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ТЕХУТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В статье рассмотрено поведение главных рудообразующих, редких и благородных 
элементов в различных парагенетпческих ассоциациях и минералах. Установлено, что 
в рулах Техутского месторождения, глазными и ценными примесями являются: ре
ний. селен, теллур, висмут, золото, серебро, которые при комплексном использова
нии минерального сырья могут извлекаться наряду с медью и молибденом.

Результаты минералогических, геохимических, термобарогеохимических и изотоп
ных исследований свидетельствуют о том, что главные продуктивные парагснезисы 
минералов образовались при средних температурах (320—171ГС) и на умеренных 
глубинах в нижнемеловое время.

Техутское медно-молпбденовое порфировое месторождение изу
чается и разведуется многие годы [1, 2, 3, о], однако специальные 
исследования по геохимии руд и, в особенности, характеру распреде
ления главных рудообразующих, редких и благородных элементов в 
различных парагенетпческих ассоциациях и минералах впервые вы
полнены авторами статьи.

На основании детальных минералого-геохимических исследований 
с использованием большого количества химических, пробирных, атом
но-абсорбционных, спектральных и других видов анализов минераль
ных типов руд, сульфидных концентратов и главных рудообразую
щих минералов ниже приводятся особенности поведения и закономер
ности распределения молибдена, меди, рения, селена, теллура, вис
мута, золота, серебра и других элементов в рудах изученного место
рождения.

1. Геохимические особенности руд
Молибден относится к числу широко распространенных элементов 

руд месторождения. Он главным образом представлен в виде молиб
денита и редко ферримолибдита. Содержание молибдена в рудах ко
леблется от 0,01 до 0.088%, в отдельных пробах достигая десятых 
долей процента.

Повышенные концентрации молибдена связаны с рудами кварц- 
мол ибденитовой и кварц-ангидрнт-пирит-хальхопирит-молибденитовой 
стадий минерализации. Небольшие содержания молибдена установ
лены также в рудах других стадий минерализации. Примесь молибде
на установлена в пирите, халькопирите и сфалерите от 0,0008 до 
0,0037%.

В зоне окисления Мо4+ окисляется до Мов+ и выносится руд
ничными водами за пределы месторождения. Незначительная часть 
Мо°+ в зоне окисления образует ферримолибдит.

Медь является широко распространенным и одним из промышлен
но ценных элементов руд. В гипогенных рудах она представлена глав
ным ооразом халькопиритом; небольшое значение имеют борнит, ко
веллин, халькозин и другие медьсодержащие минералы. В пределах 
штокверка в интенсивно минерализованных зонах содержание меди 
колеблется от 0,2—0,3 до 1,0%, между этими зонами в оруденелых 
породах содержание меди низкое и составляет 0,03—0,1%.

Наиболее богатые медью руды образовались в кварц-ангидрит- 
пирит-халькопиритовую и кварц-ангидрит-пирит-халькопирит-молиб- 
денитовую стадии минерализации.

Примеси меди до сотых и десятых долей процента отмечаются в 
других сульфидах и жильных минералах, пирите, молибдените, сфа
лерите, карбонате, ангидрите, цеолитах, гипсе.
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В зоне окисления образуются гипергенные минералы меди—тено
рит, куприт, хризоколла, малахит, борнит, халькозин, самородная медь. 
В зоне вторичного сульфидного обогащения развиты минералы, более 
богатые медью—борнит, ковеллин, халькозин, самородная медь.

Железо является одним из широко распространенных элементов 
руд. В зависимости от физико-химических условий рудообразования, 
железо образует различные минеральные виды—магнетит, гематит 
(при повышенном окислительном потенциале среды) и пирротин, пи
рит, халькопирит, борнит (при повышенном восстановительном по
тенциале).

В зоне окисления за счет железосодержащих гипогенных мине
ралов образуются различные окислы и гидроокислы—лимонит, гетит; 
гидрогетит и др.

Сера является одним из основных минералообразующих анионов, 
который в зависимости от окислительно-восстановительного потенциа
ла среды образует разновалентные ионы. В зависимости от концентра
ции сульфидной серы и ее сродства с металлами образуются различ
ные серосодержащие минералы. Как правило, в начале каждой из 
стадий минерализации при повышенном окислительном потенциале 
среды образуется высоковаленгный сернистый минерал—ангидрит. 
Впоследствии при повышении восстановительного потенциала обра
зуются сульфиды и сульфосоли с отрицательной валентностью серы. 
В конце рудообразовательных процессов при активной роли кислорода 
и углекислоты образуются карбонаты и водный сульфат серы—гипс.

Цинк. Основным минералом-носителем цинка является сфалерит, 
в связи с чем наиболее высокие его концентрации отмечаются в рудах 
кварц-карбонат-пирит-халькопирит-сфалсритовой стадии минерализа
ции. Содержание цинка в этих рудах колеблется от 0.34 до 2,2%. Не
большие содержания цинка—сотые и десятые доли процента установ
лены в рудах более ранних стадий минерализации. В молибдените и 
халькопирите содержание цинка составляет от тысячных до сотых до
лей процента, которые, по всей вероятности, обусловлены механи
ческой примесью тонких включений сфалерита.

Свинец представлен в виде галенита, который встречается очень 
редко в рудах кварц-карбопат-пирит-халькопирит-сфалеритовой ста
дии минерализации. Здесь содержание свинца составляет сотые-деся
тые доли процента. В главных сульфидах руд—пирите, халькопирите, 
молибдените содержание свинца составляет тысячные и десятитысяч
ные доли процента. Сравнительно повышенные содержания свинца 
отмечаются в сфалерите (0,023%) и тетраэдрите (0,03%).

Таблица 1
Содержание редких элементов в главных рудообразующих минералах Техутского 

месторождения по данным химических анализов (в г/т)
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Примечание: В числителе приведены пределы содержаний, в знаменателе—среднее 
содержание.
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.Мышьяк является редкой примесью в рудах. Незначительные со
держания мышьяка установлены в рудах кварц-карбона 1-сфалерито- 
вой стадии минерализации (тысячные доли процента), что связано с 
наличием микроскопических выделении тетраэдрша, в котором содер
жание мышьяка достигает 1,3%.

Кобальт и никель являются нехарактерными элементами руд. Не
значительные примеси этих элементов (тысячные н десятитысячные 
доли процента) установлены в различных минеральных типах руд.

Олово является нехарактерным элементом руд. Незначительные 
содержания олова установлены в халькопирите (до 0,002%)» сфалерите 
и тетраэдрите (до 0,0013% ).

Рений относится к числу весьма рассеянных элементов руд. По
вышенные содержания рения связаны с медио-молибденовыми рудами 
и в первую очередь с молибденитом- основным носителем и его кон
центратором. В рудах месторождения наиболее высокими содержа
ниями рения характеризуются кварц-молибденитовый и кварц-ангид
рит-и ирит-халькопирит-молибденитовый пара генезисы минералов.

В молибденитовых «концентратах при ’содержании молибдена! 
20.3% содержание рения колеблется в пределах 48,0—160.0 г/т. В мо- 
номиперальных пробах молибденита (табл. 1) содержание рения ко
леблется в пределах 32.0—740,0 г/т, в среднем 230 г/т (данные 12 
проб). Отношения Мо: 1?с в молибденитах и молибденитовых концен
тратах примерно равные.

Таблица 2
Содержания золота и серебра в главных минералах

Техутского месторождения по данным пробирных и атомпи-абсорбцш иных анализов
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1 ։ 60

предел՛..։ содержаний. в знаменателе—среднее

Селен и теллур являются цепными и распространенными элемента
ми руд. Связаны они, главным образом, с изоморфным замещением 
серы в сильфидах и сульфосолях. К настоящему времени самостоя
тельные минералы Э1и.х элементов на месторождении нс установлены. 
В главных минеральных типах руд и мономинеральных сульфидах со
держание селена от 3—4 до десятки раз выше, чем теллура. Исключе
нием являются руды поздней кварц-карбонат-пирпт-халькопирит-сфа- 
леритовой стадии минерализации, где содержание теллура выше, чем 
селена, что, по-виднмому, связано с присутствием в этих рудах' суб
микроскопических включений минералов теллура. Повышенные кон
центрации селена отмечаются в рудах средних стадий минерализа
ции— кварц-ангидрит-пирит-халькопирит молибденитовой и кварц-ан- 
гидрит-пирит-халькопиритовой —в среднем 7.0—9,0 г/т. Установлено, 
чю содержание теллура от ранних стадий минерализации к поздним
30



Таблица 3

Минерал Кол-во 
проб

NI

Средние содержания элементов-примесей в рудообразующих минералах Техутского 
месторождения по данным спектральных анализов

Содержание элементов в %
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повышается. Высокие содержания селена отмечаются в молибдени
тах—в среднем 49 г/т, сфалерите—45 г/т, халькопирите—32 г/т 
(табл. 1).

Золото и серебро являются ценными примесями сульфидных руд. 
К настоящему времени самостоятельных минералов этих элементов 
в рудах месторождения не установлено. По данным пробирных и атом
но-абсорбционных анализов, повышенные содержания золота и сере
бра установлены в рудах поздних стадий минерализации. В мономине- 
ральных сульфидах содержания золота составляют от следов до 
2,8 г/т, а серебра—от 3,0 до 130.0 г/т (табл. 2). Наиболее высокие со
держания серебра установлены в тетраэдрите. В мономинеральных 
сульфидах, по данным спектральных анализов, содержание серебра 
составляет 2—4 г/т.

Имея в виду ведущую роль в рудах медной минерализации, наи
больший интерес в отношении золота и серебра могут представить 
медные концентраты. |

Висмут является характерным и ценным элементом руд. Кроме 
рассеянной изоморфной примеси он представлен также в виде собст
венных минералов—висмутина, виттихенита и эмплектита. Повышен
ные содержания висмута и наличие висмутовых минералов отмечаются 
в рудах средних и поздних стадий минерализации. В главных рудо- 
образуюших сульфидах содержание висмута составляет от 3,0 до 260,0 
г/т (табл. 1). Резкие колебания содержаний висмута в рудах обуслов
лены наличием его самостоятельных минералов.

Содержания висмута в сульфидах и сульфосолях, по данным хи
мических и спектральных анализов, составляют: в сфалерите—10,0 
г/т, пирите—57.0 г/т, халькопирите—260.0 г/т и в тетраэдрите—3900 
г/т (табл. 1, 3).

Кадмий и индий отмечаются спорадически и в небольших содер
жаниях. Повышенные концентрации кадмия и индия обусловлены со
держанием цинка в минералах и миеральных типах руд. В связи с 
этим кадмий и индий устанавливаются в кварц-карбонат-пирит-халь- 
копирит-сфалеритовых рудах и концентратах, сфалерите и тетраэдри
те. Содержание кадмия самое высокое в сфалерите—от 0,42 до 2,24%, 
в среднем 1,34%. В тетраэдрите содержание кадмия колеблется от 
0,13 до 0,24% (табл. 1, 3). В пирит-халькпирпт-сфалернтовых концен
тратах содержание индия составляет—32,0 г/т.

Галлий и германий являются нехарактерными элементами руд. 
Незначительные содержания их в пределах 1,0—10,0 г/т установлены 
в кварц-ангидрит-пирит-халькопиритовых и кварц-карбонат-пирит- 
халькопирит-сфалеритовых рудах. Небольшие примеси галлия и гер
мания отмечаются в сфалерите и тетраэдрите (1,0—3,0 г/т).

Таким образом, в рудах Техутского месторождения ценными при
месями являются: рений, селен, теллур, висмут, золото, серебро, кото
рые при комплексном использовании минерального сырья могут из
влекаться наряду с медью и молибденом. Из молибденитовых концен
тратов следует извлекать рений, селен, теллур, висмут, а из медных — 
селен, теллур, висмут, золото и серебро. Для сернокислотного произ
водства интерес могут представить пиритовые концентраты, которые 
наряду с серой содержат заметные примеси селена, теллура, висмута 
золота и серебра. ’ 7 !

2. Характер распределения оруденения и соображения о генезисе 
месторождения

и ишк 1СХУ1СКОГО месторождения медно-молибденовая
минерализация установлена во многих участках-Техут, Крункнер, Ма
нис гсв, Пиджут, Шевут, Цахкашат. Среди отмеченных участков наи
более интересным и изученным является Центральный участок место
рождения, где выявлены штокообразиые тела тоналит-порфиров гра- 
нит-порфиров, плагиогранит-порфиров с прожилково-вкрапленным ору
денением меди и молибдена.



В пределах выявленного штокверка оруденение распределено весь
ма неравномерно; богатые участки медно-молибденовой минерализа
ции приурочены к зонам наиболее раздробленных, брекчированных и 
окварцованных пород северо-восточного, близмеридиопального про
стирании, которые чередуются с зонами сравнительно слабой минера
лизации, образуя полосчатое строение штокверкового оруденения. В 
распределении рудной минерализации важное значение имеют морфо
логия порфировых штоков и их контакты с вмещающими породами.

Минерализованные зоны сложены халькопирит-молибдснитовы- 
ми, халькопиритовыми и молибденитовыми прожил>ками с примесью 
пирита и вкрапленностью указанных главных рудообразующих мине
ралов. На отдельных участках штокверка встречаются небольшие по 
мощности, но довольно выдержанные по простиранию прожилки пи- ' 
рит-халькопирит-сфалсритового состава с примесью галенита, тетра
эдрита, висмутина и других минералов. В северо-восточном направле
нии штокверк разветвляется, и зоны интенсивной медно-молибденовой 
минерализации прослеживаются вдоль главных разрывных нарушений.

Проведенные исследования показывают, что оруденелая зона вытя
нута в северо-восточном направлении вдоль штокообразных тел тона- 
лит-порфиров и плагиогранит-порфиров, развитых в эндоконта1ктовых 
и экзоконтактовых участках Шнох-Кохбского интрузивного массива.

Изучение характера распределения молибдена и меди на Цен
тральном участке показывает весьма неравномерное их распределе
ние как по простиранию (рис. 1,а), так и по падению (рис. 1,6) руд
ных зон штокверка. По данным некоторых скважин, содержание меди 
и молибдена с глубиной постепенно понижается.

На Техутском месторождении в формировании штокверкового мед- 
но-молибденового оруденения важное значение имели глубокозалегаю- 
щий источник рудообразующих флюидов и благоприятные условия 
рудоотложения.

Си'/, Мо‘/.

Рис. 1. Диаграммы изменения содержания мели и молибдена. 
а—шт. 2, штр. 8; б— скв. 671.
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Многостадийность рудообразующего процесса, широкое развитие 
разрывных нарушений, разнофациальность и разнотипность гидротер
мальных изменений рудовмещающих пород с разобщенным проявле
нием молибденовой, медно-молибденовой и медной минерализаций 
указывают на долгоживущий характер источника оруденения. В про
цессе рудообразования тектонические импульсы имели периодический 
характер, в связи с чем различные стадии минерализации, наклады
ваясь друг на друга, образовывали штокверковый тин оруденения.

Крупные северо-восточные и близмеридиональные разрывы имеют 
выдержанный характер по простиранию и крутое падение, дающие 
основание предполагать, что они проникали па значительные глубины 
и служили каналами для рудоносных флюидов. Участки раздроблен
ных, брекчированных пород, образованные сопряженными трещинами 
скола и отрыва, создали благоприятные условия для локализации про- 
жилково-вкра пленного оруденения.
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Кохб-Шнохский интрузивный массив, с которым пространственно 
и парагенетически связано медно-молибденовое оруденение, образо
вался на умеренных глубинах (мощность покрывающих толщ состав
ляет 2—2,5 км). Интрузивный массив, по геологическим и радиологи
ческим данным, относится к неокомскому возрасту [4, 7]. Имея в виду 
эпигенетнчность медно-молибденового оруденения по отношению к ин
трузивным и жильным породам, а также глубину эрозионного среза, 
можно считать, что оруденение сформировалось на умеренных глуби* 
нах, в неокомское время [3].

По данным Кокелия С. А. и др. [5], формирование гидротермаль
ных метасоматитов и медно-молибденовых руд происходило в процес
се единого этапа минералообразования на фоне изменения кислот
ности растворов, последовательного падения температуры и степени 
минерализованности эндогенных флюидов. Абсолютный возраст, опре
деленный по мусковиту из рудоносных кварц-мусковитовых метасо
матитов составляет 143 млн. лет, что близко к возрасту Кохо-Шнох- 
ского массива—133±8 млн. лет [4]. Температуры гомогенизации га
зово-жидких включений в минералах Техутского месторождения, по 
данным лаборатории термобарогеохимии Кавказского института мине
рального сырья, составляют: для различных генерации кварца 380 
130 С, ангидрита—380—325°С, флюорита—120—80 С и кальцита 
110—70сС.

Изотопные исследования кислорода, углерода и серы, проведен
ные Акопяном М. С. и др. [1], Ссвунцем А. Г. [9], показывают, что в 
процессах рудоотложения гидротермальные растворы имели магмати
ческое происхождение с участием некоторого количества морской во
ды. По мнению Р. Л. Мелконяна [1], Техутское месторождение отно
сится к типу медно-молибденовых месторождений днорит-тоналито- 
вой модели, согласно классификации К. Годвина.

Минеральный состав руд, типы изменения рудовмещающих пород 
показывают, что рудообразование происходило в сложных и меняю
щихся кислотно-щелочных и окислительно-восстановительных усло
виях. Парагенетические ассоциации минералов, многостадийность ру- 
дообразующего процесса, результаты термобарогеохимических и изо
топных исследований, а также метасоматические изменения рудовме- 
щающих пород свидетельствуют о длительности минералообразования. 
Главные продуктивные парагенезисы минералов образовались при 
средних температурах (320—170сС).

Исследованиями установлено, что Кохб-Шнохская интрузия, с ко-
торой парагенетически связывается медно-молибденовое оруденение, 
прорывает фаунистически охарактеризованные отложения Оксфорда 
(порфириты с линзами коралловых известняков)(порфириты с линзами коралловых известняков) в районе сс. Айрум, 
Кохб, Ноемберян. Обломочный материал интрузии обычно представлен 
в_ отложениях сеномана и более молодых горизонтах верхнего мела

месторождение разведуется. ПоВ настоящее время Техутское 
имеющимся данным, перспективы месторождения в первую очередь 
связаны с изучением выявленного штокверка медно-молибденовой ми
нерализации. Кроме Центрального участка месторождения медно-мо
либденовое оруденение установлено и на других участках, что расши
ряет перепек।ивы рудного поля. За пределами месторождения к юго- 
востоку от Кохб-Шнохского массива установлено проявление медно- 
молибденовой минерализации на участке Воокепар. Минерализация 
молибдена выявлена также в рудных полях Ахтальского, Шамлугско- 

Д“каД)Орскогп՛ Мгартского, Мец-дзорского месторождений. Прнве- 
п 'е указь|ваю'.г на Развитие молибденовой минерализации в Алавердском рудном районе. и

Кохб-Шнохский интрузивный массив, по отношению которого ору
денение бесспорно является наложенным, имеет большие размеры УС 
широким проявлением гидротермального метасоматоза. Учитывая то
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обстоятельство, что оруденение парагенетически связано с породами 
интрузивного массива, не исключается возможность обнаружения но
вых участков медно-молибденовой минерализации в сфере его влия
ния.

Техутское месюрождение по типу и характеру оруденения имеет 
некоторые черты сходства с известными медно-молибденовыми место
рождениями Каджаран, Агарак и др. Однако по типу магматизма, воз
расту и в особенности по минеральному составу и геохимии руд оно 
отличается от медно-молибденовых месторождений Памбак-Зангезур- 
ской структурно-металлогенической зоны [6, 8, 10]. Так, в геологи
ческом строении Техутского месторождения участвуют юрские вулка
ногенные и меловые интрузивные породы, парагенетически медно-мо- 
либденовое оруденение связано с кварц-диорит-тоналитовой форма-<Э V _ __ _ <циеи, минеральный состав руд простои, в рудах широкое развитие 
имеют ангидрит, цеолиты, гипс, редко встречаются минералы цинка, 
свинца, сурьмы, мышьяка, висмута, небольшими примесями представ
лены золото, серебро, рений, селен, теллур, германий, кадмий, галлий. 
Медно-молибдеповые месторождения Памбак-Зангезурской структур- 
по-металлогенической зоны локализованы в эоценовых и олигоцен- 
миоценовых вулканогенных и интрузивных породах; парагенетически 
оруденение связано с монцонит-гранодиоритовой формацией пород тре
тичного возраста, руды характеризуются сложным минеральным со- о оставом с достаточно хорошо развитии полиметаллической, золоторуд- мм ммпои, серебряной, мышьяковой, висмуг-теллуровои минерализацией, 
сравнительно повышенными содержаниями рения, селена, теллура, вис
мута, золота, серебра, кадмия, германия, галлия, индия, отсутствием 
цеолитов и весьма слабым проявлением ангидрита.

Геологические, минералого-геохимические особенности руд и усло
вия их образования и локализации указывают на принадлежность 
Техутского месторождения к медно-молибденовой формации.

Установление многочисленных месторождений и проявлений мед- 
по-молибденового оруденения в Сомхето-Карабахской структурно-ме
таллогенической зоне (Алавердский. Кафанский, Шамшадинский, Ке- 
дабекский рудные районы, бассейн р. Мур гул и др.) указывает на спе
циализацию гранитондных интрузий мезозоя в отношении медно-мо
либденовой минерализации.

Результаты геологоразведочных и научно-исследовательских ра
бот дают основание считать, что в рудном поле Техутского месторож
дения имеются благоприятные факторы рудообразования, указываю
щие на перспективы медно-молибденового оруденения.

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР 
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է
Ամփոփում

Հողվածում ամփոփված են հանքանյութերի երկրաքիմիայի ու ծագում • 
ն ա յին ա ո ան ձն ա հ ատ կ րԱթ յու նն երի ուս ու մն ա սիրությո լնն երի արդյանքն երր , 
որոնք կարևոր դեր ունեն հանքավայրի հ եռանկարն երր գնաՀտտելուէ մետա֊ 
դածնության տարրեր Հարցեր պարզաբանելու և հ ան ք ան յո ւթ ե ր ի համալիր 
մշակման տեխնոլոգիական սխեմաներ ընտրելու գործում ։
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Պարզված է, որ հանքանյութերում ամենատարածված և արդյոլն ար ե֊ 
րական նշանակություն ունեցող մետաղներն են մոլիբդենն ու պղինձը 1ւ մ/՛ 

արը հաղվադ/ուտ և ազնիվ տարրեր՝ ոենիումր, սելենը, թևլուրը, րիսմուտր, 
ոսկին ու արծաթը, որոնք կարող են կորղվեչ հանքանյութերի համալիր օգ֊ 

ւոագործման ընթացքում։
Մոլիբդենը հիմնականում ներկա յացված է մ ոլիրղենիտով, եըկըորդա-

կան նշանակություն ունի ֆերիմոլիբդիտը։ Մոլիբդենի Համեմատաբար բարձր 
պարունակությամբ բնորոշ են քվա ր ց֊ մ ոլի ր դենի տ ա յին ու քվաըց֊ս։ն-,իդրիտ֊ 
պիրիտ֊ խալկոպիրիտ֊մ ոլիբդենիտա յին ստադիաների հ ան բան լութեր ը։ Մո

լիբդենի խառնուրդ են պարունակում պիրիսւր, խալկոպիրիտր, սֆալերիւոր, 
որը գլխավորապես պայմանավորված է նրանցում մոլիրդենիսէի առկայու֊ 

թյամբւ
Պղինձն ունի ավելի լայն տարածում և հանդես դա/իս խալկոպիրիտի, 

բորնիտի, կովելինի, խալկոզինի, տ ե տ րահ ե դրի տ ի, բնածին պղնձի ե այլ 
միներալային ձևերով։ Առաջնային հանքանյութերում կարևոր է խալկոպիըի֊ 
տի դերը։ Փոփոխված հանքանյութերում այն հիմնականում ներկայացված հ 

ընածին սլզնձով, խալկոզինով, կովելինով։
Ղլխավոր հ ան քա ոա ջա ցն ո ղ տարրերից են նաև երկ տթը1 ծծումբր, թթվւռ֊ 

Հինը, կալցիումը, սիլիցիումը, որոնք հանդես են գալիս տարրեր միներալ֊ 
ն ձևով: Հան բան ։ութ հըում հայտնաբերված ռենիոլմ ր, բիսմուտր, սելենը, 
թելուրր, ոսկին ու արծաթ ր ներկա յացված են ին չպ ե ս սեփական մ ին // ր ա լն ե - 

բով, այնպես էլ ի զոմոըֆ խառնուրղն երի ձևով։ 
*

Հետազոտությունները ցույց են տայիս է որ Թեղուտի հանքավայրն իր
եըկր աը ան ակ ան պ ա յմ աններով It հ ան քան յ ութ երի մին hրալային

ցումն ունի խիստ ան հ ա if ա ս ւս ր տ չա փ բաշխում ։ս ահ մ անն ե ը ր ւմ հան ք

ոլ երկրաքիմիական առանձնահատկություններով պ ա ա կան ո ւմ է պղինձ֊մո֊ 
/ի բզեն ա յին պոըֆիըա յին հ անքավայրերի ֆո րմ ացիոն տիպին։ Շ տոկվ երկի 

ա (ն ա

Հարուստ տեղամ ասերը Հարում են ապարների կոտրատման ու բեկո րւստմ ան է 
բվարցացմանէ ս երի զի տարման ու կ ա ո լին ի տ ա ցմ ան . գոտին երին, որոնք ու֊ 
նևն հյուսիս֊ արև ել յան, մ ե րձմ ի ջ օ ր ե ա կ ան տարածումէ Հանքայնացման տե
ղայնացման գործում կարևոր դեր են խաղացել տ ոն ա լ ի ս։ ֊ պ ո ր ֆի րն ե ր ի , պ լա
գի ո դ ր ան ի տ ֊ պ որֆի րն ե ր ի մ ա րմ ինն եր ը ե նրանց ս ահ մ ան ա մ ե րձ մասերր։ 
Պարզված է, որ հանքանյութերն առաջացել են երկարատև dւոման ակ ահատ ֊ 
վածում՝ պարբերաբար ներարկվող յրաջերմա լին լուծույթներից անջատվե
լու շնոր ,իվ, որոնց բնոլյթր, կազմը և ֆիւլիկա-քիմ իական պ ա ր ա մ ե տրե ո ր 
են թ ա րկվե լ են մշսւ ական փոփոխության։

Ըստ երկրաբանական տվյալների հանրայնացումն տեղի է ունեցել չա֊ 
փավոր խորություններում ստորին կավճի դարաշրջանում է Ջ ե ր մ աճն շում ա յ ին 
երկրաքիմիական հետազոտությունների տվյալներով հ ան ք ա ոա ջ ա ց ո ւ մն րն֊ 
թս/ղհլ Լ 320 —/7 0 C ջե ր մ ւս ս տ իճ ւսնն hր ո ւ մ ։

Sh. II. AMIRIAN, G. H. PlDJIAN, A. S. FARAMAZIAN

THE TEGHUT ORE DEPOSIT ORES GEOCHEMICAL AND GENETIC 
REGULARITIES

Abstract

1 he behaviour of main, rare and precious elements from different 
paragenetlc associations and minerals Is considered in this paper. It Is 
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established that in ores the main and valuable admixtures are the follo
wings: rhenium, selenium, tellurium, bismuth, gold, sliver, which if com
plex using the mineral products can be extracted parallel with copper 
and molybdenum.

The mineralogical, geochemical, thermo-baro-geochemical and iso
topic investigations results show the main productive mineral paragene
ses to be formed at medium temperatures (320'—170=C) and moderate 
depths during Early Cretaceous.
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С. О. АЧНКГГ.ЗЯН. Б. Г. ЬЕЗИРГАНОВ

РОЛЬ ГИДРОТЕРМАЛЬНЫХ МЕТАСОМАТИТОВ И 
ГЕОХИМИЧЕСКИХ ОРЕОЛОВ В ОЦЕНКЕ ПЕРСПЕКТИВ

ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТОВ КАФАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Изучение гидротермальных метасома гитов и первичных геохимических ореолов на 

Центральном участке Кафанского медного месторождения позволяет положнтельие 
оценить перспективы рудсносности глубоких горизонтов тектонического блока, за
ключенного между Башкендскнм и Мец-Магарннскнм разрывными нарушениями.

Территория Центрального учаегка Кафанского медного месторож
дения расположена в среднем течении р. Каварт. Она включает рудни
ки 7—10, 1—2 н им. Комсомола, размещенные в пределах двух текто
нических блоков, ограниченных: первый (западный) — Башкендскнм и 
Западно- и Восточно-Саядкарскими, а второй (восточный)—Башкенд- 
ским и Мец-Магаринским разломами.
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