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РУДНЫЕ ФОРМАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
МЕТАЛЛУРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

В статье приводится краткая характеристика известных на территории Республики 
Армения главнейших рудных формации, данные о вещественном составе руд.основ 
ных рудных элементах и важнейших примесях, обосновывается экономическая и 
несообразность организации эксплуатации месторождений ряда рудных формаций, 
извлечения черных, цветных, благородных и редких элементов; на баи последних 
организовать производство сплавов, новейших специальных приборов и аппаратуры

Декларация о независимости, провозглашенная Верховным Со
ветом Республики Армения в качестве важнейшей основы, предусмат
ривает экономический суверенитет, под которым, прежде всего, под
разумевается право самостоятельно распоряжаться природными бо
гатствами территории республики, не допускать бессмысленной рас
траты минерально-сырьевых ресурсов, предпринять все меры для ра
ционального использования руд, сохранить для последующих поко
лений богатства недр, природу.

Республика Армения имеет мощную сырьевую базу для развития 
металлургии, организации добычи многих гидов цветных, легирующих, 
черных, редких и благородных металлов. В ближайшем будущем эт ) 
развитие необходимо осуществить не путем увеличения интенсивности 
разработки эксплуатируемых месторождений, а расширения типов 
добываемых руд для получения новых для Армении рудных концен
тратов и металлов; добиться комплексной переработки руд, попутно.о 
извлечения из добываемых комплексных руд всех ценных примесей; 
на базе эксплуатируемых в Армении рудных месторождении создать 
новые, пусть небольшие, горнометаллуртические заводы.

Для экономического суверенитета Республики Армения важным 
является создание комплексов таких предприятий, которые позволили 
бы нс только осуществить переработку новых для Армении типов ру I. 
но и извлечение наряду с главными металлами, цепных элемен՝оь-՛ 
месей, на базе которых создать производство получения различных 
сплавов, детален для приборов и машин. Таким образом, речь п.кч 
о расширении .металлургической промышленности в республике с про
изводственными комплексами, состоящими из целого ряда звеньев, 
начиная с разработки месторождений и получения рудных концентра 
тов до извлечения металлов, получения сплавов, производства дета
лей, приборов и машин.

Для решения этой задачи в качестве сырьевой базы могут слу
жить описываемые ниже различные по составу рул месторождения, 
выявленные и изученные армянскими геологами на территории Арме
нии.

Медно-молибденовые формации относятся к плутоногонпо гидро
термальной и вулканогенно-гидротермальной генетическим группам. 
Первая из них является наиболее важной в промышленном отпои ■- 
пии и представлена месторождениями (Калжаран. Хгарак, Дастакер". 
Джиндара, Анкаван и др.), развитыми главным образом вдоль регио
нальных складчатых и разрывных структур Памбак-Зангезурскон мс- 
галлогенической зоны и пространственно и парагенетически связанны 
ми с гранитоидами верхний эоцен-миоценового возраста [10. 18. >.
27]. В пределах Вайкского рудного района молибденовое ору денег и 
представлено небольшими месторождениями (Варденис, Элпин и тр ), 
генетически связанными с субвулканическими, лакколитообразными 
телами дацитов миоплиоценового возраста и относящимися к вулкано- 
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генно-гидротермальной генетической группе. Месторождения Си-Мо 
формации установлены также в Ллаверди-Капаиской структур но-ме- 
таллогенической зоне—Текут, Шика.чох г др., возраст которых отно
сится к меловому времени [4, 5].

Обычно крупные концентрации медно-молибденовой формации 
руд контролируются разломами, зонами дробления и брекчирования 
гидротермально измененных пород. Рудоконтролирующую роль игра
ют также дайки порфиров, вдоль которые часто развиты зоны с про
мышленным штокверковым Си-Мо оруденением [23, 29]. Наибольшую 
промышленную ценность имеет прожилково-вкрапленный тип орудене
ния (Каджаран, А։ арак, Техут и др.), подчиненное значение имеет 
жильный тип (Айгедзор, Каджаран), а на Дастакертском месторож
дении развиты брекчиевидные руды [10. 27, 29].

Руды месторождений медно-молибденовой формации характеризу
ются прерывистостью процессов формирования — многостадийностью 
рудоотложения; отмечаются от 4—6 до 10 стадий минерализации, из 
которых продуктивными обычно являются 2—3 стадии.

В зависимости от степени развития кварц-молибденитовой, кварц- 
халькопирит-молибденитовой и кварц-хал։ копиритовой стадий место
рождения Си-Мо формации делятся на существенно-медные (Личк), 
медно-молибденовые (Каджаран, Техут и др ) и существенно молиб
деновые (Айгедзор, Анкаван, Вардснис) типы. В этом ряду отношение 
Мо: Си колеблется в пределах' 1:50—60 дс 1:2—5.

Руды характеризуются большим многообразием минеральных ви
дов и постоянным преобладанием халькопирита и молибденита, при 
подчиненной роли пирита, борнита, сфалерита, галенита. Во многих 
месторождениях установлены минералы Аз, 5Ь, В|, А^, Аи, Се, Те, 
представленные сульфидами и сульфосоля.мп. Практический интерес 
могут представлять Те, ^е. Ке, Р|, Ли, А?, максимальные концентра
ции которых приурочены к средним и поздним стадиям минерализа
ции) 20, 27, 29, |.

Формации Си-Мо руд имеют большие перспективы; для расшире
ния сырьевой базы Си, Мо, редких и благородных элементов следует 
геологоразведочные работы концентрировать на флангах рудных по
лей Каджарана, Агарака, Техута, поисковыми работами охватить по
лосу Дебаклинского регионального разлома, восточную экзоконтак 
товую зону Мегринского плутона и районы развития граиитоидных 
интрузий (Гехи, Гярд, Шиох-Кохб, Анкаван и др.).

В пределах Каджа раненого месторождения—самого крупного 
представителя Си-Мо формации, наиболее богатые руды развиты в 
сильно гидротермально измененных—серицитизироваииых, окварцо- 
ванпых зонах монцонитов.

Кроме халькопирита и молибденита в них установлены сульфо
соли В։, Аз. 8Ь, теллуриды, самородное золото, серебро, висмут, зна- 

• ительные концентрации Ке, 8е, Те, В1, Се, СО Аи, Аи, )27, 29).
В рудном поле Техутского месторождения богатые участки оруде

нения приурочены к оперяющим трещинам сбросо-сдвиговых наруше
нии, зонам сильно гидротермально измененных, раздробленных пород 
Основными продуктивными в отношении Си и Мо являются руды 
кварц-молибденитовой, кварц-пирит-халькопирнт-молибденитовой и 
кварц-апгидрит-пирит-халькопиритовой стадий минерализации.

Колчеданные формации составляют наиболее важную часть вул
каногенных месторождений Армении Группируются они [16] в сер- 
юкол՛ сданной, барит-полиметаллнческо ՛ и золото-полиметаллической 
формациях, которые представлены промышленными месторождениями 
и многочисленными рудопроявлеииями, развитыми в пределах Алавер- 
ли-Капаиской и Севанской минерагенических зон [20]. Месторожде
ния этих формаций обычно приурочены >. участкам грабепообразны . 
прогибов с интенсивно проявленным гомодромным магматизмом с по



следовательно дифференцированным блзальт-андезит-риолитовым ря
дом, представленным эффузивными, экструзивными с субвулканичес- 
ними телами. Рудно-магматические комплексы формировались в ус
ловиях островоду жпых режимов с континентальным основанием сали- 
чески-фемического профиля.

.Медноколчеданная формация представлена (Калан. Алавепдп 
Шамлуг) месторождениями, в которых оруденение образует жилы 
штокверки, штоки, линзы, прожилково вкрапленные зоны сложенные 
халькопиритом, пиритом, кварцем, а также борнитом халькозином 
блеклыми рудами, энаргитом, сфалеритом, галенитом, ковепипом' 
марказитом, теллуридами РЬ, В,. Аг, Аь. германитом, рсньеритом. ба՝ 
ритом, ангидритом, (нпсом^ карбонатами и др. минералами [3 15 
34]. Основным металлом руд является Си. практический интерес прег 
ставляют примеси Ан, Ли, 5с. Те- ВЬ Из второстепенных минера тон 
повышенные концентрации образуют Сб, 1п, Па, Се [7, 20, 31] Для 
Каванского месторождения характерны жилы и штокверки, для Ала- 
вердского штоки, линзы, для Шамлугского—пологопадающие-штоки, 
линзы, жилы и прожилково-вкраплеиные зоны Рудообразующие по
роды представлены кварцевыми андезитами, андезито-дацнтами, ра ?- 
пообразиы.ми туфами и игнимбритами средне-кислого состава и мин
далекаменными андезитами, анлезито-ба .альтами и их брекчиевыми 
лавами среднеюрского возраста [7]. Рудные поля приурочены к круп
ным палеовулканическим сооружениям и вулканическим аппаратам 
Например, Капанское месторождение расположено в пределах средне
юрского палеостратовулкана. В пределах рудных полей медноколче 
данных месторождений значительное развитие имеют дайки андезп- 
то-базальтов, диабазов, диабазовых порфиритов, кварцевых габбро, 
кварцсодержащих порфиров, линаритовых порфиров, пикритов [7, 31!.

Отчетливо проявлена приуроченность оруденения к лайковым по- 
тям, к породам субвулканической жерловой и околожерловой фани! 
[7, 31], которые вместе с рудными телами контролируются разрывны
ми нарушениями и обычно подвергнуты воздействию газогпдротер- 
мальных процессов с образованием пропилитов и вторичных кварци
тов. Оруденение обычно сопряжено с шортитовой, реже диккитовой 
фациями вторичных кварцитов- а также залегающими под ними сери- 
днт-хлоритовой. серицит-карбонатной, хлорит-карбонатной фациями, 
пропилнтами стадии кислого выщелачивания [7]. Над рудоносными 
оризонтамн обычно на обширных полях проявлены практически без- 

рудные фации цеолитов, вторичных кварцитов (монокварцевая, алуни 
говая, диаспоровая и др.), которые, фиксируя участки наиболее интен
сивного просачивания серноколчеданных газогидротермальных раст
воров, служат индикаторами происходящих на глубине процессов р) • 
дообразования [7].

Рудообразоватольный процесс делится на ряд стадий минерал! - 
зации, которые привели к образованию разнотемпературных и различ
ных по составу парагенетических ассоциаций минералов. Наиболее 
важной является кварц-халькоппритовач стадия минерализации, по
всеместно проявлена кварц-пнритовая стадия, слабо-полиметалличес
кая, а иногда (Капан)—также и Си-Аз стадии [II, 14, 31] Продукты 
этих стадий нередко наложены друг на друга, слагая сложные н весь
ма неоднородные но составх рудные тела. Для отдельных месторож
дений медноколчеданной формации (Капан) характерно совмещение 
продуктов двух этапов оруденения [II]. В этом случае возрастные взаи
моотношения даек и руд весьма сложные [7]. Дорудные для позднею 
этапа дайки являются пострудными для раннего этапа (средняя юра). 

। в отношении всего оруденения они являются иптрарудными.
Колчеданная золото-нолиметалическая формация представлен,՝ 

Шаумяпскнм месторождением (с участками Хала/ж, Тежадин), <՛ 
также рядом рудопроицлений, известных в пределах Алавердскок 
Капанского рудных районов. В составе руд в качестве важ^йшах 
минералов выступают самородное золото, теллуриды Ац, Аб, РЬ, В։, 
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халькопирит, сфалерит, галенит. Основными элементами руд являют
ся Ли. Ар. РЬ. 2п, Си, элементами-примесями: С<1, 1п, ТЕ Те, 5е. В| 
[7, 20].

Р\дообр а зова тельный процесс делится на кварц-пиритовую, пи- 
рит-халькопиритовую (с теллуридами висмута), галеннт-халькопи- 
рит-сфалеритовую (с теллуридами РЬ, Ж В1, Ар. Ли), кварц-карбо- 
натную, ангидрит-гнпсовую Наиболее интенсивно проявлена третья 
стадия [7. 11. 20. 31].

Рудные тела представлены жилами, которые нередко сопровож
даются прожил ково-акра пленной минерализацией, преимущественно 
пиритового, пирит-халькопиритового состава. Рудные тела на Ша у мин
ском месторождении приурочены главным образом к кварцевым ан
дезитам интрузивного облика (барабан мекая толща), дайкообраз- 
иым, жилкообразным, грибовидным, часто неправильным по форме 
трубообразным и штокообразным телам. R отдельных случаях рудные 
жилы (№№ 3, 5 и др.) совмещены с инъекционными брекчиями. На 
месторождении значительное развитие имеют диабазовые и габбро- 
диабазовые дайки, а также дайкообра жые тела субвулканически к 
чварцевы.х андезитов, которые по отношению к золото-полиметалли
ческому оруденению являются дорудными образованиями. Для Форма
ции характерна приуроченность оруденения к субвулканическим фа
циям. которые слагают центральные части крупных палеовулканичес- 
ки.х построек. Рудоносные площади разрывными нарушениями раз
биты на блоки Оруденение рассматривается как вулканогенно-гидро
термальное, парагепетически связанное с среднеюрскими субвулкани- 
чески.мн кварцевыми андезитами, которые образовались после форми
рования промышленных колчеданных руд [7].

Барито-полиметаллическая формация представлена промышлен
ным месторождением А.хтала и многочисленными рудопроявлепнями, 
развитыми в пределах Алаиердского рхдпого района. Рудные тела 
представлены линзами, гнездами, минерализованными зонами, сло
женными сфалеритом, галенитом, халькопиритом, пиритом, теннан
титом и др. Оруденение имеет многостадийный характер. Выделяются 
пиритовая, пирит-халькопиритовая. полиметаллическая. Си-Аз, ба- 
зитовая и карбонатная стадии, из которых практическое значение 
имеют полиметаллическая и баритовая. Главнейшими рудообразующи
ми элементами являются 7п, РЬ, Си. при преобладании 7п над РЬ, а 
последнего над Си, соотношение 2п.РЬ.Си = 3:17:1 [20] Сравни
тельно повышенные концентрации образуют А^, Аи, Бе, Те, Се.

Оруденение в основном развито в среднеюрских кварцевых плл- 
гиопорфирах, переходящих в туфы, экструзивные и вулканические 
брекчии, которые перекрываются порфиритами того же возраста Ру
долокализирующую роль играли разрывные нарушения и межформа
ционный контакт (между руловмещающими кварцевыми плагиопор- 
фирами н перекрывающими порфиритами). Они пересекаются поро
дами жильной фации, представленным.! дайками кварцевых дацито
вых порфиров, диабазовых порфиритов, фель.зит-порфиритов. ортофп- 
эов Рудное поле Ахтальского месторождения расположено в присво- 
ювон части брахиантнклинальной складки. Рудовмещающие вулка- 
шты подвергнуты региональному зелепокамепному метаморфизму 
(амфибол-эпидот-хлорит-карбонатпыс пропилиты). Околорудпыс мс- 
гасоматиты стадии кислотного выщелачивания от рудных тел п даль
ше представлены фациями аргиллизитов. кварц-серицитовых мстасо- 
матитов, пропилитов. Перспективной для колчеданно-полиметалличес
кой формации являются Мурхузская рудоносная зона в Шамшадин- 
с» ом районе, места интенсивного проявления средне-позднеюрского 
эксплозивного вулканизма преимущественно кислого состава.

Сергоколчеданная формация представлена средними по размерам 
месторождениями (Тандзут, Чибухли и гр.) и многочисленными про
явлениями, развитыми, главным образом, в Базумском районе Севан- 
Лмасийской минерагенической зоны. Оруденение представлено круто
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падающими линзообразными залежами пирита. Пространственно и 
парагенетически оруденение связано с секущими, иногда силлообраз- 
пыми субвулканическими телами линаритовых порфиритов средиеэо- 
иенового возраста. Они приурочены к палеовулканическнм структу
рам и вулканическим аппаратам, которые гидротермально интенсив
но переработаны-

Благоприятствовали локализации оруденения узловые зоны пе
ресечения крупных разрывных нарушений с участками межпластового 
отслаивания и рассланцеваиня. Выделяются пиритовая, пирит-паль- 
копиритовая, полиметаллическая стадии минерализации, из них пос
ледние две проявлены очень слабо. В минеральном составе руд участ
вует также мелышковит-пирит, борнит, халькозин, ковеллин (гипо
генный), теннантит, галенит, сфалерит и др. минералы. Серпоколче- 
даипые руды Тапдзутского месторождения характеризуются заметны 
ми содержаниями золота, которые могут представить практически։։ 
интерес в развитой над месторождением <железной шляпе» [11, 20]

Золоторудные формации объединяют золото-теллур-поли- 
металлическую (Зод, Меградзор и др.), золото-полиметаллическую 
(Тей-Личкваз, Шаумян, Арманис, Марн и др.), оольфрам-полиметал 
лическую (Гамзачимап), золото-антимонит-сульфоантимонитную или 
сурьмяно-полиметаллическую (Азатек, Марджан, Софи-бина, Барцра 
ван, Мазмазак), золото-кварцевую или убогоеульфидную золоторуд
ную (Капутсар, Зар, Перевальная и др.) формации [2, 11, 13]

Месторождения этих формаций, развитые во всех минерагеничес 
кпх зонах Армении, связаны с большинством проявленных здесь маг 
матических циклов. Наибольшей золотоносностью характеризуются 
интрузивные циклы третичного возраста, интенсивно проявленные ;՛ 
Севано-Амасийской и Памбак-Запгезурской зонах. Месторождения зо 
лоторудных формаций связаны как с интрузивными, так и экструзив
ными (субвулканнческимн) комплексам։. На Зодском месторождении 
это интрузии и дайки кварц-порфпров (липарит-порфиров), диорит- 
порфиритов; Меградзорском сиенит-порфиров, кварцевых сиенит-пор- 
фиров; па Гамзачиманском—граносиенитсв; Тей-Личквазском —диаб.з- 
знтовых порфиров, андезито-дацитов и гранит-гранодиорит-порфиров. 
керсантитов; Гегарчннском и Азатекском—граносиенитов, гранодн- 
оритов, диабазовых и диоритовых порфиритов; Шаумянском—су б- 
вулканических, андезитовых порфиритов, кварцевых андезито-дацитов, 
андезито-дацитовых порфиритов, кварцевых порфиров и альбитофиров, 
Хрманисском—липаритов, липарито-дацчсов. дацитов; Лалигюхском- 
дацитов, габбро-диорито.з, диорит-порфиритов, диабазовых порфири
тов. В большинстве случаев они характеризуются порфнровиднымн 
структурами, обильным содержанием ксенолитов других пород. Не
редко это штоки и дайки с рвущими :։ крутыми контактами /Малая 
мощность надинтрузивной покрышки пород в момент внедрения, 
структурно-текстурные особенности пород свидетельствуют об их об 
разованни на малых глубинах в гипабиссгльпых условиях Месторож
дения часто ассоциируют с поздними отшеплениями глубокодифферен
цированных интрузивных пород ։ранит-, гранодиорит-порфиры, ап 
дезито-дациты, керсантиты, диорит-порфнриты, грапосиениты, диаба
зовые и диоритовые порфириты (Тей. Личкваз, Гамзачимап, Азатек), 
малые интрузии кварц-порфпров, андезито-дацитов, дацитов, динар։։ 
гов (Зол, Арманис) Местами золоторудное оруденение проявлено :• 
связи с субвулканнческимн и экструзивными образованиями (Лали 
гюх). В богатых Ан месторождениях (Зод, Меградзор, Гей) развиты 
парагенезисы Ар, В1, Те, 8Ь, Нр, РЬ, 2п. Си. а в минеральном составе 
руд преобладают сульфиды, арсениды, различные сульфосоли и тел 
луриды.

Основными металлогеническими эпохами золота являются ким
мерийская и альпийская. Первая инетсивно проявлена в Алаверди- 
Капанской структурно-металлогенической зоне в виде колчеданной, 
золото-полиметаллической формации (Шаумян, Лалигюх, Воскепар и
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др.) Вторая является главной, металлогеническон эпохой золота 
Армении, она хорошо развита в Севано-Амасийской и Памбак-Занге- 
зурекой зонах.

Наиболее интересные концентрации Аи являются продуктами позд- 
них-конечных стадии развития минерагеиических зон (Зол, Меградзор, 
Арманис, Теи и др.). Контролируются они Севано-Акеринскнм, Анка- 
ван-Зангезурским и др. зонами глхбинных разломов и Дебаклинским, 
Маймех-Мегрутским, Ревазлинскнм, Куйбышевским, Зодским, Тей- 
ским, Воскепар-Качачкутским, Мармарнкским, Меградзорским, Дили- 
женским и др. крупными разрывными нарушениями, а также сопря
женными с ними зонами смятия и раздробления пород- Для локализа
ции оруденения благоприятными являются сочетания антиклинальныд 
поднятии с разрывными структурами (Зод, Меградзор, Гамзачиман, 
Арманис, Азатек и др.). Рудоконтролирующую роль играют также 
контакты даек (Зол. Меградзор, Тей), зоны трещиноватости интру
зивных массивов (Гамзачиман, Лпчкваз) и межпластовых подвижек 
(Азатек).

Вмещающие оруденения породы золоторудных месторождении 
обычно подвергнуты околожильным и предрудным метасоматически .1 
изменениям. Первые представлены пропилитами, аргиллизитами, лисг- 
веннтамн, вторичными кварцитами и т. д. (Зод, Меградзор, Тей, 
Шаумян, Арманис и Др.), вторые—аргиллизитами, пропилитами, кварц- 
карбонатпыми н лальк-карбонатными (Зод), нередко монокварцевыми 
породами. Высокотемпературные ста тип минерализации обычно сопро
вождаются ороговнковаинем• п турмалшшзацией (Каялу), низкотем
пературные—цеолитизацией и огнпсованием (Зод, Тей, Азатек, Ар
манис).

Проба самородного золота варьирует в пределах от 700 до 960, 
она понижается с переходом к низкотемпературным рудам.

Для многих месторождений золоторудных формаций характерна 
зональность распределения оруденения. Золото-теллуровые, антимо- 
питовые. реальгар-аурипигментовые руды обычно развиты на верхних 
и средних горизонтах, а золото-арсенопиритовые и золото-полиметал
лические— на средних и нижних (Зод), с глубиной Аи:А^ возрастает 
за счет повышения концентрации Ли на глубине. На верхних горизон
тах Тенского месторождения широко развиты низкотемпературные ар- 
сснопнритовые руды и цеолитизация, на нижних—золото-полиметалли
ческие и пирит-халькопиритовые.

Перспективными в отношении золота являются Аревис-Барцра- 
анская, Анкаван-Тухманукская, Азатек-Газминская, Гамзачиман-Фио- 

летовская зоны, Марцигетское рудное поле, Алаверди-Спасакарскля 
полоса, верховья р. Ахурян и Дзорагет, бассейн левых притоков р. р. 
Джилга, Желтая, Верхне-Шоржинский участок па южном продолже
нии Зодского рудного поля, районы Тертерского, Пхрутского, Кармир- 
кэрского, Таштунско!о, Лалигюхского рудопроявлений, Гехнискнн 
хчасток. .. Тт
■»

Формации полиметаллических рул представлены вулканогенно-гид
ротермальными формациями собственно полиметаллических и свинио- 
во-цинковых руд и плутоногенно-гидротермальной полиметаллической 
формацией [II. 19, 26]. Первые две характерны для Севано-Амасий- 
ской зоны, в особенности для его Мари-Привольненского сегмента, 
расположенного на стыке Сомхето-Кафаиской и Севано-Амасийской 
структурных зон и фиксируется разломной зоной глубокого заложе
ния

Привольнеиское свинцово-цинковое месторождение представлено 
метасоматическими пластообразными залежами в окварцованных по
родах. возникших за счет маломощных мергелистых и известковис
тых туфопесчапиков среднего эоцена. В рудовмещающих высокотем
пературных скарноидах отмечается гр.тнат-пироксеновая, гранат-вол- 
•'|'*^1о1,*^говая» эпидот-хлорит-карбонатная, кварц-серицитовая фации 
12 Свинцово-цинковое оруденение проявляет пространственную 
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связь с эксгрузивно-субвулканичсскими комагматами рполитовы՝: 
фельзит-порфнров с абсолют ним возрастом 41—46 млн. лет. Прояв 
лены пирит-халькоппрн г-гемагитовая (Дзагндзор. Чгарт, Приволь
ное), теннантит--паргнювая (Мец-Дзор,, галенит-сфалеритовая (При
вольное, Марц), кальцит-цеолитовая и кварц-карбонагная ассоциации 
В свинцово-цииковых рудах главными минералами являются галениг, 
сфалерит, жильные минералы, кварц и карбонат, элементы-примеси 
руд—Ап, Ае п С<1. в некоторых случая< (Мгарт) также Мо и В։. За
пасы медных и свинцово-цинковых руд Марц-Привольненского руд
ного узла небольшие, повышенная золотоносность руд (Марц) требчет 
проведения в широком масштабе поисково-разведочных работ.

Плутоногенно-гндротермальная полиметаллическая .формация 
позднеальпнйского цикла развита в пределах Цахкунк-Зангезурскол 
салической зоны и в особенности в Вайкском (Газма. Гюмушхана), 
Капанском (Аткиз, Шеиатаг и др.), Г испанском рудных районах. 
Полиметаллическая минерализация вместе с Си-Чо контролируется 
поздиеэоцеи-раннемиоценовым циклом интрузивного орогенного маг
матизма с субщелочной направленностою (габбро-монцоиит-граносис- 
нитовая формация с более поздней субвулканической гранит-траноди- 
оритовой формацией с повышенной калиевой щелочностью). В боль
шинстве случаев рудные зоны и жилы находятся в экзоновтактовой 
части грапитоидных массивов, редко переходят в экзокоитактовые 
участки слабо дифференцированных пород основного п среднего сос
тавов и туфоосадочные толщи среднего-всрхнего эоцена (реже олл- 
гоцена). Рудоконтролнрующимп являются разрывные нарушения и 
дайки диоритовых порфиритов. Околорудиый метасоматизм представ
лен фациями аргиллизнтов, кварц-серииитовых метасоматитовых ме- 
тасоматитов и пропилнтов. Отличается более сложным вещественным 
поставом, установлены [20, 26] пиритовая, пирит-халькопиритовая (с 
молибденитом), тепиантит-эпаргиговая, полиметаллическая, сульфоап- 
тимонитовая, кварц-антимоннтовая. реальгар-аурипигмептовая и кварц- 
-карбонатная ассоциации, которые нераг. позначны на разных место
рождениях.

Для руд характерны также сфалерит. галенит, арсенопирит, суль
фоантимониты (бурнонит, 1еокронит, буланжерит) и сульфовисмутиты 
свинца и меди (айкинит, козалит, матильдит), которые отсутствуют в 
рудах вулканогенной группы, 2п:РЬ в среднем составляют 1:1.

Железорудные формации объединяют более 80 железорудных мес
торождений и проявлений, которые группируются в собственномагма
тической титаномагнетитовой- скарновой— гранат-магнетитовой. вулка
ногенно-гидротермальной магнетит-апати говой, эксгаляционно-осадо I- 
ной железо-марганцевой, плутоногенно-гсдротермальной. гематитовой, 
метаморфогенной, кремнисто-железистой формациях [11, 22].

Первая из них представлена богатыми железом и титаном мине
ралами—пирексенитами и оливинитами (Сваранц, Камакар). Ру
ды представлены гита номагнетнт-ильменомагнетит-нльменит-шпинель 
минеральным парагенезисом, вкрапленной текстурой с сидеро- 
нитовой структурой [91: характеризуются сравнительно высоким со
держанием Тй V, Мп, Мр, повышенным —Со и из вредных прим ՝- 
сей отмечаются Р, 5, Аз.1 Это бедные Ее (18—22%), < монотитаннстыо 
(1,5—4,6 ТЮ2) вападпйсодержащие (0,1 —0,4% УаОэ) руды, образуют 
крутопадающие секущие линзовидные и данкообразные тела, мощностью 
« среднем 60—70 л», по простиранию 260—800 м. иногда до 1400 ” 
Оруденение прослеживается на глубину 800 лг и более Общие запасы 
титаномагпетитовых руд (геологические и прогнозные) оцениваются 
порядка 1,2—15, млрд. тонн.

Скарновая грапат-магпетитовая формация представлена более 30 
скарновыми железорудными месторождениями и проявлениями, средн 
которых промышленный интерес представляют: Разданское, Базумско?. 
Ахавпадзорскос месторождения. Все эти железорудные скарны отно
сятся к известково-скарновому типу, связанному со среднеэоцсновым
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(Каджерипскнй пли Геджалинскин) и верлнеэоцен-олигоцсновым (Раз
делений, Ххавнадзорский и др.) умеренно-кислым известково-щелоч
ным и субщелочным Памбакским и Ба умскнм гипабиссальным ин
трузивным комплексом [22]. Железорудные скарны состоят в основ
ном из граната андрадит-гроссулярового состава, пироксена, эпидота, 
магнетита; присутствуют также апатит, амфибол, плагиоклаз, скапо
лит, гематит и др- .

Иногда железорудные скарны развиты средн пород вулканоген
ной и вулканогенно-осадочной толщ во внешней зоне экзоконтактово- 
го ореола интрузий (Цакери-дош), представленной энндот-актннолн- 
товыми метасоматитами с мушкетовит-гематитовой ассоциацией и на
ложенным пиритом (Со—0,1 1,2%, Ni—0,003—03%). Разданекое 
месторождение относится к гранат-эпидот магнетитовому, Базумское— 
гранат-пироксен-магнетитовому, Ахавналзорское—гранат-апатит-маг
нетитовому минеральным типам. Выделяются массивные магнетито
вые и вкрапленные силикатно-магнетитовые руды [9J Общие запасы 
железных руд, в том числе и прогнозные, скарновой формации Ре 
публики Армения оцениваются порядка 400—500 млн. тонн.

Формация вулкано! енно-гидротермальных м а гнет нт-а па гитовы՝: 
руд представлена Абовянским месторождением ион։-киммерийского 
возраста, приуроченным к вулканитам аидезптп-дацитов мноплиоие- 
нового экструзивного комплекса. Околорудные метасоматические из
менения представлены альбитизацией и скаполитизацнеи. Для руд 
этой формации, кроме F՝e и Р„ характерны также Cl, F, TR в меньший 
мере Ti. V. Мп, Ni, Со, Си, Sr, Be

Образование магнегит-апатитовых р\д связано с гидротермалл 
ним процессом очага андезито-дацитов, локализовано оно в грещи- 
човатых и раздробленных экструзивных андезито-дацитах.

Прогнозные запасы железных руд Лбовянского месторождения 
оцениваются в 350—400 млн. тонн, в том числе 242 млн. тонн по ка
тегориям В-РСн Перспективными в отпои енни железных руд являются 
магнитные аномалии, выявленные в пределах рудного поля, для про
верки которых необходимо пробурить cki ажины глубиной до 500— 
зоо м. | • 4

Метаморфогенная железорудная формация представлена магне
титовыми сланцами и кварцитами (Меградзор, Арзакан и др), при
уроченными к различным сланцам верхнепротерозойского-докембрий- 
ского комплекса основания Цахкуняцкого блока. Кварц-магнетнтовое 
оруденение представлено линзовидными полями с вкрапленностью 
магнетита, хлорита, эпидота. Содержание Fe—14—25%, в массивных 
богатых разновидностях—до 50—58%. Перспективы метаморфоген- 
иого оруденения пока окончательно не выяснены, есть основания рай
он развития метаморфических пород от Меградзорского месторож 
денпя до Арзакан-Бжнпнского рудопроявления считать интересным 
и заслуживающим постановки геолого-геофизических п поисково-оце
ночных работ. £

Плуroiioiенно-гидротермальная гематитовая формация представ
лена месторождениями (Бовери-гашское. Еркат-цатерскос, Айри- 
джурское и др.) и многими рудопроявленнями [22, 30]. Руды кварц- 
-гематитового состава образуют жилы и прожилки, мощностью д» 
2,3֊ 2,6 м, иногда 3,5—4 л. Они прослеживаются на расстоянии 150— 
300 .ч по простиранию и 200—240 .it па глубину.

Марганцеворудные формации относятся к эксгаляционно-осадоч 
нои, нксгаляционной и гидротермальной iенетическим группам; руд >- 
генез марганца прослеживается начиная с верхнего мезозоя до сре I- 
него плиоцена включительно Проявился он в глубоководных офио
литовых прогибах и мелководных бассейнах верхнего мела и на учас~- 
кэх эонсиовы ; поднятий. Наиболее молотые рудопроявления связа 
пы с ареальным вулканизмом неогена [32].

Формация эксгаляционно-осэ.точных марганцевых руд объединя
ет мелководные и глубоководные образования, связанные с вулканиз
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мом основного н среднего состава. Первые из них приурочены к крем
нисто-вулканогенной формации офиолитовых серии, среди которой 
широко развиты радиоляриты, содержащие до 19% Мп. в рассеянно»! 
форме окисных н гидроокисных соединении, а также обособленные от 
них скопления богатых марганцевых р-,д. Скопления богатых руд 
связаны с маргапцсноспыми экс» аляциями, а также с диагенезом и 
рераспределением рудного вещества в марганцевистых радиолярита

| (Чах-Чах, Саринар. Сваранц). Рудные тела представлены линзами и 
гнездами брекчиевидных и полосчатых руд, реже небольшими жила

[ ми и прожилками. Руды сложены браунитом, гаусманитом, бнксби- 
пом, родонитом, бусманитом, якобсигом, вреднебургитом, фрндел I- 

[ том, тулитом, манганитом, криптомеланом, родохрозитом и др.
Мелководный тип эксгаляционно-осадочных руд (Ссвкар-Саригюх 

Калача) связан с верхнемеловыми трубЬобломочными вулканоген
но-осадочными отложениями, чередующимися с потоками базальто
вых, андезнтобазальтовых лав и небольшими телами оливиновых до- 
леритов. Руды представлены радиально-лучистыми агрегатами пиро
люзита и рамсделлита.

Формация эксгаляционных марганцевых руд (Мартиросское. 
Барцратумбское, Цахкуняцкое) связана с поствулканической эксгаля- 
ционпо-фумарольной деятельностью ареального вулканизма неогена. 
Оруденение представлено натечными корками, прожилками, гнезда
ми колломорфного криптомелана и голландита [32]

Гидротермальная марганцевая формация (Кармрашен) представ
лена рудопроявлениямн, в которых оруденение образует гнезда брек- 
чиевндных руд, сложенных браунитом, гаусманитом, в меньшей степе
ни криптомеланом, пиролюзитом, рансьеитом, минералами группы 
хлоритов. Приурочены они к выходам секущих вулканогенно-осадоч
ные толщи среднего эоцена штокообразных и данкообразных кварио
литов.

Практический интерес могут предстар.ить формации мелководных 
эксгаляционно-осадочпы.х руд (Севкар-Саригюх, Калача). В рудах 
этих месторождений содержание Мп достигает 50%.

Хромитовая формация принадлежит к собственно-магматической 
генетической группе (Шоржа и др). В минеральном составе рул 
^участвуют ромит, хромшпинелиды, магнетит, (серпентин, оливин, 
хромгранат. хромхлорит, хромднопенд. На эту ассоциацию, в резуль
тате гидротермальной серпентинизации, наложен парагенезис кем- 
мерерита, магнетита, пирротина, хизлевудина. аваруита, пирита, неред
ко халькопирита.

Содержание СгаО, в рудах варьирует в пределах от 34 до 51%, 
А1։О։ —6- 27%, РевО3—8—12%, БеО—8-15%. МрО до 15,9%. из при
месей до 2%,Т1О2 до 0.2%, У,О3 до 1%, МпО сотые и тысячные до
ли процента Со, Си, /л.

Формация титановых руд (рутилоносных сланцев) представлена 
Арзаканским месторождением и рудопроявлениямн Чкнах, Раздан н 
др. Это рутилоносныс актинолитовые и амфнбол-.хлорнтовые сланцы 
Первые из них содержат ТЮ2 от 1,4 до 2.8"/о, вторые от 1-9 до 3.8 о 
в среднем—2,6%. Гитан представлен главным образом рутилом мета- 
морфогенного происхождения. Извлечение Т1 путем гравитационно- 
-магнитно-электромагнитной сепарации составляет 63% и может дос
тигнуть 80%. Получается рутиловый концентрат, в котором содержа
ние ТЮ2—91,6%. Весьма ценным продуктом являются хвосты для 
производства специального кирпича и облицовочных плит. В случае 
эксплуатации месторождения республика будет иметь безотходное 
многопрофильное производство.

Формация нефелиновых сиенитов представлена Тежсарским и 
Мегринским месторождениями обогащенных глиноземом нефелинов. 
Содержание А1։О3 достигает 23—24%, ТЕ—0,065—0,1%. КЬ—0,003 — 
0,01%, МЬ-0,002-0,01%, ба-0,003-0,005%.
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3 а ключо и н с

Из всего изложенного можно заключить, что недра Армении бо
гаты рудами многих металлических полезных ископаемых, которые 
могут служить надежной сырьевом базой для организации в респуб
лике производств во получению концентратов с целью извлечения Си, 
Мо, Ап, А", РЬ, 7.п, Ие. А1, Мп. Сг. Т|. 8Ь. Аз, Ре, 8е, Те, В1, Сб, 
Са, ТР и др. элементов.

Из всего лого комплекса рудных формаций в настоящее время 
эксплуатируются только четыре месторождения: Каджаранскос и Аг- 
ракское медно-молибденовые, Зодсксе юлоторудное и Каванское мед
ное При -том получаемый молибденовый, медный и золотосодержа- 
нп’й концентраты вывозятся за пределы республики. Объявленные 
Верховным Советом республики независимое!ь в экономический с • 
: с. еиптет- когда осуществляется переход к рыночной экономике, тре
буют с одной стороны на месте организовать извлечение металлов 
(ос-с-вых и сопутствующих) из получаемых в республике рудных 
концентратов, с другой— начать разработку месторождении железо
рудных и полиметаллических формаций с целью получения для нужд 
республики железа, свинца, цинка. . ’

Из месторождении железорудных формаций представляется це
лесообразным в первую очередь организовать разработку Разданско- 
го (Судагянского) и Свараниского, из полиметаллических рудных 
формаций—Шаумяп-Халаджского и Г Азминского месторождений.

Исключительно важное значение имеет решение проблемы извле
чения редких и рассеянных элементов из руд месторождении медцо 
молибденовой, полиметаллической и медиоколчеданной и др. форма 
ций, ибо это может способствовать созданию материальной базы, не
обходимой для получения в республике чистых металлов и различны՝: 
сплавов, которые в свою очередь могут быть использованы для соз 
Дания новых для республики отраслей промышленности и предприя
тии. Весьма важным и актуальным является решение вопроса исполь
зования хвостов, обогатительных фабрик в качестве исходного сырья 
пля химической промышленности, производства различных строитель
ных материалов.

Институт геологических наук 
АН Армении

Поступила 12.XI. 1990

Շ 2 ԱՍՈՐՅԱՆ. и. Ւ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ. Ա. II. ՖԱՐԱԱԱԱՅԱՆՀԱՆՔԱՅԻՆ ՖՈՐՄԱՑԻԱՆԵՐԸ ԵՎ ՄԵՏԱՂԱՁՈՒԼՈՒԹՅԱՆ «ԼԱՐԴԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ!! ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Ա մ փ и փ ո ւ մ

Հանրապե տութ քան րն ա տ ա ր ած рп ւ մ հա յանի ր ագմ աթ իւք հան րա ւ ին ֆոր֊
մ ացի տներում խմր/սվորվող մի րրսնի տասնյակ հտն р տւք ա յր երի ղ 
միայն չորսն են շ ահագ ործ ւ/ու մ (4*աքարանէ Ագարակ, ,Գոգ, 4 ա и/ ան ) ։

ա յոօր 
Ս տ այյ •

•/ում են պղնձային է մ ո / ի ր ղ են տ յ ին հ ոսկու հւսրստանյ աթ եր, որոնր սակա(ն 
արտահանվում են ս/ ք հ երկրներ^ մինքղեո // ե ր հ ա'ք*ր ա պ ե տ էՈ *
թյան (•ԼԿքքմ ա[1 խք գործարաններ այսօր չեն աչիյ/ւ՚ւրրամ պղնձի , երկաթի // տ I / 
մետաղների ր ա >յ ակ ա յ ութ յան պատճասով։ Անկ ա խ ո ք թ յ սւն Հ ե ր ա ր ե ր յ ա ( Հայաս֊ 
տանի Հանրտպե տության Գերագույն Խորհրդի րնդունաձ հոչակւսգիրր որպես 
կարևորագույն հիմք նախատեսում է տնտեսական ինքնուրույհռթյան ա պա • 
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հովումր, որի տակ նախ և առաջ պետք է հասկանալ' իՆյ,ն ուրո, յն կերսլոկ 
տնօրինԼլ հանրապետության տտրածրոսք հայտնի րնական հարստություն-
ներր, Pni յէ Լ տ տ I Ւ Րս4 տ հո՚մ ր յին 
ձե,ւ ք տոն ել հան ք ան յ ութ երի խելաւք խո ռեսուրսների շոա յլում, 

օգտագործմ ան համար,
մ իքռցներ 

ւյա ւիր սէ.
րունղների համար ևս պահպանել րնգերքի հ արստութ յունն երր, րնական ռե
սուրսն երր t

Հայաստան/, Հանրապետությունն ունի հզոր հումքային քազա մետաղա֊ 
ձոզության զարգացման, մի շարք գունավոր, {/՛գիրացնող, սև, հազվագյուտ 
ե ազնիվ մետաղների ստացման համար: Մոտ ապագայում այղ ղարգացումր 
անհրաժեշտ / իրականացնել ոչ թե մշակվող հանքավայրերի շահագործմ ան 
ինտենսիվության մեծացման, այլ նոր տիպի հանքանյութեր մշակման մեք 
մտցնելու ուղղութ յամ ր, ինչր հն ա ր տ վո ր ո ւ թ յ ուն կտա ստանալու հանրապե֊ 
տության ժողովրդական տնտեսութ յան համար խիստ անհրաժեշտ մետաղ֊
ներ, կազմ ակ երպ ելու Հ ան քան in ւ թ ե րի Համալիր Ա շտկում, նրանցից րոբւր
գլխ ավոր մետաղների և խ ա ոն ուր դ~ տ ա րր ե րի կ որզո ։ մ ։ Հարց 
վում շահագործման Համար աո տջարկվ ող հ սւն ք ահ ո ւմ ք ա յ ին է րարձրտց֊ 

ր աղայ ի վրա
ստեղծել, թեկուզև փոքր, քեոնային և մ ե տ ա ղս՛ ձ ու/ա կ ան ւլո րծ ա (է անն ե՛ր' հաղ 
վա գյուտ, ցրված և ազնիվ տարրերի ստացման համարէ

Հայաստանի Հանրապետություն տնտեսական ինքնուրույնության համար
• տ փ ա զ ան ց կարևոր է ս տ ե ղծ ե լ ա ր զ յ ո ւն տ ր ե ր ա կ ան ձ ե ոն ա ր կ ո ւ թ յ ունն ե ր ի տ յն- 
պիսի համալիրներ, որոնք հնարավորություն կտան ոչ միայն մ շտկեք ու նոր 
տիպի հանքանյութեր, կորզելու նոր մ ետազներ, ա յլ և դրանց րաղայի վրա 
ս տե ղծ ե ք ո ւ որոշակի » ատկ ութ յունն երով օժտված համ աձուլվ ած քներ, արտա
գրելու ժ աման ակ ա

Չափազանց կարևոր նշանակություն 1է տրվում հ ա րս տ ա ց ուց ի չ ֆաբրի
կաների թափոնների օ գ տ ա ղ ո րծ մ ան ր , որի համար րս/վարար հիմքեր կան:

կից պահանջներին րավ արարող սարքեր, գործիքներ:

Sh.H. AMIRIAN, A I. KARAPETIAN, G. H. PIDJ1AN. A. S. FARAMAZIAN

THE ORE FORMATIONS AND THE METALLURGY DEVELOPMENT 
PROSPECTS IN THE REPUBLIC ARMENIA

Abstract

A brief charactristic of the general ore formations of Armenia, d<ita 
on the ores composition is well as on the main ore e'ements and the 
most important trace elements are brought In this paper. The economical 
expediency of a number of ore deposits exploitation, ‘he extra* ’.o i 
ferrous, non-ferrous, noble and rare metals Is substantiated, on the basts 
of which various alloys, modern special devices and apparata are pos
sible to be produced.
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3. К МАРУКЯН

иоздиееорские: ФОРАМИНИФЕРЫ ИЗ ЕНОКАВАНСКОГО 
РАЗРЕЗА ИДЖЕВАИСКОГО РАЙОНА

В статье впервые на основании изучения мелких форамиии<|ер разреза с Ено 
аваи Иджеванского района установлен среднеоксфорд-раннекимериджский возра.т 
вмещающих отложений.

Позднеюрские отложения в Армении приурочены главным образом 
к Сомхето-Карабахской тектонической зоне, |де они окаймляют круп
ные антиклшюрные сооружения и частично заполняют синклинорные 
структуры. Представлены они как морскими осадочными, так и вул
каногенно-осадочными и вулканогенными образованиями

Стратиграфическое подразделение указанных отложении прове
дено в основном по моллюсковой фауне, в частности, головоногим мол
люскам [1, 2]. Однако, наряду с моллюсками в отложениях рассма 
риваемого возраста встречаются мелкие фораминиферы, имеющие важ 
ное значение для определения относительного возраста вмещающих 
пород, которые до сих пор остались почти неизученными и неописан
ными-

В данной статье приводятся результаты микропалеоитологическо- 
го исследования верхнеюрских отложений Еиокаванского разреза, вхо
дящие в состав Иджеванского синклинория Сомхето-Карабахской тек
тонической зоны.

Разрез, расположенный в 2 км к северо-востоку от селения Еноки- 
ван, представлен вулканогенно-осадочными породами—и вестнякамк 
песчаниками, грубо рассланцованными известняками светло-серого цве
та, которые перемежаются с вулканогенными разностями, общей мощ
ностью 100 м. Залегают они трансгрессивно на более древних отложе
ниях юры и трансгрессивно, с большим перерывом, перекрываются ме
ловыми породами. Из указанного разреза нами собрано 110 образцов, 
из которых изготовлено 25 прозрачных шлифов.

В них обнаружена довольно богатая п разнообразная микрофауна, 
представленная преимущественно агглютинированными формами. Сре
ди них нами определены: ЬенНсиИпа ех £г. уаг1ап$ (Вогпепыи) 
(юра); ЫоЬиИцетчпа ех %г. охГ'опИана (СпкеНя) (нижи.—Оксфорд); 
Н ар1орКга цтенйеь 1п/гаса11()тчепи1з Г)(йп (сред-оксфорд нижи, ким.); 
СтНиНпа а//. ((иагг1епч1х \ljathik (бат—средн. келловей); А1теозер1а 
]ассаг(И (8сИогс11) (средн. Оксфорд—ниж. кимеридж): А1ъео$ер1а с/.
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