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ГЛАВНЕЙШИЕ РУДНЫЕ ФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ. 
ИХ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 

ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ*)

В статье рассматриваются генетические особенности и проблемы дальней
ших исследований главнейших рудных формаций РА—медно-молибденовых 
медно-серноколчеданных, золоторудных, полиметаллических и железорудных. 
Хромитовая, стибннтовая, ртутная и марганцевая формации изучены слабо и 
их перспективы пока не ясны.

Многолетними детальными исследованиями, проведенными раз
личными научными и производственными организациями на террито
рии Армении, выявлены и изучены многочисленные месторождения 
Ее, Сг, Мп, Си, Мо, РЬ, 7п, Ли, Аз, БЬ, Нк и других металлов, кото
рые по геологическим, генетическим и минералого-геохимическим
особенностям
9, 10, 11, 12]

относятся к различным
. Главными рудными

рудным формациям 
ормацнями являются
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железоруд

ные, золоторудные, медно-молибденовые, медно-серноколчеданные.
полиметаллические. Второстепенное значение имеют хромитовая, мар
ганцевые, стибнитовая, ртутная, реалы ар-аурипигментовая. Место
рождения металлических полезных ископаемых развиты 
сгруктурно-металлогенических зонах и характеризуются

в различных
специфичес

кими особенностями геологического строения, магматизма, орудене
ния и генезиса.

Медно-молибденовая формация руд является самой крупной и 
важной в промышленном отношении. Месторождения этой формации 
развиты главным образом в Памбак-Зангезурской структурно-метал- 
логенической зоне (Каджаран, Агарак, Анкаван, Дастакерт, Айгедзор 
и др.). Они расположены линейно вдоль региональных складчатых 
и разрывных структур, пространственно и парагенетически связаны 
с гранитоидами верхний эоцен-миоценового возраста [9, 10].

Молибденовое оруденение Вайкского рудного района (Варденис. 
Элпин и др.) имеет небольшое развитие и генетически связывается с 
субвулканическими, лакколитообраз1н՝ыми интрузиями дацитов мио 
плиоцена. Оно отличается от типичного медно-молибденового сруде- 
нения Анкаван-Зангезурской зоны не только возрастом, геологичес
ким строением рудопроявлений, но и минералого-геохимическими осо
бенностями. Следовательно, их также можно отнести к другой под
формации или формации молибденовых руд [3, 6, 9, 10].

За последние десятилетия медно-молибденовое оруденение уста
новлено также в Алаверди-Капанской структурно-металлогенической 
зоне (Техут, Шикахох, Дзорастан, Мец-дзор, Анкадзор и др.). Среди 
них наиболее интересным и перспективным является Техутское руд
ное поле, где медно-молибденовое штокверковое оруденение простран
ственно и парагенетически «связано с Кохб-Шнохским интрузивным 
массивом тоналитового состава нижнемелового возраста [2].

Медно-молибденовые месторождения располагаются среди интру
зивных пород гранитоидного состава—Каджаран. Агарак. Анкаван. 
местами в породах кровли—Дастакерт и скарнах эндоконтакта—Анка
ван, Кефашен, а нередко и вулканитах (Анкадзор, Мец-дзор, Варденис,
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Элпин и др.). Крупные концентрации медно-молибденовых руд кон
тролируются разломами, зонами дробления и брекчирования, где по
роды подвергнуты интенсивным гидротермальным изменениям. В про
цессе рудообразования важную рудоконтролирующую роль играют 
дайки порфиров, которые часто служили путями циркуляции гидро
термальных растворов. Широко развитым промышленно важным явля
ется прожилково-вкрапленный тип минерализации (Каджаран, Агарак, 
Техут). Жильный тип оруденения (Айгедзор, Каджаран) имеет вто
ростепенное значение. Брекчиевидные руды развиты па Дастакертс- 
ком месторождении. *

В мед но-молибденовых месторождениях отмечается прерывиста 
ость в рудоотложении и многостадийность в минералообразовании. 
На каждом месторождении четко проявляются 4—6, местами до 10 
стадий минерализации. Обычно продуктивными являются 2—3 руд
ные стадии—кварц-мол ибденитовая, кварц-халькопирит-молибденовая 
и кварц-халькопиритовая.

Среди медно-молибденовых месторождений по вещественому сос
таву руд выделяются существенно медные (Личк), медно- молибде
новые (Каджаран, Агарак, Анкаван, Техут) и молибденовые (Айге
дзор, Варденис, Элпин). Медно-молибдеповые формации руд с дру
гими՛ (полиметаллическими, золото-полиметаллическими, (золото- 
свиниово-сурьмяными) составляют единый генетический ряд (Занге- 
зурский, Баргушатский, Вайкский, Памбакскнй рудные районы).

Руды медно-молибденовых формаций характеризуются большим 
многообразием минеральных видов и постоянным преобладанием 
халькопирита и молибденита, при подчиненной роли пирита, сфале
рита, борнита, галенита, редко теллуридов, самородного золота и 
других минералов. Кроме главных компонентов медно-молибденовых 
руд, практический интерес представляют рений, селен, теллур, вис
мут, золото, серебро, платина, палладий. Медно-молнбденовые место
рождения и проявления относятся к типу порфировых руд, образо
ванных в условиях средних температур и умеренных глубин.

Медно-молибденовые формации имеют большие перспективы по 
расширению сырьевой базы меди, молибдена и многих примесей. В 
первую очередь геологоразведочные и научно-исследовательские ра
боты следует сконцентрировать в рудных полях Каджарана, Агара- 
ка, Техута. Поисковыми работами следует охватить полосу Дебак- 
линского регионального разлома, восточную экзоконта ктовую часть 
Мегринского плутона и районы развития гранитоидных интрузивных 
массивов в различных рудных районах республики (Гехи, Гярд, Шнох, 
Кохб, Воскепар, Анкаван и др.).

Месторождения медноколчеданной и серноколчеданной формаций 
приурочены к разновозрастным структурно-формационным зонам тер
ритории республики (Капан, Алаверди, Шамлуг, Анкадзор, Чибухли, 
[андзут, Тигранаберд, Карнут, Алвард и др.). Парагепетически они 
связаны с очагами вулканизма верхнеюрского, мелового и эоценово
го времени [6, 11].

Благоприятными структурными факторами локализации оруде-, 
нения явились вулканические постройки, разрывные нарушения, меж
формационные и внутриформационные зоны отслаивания пород раз
личного состава. Оруденение представлено линзами (Шамлуг, Ала- 
ьерди), жилами, штоковерковыми зонами (Капан, Алаверди. Анка- 
тзор, Чибухли, Тигранаберд), развитыми главным образом в вулка
ногенных породах. Отмечается приуроченность оруденения к участ
кам развития кварцевых порфиров и альбитофиров. В вулканогенных 
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рудовмещающих породах широко развиты пропилитизация, серили । и- 
зация, эпидотизация, хлоритизация.

Во всех месторождениях медноколчеданной и серноколчеданной 
формаций отмечается многостадийность рудообразующего процесса, 
причем интенсивно проявлены кварц-пиритовая, кварц-карбонат- 
пирит-халькопиритовая и кварц-карбонат-халькопиритовая стадии 
минерализации. На отдельных месторождениях проявлена полиметал
лическая стадия, образующая полиметаллические тела на верхних 
горизонтах, Нередко слабо проявлены медночмышьяковая (Канан), 
сульфатная (Капай, Шамлуг, Алаверди) и карбонатная стадии.

Руды медноколчеданной и серноколчеданной формаций характе
ризуются большим многообразием минеральных видов. Кроме глав
ных рудообразующих минералов—халькопирита, пирита, борнита, 
сфалерита, халькозина встречаются галенит, энаргит, теннантит, лю- 
цонит, алтаит, теллуровисмутит, тетрадимит, гессит, висмутин, вит-- 
тихенит, эмплектит, германит, реньерит, самородное золото и другие

Руды характеризуются достаточно высоким содержанием селе
на, теллура, висмута, золота и серебра, которые сконцентрированы 
главным образом в сульфидах и должны извлекаться из медных и 
пиритовых концентратов.

Месторождения описанных формаций относятся к типу средне
температурных образований малых-умеренных глубин, формирова
ние которых протекало в тесной связи с вулканическими и субвулка
ническими образованиями верхней юры-эоцена. Медно-серноколчедап- 
ьые формации руд образуют единый генетический ряд с полиметал
лическими и золото-полиметаллическими (Алавердский, Капанский, 
Анкадзорский, Чибухлинский рудные поля). Генетическое единство 
ряда подтверждается возрастом оруденения, приуроченностью к од
ним и тем же структурам, связью оруденения с определенным магма
тизмом, минералого-геохимическими особенностями, физико-химичес
кими условиями рудообразования (температура, глубина, химизм 
растворов и т. д.).

Медноколчеданная и серноколчеданная формации руд имеют оп
ределенные перспективы в рудных полях Капанского, Алавердского, 
Шамлугского, Тигранабердского, Чибухлинского и других месторож
дений и рудопроявлений. Большой интерес представляет также Шам- 
лугский рудный район, где установлены многочисленные проявления 
медноколчеданных и серноколчеданных руд.

Золоторудные формации представлены многочисленными место
рождениями и рудопроявленнямн. Среди них по общепринятым кри
териям выделяются следующие эндогенные формации: кварц-карбо- 
нат-золото-сульфидно-теллуридовая (Зод, Меградзор, Меликгюх и 
др.), кварц-золото-сульфидная (Тей. Шаумян, Арманис и др.), кварц- 
карбонат-золото-антимонит-сульфоаптимонитовая (Азатек, Марджан), 
кварц золото-шеелитовая (Гехарот), золото-кварцевая (Капутсар, 
Ванкидзор и др.) и вторичные кварциты с золотом (Казачий Бугор. 
Каварт). Среди них промышленно ценными в настоящее время явля
ются первые три формации [1].

Эндогенные золоторудные месторождения пространственно и па
рагенетически связаны с интрузивными и экструзивными комплекса 
ми пород главным образом верхнетретичного возраста. Наиболее 
благоприятными для оруденения золота являются средние и умерен
но-кислые гранитоиды и субвулканические образования.

Важными структурными факторами локализации оруденения зо
лота являются региональные разломы глубокого заложения, в связи 
с которыми развиты разрывные нарушения более низких порядков и 
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сопряженные с ними зоны смятия, дробления и брекчирования, кон
такты даек и их пересечения, контакты разнотипных пород (Зод), 
трещины внутренней тектоники интрузивных и жильных пород (Зол, 
Гехарот, Меградзор), зоны межпластовых подвижек (Азатек).

В морфологическом отношении рудные тела представлены жила
ми (простыми и сложными) и зонами прожилково-вкрапленной мине
рализации. рудными столбами (Зод, Меградзор, Тей, Шаумян, Мар- 
джан). Жильные формы рудных тел более характерны .месторожде
ниям, которые образовались на сравнительно больших глубинах 
(Шаумян, Тей, Меградзор, Личкваз). Зоны прожилково-вкрапленной 
минерализации хорошо представлены на близповерхностных место
рождениях (Зод, Арманис, Гехарот, Марджан).

Золоторудные месторождения образуют характерные генетичес
кие ряды рудных формаций с другими типами руд, что имеет важное 
поисковое значение. Они обычно формируются после медных, медно
молибденовых, полиметаллических, однако до сурьмяных, ртутных и 
реальгар-аурипигментовых и редкометальных.

Рудовмещающис породы золоторудных месторождений претер
пели интенсивные многостадийные метасоматические изменения. Ха
рактер этих изменений разнообразен на различных месторождениях. 
Кроме околожильных изменений широкое распространение имеют 
предрудные изменения—серпентинизация, лиственитизация, пропили- 
тизация, аргиллизация, образование вторичных кварцитов (Зод, Мег
радзор, Тей. Шаумян, Арманис, Меликгюх и др.). Околожильные из
менения представлены главным образом кварц-карбонатными, талью 
карбонатными, кварц-карбонат-серицитовы ми, серицитнкаолинитовы- 
ми метасоматитами (Зод, Меградзор, Тей и др.). Нередко наблюда
ются цеолитизация и ©гипсование (Тей, Азатек. Арманис и др.).

Рудообразование на золоторудных месторождениях происходило 
многостадийно. Золото гидротермальными растворами привносилось 
в течение 3—4 стадий минерализации, обычно средних и поздних. 
Самородное золото в продуктивных стадиях выделялось после суль
фидов. сульфосолей и теллуридов. Основными формами нахождения 
золота в рудах являются самородная и теллуриды. Кроме первичного 
золота, на некоторых месторождениях образовалось также вторич
ное золото (Зод).

Проба золота из различных месторождений и ассоциаций мине-
ралов различна и варьирует в пределах от 700 до 960. Самая высо
кая проба у россыпного (960) и вторичного (930) золота. Проба зо
лота понижается с переходом к сравнительно низкотемпературным 
рудам.

Руды золоторудных месторождений 
рованностью различных минеральных

характеризуются телескопи- 
типов, поэтому отличаются

с ложностью структур но-текстурных особенностей и комплексностью
химического и минерального составов. В них установлены самород
ные элементы, сульфиды, сульфосоли, теллуриды, арсениды, карбона
ты, окислы, сульфаты, вольфраматы, силикаты. I

Наряду с золотом, руды золоторудных месторождений характе
ризуются высоким и повышенным содержанием серебра, висмута, тел
лура, селена, свинца, цинка, мышьяка, сурьмы, 
ко молибдена, вольфрама (Гехарот),

меди, кадмия, неред- 
никеля, кобальта (Зод) и дру՛ 

гих элементов, в связи с чем они приобретают комплексный харак
тер. Золото-серебряное отношение варьирует в пределах от 1:150 до 
1,о.1. Основные промышленные типы руд характеризуются высоким 
золото-серебряным отношением (1:2—1:6),
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Распределение золота и сопутствующих элементов в рудах и ми
нералах колеблется в значительных пределах в зависимости от их
формационной принадлежности, наложения 
зисов, структурных условий отложения руд 
ских условий минерало-и рудообразования и 
ное сочетание структур, многостадийность

минеральных парагене-
и других изико-химиче-
размещения, Благоприят-
рудного процесса и их

з»1т

наложение нередко приводили к образованию рудных столбов (Зод, 
Меградзор, Арманис и др.). На отдельных месторождениях (Зод, 
Меградзор, Марджан, Тей, Арманис и др.) наблюдаются элементы 
вертикальной и горизонтальной зональности оруденения. Например, 
1.а Зодском месторождении на средних и нижних горизонтах хорошо 
развиты золото-полиметаллические и золото^рсенопиритовые руды.
а на верхних и средних—золото-теллуридовые, золото-антимонитовые 
и реальгар аурипигментовые, с глубиной меняется (повышается) так
же золото-серебряное отношение. На Меградзорском месторождении 
з >лото-теллуридовые руды наблюдаются на верхних горизонтах. На
Гейском месторождении на верхних горизонтах хорошо представле
ны золотоносные низкотемпературные арсенопиритовые руды и т. д.

Золоторудные месторождения образовались на умеренных—ма
лых и приповерхностных глубинах, при средней и низкой температуре.

Проведенные комплексные геологические, металлогенические и 
минералого-геохимические работы в значительной степени расшири
ли перспективы территории республики по золоторудной минерали
зации. Дальнейшие поисковые, поисково-оценочные и разведочные 
работы должны быть направлены в Капанский, Зангезурский, Бар- 
гушатский, Вайкский, Севанский, Памбакский, Чкнах-Базумский, Ди- 
1ижан-Тандзутский, Тумапянский, Кохбский, Шамшадинский рудные 

районы.
Известные в настоящее время на территории республики более 

°-0 рудопроявления железа классифицируются на следующие форма
ции: собственно магматическая, титаномагнетитовых руд (Сваранц, 
Камакар), скарновая магнетитовых руд (Раздан, Базум, Агавнадзор), 
гидротермально-метасоматическая магнетит-апатитовых руд (Абовян),
«идросиликатная окисно-сульфидных железных руд (Кохб), вулкано
генно-осадочная железо-марганцевых руд (Чайкенд), гидротермаль
ная гематитовых руд (Бовери-гаш, Айри-джур, Еркати-цакер), мета- 
морфогенная магнетитовых кварцитов (Меградзор), прибрежно-мор
ская россыпь титанистых магнетитовых песчаников (Агарцин, Лал- 
вар). Среди них важное промышленное значение имеют месторожде
ния первых трех формаций.

Руды собственно магматической 9 титано-магнетитовой формации
представлены титаномагнетитовыми оливинитами и пироксенитами,
размещенными среди дифференцированных ультраосновных и основ
ных пород верхнеэоцен-олнеоценового комплекса. Морфологически
это секущие линзовидные дайкообразные тела мощностью в среднем 
(՝0—70 м, по простиранию прослеживающиеся на 260—280 м, неред
ко до 1400 л/. Оруденение на глубину прослеживается на 800 и более 
метров. Титаномагнетитовые руды относятся к позднемагматической 
(гистеромагматической) формации [7].

Титаномагнетитовые руды характеризуются титаномагнетит-иль
менит-шпинель минеральным парагенезисом, вкрапленной текстурой 
и сидеронитовой структурой. В минеральном составе руд участвуют 
ильменомагнетит, вторичный магнетит, оливин, пироксен, основной 
плагиоклаз и серпентин. Руды комплексные и отличаются сравнитель
но высоким содержанием титана, ванадия, марганца, магния, никеля, 
кобальта, низким—вредных примесей фосфора, серы и мышьяка.
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Перспективы этого типа оруденения большие. Более 50% геоло- 
тических и прогнозных запасов железных руд республики падает на 
эту формацию. (Баргушатский и Мегринский рудные районы).

Формация скарновых железных руд широко представлена в Нам
ба кеком и Чкнах-Базумском рудных районах (Раздан, Базум, Ахав- 
надзор). Скарновые железные руды образовались в зоне контактово
го ореола Каджерийского, Разданского и Ахавнадзорского интрузив- 
|'Ых массивов, субщелочного и щелочноземельного составов средне- 
-ицен-олигоценового времени, с карбонатными и алюмосиликатными 
вулканогенными породами. МН

Железорудные скарны состоят в основном из граната, пироксена 
н магнетита. Второстепенное значение имеют амфибол, эпидот, плаги- 
• клал, гематит, пирит, халькопирит, кварц, кальцит, нередко сфале
рит и др. минералы. По минеральным ассоциациям выделяются гра
нат-магнетитовые, гр ан ат-пироксен-магнетитовые, гранат-эпидот- 
магнетитовые, гранат-апатит-^магнетитовые и гранат-пироксен-маг- 
нетит-пиритовые скраны. ННИ

Скарны представлены линзовидными, жилообразными, гнездо
образными телами на контакте интрузивных массивов. Рудоконтро- 
глрующими структурами магнетитовых руд являлись тектонические 
нарушения в скарнах, зоны трещиноватости и раздробления.

Приуроченность железных руд к гранатовым и гранат-пироксено- 
вым скарнам в контакте интрузивных массивов является поисковым 
критерием оруденения скарновой формации. Перспективными райо- 
! ами поисков этого типа оруденения являются Мегринский, Баргу
шатский, Вайкский, Памбакский, Кохбский, Шамшадинскнй, Чкнах- 
Еазумский рудные районы, где широко развиты гранитоидные мас
сивы. I

Рормация гидротермально-метасоматических магнетит-апатито
вых руд представлена Абовянскнм месторождением. Магнетит-апати-
ювые руды размещены в молодых вулканитах—андезитовых порфи- 

андезито-дацитах экструзивно-эффузивного комплекса плио-ригах.
цена с возрастом оруденения 5—7 млн. лет. Магнетит-апатитовые ру
ты расположены в трещиноватых и раздробленных андезитовых пор-
фнритах жерловой фации. Морфология рудных тел (жилообразные,
линзообразные, гнездообразные тела) и оруденелых зон обусловлена
ложной формой жерлового пекка, что контролируется тектоничес-

ким нарушением.
Главными рудообразующими минералами являются магнетит

и апатит. В рудах и околорудных метасоматитах распространены 
кальцит, скаполит, альбит, актинолит, биотит, пирит, нередко мартит 
и гематит. Характерными элементами руд являются железо, каль
ций, фосфор, хлор, фтор, кремний и редкие земли
Из элементов-примесей характерны титан, ванадий.
кобальт, медь, стронций, бериллий.

цериевой группы, 
марганец, никель,

ны
Метасоматические изменения рудовмещающих
скаполитизациеи. актинолитизацией, альбитиза

пород представле-
биотитиза-циеи, 

иней и карбонатизацией. Месторождение формировалось в условиях 
высоких и средних температур (580—390°С)
ции глубинности (1,0—1,5кл).

в субвулканической фа

I лангами
Перспективы месторождения

месторождения, где
связаны с 

установлены
глубокими горизонтами 
слабо изученные маг

нитные аномалии.
Остальные формации железных руд 

ными запасами, бедностью руд, поэтому
характеризуются ограничен- 
в настоящее время промыш-
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генного интереса не представляют. Однако, по своим геолого-генети
ческим особенностям, составу руд они четко отличаются друг от дру-
да относятся к известным «» орманиям.

Полиметаллические формации руд крупных промышленных кон-
и т

центраций не образуют. Эти формации в основном связаны с юрским 
!1 третичным вулканогенным и интрузивным магматизмом и преиму
щественно тяготеют к 11амбак-3ангезурской и Алаверди-Капанской 
сгруктурно-металлогеническим зонам.

По геологическим условиям образования, составу руд и связи с 
другими формациями среди полиметаллических месторождений вы
деляются следующие формации: вулканогенно-гидротермальная кол- 
чеданно-,полиметаллическая, свинцово-цинковая и плугоногенно-гид- 
ротермальная полиметаллическая [8], которые различными исследо
вателями именуются по-разному.

Колчеданно-полиметаллическая формация развита в Вираайон- 
Капанской структурно-металлогенической зоне в парагенетической 
связи с позднеюрским (или постюрским) кислым известково-щелоч
ным натриевым субвулканическим магматизмом. Колчеданно-поли
металлические месторождения приурочены к участкам грабенообраз
ных прогибов, характеризующихся интенсивным проявлением позд- 
нсгеосннклинального эффузивного, экструзивного и субвулканическо
го магматизма, представленного гомодромно последовательно диф
ференцированным базальт-андезит-дацит-риолитовым рядом. Рудно
магматические комплексы формировались в условиях островодужных 
режимов или вторичных эвгеосинклиналей с континентальным осно
ванием салически-фемического профиля.

Рудовмещающими являются вулканогенно-осадочные и субвулка
нические породы средне-верхней юры (Шаумян, Халадж, Ахтала),а 
также различные сланцы кристаллического фундамента и нижней 
юры (Мурхузская зона). Рудоносные участки пространственно обыч
но совмещены с областями интенсивного проявления юрского экспло
зивного вулканизма преимущественно кислого состава. Промышлен
ные концентрации руд часто контролируются куполовидными брахи- 
складками в сочетании с межформационными контактами разнород
ных пород (Ахтала, Шамлуг, Алаверди). Рудоконтролирующими яв
ляются близмеридиональные нарушения, а рудолокализующими— 
близширотные разрывы. Рудные тела представлены линзами, штока
ми, жилами и прожилками. Рудовмещающие вулканиты подвергнуты 
региональному зеленокаменному метаморфизму. Околорудные мета-
оматиты стадии кислотного выщелачивания от рудных тел и дальше 
представлены ф-циями аргилл изитов—кварц-серицитовых метасома- 
। итов и пропилитов.

Рудообразование 
ю многостадийно с

на месторождениях этой 
образованием нескольких

ормаций происходи-
парагенетических ас

1
ог

социаций минералов.
Главными минералами руд являются сфалерит, галенит, халько

пирит, пирит, теннантит, борнит, редко встречаются германит, ренье- 
рнт, теллуриды, самородное золото, электрум. Жильные минералы 
представлены кварцем, карбонатом, а нередко баритом. Характерны
ми элементами руд являются железо, цинк, свинец, медь, мышьяк, 
сурьма. Элементы-примеси представлены серебром, золотом, селеном, 
геллуром, германием, галлием, кадмием, индием. Цинково-свинцовое 
отношение составляет в среднем 3—5:1.

Перспективными для руд этой формации являются Мурхузская 
рудоносная зона в Шамшадинском районе и медно-сернокопчедан- 
ные рудные поля в других районах.
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Вулканогенно-гидротермальная свинцово-цинковая формация ха
рактерна для Севано-Амасийской зоны, особенно для ее северо-за
падного сегмента. Этот грабенообразный сегмент заполнен вулкано- 
генно осадочными образованиями среднего и верхнего эоцена с не- 
б< льшой ролью интрузивных пород габбро-диорит-гранодиоритовой 
формации. Эффузивный магматизм вместе с экструзивными и жиль
ными комагматическими образованиями относится к известково-ще
точной кали-натриевой андезитовой формации.

Свиццово-цинковая «минерализация представлена «метасоматиче
скими пластообразными залежами (Привольное) в скарноидных по
родах. образованных за счет маломощных мергелистых и известко
вистых туфопесчаников среднего эоцена, и жилами (Дзагидзор, Мец- 
дзор, Марц). ■■ ЯДЯ'|

Свинцовошинковая минерализация парагенетически связана с) 
^кстр\ зивно-субвулканическими комагматами риолитовых фельзиг- 
чорфнров с абсолютным возрастом 41 — 46 млн. лет. В рудах отмеча
ется следующие парагенезисы минералов: пирит-халькопирит-гемати- 
ювая (Дзагидзор, Привольное), теннантит-энаргитовая (Мец-дзор),
галенит-сфалеритовая (Привольное, Марц), кальцит-цеолитовая л
кварц-карбонатная. Главными минералами руд являются галенит, 
сфалерит. энаргит, халькопирит ,пирит, гематит, кварц, карбонат. 
Элементами-примесями являются золото, серебро, кадмий, редко мо- 
тибден. висмут. Перспективы руд формации ограничены небольшими 
запасами, однако повышенные содержания золота и серебра нередко 
повышают комплексное значение руд некоторых месторождений (Марц,
Дзагидзор).

Плутоноген на я-гидротерм ал ьная 
позднеальпийского никла характерна

полиметаллическая формация 
для Памбак-Зангезурской зоны,

где она интенсивно развита на участках погружения Ахтинского мег- 
антиклинория (Газма. Аткиз, Какавасар, Аравус, Барцраван, Шена
йх, Пхрут и др.). Полиметаллическая минерализация вместе с мед-
но-молибденовой и золото-сульфидной контролируется позднеэоцен-
раннемиоценовым циклом интрузивного орогенного магматизма с 

субщелочной направленностью, представленным габбро-монцонит- 
граносиенитовой и более поздней субвулканической гранит-гранодио- 

ритовой формациями с повышенной калиевой щелочностью. Обычно 
рудные тела (жилы, зоны) находятся в экзоконтактовой части грани-
оидных массивов, редко переходя в эндоконтактовые участки. Рудо- 

вмешающими являются слабо дифференцированные породы основно
го и среднего составов и туфоосадочные толщи средне-верхнего эоце
на. реже—олигоцена. Околорудный метасоматоз представлен аргил-
зизитами, кварц-серицитовыми метасом атита ми

Руды характеризуются сложным составом
и пропилитами.

и парагенезисами ми
нералов: пиритовым, 
пол и металлическим, 
вым, антимонитовым, 
л а ми руд являются

пирит-халькопиритовым, 
золото-пол иметаллическим

теннатит-энаргитовым, 
сульфоантимонито-

реальгар-аурипиг ментовым. Главными
сфалерит, галенит, пирит, халькопирит,

минера- 
теннан-

тит. тетраэдрит, нередко арсенопирит, золото, антимонит, сульфоан
тимониты (бурнонит, буланжерит, геокронит), айкинит, козалит.
матильдит, алтаит, гессит и другие. Цинково-свинцовое отношение в 
рудах этой формации составляет 1:1. Важными примесями руд явля
ются золото, серебро, висмут, кадмий, индий, нередко молибден, тел
лур, селен. ;֊’-азШИ

Перспективы руд 
развитие. Детальные

иэтой формации хорошие. Они имеют широкое 
работы могут привести к обнаружению новых 

участков промышленных концентрации таких руд. Нередко повышен
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ные концентрации золота,серебра и редких элементов в рудах этой 
формации делают их комплексными, а некоторые месторождения— 
золоторудными (Азатек, Марджан, Пхрут и др.).

Хромитовая формация руд представлена небольшими месторож
дениями (Джил, Шоржа, Дара, Бабаджан, Агбаба и др.), приурочен
ными к зоне развития ультраосновных пород верхнеэоценового вре
мени. Залегают они среди массивов сернентинизированных дунитов 
и перидотитов. Распределение отдельных месторождений внутри мас
сивов подчинено элементам прототектоникн интрузивов.

Формы рудных тел линзообразные, гнездообразные, реже стол
бообразные и жилообразные. Наряду с массивными рудами, сущест
вуют и вкрапленные. Размеры рудных тел небольшие 3-4 м для 
। нездообразных, 25—30 м—линзообразных, 60 65 м в длину для жи
лообразных при мощности 0,6—2 м.

В минеральном составе руд участвуют магнохромит, хромпико
тит, серпентин, иногда оливин, хромгранаты, хромхлориты, хром-диоп
сид, кальцит, миллерит, пентландит.

Хромитовые месторождения относятся главным образом к гисте- 
ромагматическим образованиям, а небольшие шлировые скопления— 
к сегрегационным.

Перспективы хромитового оруденения связаны с массивами уль
траосновных пород, поэтому следует провести детальные работы в их 
пределах, особенно на глубоких горизонтах с применением буровых 
и геофизических методов поисков н разведки.

Среди марганцевых месторождений выделяются [12] следующие 
формационные типы: глубоководные и мелководные эксгаляционно- 
исадочный (Севкар-Саригюх, Калача, Чах-Чах, Саринар, Сваранц), 
эксгаляционный (Мартирос, Барцратумб, Цахкуняц) и гидротермаль
ный (Кармрашен, Дебед, Горадис). Марганцевые рудопроявления 
тяготеют к вулканогенно-осадочным и вулканогенным образованиям 
верхнего мела—миоцена.

Эксгаляциопно-осадочные руды связаны с вулканизмом основно
го и среднего состава. Этот тип представлен марганцевистыми радио
ляритами и скоплениями богатых марганцевых руд в местах выхода 
рудоносных эксгаляций.

Рудные тела представлены линзами и гнездами брекчиевидных 
и полосчатых руд. Встречаются небольшие жилы и прожилки. В мине
ральном составе руд участвуют браунит, гаусманит, биксбиит, редко 
якобсит и вреденбургнт. Из силикатов присутствуют пьемонтит, родо
нит, бустамит и редко—фриделит, тулит. В мелководных разностях 
руд верхнего мела (Севкар-Саригюх, Калача) в .минеральном соста
ве участвуют пиролюзит и рамсделлит, криптомелан, голландит и 
манганит, из нерудных—кальцит и анальцим.

Формация эксгаляциоиных руд марганца связана с позднеороген
ным ареальным вулканизмом неогена. Она представлена небольшими 
рудопроявлениями (Мартирос, Барцратумб. Цахкуняц). Оруденение 
представлено прожилками, гнездами, натеками, налетами колломорф- 
ного криптомелана и голландита. Формирование руд связано с пост
вулканической эксгаляционно-фум а рольной деятельностью.

Формация гидротермальных руд марганца (Кармрашен, Дебел, 
горадис) пространственно связана с секущими вулканогенно-осадоч
ную толщу среднего эоцена штокообразными и дайкообразными тела
ми кварцолитов. Рудные тела представлены гнездами брекчиевидных 
руд среди кварцолитов и линзообразными метасоматическими зале
жами среди туфопесчаников и туффитов среднего эоцена. Руды сло
жены браунитом и гаусманитом, редко—криптомеланом, пиролюзитом



н рансьеитом. В метасоматических рудах широко развиты хлориты. 
I1арагенетически руды этой формации связывают со штоками грано- 
торитов верхний эоцен-олигоценового времени.

В марганцевых рудах установлены примеси кобальта, никеля, ме
ти, ванадия в сотых и десятых долях процента.

Ртутная формация руд представлена небольшими рудопроявления- 
:и (Кясаман, Буратапа, Джанахмед) на северо-восточном побережье 

оз. Севан, в бассейне р. Веди (Хоеров) и в бассейне р. Марцигет 
(Атан, Шамут, Лорут). ДО

Ртутные проявления северо-восточного побережья оз. Севан при- 
\ ючены к зонам глубоких региональных разломов, представленных 
гидротермально измененными (лиственитизированными, каолинизиро- 
ванными, оквариованными) брекчироваиными породами. Оруденение 
1; вставлено прожилками, гнездами и вкрапленностью киновари. В 
качестве примеси в рудах присутствуют пирит, халькопирит, сфале
рит, из вторичных минералов—лимониты, халькозин, борнит. В шли
ха՝. установлены также антимонит, реальгар и аурипигмент. Послед
ние в коренном залегании установлены на Зодском месторождении. 
Главными рудовмещающими породами являются листвениты, обра֊ 
; »ванные за счет гидротермальной переработки основных и ультра- 

■ |ов11ы\ пород. Содержание ртути в рудах колеблется в пределах от 
0,1% до 0,24% в бедных рудах и от 1,62% до 2,5% в богатых рудах. 
В качестве примеси в рудах установлены никель, медь, хром, железо, 
магний, кальций, марганец, кремний, нередко цинк, свинец, сурьма.

Остальные рудопроявления ртути изучены слабо. Генетически 
оруденение связывается с глубинными очагами средних и умеренно 
кислых пород, которые в виде небольших штоков и даек прорывают 
основные и ультраосновные массивы..

Перспективы ртутного оруденения не ясны по причине слабого 
его изучения. Они связаны главным образом с участками развития 
! |убинных разломов, куда и должны направиться поисковые работы.

Стибнитовая формация руд на территории республики развита 
слабо (Амасия, Зод, Азатек, Марджан). На Амасийском рудопрояв- 

2нии сурьмяные руды проявляются с реальгар-аурипигментовыми, а 
:а Зодском, Азатекском и Марджанском месторождениях сурьмяная 

минерализация участвуют в составе комплексных золотосодержащих 
руд. Она в основном представлена антимонитом, при второстепенной 
роли сульфосолей сурьмы, свинца и меди. Рудопроявления сурьмы 
парагенетически связаны с верхнетретичным субвулканическим маг
матизмом. Рудные тела представлены гнездами, линзами, жилами, 
приуроченными к разрывным нарушениями и гидротермально изме
ненным породам. Самостоятельные проявления сурьмы практического 
интереса не представляют, а комплексные руды, обогащенные золо- 
гсм, серебром и другими металлами, имеют определенную ценность

Рудопроявления мышьяка на территории республики связаны с 
пудами других металлов. В виде примеси собственных минералов он 
находится в рудах медно-молибденовых, золоторудных, полиметалли- 
* ески.х и медносерноколчеданных месторождений. Здесь он представ
лен арсенопиритом, энаргитом, теннантитом (Каджаран, Зод. Тей, Ка
пав, Мец-дзор, Ахтала, Гладзор, Азатек, Анкаван), нередко лёллин- 
гитом, никелином, кобальтином, хлоантитом (Зод), саффлоритом 
(Арманис), зелигманитом (Тей). Кроме этого мышьяк образует низ
котемпературную формацию реальгар-аурипигментовых руд,՜ иногда 
в ассоциации с киноварью и антимонитом (Амасия, Зод, Сальварт 
• аздан, Веди). Реальгар-ауринигментовые руды приурочены к зонам 
глубинных разломов. Возраст этих проявлений миоплиоценовый и 
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вероятно, парагенетически связан с субвулканическими интрузиями 
дацитов. Рудные тела представлены гнездами, прожилками, зонами 
прожилково-вкрапленной минерализации, нередко протяженностью, 
более 1 км (Амасия). В составе руд участвуют реальгар, аурипигмент, 
реже антимонит, халькопирит, сфалерит, колломорфный пирит, мар
казит, самородный мышьяк.

Первоочередной задачей изучения рудных формаций республики, 
следует считать составление крупномасштабных специализированных 
геолого-структурных, геолого-петрологических, геолого-геофизических, 
геохимических и прогнозно-металлогенических карт рудных райо
нов, полей и месторождений. Для этого необходимо начать детальное 
и всестороннее изучение наиболее перспективных рудных районов, по
лей и участков с их типизацией. Следует разработать научные осно
вы и критерии локального и глубинного прогноза оруденения по каж
дой формации в отдельности и критерии комплексной оценки рудных 
районов. Необходимо установить геодинамическис условия рудообра- 
зования и источник рудного вещества, используя новейшие данные 
изотопного анализа свинца, серы, кислорода, углерода, кремния. Нуж
но окончательно выяснить генетическую связь оруденения с опреде
ленными магматическими комплексами, углубить теоретические пред
ставления о генетических типах, геологических и физико-химических 
условиях образования рудных месторождений. Необходимо создать 
модели геолого-структурной, минеральной, геохимической зональнос- 
т։ месторождений, геолого-генетические модели главных рудных фор
маций, разработать физико-химические и физические основы рудооб
разующих процессов, выявить изотопно-геохимические и термодина
мические параметры рудообразования. Недостаточно изучены и окон
чательно не выяснены вопросы металлогенической и геохимической 
специализации отдельных металлогенических поясов и магматичес
ких комплексов. Не полностью изучено поведение рудогенных элемен
тов в породах рудоносных формаций и их минералах, что непосредст
венно соприкасается с генетической связью оруденения. Слабо изу
чены первичные и вторичные ореолы рудообразующих элементов. Эти 
исследования могут послужить основой для выработки определенных 
критериев обнаружения новых участков рудной минерализации. Сле
дует продолжать и углублять работы по выявлению взаимоотноше
ний оруденения, интрузивных и жильных пород в рудных полях и райо
нах, которые помогут выяснению различных вопросов генезиса руд.

Необходимо выяснить возрастные, минералого-геохимические, ге
нетические особенности медно-молибденового оруденения. С этой 
целью важно определение в молибдените рения и радиогенного осмия. 
Следует уточнить различия средн медно-молибденовых месторожде
ний и на этой основе выработать более объективную и совершенную 
схему их классификации. При этом надо иметь в виду геодинамичес- 
кие условия образования месторождений, наряду с другими геологи
ческими и генетическими признаками.

Не окончательно решен возраст колчеданного оруденения—яв
ляется ли оно типичным колчеданным или нет. Не решен вопрос вза
имоотношений медных, серноколчеданных и полиметаллических руд. 
Следует выяснить: полиметаллические руды являются продуктами 
одной из стадий единого рудообразовательного процесса, или же это 
результат другого этапа процесса. Не выяснен вопрос связи колчедан
ного оруденения с интрузивным или эффузивным магматизмом.

Для железорудных месторождений недоработанными являются 
вопросы связи оруденения с интрузивными комплексами. Следует уси
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лить внедрение геофизических методов в поисковые и разведочные 
работы по выявлению железорудных месторождении.

Важной задачей изучения полиметаллических руд являются ус-
тановление четких признаков различия минералогического, геохими
ческого и генетического характера между различными месторожде- 
ииями и уточнение возраста отдельных месторождений.

Для месторождений золоторудных формаций важно установление 
причин различия состава руд, формы переноса золота в растворах и 
причины осаждения. Необходимо уточнить возраст оруденения на не
которых месторождениях (Шаумян) и место золоторудной минерали
зации в ряду родственных рудных формаций в отдельных рудных 
о пионах. Следует выяснить вопрос вероятного нахождения золотого 
орудепения в метаморфических породах территории республики.

Большие требования предъявляются к расширению минерально-
сырьевой базы сурьмы и ртути. Рудопроявлен и я этих металлов изуче
ны слабо и по все закономерности их металлогении выявлены.

Слабо изучены руды марганцевой и реальгар-аурипигментовой 
формаций. Не выяснены вопросы их генезиса и перспективной оцен
ка. Особое внимание следует обратить на изучение рутилоносных слан- 
пев. Необходимо продолжать изучение вкрапленных хромитовых руд, 
погашенных магнохромитом. Из таких руд можно получить богатые 

магнием концентраты. Обратить внимание на платипоноспость мас
сивов основных и ультраосновных пород.

В изучении рудных месторождений республики необходимо широ
ки применять геофизические и геохимические методы поисков и раз
ведки. Серьезные задачи стоят перед технологами, которые должны 
разработать рациональные методы обогащения и извлечения не толь
ко главных компонентов руд, нс и элементов-примесей—Рф Рс1, Ие,8е, 
Ге. В1, С<3, Аи, Ак, V, редких земель и др. Важнейшей задачей иссле
дователей и освоителей рудных месторождений является сохранение 
экологических условий окружающей среды.
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երկրաբանական երկարամյա
Հ Ш յ Ш Ս1Ո Шնի Հանրապետության տարածքում

մանրակրկիթ < ե ա ա դո տ ո ւթյ ունն եր ո ՛լ
քել են երկաթի, 

պղնձի, մոլիբդենի, ոսկու, մանգանի, կապարի, ցինկի, ծարիրի, մկնդեղի, 
Անղիկի և այ/ մետաղների բաղմաթիվ հանքավայրեր։ Այղ հանքավայրերի 
ու հանքանյութերի րադմ ակոդմ անի և մանրամասն երկրաբանական, մինե- 
րալոգիական ու երկրաքիմ իական ու ս ումն ասիրությ ունն երր թույլ են տալի.յ 
նրանց ստորաբաժանել մի շարք հանքային ֆորմացիաների, որոնց մեջ կա
րևոր և արդյունաբերական նշանակություն ունեն պղինձ֊ մ ո լի բ դեն ա յին ր, ոս
կուն, պղինձ֊ կոլչե դան այինը, երկաթինր և բ ա գմ ա մ ե տ աղա յին ր ։ Քրոմի, ման
ղանի, սնդիկի, ծարիրի և մկնդեղի ֆորմացիաներր թույլ են ոլսումնասիր֊ 
ված ե նրանց Հեռանկարները դեոևս լրիվ րացահայտված ու գնահատված 
չեն, Աոանձին հանքային շրջաններում և դաշտերում տարբեր ֆորմացիան

ս,

28



տիւղերր կաղմում են ղենետիկ շարքեր, որոնք ունեն կարևոր ո ր ոն ու մ ո ղ ա կ ա՛հ 
և կ ան իյ ա տ ե и ումն ա յին նշանակություն։ Տարրեր հանքային ֆորմ ացիսւնԼր 
են առանձնացվում նաև միևնույն մետաղների համար' ոսկու, երկաթի, մ ր- 
լիբղենի, պղնձի, կապարի, ցինկի և այ[ր, որոնք ևս տարբերվում են իրարից
երկրաբանական, մ ին ե ր ա լո ղի ա կ ան, ե ր կ ր ա քի մ ի ա կ ան ա ո անձն ա հ ա տ և ո ւ ֊ 
թյուններով և արղ յուն աբերական նշանակությամբ։

Հողվածում առաջ են քաշվում տարբեր ֆորմացիաներին 
չլուծված պրոբլեմները և նրանց համալիր ա ր ղ ւ ուն ահ ան մ ան և 
ման խնղիրներր։

վերաբերվit ղ 
օղտ աղործ ■

SH O AMIR1AN. G. B. MEZHLOUMIAN. V, O. PARONIKIAN, A S. FARA.MAZIAX

MAJOR ORE FORMATIONS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA.
THEIR GENETIC SPECIFIC FEATURES AND PROBLEMS 

OF THEIR FURTHER INVESTIGATIONS

Abstract

In the paper the genetic specific features and the problems of further 
investigations of the major ore formations of the Republic of Armenia— 
copper-molybdenum, copper-pyrite, gold-ore. complex ore and iron ore 
ones—are discussed. The chromite, stibnite, mercury and manganese for
mations are studied poorly and their prospects are not clear yet.
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