см.

Характер оруденения. Рудная минерализация на участке 
месторождения контролируется северо-западными разрывными нару
шениями. По минеральному составу руд и приуроченности их к различ
ным структурам, а также структурно-текстурным особенностям разли
чаются кварц-пиритовые, кварц-карбонат-полиметаллические и кварц- 
карбонатпые жилы и прожилки. Нередко перечисленные типы руд про
являются вдоль одних и тех же структур, образуя кокардовые, брекчие
вые и другие виды текстур. Обычно кварцеворудные жилы и прожилки 
находятся в зонах раздробления и гидротермального изменения пород, 
гДе они сопровождаются прожилково-вкрапленной минерализацией.

Кварц - пи р и това я минерализация представлена мало
мощными прожилками и вкрапленностью как в зоне сбросового пару-
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шепия, так и сопряженных с пен структурах северо-западного прости
рания. В составе пиритовых руд, кроме преобладающего пирита и квар
ца. установлены халькопирит и еще меньше сфалерит и галенит. Этот 
тип минерализации слабо золотоносен. I

11 о л л м е т а л л и ч е с к и е руды представлены четковидными жи
лами. прослеживающимися на несколько сот метров по простиранию, 
и прожилково-вкрапленной минерализацией в зонах брекчирования и 
смятия пород. В составе полиметаллических рул установлены: кварц, 
кальцит, пирит, халькопирит, сфалерит, галенит, золото и гессит.

Для полиметаллических руд характерны текстуры пересечения, це
ментации, пятнистые, вкрапленные, кокардовые, полосчатые и другие.

Кроме кварц-пиритовых и и биметаллических жил и прожилков, 
наблюдаются безрудные кварцевые и карбонатные. Из них кварцевые 
образовались до отложения сульфидной минерализации, а карбонат
ные—после. лД

Все перечисленные типы руд являются продуктами последователь
ного отложения кварцевой, кварц-пириговой, полиметаллической и 
карбонатной стадий минерализации. Я

Геохимические особенности руд. Геохимические осо
бенности руд определяются принадлежностью месторождения к золо- 
т (-сульфидной формации, где преобладающим минеральным типом яв
ляются полиметаллические. Несложность минерального и химическою 
составов руд обусловлена связью оруденения с субвулканическими да
цитами и диоритовыми и диабазовыми порфиритами, а, следовательно, 
непродолжительностью рудного процесса и немногочисленностью ста
дий минерализации.

Характерными элементами руд являются: Ге. Си, 2п, РЬ, Аи, А^, 
Сб, Са, 8 н 8Г Малохарактерны: Ви 8е, Те, 1п, 8п, Са, Мп, КТ и Со. 
Не характерны: Мо, Сг, V, XV, 5Ь, Аь. Т1, Н£ и Се. * шя

По данным опробования, содержание золота в рудах колеблется 
от следов до 79,9 г/т, а серебра от следов до 102.1 г/т. Среднее содер
жант՛ юлога по отдельным зонам и сечениям составляет от 1,4 до 
28 г/т, серебра — от 10,12 до 42 г/т. Наиболее высокие концентрации зе
лота и серебра связаны с полиметаллическими рудами. В пиритовых ру
дах установлены низкие содержания золота (1,1—2,1 г/т) и серебра 
(10.8—13,9 г/т). Золото-серебряное отношение в пиритовых рудах со
ставляет 1:8, а в полиметаллических—1:15. В последних концентрация 
серебра по сравнению с пиритовыми рудами повышается в три раза, а 
золота—около двух раз. I ■

Золото в рудах представлено в самородном виде. Оно находится 
как в жильных, так и в рудных минералах. Серебро представлено гес
ситом и в виде изоморфной примеси в сульфидах л зол >те. Н

I лавные рудообразующие элементы (Ге, 2п, РЬ. Си, Са, 81) пред
ставлены собственными минералами, а М, Со, 8е. Са, Се, 1п, СН, 8п, 
В1 и другие в виде изоморфной примеси в рудных, жильных и поро
дообразующих минералах. Ж
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Висмут в количестве 36 г/т установлен в полиметаллических рудах, 
где ои в основном связан с галенитом (180 г/т), халькопиритом (115 
г/т) и сфалеритом (100 г/т). Минералы висмута не установлены, поэто
му наличие его в рудах и минералах приходится объяснять изомор
физмом.

Селен и теллур образуют небольшие концентрации. При этом 
в полиметаллических рудах больше селена и теллура (7,5 и 30 г/т соот
ветственно), чем в пиритовых (Зе—следы, Те—10 г/т). Повышенные 
концентрации этих элементов связаны с галенитом (Зе—200 г/т, Те— 
59 г/т) и сфалеритом (Зе -50 г/т, Те 55 г/т). Пирит и халькопирит ха
рактеризуются низкими концентрациями селена и теллура (4 6 г/т). 
Селен образует изоморфную примесь, а теллур вместе с тем и гессит

Кадмий и индий характерны для полиметаллических (СП до 
1000 г/т, 1п— 12 г/т) и отчасти пиритовых (Сй до 300 г/т, 1п— следы) 
руд. Представлены в виде изоморфной примеси.

Галлий в количестве 3,7—5 г/т определен в пиритовых и поли
металлических рудах. Почти такими же содержаниями галлия харак
теризуются главные сульфиды руд (3,7—8,5 г/т). Представлен в виде 
изоморфной примеси.

Герман и й и тал л и й как в рудах, так и в минералах не уста
новлены.

Из описанных элементов определенный интерес представляют золо
то, серебро, кадмий и отчасти висмут.

Главные элементы руд (Ее, Ип, РЬ, Си, Са, 31) представлены соб
ственными минералами, которые составляют определенные ассоциации 
и проявляются в различных сочетаниях и количественных соотношениях 
Характерной особенностью руд, по сравнению с другими золоторудны
ми месторождениями, является их бедность никелем, кобальтом, ол >- 
вом, сурьмой, мышьяком, ртутью, германием, таллием, селеном, теллу
ром, галлием, молибденом, хромом.

Генетические особенности месторождения. Лалп- 
по.хское золото-полиметаллическое месторождение находится в Алавер- 
Дн-Кафанской зоне, развитие которой завершилось в основном в мело
вое время. Рудная минерализация в этой зоне связана главным обра
зом с юрским и меловым магматизмом [3]. Но в связи с тектоно-магма
тической активизацией, имевшими место блоковыми движениями и об
разованием довольно крупных разломов, внедряются более молодые 
(третичные) интрузивные и вулканогенные образования, совместно с 
которыми формируются некоторые золоторудные, реальгар-аурипигмек- 
товые, сурьмяпо-ртутные проявления и месторождения.

В формировании Лалигюхского месторождения важное место при
надлежит крупному Ревазлинскому разлому, на продолжении которого 
На территории Азерб. ССР находится Даг-Кесамапское золотосульфид- 
ное месторождение аналогичного типа.

Вдоль разлома внедрены субвулканические дациты, диоритовые 
Порфириты и другие лампрофировые жильные породы предположитель
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но эоценового возраста, которые в свою очередь брекчированы, гидро
термально изменены и оруденелы.

Рудовмещающими являются трещины и зоны северо-западного ■Т
простирания, сопряженные с Ревазлинским нарушением.

Источником рудной минерализации послужил глубинный магма
тический очаг, породивший дациты, диоритовые и диабазовые порфи
риты, выходы которых вытянуты вдоль разлома и сопровождаются руд
ной минерализацией.

Пересечение кварцевых жил и прожилков пиритовыми, последних— 
полиметаллическими, а полиметаллических—карбонатными указывает 
на неоднократность трещинообразования и отложения руд.

Установленные на месторождении ассоциации минералов (гл. об
разом полиметаллическая с золотом и гесситом) и сопровождающие их 
изменения (серицитизация, карбонатизация, каолинизация) являются ти
пичными среднетемпературными образованиями. Наличие эффузивных и
субвулканических յլаций дацитов и приуроченность оруденения к ним по
казывают на малые глубины рудообразования. Третичная стадия разви
тия Алаверди-Кафанской зоны характеризуется ограниченностью рас
пространения и небольшой мощностью вулканогенно-осадочных пород, 
поэтому рудные образования, связанные с процессами активизации
верхнетретичного времени, являются приповерхностными или малоглу- 
бинными. * ЕЙИЯ

Возраст рудной минерализации определяется приуроченностью руд
ных тел к средне-верхнеэоценовым (?) интрузивным и вулканогенным 
образованиям, прорывающим и несогласно залегающим на породы юры 
и мела. $1
Институт геологических наук 

АН Армянской ССР Поступила 9.VII!. 1973.

Շ. £. ԱՍ՜ԻՐՅԱՆ

ԼԱԼԻԴՅՈԻՎԻ ՈՍԿԻ-ՍՈ ԻԼՖԻԴԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀԱՆՔԱՆՅՈՒԹԵՐԻ 
ՄԻՆԵՐԱԼՈԳԻԱՅԻ ԵՎ ԳԵՈՔԻՄԻԱՅԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈԻՐՋՔ

Ամփոփում

Կատարված . ե տ ա էյ ո տ ո լք) յ ո ւնն ե ր ի շնորհիվ պարղվել է, որ քալիէլյուղի 
>անբավայրր պատկանում է ո սկի - սոլլֆի ղային ֆորմացիոն տի պին ւ Այնտեղ 
> ան բա յն ա ց մ ան պրոցեսներն րն ք) ա ց ե լ են բվարցային, բ վ արց - պիրի տ ա յին ք 
բաղմա մե տա ղա յին ե կ ա ր ր ոն ա տ ա յ ին ստադիաներով, որոնցից միայն բադ՜ 
մա մետաղայինն է, որ պարունակում 1։ ոսկու արդյունաբերական կուտակում- 
ն եր ։ ■

պանրանյութ երում .իմնական միներալներն են պիրիտր, սֆայերիտրւ 
դալենիտր, խ ա յ կ ո պ ի ր ի տ ր, բնածին ոսկին, բվարցր, կայցիտր, հեսսիտի ան- 
նշան պարունակութ ւամբւ
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Հանքանյութերի համար բնորոշ են' Ւ^, 7ո, ԸՍր Ag, Ը(Լ ԸՅ,
Տ ե ՏԼ Խառնուրդներից կարելի է նշել' 8|, Տ^, Te, 1Ո, Տո, Օյ, 51Ո, №, Շօ.

Հանքավա յրր պատկանում է միջին ջերմա ստիճ.անա յին, փոք>ր խորու

թյունների երրորդական Հասակի առաջացումներին։
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