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ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОЙ ССР

В статье делается попытка в возможно сжатой форме осветить вопрос о генети
ческих особенностях формирования полиметаллического оруденения на территории Ар
мянской ССР.

Дать исчерпывающее освещение вопроса трудно, однако факты, приведенные в на
стоящей статье, могут оказаться полезными для получения необходимых представлений 
об условиях образования полиметаллического оруденения.

Изучению полиметаллических месторождений в регионе посвящены 
известные работы Г. О. Григоряна, Н. С. Хачатряна, В. О. Пароникяна, 
А. Г. Акопяна. Э. А. Хачатряна, А. А. Коджояна, С. С. ЛЬкртчян. К на
стоящему времени целым рядом исследователей с различной степенью 
детальности изучены полиметаллические месторождения Армянской 
ССР. Уже накоплен большой и разносторонний фактический материал 
по отдельным рудным районам и месторождениям, требующий система
тизации, обобщения и научной оценки данных для определения места и 
удельного значения полиметаллического оруденения в общем процессе 
рудообразования. Однако, существующие данные имеют неоднородный 
.характер, разрознены и в некоторой части неполны, нередко находятся в 
противоречии между собой.

Место полиметаллического оруденения в металлогении ՛ 
Армении

Основной чертой металлогении Армении является поясовый ха
рактер развития рудной минерализации, совпадающей в границах свое
го развития с существующими геотектоническими зонами. Так, к Сом- 
хето-Карабахской геотектонической зоне приурочен пояс преимущест
венно медноколчеданного оруденения, в пределах которого размещены 
ссрно-медноколчеданные и полиметаллические месторождения Алаверд- 
ского и Кафанского рудных районов; с границами Памбак-Зангезурской 
зоны совпадает пояс медно-молибденового оруденения .характеризующий
ся широким развитием меди и молибдена. К северо-восточной части 
Памбак-Зангезурской зоны, к ее офиолитовой субзоне приурочен третий 
узкий металлогенический пояс, в пределах которого размещены место
рождения хромита, асбеста, магнезита, драгоценных металлов, прояв
ление платины, никеля. Территориально этот металлогенический пояс 
совпадает с Севано-Амасийской геотектонической зоной.
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При нанесении на геологическую карту Армянской ССР полиметал
лических и свинцово-цинковых месторождений и рудолроявлений отчет
ливо устанавливается их региональное распространение. Полиметалли
ческие и свинцово-цинковые месторождения и рудопроявления разме
щены во всех металлогеничеоких поясах как в пределах медноколчедан
ного, та1К и медно-молибденового рудных поясов, однако размещение их 
крайне неравномерно. Наибольшие концентрации полиметаллических 
руд сосредоточены в медноколчеданном металлогеническом поясе. 
Здесь полиметаллические месторождения представляют собой нагляд
ный пример пространственно сближенных разнотипных месторождений, 
залегающих в разновозрастных эффузивно-осадочных породах. Это ме
сторождения и рудопроявления колчеданно-полиметаллического тина 
(Ахгала, Шаумян в Алаверди-Кафанской рудной зоне, Джргалидзор. 
Тав^ш в Шамшадинском рудном районе); месторождения и проявления- 
свинново-циннового типа (Марцигет, Привольное, Круглая Шишка в 
Марцигет-Привольненской рудной зоне, Покрдзорское, Спитакджурское 
рудопроявления в Степанаванском районе); месторождения и проявле
ния полиметаллического типа (Арманис в Степанаванском районе).

В пределах медно-молибденового мсталлогенического пояса поли
металлическое оруденение представлено в основном полиметаллическим 
типом руд. Важнейшие месторождения и рудопроявления полиметал
лического типа руд сконцентрированы в Айоцдзорском районе, распо
ложенном в северо-восточной части медно-молибденового металлогеии- 
ческого пояса. Этот рудный район объединяет большое число месторож
дений и проявлений (Газма, Гюмушхана, Каялу, Чирахли). Из рудо- 
проявтений известны Личкваз, Пхрут, Мазра в Зангезурском районе, 
Памбак—в 1 угаркском районе.

В стратиграфическом разрезе региона, представленном вулканоген
ными и вулканогенно-осадочными породами юры, мела, палеогена и нео
гена, полиметаллическое оруденение является образованием альпийской 
металлогенической эпохи, при этом главная роль принадлежит юрско
му и третичному оруденению. Состав вмещающих оруденение пород 
весьма разнообразен. Так, средн кварцевых порфиров залегают руды 
колчеданно-полиметаллического типа (м-ния Ахтала, Шаумян); в пор
фиритах—полиметаллического (м-ние Арманис) и свинцово-цинкового 
(м-ние Марцигет) типов; в туфобрекчиях—свинцово-цинкового типа 
(проявление Круглая Шишка); в известковых туфопесчаниках зале
гают руды свинцово-цинкового типа (м-нне Привольное); в контактах 
лайковых тел залегают руды колчеданно-полиметаллического (м-ние 
Шаумян) и свинцово-цинкового (м-ние Марцигет) типов; в интрузивных 
породах—'полиметаллического типа (м-пие Газма, Гюмушхана, прояв
ление Агверан, Памбак). Обычно принято считать, что в породах основ
ного и среднего составов, богатых железом и магнием и относительно 
бедных кремнекислотой, при прочих равных условиях предпочтительно 
концентрируются медно-цинковые руды. В кислых эффузивных породах 
при прочих равных условиях предпочтительно концентрируются соб
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ственно-полнметаллнческие л свинцово-цинковые руды, для которых осо
бенно характерны кварц и серицит.

На наших примерах трудно объяснить мегаллогенический профиль 
месторождений лишь влиянием литологического состава пород. Ряд 
факторов противоречит вышеотмеченной закономерности. Гак, руды 
Шаумянского месторождения, близкие по своему составу медно-цннко- 
вым рудам, залегают в кислых эффузивах—кварцевых .порфирах; в ту
фах среднего состава, таких как андезито-дацитовые и андезито-порфи
ровые туфы и их туфобрекчии залегают свинцово-цинковые руды Мар- 
днгетского месторождения и т. д.

Но и отрицать роль литологического состава пород в становлении 
месторождений было бы неверным. Все наблюдаемое разнообразие мор
фологии рудных тел обусловлено в значительной степени составом по
род, их физическими свойствами, определяющими благоприятный ха
рактер пород для локализации оруденения. Показательным в этом пла
не является месторождение Ахтала, где оруденение приурочено к кон
такту кварцевых порфиров и порфиритов Здесь четко наблюдается благо
приятная роль кварцевых порфиров, в которых оруденение концентри
руется в форме линз, штоков. В то же время в порфиритах, которые по 
своим физико-механическим свойствам менее благоприятны для локали
зации оруденения, последнее наблюдается в виде рассеянной сульфид
ной вкрапленности. . . J

Литологический состав пород предопределил характер аколоруд- 
наго изменения вмещающих пород, образование мощных зон, обогащен
ных серицитом, хлоритом, эпидотом и т. д.

На пространственное размещение полиметаллического оруденения 
определенное влияние имеют геологические структуры. К их числу от
носятся крупные антиклинальные складки и разломы, контролирующие 
пространственное размещение рудных районов в пределах региона и 
складки второго порядка, мелкие тектонические трещины, обусловли
вающие локализацию рудных тел в пределах рудных районов и участ
ков.

Общие геологические и минералого-геохимические особенности, 
характеризующие условия образования полиметаллического 

оруденения в регионе

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что полиметаллическое 
оруденение, локализованное в пределах отдельных геотектонических зон, 
"асто выдерживается как в отношении геологических, так и минералого- 
геохимических особенностей и имеет значительно больше общих сход
ных черт, чем отличий. В соответствии с этим можно выделить в качест
ве общих геолого-минералогических черт, характерных для полиметал
лических месторождений, следующие:

I. Большинство из полиметаллических и свинново-цишковых место- 
р >ждений и рудопроявлений формировалось в условиях резкого преобла
дания вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород основного, сред



него и кислого составов. Для немногих месторождений и рудопроявле- 
пий характерна тесная пространственная связь с интрузивными телами 
гранодиоритов,-кварцевых диоритов и монцонитов (м-ния Газма, Гюмуш- 
хана; проявления Памбак, Мазра. Агверан, Маймех) и с дайками диа- 
баз-порфиро'вого и диорит-порфирового составов (Шаумян, Марц, Газ
ма).

2. Среди околорудно-изменениых пород полиметаллических место 
рождений наблюдаются представители разных температурных ступеней 
метасоматоза: среднетемпературпый (эпидот-актинолнтовые породы) и 
низкотемпературный (серицитовые, хлоритовые породы).

Можно говорить о зональном строении колонки гидротермально из
раненных пород и закономерностях размещения в этой колонке различ
ны.՝. типов полиметаллических руд.

Так, гидротермально измененные породы представлены зонами ме- 
тасоматнтов, как правило, окаймляющими рудные тела месторождений. 
Зоны кварц-серицитовых метасоматитов при удалении от зоны рудоот
ложения сменяются зонами хлорит серицитовых метасоматитов, пере
ходящих в кварц-хлоритовые метасоматиты.

С измененными породами пространственно тесно сопряжены ореолы 
рассеяния элементов, в сути своей являющиеся результатом общего про
цесса околорудного изменения. Об этом свидетельствует их тесная про 
странственная связь, подтверждающаяся приуроченностью ряда элемен
тов ореолов рассеяния к новообразованным гидротермальным минера
лам: серицитам, хлоритам и др. Зональность эидотенных ореолов рас
сеяния ориентирована относительно зональности измененных пород. На
блюдается определенная корреляция между зонами метасоматитов и 
ассоциациями элементов-индикаторов в них. Так, с зоной кварц-серици
товых метасоматитов совпадает полная полиметаллическая ассоциация 
элементов-индикаторов; с зоной хлорит-серицитовых метасоматитов сов
падает неполная полиметаллическая ассоциация элементов-индикато
ров —РЬ. Хп, Си, /1$, Ва. С внешней кварц-хлоритовой зоной метасома
титов совпадает ассоциация элементов-индикаторов, представленная Си, 
Хп, Ва. Расположение зон изменения в околорудном пространстве и ас
социации элементов в зонах ореолов рассеяния в общем виде повто
ряется на всех полиметаллических месторождениях в регионе, незави
симо от типов руд (схема 1).

Некоторые отклонения от приведенной схемы, которые наблюдают 
ся на отдельных месторождениях, возможно, объясняются сложностью и 
спецификой геологического разреза в каждом конкретном случае.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что процесс формиро
вания измененных пород и сопровождающих их эндогенных ореолов рас
сеяния характеризуется единой геохимической направленностью, выра
женной последовательным образованием фации изменения и ассоциации 
элементов-индикаторов в них.

3. Анализ пространственного положения полиметаллического оруде
нения в регионе свидетельствует о том, что псе месторождения при}ро-
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чсны к четким локальным структурам, среди которых важное значение
имеют:

а) Локальная складчатость, развивающаяся на фоне более круп
ных антиклинальных складок, в основном на их крыльях.

Разрывные нарушения 11-ого порядка, имеющие обычно меридио
нальное или северо-восточное простирание и сопряженные с ними тре
щинные структуры иных направлений.

Схема 1
Зоны изменения в околорудном пространстве и ассоциации элементов- 

индикаторов в них

Последовательная смена ассоциации 
минералов в зонах гидротермально 

измененных пород

Характерные для зон измененных 
пород комплексы элементов-инликаторов

Кварц-пирнтовая —»
Кварц-пнрит-серицитовая -*

Кварц-хлорнт-серниитовая --
Кварц-хлорит-эпндотовая -»

Кварц-хлорит-карбонат-первнчная —

Мо. Ай, 5Ь. Сте, Са, В1. РЬ. Си, 2п. Аз

РЬ, Си. 2п, Ай, В1, С<1

Си, 2п, Ва

б) Тектонически осложненные контакты толщ порол с различными 
физико-механическими и химическими свойствами.

Эти структурные элементы определяют простирание, падение, мор- 
(рологию и в значительной мере размеры рудных залежей.

Между морфологией рудных тел и совокупностью геолого-стругктур- 
ных факторов выявляются определенные связи.

4. Полиметаллические месторождения очень близки по своим мине
ралого-геохимическим особенностям. Они характеризуются:

а) Сложным многокомпонентным составом руд, сходным характе
ром слагающих руды парагенетических ассоциаций минералов и ши
роким спектром сопутствующих руды редких элементов.

Анализ минералогических данных показал, что между главными 
сульфидными минералами в полиметаллических рудах устанавливаются 
определенные количественные взаимосвязи членов ряда пирит-халько- 
пирит-сфалерит-галенит-барит. Помимо того минералы этого ряда имеют 
определенную закономерность в пространственном размещении.

Так, халькопирит и сфалерит преимущественно отмечаются на бо
лее низких горизонтах, а галенит и барит—в верхних. Отсюда и смеще
ние максимумов меди вниз, а свинца и бария—вверх относительно цин
ка В распределении главных рудообразующих минералов наблюдается 
еткая пространственная дифференциация по вертикали, выраженная в 

локализации халькопирита и сфалерита на более низких горизонтах 
по ерзвнению с галенитом и баритом.

б) Количественным преобладанием в рудах сфалерита над галени
том примерно в 1.5—2 раза и более.

в) 1Неимущественным развитием маложелезистых сфалеритов 
среднее содержание железа в сфалеритах не превышает 1%).

г) Сходством особенностей распределения элементов-примесей в 
минералах, типичных для всех месторождений. Основными элементами- 
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примесями в сфалеритах являются Ре, Са, Си. 1п. в галенитах Лр. 
ЪЬ, Си, Т1; в халькопиритах֊ Мо, Со. В1, РЬ. 2п, Се. Отсюда и обогащен- 
ность нижних горизонтов рудных залежей Ре, Мп, В1. Сс1, Се.

Специфические особенности полиметаллического 
оруденения в регионе и их зависимость от 

структурных условий образования

Анализируя закономерности, характеризующие полиметаллическое 
оруденение в различных металлогенических зонах и распределения в 
них различных типов полиметаллических руд, можно прийти к выводу о 
том, что наряду со сходными чертами существуют и отличительные чер
ты, которые индивидуализируют руды, придавая им типичные особен
ности в каждом конкретном случае. К числу их относятся: количествен
ное сочетание проявленных минеральных ассоциаций и разная степень 
их дифференцированности, удельный вес различных сульфидных минера
лов в рудах, количественные соотношения главных рудных минералов, 
способных варьировать в широких пределах; интенсивность проявления 
процессов изменения вмещающих пород и последовательность выделе
ния ларагенетических ассоциаций минералов изменения и др.

Эти отличительные черты, которые в конечном счете предопределяют 
специфические особенности каждого из типов руд в регионе, могут быть 
следствием конкретных геологических условий, в которых проходил про
цесс рудообразования. Важную роль в этом плане играет структурная 
позиция рудоносных площадей, определяющая в свою очередь глубину 
и температуру образования руд, близость или отдаленность от источника 
рудообразования. Эти геологические факторы являются основными, опре
деляющими пространственное размещение разнотипного оруденения. 
В пределах медноколчеданного рудного пояса выделяются два ру
доносных структурных этажа: нижний, сложенный среднеюрскими эф
фузивными породами, и верхний, сложенный среднеэоценовыми эффу
зивно-осадочными отложениями.

В стратиграфическом разрезе позиция разнотипного полиметалли
ческого оруденения различна: так, в нижнем структурном этаже зале
гают руды колчеданно-полиметаллического типа, в верхнем—руды по
лиметаллического и свипцово-цинкового типа. Помимо того, в структур
ном отношении колчеданно-полиметаллический тип оруденения локали
зован в центральных частях антиклинальных структур, а свипцово-цпн- 
ковый тип оруденения—в краевых частях эт$1.ч структур.

Различное положение полиметаллического оруденения в стратигра
фическом разрезе, с определенной долей условности, может рассматри
ваться как физическое выражение дифференциации рудоносных раст
воров при их движении в условиях меняющихся глубин и давлении.

Иными словами, намечающуюся зональность распределения рудной 
минерализации в вертикальном разрезе (снизу вверх) от колчеданно-
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п<)Л1’мстзлличсской до существенно свинцово’цинковой, можно рассмз- 
тривать как результат действия фактора глубинности.

О глубине формирования оруденения мы можем судить лишь косвен
но: а) по характеру и интенсивности околорудио измененных пород на 
различных месторождениях, б) по наличию или отсутствию колломорф- 
ных структур в рудах; в) по минеральным парагенезисам, их относитель
ным количествам и последовательности выделения в процессе формиро
вания оруденения; г) по минералого-геохимическому составу, в том 
числе по обогашенности минералов теми или иными элементами-приме
сями.

Учитывая сумм) этих признаков, можно объяснить расположение 
рази типного оруденения по убывающей глубине формирования в сле
ду ющей последовательности.

Так, колчедатно-полнметаллический тип оруднения развит на наи
более глубоких горизонтах видимого стратиграфического разреза 
по сравнению со свинцово-цннковым типом оруденения. Об этом свиде
тельствует относительно широкое развитие ранних по отношению к ло- 
л и металлам, сравнительно высокотемпературных (кварц-пиритовон и пи
рит халькопиритовой) ассоциаций минералов, характеризующихся на- 
1ичием висмутина, виттихенита, тетрадимита, станнина и др.

С точки зрения химического состава руды колчеданно-полиметал- 
лического типа характеризуются обогащенностыо медью, сурьмой, кад
мием, германием. Так, кадмий, содержащийся в сфалеритах, достигает 
0.8%. медь в сфалеритах достигает 0,95%, сурьма в сфалеритах в сред
нем составляет 0.05%, в галенитах—0,039%, германий в сфалеритах в 
среднем составляет 0.005%, /аллий в среднем составляет 0,03%. Эти 
элементы можно считать специфическими для колчеданно-полиметал
лического типа оруденения, ибо их содержания в 5—10 раз выше по 
сравнению с другими типами руд.

Свинцово-цинковый тип оруденения, залегающий во втором струк
турном этаже, в Эффузивно-осадочных породах среднего эоцена, являет
ся по отношению к колчеданно-полиметаллическому типу оруденения об
разованием сравнительно малых глубин. Об этом свидетельствуют:

1. Сопровождающая этот тип оруденения зона гидротермально из
мененных пород. Здесь преобладают метасоматические хлоритовые, хло
рит-карбонатные породы, а также серии жил и прожилков кварца с ан
керитом, кальцитом, альбитом, серицитом. Ведущими гидротермальными 
минералами являются хлорит, карбонат.

2. Наиболее четкая смена минеральных парагснезисов во времени 
и, как следствие, дифференцированность руд по составу и сложению.

3. Наличие колломорфных образований (колломорфный сфалерит 
на проявлении Круглая Шишка, колломорфный халькопирит на м-нии 
Марцигет и др.) (рис. I), которые выпадают после кристаллически-зер- 
нистых руд.

4. Незначительное развитие ранних высокотемпературных минераль
ных ассоциаций. ,1
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5. Отсутствие характерных для высокотемпературных ассоциаций 
минералов таких, как арсенопирит, висмутин, станнин и др.

6. Обелненпость руд медью, кадмием, сурьмой, германием.
Эти элементы в свинцово-цинковых рудах присутствуют в количес

твах, трудно сопоставимых с их количествами в колчеданно-полиметал
лических рудах. Так, германий в сфалеритах из свинцово-цпнковых руд

Гис. 1 Колломорфные выделения сфалерита в лнпзрнто-дацнтовом туфе Месторожде
ние Круглая Шишка. Прозрачный шлиф. Ник. II. Ув. 8.

накапливается в содержаниях, не превышающих 0,0001—0,0004%. Что 
касается галлия, то его количества в сфалеритах этих руд не превы
шают 0,0008%, что в 10 и более раз ниже, чем в сфалеритах из колче
данно-полиметаллических руд (Ахтала—0,007%, Шаумян—0,04%).

7. Содержание серебра в свинцово-цинковых рудах по сравнению 
с колчеданно-полиметаллическими рудами несколько повышенное. Так, 
и галенитах содержание серебра достигает 0,14%, что в 3 и более рад 
превосходит его концентрацию в галенитах из колчеданно-полиметалли
ческих руд (0,046%).

Полиметаллический тип оруденения в пределах медноколчеданного 
пояса имеет ограниченное развитие; также залегает во втором струк
турном этаже, но отличается своеобразием, заключающемся в телеско- 
пированном характере руд, сочетающем в себе черты как колчеданно
полиметаллического, так и свинцово-цинкового типов руд. Это с одной 
стороны развитие сравнительно высокотемпературных ассоциаций мине
ралов, характеризующихся наличием висмутина, станнина и др; повы
шенное содержание в сфалеритах кадмия (0.10%), германия (0,003%), 
сурьмы (0,25%). С другой стороны—пониженное содержание в сфале
ритах галлия (0,001%), повышенное содержание серебра в галенитах.

Для полиметаллического типа оруденения, получившего широкое 
развитие в медно-молибденовом рудном поясе, так же как и для поли 
металлического типа оруденения в пределах медноколчеданного рудного 
пояса, несмотря на пространственную разобщенность и различие с гео
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того-структурной позиции, существует ряд сходных черт, позволяющих 
в конечном итоге объединить это оруденение в один общий тип-^лоли 
металлический. Сходной чертой руд полиметаллического типа является 
ах телескопированность, несущая в себе черты разнотипного орудене
ния. Руды полиметаллического типа являются как бы связующим зве- 
ном между колчеданно-полиметаллическим и свинцово-цинковым ти
пами руд.

Проводя параллель между рудами полиметаллического типа, нахо
дящегося в различной структурной позиции, следует отметить, что на
ряду оо схотством общих минералогических черт, свойственных этим ру
дам, оруденение, находящееся в пределах медно-молибденового рудного 
пояса, характеризуется своими специфическими особен тютями. К их 
числу относятся:

а) Наиболее отчетливое и полное проявление дифференциации па- 
рагенетических минеральных ассоциаций, начиная от высокотемператур
ных ассоциаций (кварц-пиритовая, молибденит-халькопиритовая. ха
рактеризующихся в свою очередь широким развитием пирротина, арсе
нопирита, молибденита и повышенной ролью железа, кадмия, сурьмы) 
до низкотемпературных ассоциаций (сульфоантимонитовая ассоциация, 
характеризующаяся широким развитием блеклых руд, наличием булан
жерита, геокронита, бурнонита и, следовательно, повышенными концен- 
।рациями мышьяка, сурьмы, индия и серебра).

6) Повышенная роль железа в сфалеритах, доходящая до 3%, по
вышенная роль кадмия—0,25%. Для галенитов характерны повышенные 
содержания серебра, сурьмы, селена, теллура. Присутствие этих приме
сей в галенитах скорее всего обусловлено наличием тонкодисперсной 
вкрапленности собственных минералов этих элементов. Так, в рудах 
месторождений Газма, Гюмушхана отчетливо выступает связь га
ленита с аргентитом, самородным серебром, которое в большинстве слу
чаев встречается в виде мельчайших чешуек, рассеянных в интерсти- 
циях зерен галенита с теллуридами и сульфосолями.

Отличительные черты полиметаллического типа оруденения, нахо
дящегося в медно-молнбденовом металлогеническо.м поясе, можно рас
сматривать как результат действия близости источника рудообразова- 
ния и температурного фактора. •

Так, для полиметаллического типа оруденения, находящегося в пре
делах медно-молибдечового рудного пояса, наблюдается пространствен
ная связь с глубинными изверженными породами (интрузии сиенит-дио- 
рнтового, монцонитового состава). Это в свою очередь должно было 
повлиять на температуру формирования руд. Поэтому эти руды харак
теризуются отчетливой и полностью проявленной дифференциацией ми
неральных ассоциаций, повышенной ролью железа, кадмия.

В то же время для полиметаллического типа оруденения, находяще
гося в пределах медноколчеданного металлогеничегкого пояса, наблю
дается пространственная связь с интрузиями малых глубин, представ
ленных небольшими штокообразными и дайкообразнымн телами.
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Таким образом, изучение минералогии и условий формирования по
лиметаллических месторождений Армянской ССР привело нас к пред
ставлению о том. что все полиметаллические месторождения региона 
представляют собой родственную серию единого процесса. Родственная 
связь полиметаллических месторождений находит свое подтверждение 
как в общности геологической обстановки (пространственная приуро
ченность оруденения к эффузивным породам, четкая контролирующая 
роль разрывных нарушений 11-ого порядка, сходство в гидротермальном 
изменении пород, сопровождающих оруденение и др ), так и в глубоком 
сходстве минералоге геохимических свойств оруденения (минеральный 
состав, парагенетическис ассоциации минералов, особенности распреде
ления элементов-примесей). Наблюдаемые же отличительные признаки, 
выражающиеся в наличии или в выпадении из общего ряда тех или иных 
минеральных ассоциаций, в некоторых количественных отличиях эле
ментов-примесей в минералах и др., могут рассматриваться как следст
вие конкретных геологических условий (глубина, температура образо
вания руд, близость или отдаленность от источника рудообразован ня).
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THE ARMENIAN SSR TERRITORY POLY ЛЕ1 ALLIC 
MINERALIZATION FORMATION GENETIC REGULARITIES

Abstract
The Armenian SSR territory polymetallic mineralization formalion 

genetic pecularliies questions are briefly taken n in this paper. The 
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investigations brought us to the idea that all polymetallc ore deposits 
of the region represent a congeneric series of a common process. This 
assumption is corroborated by the commom character of the geological 
situation as well as by the closse similarity of ores mineralogical-geo
chemical characteristics.
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