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УДК. 55(092) (479.25) Магакьян

А. И. КАРАПЕТЯН

II. Г М \ГАКЬЯН ОСНОВАТЕЛЬ МЕТ АЛЛОГЕН! 1ЧЕСКОП 
ШКОЛЫ АРМЕНИИ

Имя великого сына 
и организатора науки,

армянского народа, видного ученого, педагога 
лауреата государственных премий СССР и 

Армянской ССР, заслуженного деятеля науки и техники республики, 
академика АН Армянской ССР, почетного члена Всесоюзного мине
ралогического общества Ивана Георгиевича Магакьяна было широко 
известно геологической общественности СССР и ряда зарубежных 
стран. Академик В. А. Кузнецов считал его «одним из крупнейших 
ученых, специалистов в области геологии рудных месторождений и ре
гиональной металлогении. \втор многочисленных работ и широко из
вестных учебных руководств, в том числе капитальных монографий, 
определяющих значительный прогресс в развитии науки о рудных
месторождениях и широко известных как в нашей стране, так и за 
рубежом».

В своей первой монографии «Алавераский тип оруденения и сто 
руды» (194՜) И. Г. Магакьян выделил единый для Малого Кавказа 
«алавердский» тип оруденения, который является разновидностью 
медноколчеданных месторождении, сформированных на небольшой 
глубине пои невысоких температурах.

Следующая монография II. Г. Магакьяна посвящена металлоге
нии Армении, которую он в 1948 г. блестяще защитил в качестве док
торской диссертации и сразу же был изоран академиком АН АрмССР. 
За эти исследования ему была присуждена Государственная премия 
СССР. Таким образом, начало исследований II. Г. Магакьяна в облас
ти р е г и о н а л ь н о й м е т а л л о г е и и п совпадает с наиболее ранни
ми металлогеническимн исследованиями, проведенными в других ре
гионах СССР. В этих исследованиях были заложены основы металло

гении Армении. Под руководством II. Г. Магакьяна группа научных 
работников ИГН АН Армянской ССР, начиная с 1942 г. по разрабо
танной академиком Д. И. Щербаковым методике и при его консуль
тации приступила к составлению первой металлогснической карты 
Армянской ССР и всего Малою Кавказа на генерализованных геоло
гических основах с указанием всех рудных месторождений и важней
ших рудопроявлений. Геологи Кавказа знали И. Г. Магакьяна как ос
новоположника н руководителя регионально-металлогеннческих иссле
дований, направленных па систематическое изучение условий форми
рования и закономерностей размещения рудных месторождений в тес
ной связи со структурой, магматизмом и геологической историей раз
вития сопредельных территорий Грузии, Азербайджана, Турции, Ира
на. Им выделены тектоно-магматические и металлогенические комп
лексы, развитые в пределах Алаверди-Кафанской, Памбак-Зашезур- 
ской и Севано-Амаснйской рудных поясов общекавказского простира
ния со своими специфическими особенностями геологического строения 
и минерализации. Иа примере территории Армянской ССР был подт
вержден и получил дальнейшее развитие выявленный Делоне, С. С. 
Смирновым, Ю. А. Билибиным основной закон металлогении подвиж
ных поясов—определенная последовательность проявления геологиче
ских формаций (ма1 матичсских, осадочных) и связанных с ними руд
ных комплексов.

Концепция П. Г. Магакьяна о попсовом размещении месторож
дений и специфике минерализации разновозрастных ма։ мат иче< кич 
комплексов на территории Малого Кавказа позволила оценить перспек
тивы поисков новых рудных площадей, привела к открытию и про 
мышлеиной оценке ряда месторождении рудного сырья.

На территории Малого Кавказа И. Г. Магакьян (1954, 196/) вы



делил две металлогеннческйе эпохи (киммерийская и альпийская), а 
внутри альпийской—четыре стадии: равняя (Сгэ—Рб»), средняя (Р^2) 
поздняя (Ррз—К|) и конечная (М1—No), ознаменовавшиеся образова
нием определенных комплексов рудных формаций.

Сравнительное изучение металлогении Уральского, Средиземно
морского, Тихоокеанского и других металлогенических поясов мира 
позволило II. Г. Магакьяну составить первую металлогеническую кар
ту-схему мира и монографию «Основы металлогении материков» 
(1959), которые по существу были первыми публикациями по гло
бальной металлогении в нашей стране и одной из первых в 
мире. Этим было положено начало повои ветви металлогении. Первая 
металлогеничсская карта мира с объяснительной запиской в перево
дах на английский и немецкий языки была опубликована в США и 
ФРГ, демонстрировалась в выставочном зале XXI сессии МГК. в Ко
пенгагене (1960). В этой и других своих публикациях И. Г. Магакьян 
на основании обобщения большого фактического материала по метал
логении континентов и закономерностям размещения эндогенного ору
денения в различных типах структур земной коры предложил метал
логеническую классификацию (типизацию) рудоносных провинций ми
ра в целом и территории Советского Союза в частности (1969). Со
поставляя их, И. Г. Магакьян определил главнейшие особенности ме
таллогении платформ, складчатых поясов и активизированных зон 
различных регионов СССР и зарубежных стран, охарактеризовал ме- 
галлогенические эпохи и провинции, выделил различные типы таких 
провинций, рассмотрел особенности металлогении отдельных элемен
тов. По мнению крупного советского мегаллогениста А. Д. Щеглова 
(1980), «работа II. Г. Магакьяна представляет собой интересное обоб
щение, рассматривающее металлогению главнейших структурных эле
ментов земной коры с учетом последних данных по закономерностям 
размещения месторождений зарубежных территорий».

Параллельно разработке вопросов мобальной металлогении И. Г. 
Магакьян проводил исследования по систематизации рудных форма
ций. Он выделил комплексы рудных формаций, специфичных для оп
ределенных этапов развития крупных структурных единиц земной ко
ры. Им было обосновано выделение рудных формаций, характерных 
для щитов-платформ, внутренних и внешних частей складчатых зон, 
а также для областей тектоно-магматической активизации.

Для докембрийского фундамента щитов в качестве характерного 
определен рудный комплекс, объединяющий метаморфоген ныс руд
ные формации железных, марганцевых, золото-урановых, андалузит-
кианит-силлнманитовых (часто
чехлов докембрийских массивов
JI ормании Си—Ni. сульфидных,

с рутилом) руд; для платформенных 
в качестве характерных он выделил 
магнезлоферитовых, карбонатитовых,

алмазных руд. , ,. ■.;р.
Для внутренних частей складчатых поясов, независимо от их воз

раста, при господстве ранних и средних стадий (этапов) развития в 
связи с гравитоидным магматизмом в качестве характерного опреде
лил комплекс формаций хромитовых, платиновых, титаномагнетито
вых, алмазных, Си—Мо, золото-сульфидных, полиметаллических, же
лезных, марганцевых, ртутных и других руд.

Для внешних зон складчатых поясов с юсподством поздних эта-
пов развития с кислым гранитондным магматизмом в качестве харак
терного определен рудный комплекс, сложенный из формаций пегма
титовых редкометальных, грейзеновых Ьи \V-Mo-Bc, сульфидно-касси 
теритовых, полимет аллических. золото-кварц-сульфидных, стибнит-кн- 
новарь-фл кюритовых руд.

Наконец, для срединных массивов и завершенных складчатых зон 
с тектоно-магматической активизацией в качестве характерного выде
лен специфичный набор формаций полиметаллических, флюоритовых. 
Аи-Аб, киноварь стибнит-фербернтовых (с шеелитом), реалыар-аури- 
пнгментовых, урановосмолковых руд.



1 лавныи смысл выделения отмеченных комплексов (рядов) руд 
и. I. Магакьян видел в установлении 1аких естественных их сооб
ществ, которые надлежит целеустремленно искать в определенной гео
логической обстановке, стремясь к выявлению недостающих звеньев 
того или иного ряда. В соответствии с этим он совершенно справед
ливо придавал важное значение учету тих естественных ассоциаций 
рудных формации, образование которых закономерно вытекает из гео
логических возможностей и геологической истории развития данной 
территории. Глобально-мсталлогеиические разработки академика И. 
Г. Магакьяна получили признание в нашей стране и за рубежом. Из
дательство «Недра» в начале семидесятых годов заказало моногра
фию— учебное пособие «Металлогения», которое вышло в свет в 1971г., 
а затем в переводе на японский язык была опубликована издательст
вом Гандай-Кога-ку-яс (г. Токио, 1979,.

Установление принадлежности Малого Кавказа к складчатым зо
нам Уральского типа, к которому относится и внутренняя часть всего 
средиземноморского пояса (Карпато-Балканская область), позволило 
И. Г. Магакьяну в пределах территории Малою Кавказа обосновать 
вероятность обнаружения промышленных концентрации золотых и же
лезных руд. Нод разведку оыл выдвинут ряд перспективных объектов 
(Зод, Меградзор, Раздан, Абовян), подсчет запасов которых, а также 
выявление ряда новых месторождений (Тей-Личкваз, Арманис, Сва- 
ранц и др.) подтвердили обоснованность прогноза.

Важное значение имеют специальные м с т а л л о г с и и ч е с- 
к и е исследования И. Г. Магакьяна, направленные на выявление законо
мерностей, времени образования и пространственного размещения 
месторождений Ее, Си, Мо, Ли, А§, Не. Се, Вг. Са, Сби групп генети
чески связанных металлов (платиноиды, редкие земли, Т1т и 1ь К'Ь и 
Та, /г и НГ, 1п и Г1, Зе и Ге). Эти специально-металло!еиические ис
следования привели не только к определению места и времени обра
зования месторождении конкретных металлов или их парагенезисов, 
но п к установлению важнейших факторов, влиявших на концентра
цию и рассеивание Си, Мо, РЬ, 2п, .ю, А^, ряда редких и рассеян
ных элементов. Были составлены пометальные металлогенические и 
прогнозные карты для всей территории республики или его отдельных 
частей. Исследования И. Г. Магакьяна и его учеников в области спе
циальной металлогении были удостоены Гос^дарственной премии Ар
мянской ССР.

Несмотря на значительные успехи, достигнутые в отмеченных на
правлениях, все же основной объем пссследований II. Г. Магакьяна 
относится к металлогении рудных районов, что основано на 
детальном анализе обусловливающих оруденение геологических фак
торов, обработанных методом металле!енического анализа рудокопг- 
ролирующих факторов. В отличие от метода регионального анализа, 
этот метод в качестве самостоятельно։о объекта исследования рас
сматривает рудный район, который является единицей, промежуточ
ной между металлогеническнм поясом и рудным полем (мссюрож ге
нием). Посвященные металлогении Зангезурского, Ваноцдзорскою, 
Севанского, Шамшадннского, Памбакского и др. рудных районов ра
боты и металлогенпческие карты II. 1. Магакьяна внесли значитель
ный вклад в развитие металлогении рудных районов, разработку и со
вершенствование методик составления металлотенических и прогноз 
пых карг, в том числе количественного прогноза оруденения. Основой 
этих исследовании рудных районов являются детальные минерагра
фические исследования рудных тел и месторождении. Огромный опыт 
в этой области служил ’основой для составления таблиц определения 
рудных минералов в поляризованном отраженном све»с под микро 
скопом и учебника «Минераграфия», коюрый вышел на армянском 
языке (197б).

Исследовании И. Г. Магакьяна сопровождались разраооткои и 
совершенствованием вопросов г с о р с т и ч е скоп м с г л л л о । с в г н



и теоретических основ металлогении (общей меТЭЛлогеййчеСкой тео
рии). В частности, были проведены исследования но разработке прин
ципиальных схем эволюции рудообразовательных процессов в связи с 
формированием различных типов структур и различных этапов разви
тия тектоно-магматических циклов; но решению роли глубинного 
строения земной коры (в частности, мощностей базальтового и гранит
ного слоев) на состав руд месторождений; по определению источника 
рудного вещества, по зональности размещения месторождений.

На примере изучения характера размещения эндогенных место
рождении Малого Кавказа во времени и в пространстве 11. Г. Ма- 
гакьян со своими учениками выявил ряд закономерностей, наблюдае
мых и в других районах земного шара. В частности, для сменяющих 
друг друга различных металлогеннческих эпох установлена преемст
венность вещественного состава руд и единая тенденция его эволю
ции, а внутри металлогеннческих эпох и стадии—единая направлен
ность: от ранних к поздним металло! еннчсским эпохам интенсивность 
оруденения и разнообразие вещественного состава руд возрастают, 
меняется относительная роль месторождений различных генетических 
групп метаморфогенные рудные формации свое место уступают плу- 
юногенным, а они вулканогенным. При этом связанное с ультраме- 
таморфизмом и полингенными магмами (преимущественно гранитоид- 
ього состава) рудное вещество свое место уступает рудному веществу 
ювенильного происхождения, связанному с глубинными магмами ба- 
зальтоидного состава, и рудному веществу, мобилизованному агрес
сивными гидротермальными растворами различного происхождения 
(магматогенного, метаморфогенного) на путях их циркуляции. В раз
мещении промышленных месторождении сравнительно поздних метал- 
логенических эпох установлена отчетливая зависимость от глубинно
го строения земной коры. Мегаблоки с большей мощностью базальто
вого слоя оогаты месторождениями Си, Не, Мо, А1, Аи, А&, ТИ, при 
зтом наиболее благоприятными для промышленного оруденения яв
ляются перманентно развивающиеся разломы, разграничивающие бло
ки с различными тенденциями перемещения и различным положением 
метаморфического фундамента.

В развитии теоретической металлогении важное значе
ние имеют проведенные И. Г. Магакьяном исследования по форма
ционному анализ} руд. Важным вкладом в развитие теории о рудных 
формациях являются разраоотанные К. Г. Магакьяном (1969) прин
ципы выделения и систематизации рудных формаций и их рядов, воз
никающих на определенных этапах развития геологических структур 
в определенной тектонической обстановке, что позволяет прогнозиро
вать недостающие члены ряда в конкретных рудных провинциях и 
районах.

Для 12 рудных провинций И. Г. Магакьян отметил ряд рудных 
формации, которые еще не выявлены, но могут быть обнаружены на 
Малом и Большом Кавказе, Камчатке, Урале, в Забайкалье, на Даль
нем Востоке и др. районах СССР.

Академик АН Армянской ССР 11. Г. Магакьян своими фундамен
тальными исследованиями вошел в ряд крупнейших специалистов в 
области учения о рудных месторождениях и металлогении. Многие 
поколения металлогснистов будут пользоваться его замечательными 
трудами, которые являются надежной почвой для произрастания но
вых идеи, возникновения новых направлений в учении о закономер
ностях образования и размещения эндогенных месторждений метал
лических полезных ископаемых.
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