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О ВНУТРЕННЕМ СТРОЕНИИ И МЕХАНИЗМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
РУДНЫХ ТЕЛ АХТАЛЬСКОГО БАРИТО

ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Строение и структурные условия локализации рудных тел Ахталь- 
ского месторождения в разное время изучали О. Т. Степанян, Н. А. Фо
кин, М. Л. Лачинян, Б. С. Вартапетян, Н. М. Чернышев, С. В. Каза
рян, Г. О. Григорян, С. А. Зограбян [1]. Проведенные нами в 1971 — 
72 гг. исследования и статистическая обработка результатов около 1000 
количественных определений содержании Си, РЬ и /и, выполненных 
производственными организациями за период 1950—1972 гг. при раз
ведке и эксплуатации месторождения, позволяют предложить деталь
ную модель внутреннего строения и формирования рудных тел место
рождения, что, в свою очередь, дает возможность сделать определенные 
практические выводы.

Наиболее важная особенность внутреннего строения рудных тел 
месторождения—зональность—отмечена многими исследователями. По 
мощности рудных линз, от висячего бока к лежачему, происходит сме
на типов руд в следующей последовательности: I—массивные барито
вые руды, мощностью 1—3 м; II—массивные полиметаллические ру
ды с преобладанием сфалерита, мощностью 1—3 м; III—прожилково- 
вкрапленные полиметаллические руды, мощностью 3—6 лг, IV—вкрап
ленные полиметаллические руды, мощностью 3—4 м; V—убогая мине
рализация (редкая вкрапленность) сульфидов в окварцованных плагио- 
порфирах, мощностью до 15 м.

На месторождении существует высокая положительная корреляци
онная связь (коэффициенты парных корреляций не менее 0,8) между 
содержаниями РЬ, Хп и Си при весьма резких вариациях их содержаний 
в рудных телах, что характерно для слабо- или недифференцированно
го рудоотложения. Одновременно, по мощности большинства рудных 

— о улинз наблюдаются закономерные изменения отношении содержании 
элементов 2п:РЬ, Хп:Си, РЬ:Си и ХпХСи.РЬ (показатели зональности). 
На обобщенной схеме геохимической зональности (рис. 1) отчетливо 
наблюдается смещение отдельных экстремумов на кривых показателей 
зональности. Этот факт свидетельствует о том, что при рудоотложе
нии все же происходила дифференциация рудного вещества. Рудная 
часть (массивное и гнездово-прожилковое оруденение) по характеру 
кривых РЬ:Си, 2п:Си и 7п:РЬ резко отличается от ореольной. В пос
ледней кривые имеют по одному сильно асимметричному максимуму, 
расположенному в определенной последовательности относительно к
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Рис. 1. Схема геохимической зональности по мощности рудных тел (условные 
обозначения на рис. 2).

1ранице с рудной частью. Положение этих экстремумов указывает на 
то, что дальше всех мигрировал цинк, а меньше—медь.

Фактически, при формировании ореольной части ряд увеличения 
подвижности был таким—Си, РЬ, Хп. В рудной части на кривых РЬ:Си 
и Хп:Си выделяются центральные минимумы, указывающие на обога- 
щенность медью центра рудного тела. По отношению к свинцу центр 
обогащен и цинком, т. к. кривая £п:РЬ образует здесь четко выражен
ный максимум. Эти данные указывают на то, что при рудоотложении 
свинец мигрировал в периферийные части рудной залежи, медь отлага
лась в центре, а цинк—в промежутке между ними. Фактически, при 
формировании рудной части наиболее подвижным элементом был сви- 
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пен, а малоподвижным—медь, г. е. ряд увеличения подвижности был та
ким—Си, 2п, РЬ.

Однако, вышерассмотренные показатели зональности являются ма
локонтрастными и лишь (2пХСи):РЬ—рельефным. На кривой (£пх 
Си):РЬ (рис. 1) четко выделяются нейтральный и два краевых мак
симума, разделенные двумя минимумами. Центральный резкий мак
симум соответствует участкам разреза, наиболее обогащенным цинком 
и медью. Примыкающие к нему два минимума фиксируют зоны осаж
дения свинца, а два краевых максимума отмечают начало ореольной 
части.

Выявленные особенности поведения свинца, цинка и меди по мощ
ности рудных тел позволяют следующим образом расшифровать неко
торые стороны рудоотложения на Ахтальском месторождении. Извест
но [3], что с повышением температуры растворимость некоторых суль
фидов увеличивается не пропорционально. Так, например, раствори
мость сфалерита до 200сС больше, а свыше 200°С меньше, чем рас
творимость галенита. В соответствии с этой особенностью имеются 
следующие ряды увеличения растворимостей: халькопирит-галенит- 
сфалерит до 200°С. Исходя из теории электрохимического взаимодей
ствия, а также учитывая данные Г. Б. Свешникова [2], следует пред
полагать, что в водных растворах резко возрастает подвижность кати
онов тех сульфидов, которые обладают высокой растворимостью. Со
поставляя установленные нами ряды подвижностей РЬ, 2п и Си для 
рудных тел Ахтальского месторождения с рядами растворимости их 
минералов можно заметить, что рудная часть формировалась согласно 
второму, а ореольная часть—первому рядам растворимости минералов. 
На основании этого мы вправе сделать вывод о том, что рудные тела 
месторождения формировались на фоне понижения температуры от 
центра к перифериям. Максимумы значения соотношения 2пХ.Си:РЬ 
фиксируют места наибольшего подогрева во время рудоотложения (тем
пература была выше 200сС) и совпадают с участками максимальных 
значений сумм содержаний металлов, т. е. фиксируют места наиболь
шего привноса рудного вещества. Следовательно, участки с высокими 
значениями соотношения 2пХСи:РЬ являлись каналами тепломассооб
мена.

Геометризация изменения соотношения 2пХСи:РЬ, наряду с де- 
альными структурными и минералогическими исследованиями, поз

волила нам выявить особенности внутреннего строения рудных тел Ах- 
тальского месторождения и составить модель их формирования (рис. 
2, 3). Судя по расположению полей максимального значения отноше
ния 2пХ.Си:РЬ, здесь выделяются простые и сложные рудные тела. 
Первые представляю г собой грибообразные построения и характери
зуются концентрически-зональным строением (рис. 2), а вторые— 
группу стыкующихся простых рудных тел. Известные на месторожде
нии рудные линзы соответствуют «шапкам», а расположенные под ни-
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ми зоны прожилково-вкрапленного оруденения—«ножкам» предлагае- 
имои модели.

Каждое простое рудное тело сформировалось вследствие растека
ния газогидротерм по контакту порфиритов с кварцевыми плагиопорфи-
рами. «Шапка» рудного тела формировалась на тех участках, где квар
цевые плагиопорфиры обладали высокой пористостью. Выщелачивае

V V

мое при рудоотложении вещество исходной породы отлагалось рядомг

Рис. 2. Модель строения и формирования рудных тел. 1. Плотные андезито
вые порфириты; 2—трещиноватые кварцевые плагиопорфиры; 3—залежи мас
сивного барита; 4—6—полиметаллические руды; 4—массивные; 5--гнездовые 
и прожилково-вкрапленные; 6—вкрапленные; 7—редкая вкрапленность суль
фидов в окварцованных плагиопорфнрах; 8—участки преимущественно ин
фильтрационного тепломассообмена; 9—участки преимущественно диффузион
ного тепломассообмена; 10—трещина межформационного срыва с плотной 

тектонической глиной.

вызывая вторичное окварцевание пород и закупорку ее пор. Это за
трудняло и постепенно тормозило циркуляцию рудоносных растворов 
до полного ее прекращения. В результате этого резко ограничивался 
объем рудоотложения, формировались небольшие по размерам рудные 
')ела, какими и являются все простые рудные тела месторождения. Более 
того, из-за ограниченного масштаба 'инфильтрационного переноса ве
щества, вокруг рудных тел образовались только узкие ореолы рассея
ния рудных компонентов. Этим, в свою очередь, объясняется и тэт 
л акт что литогеохимические поиски на Ахтальском месторождении
оказались малоэффективными.

Очертания изолиний на рте. 3 подсказывают, что рудоносные рас
творы в зону рудоотложения поступали по нескольким каналам изомет
рической конфигурации. В большинстве случаев эти каналы по место
положению совпадают с рудоподводящими каналами, установленны
ми С. А. Зограбяном [2]. В то же время, исходя из конфигураций 
изолиний в рудных телах «Линза № 10» и «Линза № 11» (соответствен
но по два участка максимумов; обрыв изолиний у первого на западном 
и у второго па восточном флангах), мы считаем более справедливым
Известия, XXX, № 1-4
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Рис. 3. Проекция рудных тел на горизонтальную плоскость. 1. Контуры руд
ных тел; 2—соотношение 2пХСи:РЬ в исследованных колонках; 3—изолинии 
соотношения 7пХСн:РЬ; 4—места максимального тепломассообмена (рудо

питающие каналы).

существующее мнение о том, что данные рудные тела первоначально 
представляли собой единое целое, впоследствии раздробившееся на две 
части, смещенные в разные стороны близмеридиональным разломом.
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Л. չ. ԳՐԻԴՈՐՅԱՆ, Ռ. Ա. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

ԱԽԹԱԼԱՅԻ ՐԱՐԻՏ-ՐԱ9.ՄԱՄԵՏԱՂԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀԱՆՔԱՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 
ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՌՈԻ8ՎԱԾՔԻ ԵՎ 9ԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ

Կառուցվածքային և երկրաքիմ իա կան ո ւս ո ւմն ա սիր ո ւթ յունն ե րր հնարավո֊ 
րություն են րնձեռնել վերականգնելու միներալային և երկրաքիմիա կան դո- 
նալականոէթ յան առաջնա յին պատկերը, առաջաղրելոլ հ անքա մա րմ ինն ե ր ի 
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ներքին կա ռուցվածքի և ձհավորման մոդելը։ Առանձնացվում են պարզ սնկի 
րան երկրայինը։ Համեմատական երկրաբանական անալիզը, երկրային խմբի 
ները ձևավորվել են էկրանացնող «կոնտակտի» տակ, խորքից բարձրացող 
հան քա բե ր լուծույթների արգելակումից։ Ւնֆ ի լտ ր ի ա ց ի ա յի ս ահ մ ան ա փ ա կո լ֊
թ յան հետևանքով ա ռա ջա ց ե լ են ոշ մեծ չափերի պարզ հանքամարմիններ։ 
Հան քա յին տարրերի առաջնային ցրման պսակների չափերը շատ փոքր են և 
այդ պատճառով ցածր է երկրաքիմիական մեթոդներով որոնումների արդյու֊ 
նավետությունը։ Հոծ հանքանյութերն առաջացել են 200°(Հ֊ից բարձր, իսկ 
^լսնավորները' 200°(Հ֊ից ցածր ջերմաստիճանային պա յմ աններում։ Առավել 
հեռանկարային է հանքավայրի հյոլսիս֊ արևմտյան թևը։
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