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В статье па основании геологических условий образования и размещения 
месторождений Азатек и Марджан. а также минералого-геохимических и струк
турно-текстурных особенностей руд. пара генезисов минералов и рудообразую
щих элементов установлены сходство этих месторождений и их принадлеж
ность к золото-свинцово-сурьмяной формации. Эта формация совместно с мед 
ной, медно-молибденовон, полиметаллической и золото -полиметаллической фор
мациями составляет единый генетический ряд и выступает в участках потру 
жения Памбак-Зангезурского антиклинория.

Формационная принадлежность месторождений металлических 
полезных ископаемых определяет их генетическое и промышленное зна
чение и играет важную роль в прогнозной сценке перспектив рудных 
районов, полей и месторождений.

Марджанское месторождение золото-сульфидных руд, по выделе
нию И. Г. Магакьяна, находится в Памбак-Зангезурской структурно- 
металлогенической зоне, которая характеризуется, главным образом, 
поли металлическим, медным, медно-молибленовы м. железору иным, 
зол ото-пол и металлическим, золото-свинново-сурьмяным, редко металь
ным и реальгар-аурнпнгментовым ору течением

В геологическом строении зоны участвуют вулканогенные и час
тично осадочные голши эоцен-олигоцен-мноценового времени, которые 
слагают крупный антиклинорий северо-западного простирания. Отме
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ченные отложения трансгрессивно залегают на древнем фундаменте. 
Интенсивная складчатость охватывает все отложения до олигоцена и 
миоцена включительно- В участках вздымания антиклинория обна
жаются породы фундамента с крупными интрузивными массивами 
эоцен-олигоцеп-миоценового возраста. В местах погружения встреча
ются малые субвулканичсские интрузии гранодиоритов, сиенито-дио- 
рнтов, кварцевых монцонитов, дайки диорит-порфиритов, диабазо
вых порфиритов, кварцевых порфиров и экструзии андезито-дацитов 
олигоцеп-миоцена и плиоцена.

Марджанское месторождение и другие проявления рудного 
ноля приурочены к участку погружения антиклинория, поэтому в 
геологическом строении рудного поля участвуют, в основном, породы 
верхнего структурного этажа—гидротермально-измененные порфи
риты, туфобрекчии порфиритов, туфопесчаники, редко песчаники, 
прорванные небольшими интрузиями гранитоидов, жилами диорит- 
порфнрита, гранит порфира и экструзиями андезито-дацитов. Отме
ченные породы подвергнуты воздействию складчатых и разрывных 
нарушений. Наиболее смятые и гидротермально измененные породы 
являются вметающими для кварцево-сульфидиых жил и зон прожил- 
ково-вкрапленной минерализации. Обычно они приурочены к сравни
тельно крупным разрывным нарушениям и их оперениям.

R наиболее приподнятых эродированных участках зоны высту
пают железорудные, медные, медно-молибденовые и нередко полиме- 
таллические и золото-сульфидные (полиметаллические) месторожде
ния. а в погружениях—в основном полиметаллические, золото-поли
металлические, золото-свинцово-сурьмяные, реальгар-аурипигментовые 
месторождения и проявления со слабым медно-молибденовым оруде
нением. Генетическая и парагенетическая связь оруденения с гранито- 
ндным интрузивным магматизмом и близкими по возрасту малыми 
интрузиями, а также субвулканическими образованиями свидетель
ствует о существовании единого ряда рудных формаций—медной, 
медпо-молибденовой, молибденовой, полиметаллической, золото-поли- 
металлической золото-сульфидно-теллуридовой, золото-свинцово- 
сурьмяной, сурьмяной и реальгар-аурипигментовой. В зависимости от 
конкретных геодина мических. магматических и структурных условий, 
ь той или иной части зоны проявляются определенные члены указан- 
н то ряда. Так, в Запгезурском (Мегринском) рудном районе прояв
ляются железорудная, медная, медно-молибденовая, молибденовая, 
полиметаллическая и золото-полиметаллическая формации, а в Бар
гу шатском и Айоцдзорском рудных районах—полиметаллическая, зо
лото-полиметаллическая, золото-свинцово-сурьмяная и редкометаль
ная формации со слабым проявлением медных, медно-молибденовых 
руд. Баргушатский и Айоцдзорский рудные районы имеют много об-- 
щего в геологическом, магматическом, структурном и металлогеничес- 
ком отношении, что и обусловило сходство Марджанекого и Азатекс- 
кого месторождений.

Аналогичность Азатекского и Маржданского месторождений и их 
принадлежность единому формационному типу подтверждаются также 
минеральными парагенезисами и геохимическими ассоциациями эле
ментов. формами и размерами рудных тел, характером развития
гидротермальных 
ралообразования

процессов, физико-химическими условиями мине
и структурно-текстурными особенностями руд

Как на одном, так и на другом месторождении развиты кварц* 
пиритовый, кварц-пирит-халькопиритовый. кварц-карбонат-халькопн-
рит-молибденитовый (второстепенного значения), 
копирит-сфалерит-галенитовый. ква рц-к арбой ат-гал ен ит-сфалерит-суль- 

кварц-карбонат-халь-
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фоантимонитовый, кварц-антимонт -сульфоантимон итовый пара гене
зисы и соответствующие им стадии-минерализации (табл. 1). На том 
и на другом месторождении сравнительно повышенными концентрация 
ми золота и серебра отличаются пирит-халькопирит-сфалерит-галени- 
товый, га ленит-сфалерит-сул ьфоантимон итовый и антимонит-сульфоан- 
тимонитовый парагенезисы.

Для обоих месторождений характерными геохимическими ассоциа
циями являются: кварц-железо- (Си, РЬ, /п) —8; р—Ре— Си 8—Мо, 
(/и, РЬ, Аб, 8Ь, Ли, А^); С?—Са—Ре Си -РЬ— 2п—Аб— 8Ь—$ - Ап 
—А^ — СО — 1п—(8е, Те, В1, ба, бе, Т1, 8п); С?—С.а —8Ь—РЬ Си — 
Аб—8 —(Ли, А£, 8е, Те, 1п, СО, Т1, ба, бе): р—Са —Аб—8 —8Ь — 
(Си, 7п, РЬ. В1, Аи, А"{ СО); р-Са֊Ва; А1-Мп֊Мр-М-Со-П 
8п /
Как видно, н составе руд преобладают те элементы, которые на кри
вых атомных объемов занимают восходящие линии и характеризуют 
ся ионами с 18-электронными оболочками. Таким образом, близость 
химических и физических свойств атомов обусловливает их совмест
ное нахождение и определяет формационный тип руд.

Парагенезис (}-Мо-Си-Ее связан с наиболее ранним медно-молиб- 
деновым рудопроявлепием ,а АРМп-Мк-МРСо-ТРЗп—скорее всего и 
главным образом, связан с рудовмещающими породами и к продук
там гидротермального оруденения никакого отношения не имеет 
Сравнение минералого-геохимических особенностей руд Марджанско- 
го и Азатекского месторождений показывает полную аналогию. Иден
тичность минерального состава проявляется не только в составе глав
ных рудообразующих и жильных минералов, но и в составе редких 
минералов (табл. 1,2,3).

Главными рудообразующими элементами для Марджанского и 
Азатекского месторождений являются Ре, Си, РЬ. 2п, 8Ь, Аз, Ап, А", 
В!, 8е, Те, .1 п, СП, ба, бе, 81, Са. 8. Второстепенное значение име
ют Мо, 141, Со, 8п, Т1.

По концентрации главные рудообразующие элементы составляют 
такой убывающий ряд: Рс-»7п—*РЬ -* Си—*8Ь-*Аб — А^ —-Ли.
Золото-серебрянсе отношение, по данным подсчета запасов для Мард
жанского месторождения, составляет от 1:50 до 1:170 для отдельных 
минеральных типов руд, что также сходно с Азатекским. Отношение 
свинец-цинк варьирует от 1:1 до 1:2. Цинк, свинец, медь по содержа
нию составляют такой убывающий ряд: 2п-*РЬ—Си.

Характерными структурно-текстурными рисунками для руд обоих 
месторождений являются массивные, брекчиевые, брекчиевидные, п >-
лосчатые, мета коллоидные текстуры ,а также цементации, замете-
ния, из структур отмечаются зернистые. коррозионные. колломорфные.
распада, замещения и взаимных границ.

Известно, что каждая формация руд выделяется своими особы
ми геолого-структурными и другими условиями рудообразования, в 
гом числе формами и размерами рудных тел, характером заполнения 
рудоконтролирующих структур.

Характерными особенностями рудных тел являются жилы и зоны 
прожилково-вкраплеиной минерализации Жилы сложного строения — 
четковидные .разветвленные, нередко полосчатого строения, замеще
ния и цементации одних минеральных агрегатов другими. Контакты 
жил четкие с глинкой трения. На Марджанском месторождении руд
ные тела приурочены к северо-западным разрывным нарушениям с 
падением па северо-восток под крутыми углами (70 80°) По прости 
|.анию они прослеживаются на сотни метров (300—700 и нередко то
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Таблица 1
Стадии минерализации (парагенезисы минералов) и их минеральный состав Азатекского и Марджанского рудных нолей

___________ Азатекское рудное поле___________________

Стадии минерализации | Минеральный состав руд

____  ______ Марджанское рудное поле__________________

Стадии минерализации Минеральный состав руд

Кварц-серноколчеданная 
(пиритовая!

Кварц-медиа-молибденовая 
(проявлена на отдельных 
участках—Каялу).

К вари-нальцит-пол и метал
лическая (имеет широкое 
проявление)

Кварц-карбонат-с> льфоан- 
тимоннтовая (проявлена ши
роко) .

Кварц-антимонитовая (прияв 
лена на Правобережном 
участке)

Кварц-карбонат-бариговая

Кварц, пирит (сфалерит, халькопи
рит, пирротин, марказит, анкерит, 
магнетит)*

Кварц, пирит, халькопирит, молиб
денит (магнетит. гематит, сфале
рит, марказит, карбонаты).

Кварц, кальцит, пирит, халькопи
рит, сфалерит, галенит. бл руды, 
золото. арсенопирит теллуровис
мутит. галеновисмутит, гессит, ал
таит, тетрадимит, айкинит, коза
лит, бурнонит, висмутин II др.).

Кварц, халцедон, кальцит, булан
жерит, плагионит, семсеит, геокро
нит. цинкенит (золото, бл. руды, 
сфалерит, галенит, пирит, серебро 
и др ).

Кварц, антимонит (пирит, сфалерит, 
галенит, бл. руды, золото и др).

Кварц, кальцит. анкерит, барит 
(пирит, гематит и др ).

* В скобках второстепенные минералы

Кварц-пиритовая

Кварц-карбон ат-халько
пирит-молибденитовая 
(проявлена слабо).

Кварц карбонат-халькопи- 
рит-галенит-сфалеритовая 
(проявлена широко).

Кварц-карбоиат-сульфоанти- 
монитовая (проявлена слабо)

Кварц-антимонитовая 
(проявлена слабо).

Кварц, карбонатовая

Кварц, пирит, халькопирит (сфале
рит. галенит, пирротин, марказит, 
гематит, магнетит, анкерит).

Кварц, карбонаты, халькопирит, мо
либденит, пирит (сфалерит, магне
тит. гематит).

Кварц, кальцит, пирит, халькопирит, 
галенит, сфалерит, бл. руды, золото 
(тетрадимит, бурнонит, буланжерит, 
гессит и др.).

Кварц, кальцит (пирит, халькопи
рит. галенит, сфалерит), буланже
рит. бурнонит, семсеит, геокронит, 
цинкенит (золото, серебро, бл. ру
ды и др ).

Кварц, кальцит, антимонит (гале
нит, сфалерит, золото, бл рулы, 
сульфоантимониты и др.).

Кварц, кальцит, анкерит (барит, 
пирит и др.).



Таблица 2
Содержание основных рудообразующих элементов в главных типах руд и минералах Азатекского и Марджанского месторождений 

(по спектр., хнм.-сп. и хим. анализам)*
Главные <и- 
пы руд и 
минералы

11и ЦП о ։Ь А

Полиметал
лический

Сул1 фоан- 
тнм< нито- 
вый

Антии эни- 
товый

Пирит

Халькопи
рит 

Сфалерит

Г аленит

Бл руды

0,001 0.005 
о7бооГ~о.ооз>

0,001 — 0.003
'"64)663 0,001

О .000’42 —6700075

Со

0,001֊ 003
07б01 ’ 0-013

0,001—0,03
0.00] ֊0,005

0.001 0,013

0 , 005 
о.ооз

0,0'К
0.00075

0,01
о. оо ■>

0,003
0^003

Содержание элементов ■ % %______________

Си |рь | sb | в

0.03 0,1 
0,01 -0,075

>3,0 
0,69

0.1-3,0
0.01 0,13

0.03 ֊1.0
0.05 1.0

0,3 
0.075

>10.0
>16.0

1,0 3.0
34)

0.1֊ 0.3
0.1

>10.0 
^10.0

0.03-0.1
0.01 0.02

>3.0 
0,8

0.3-3,о
0,075-0.75

0,03- 1.0
0.03-0,32

мм МММ —" ■ —՛

0,1
0,075

0.3
0.08

0.1-0,5 
0,3

>10.0
>10.0

1.0
1.3

0.01-0.03
67000.3-0.04

1.0 3,0
6.0016-0,56

3.5
0.01 0.56

3-10
0,5 5,0

о.оз
0,001

0,01 0,05
0,03

0,3 —0,5
675

0,1 0,3
0,3

10,0
>10.0

0,001 0«*08 
о.ооо; - о.оооз

0,001—Н,11
0.001 0.03

0.001 0.3
0.0001 0.001

0.001 0.01 
0.001

0*003 0.1
“ 0.00075

0.001 -п.01 
0.0075

0,0001 0.1
0.01

0.03 -0.8 
0,0.5

001 0.1
’ 6.05

А« Хп

* В числителе по Азатекскоиу месторождению, в знаменателе—по Марджанскому.

0,001—0,003
6.009 -0,02

0.1 1.0

о

0.1 0.4

0.610 0,075

0.03 -0.1
0 4)75

0,1
0.1

3,0
" ■ Ь7

0•5— 1 »0
0.5

0.1
0.1

>10.0
’>'0.0

0.03 0.1
0,01-0,02

>3.0
1.5

0,1- 1,0
0.032 -1.5

1-3
1 2,4

0,5
0,3

0.3
0.5

>10.0
>10.0

о,1 о.2
0.2

3.0
1.0 З.о



Таблица 3
Содержание редких и благородных элементов в главных минеральных типах руд 1
Азатекского и Марджанского месторождений (по штуфным обр., по данным хим., 

спектр., хим.-сп. и пробирных анализов)*

Главные ти 
пы руд

____________________ Содержание редких и благородных элементов пгт 
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1000л!), а по падению 300—400я. при мощности 0.1—2,3 л։ (в разд} 
вах). Мощность кварцево-сульфидных жил и прожилке в составляет 
3—10 см, нередко до 50 60см. По имеющимся данным, вертикальный 
размах оруденения составляет 350 400л։, промышленная часть сос
тавляет 200—250 я. Аналогичными морфологическими особенностями 
и размерами рудных тел характеризуется и Азатекское месторожде 
ние (Ш. О. Амирян, А. Г. Акопян, 1964).

Изложенные выше факты геологического, геолого-структурного 
магматического, минералогического, геохимического и структурно 
текстурного характера, а также данные физико-химических условий 
минералообразования и возраста оруденения в совокупности свиде
тельствуют об аналогичных условиях формирования Марджанского * 
Азатекского месторождении и принадлежности их к единой зол .о 
свинцово- сурьмя ной формации.

Перспективы месторождений этой формации по сравнению с дру
гими (золото-пол и металлически ми, золото-сульфидпо-теллу рядовыми I 
несколько ограничены. Они по запасам полезных ископаемых относят
ся к средним и характеризуются комплексностью руд, что несколько 
повышает их промышленное значение. Наряду с золотом и серебром, 
руды этих месторождений отличаются повышенными содержаниями 
и запасами меди, свинца, цинка, сурьмы, мышьяка, редких элемен
тов- висмута, кадмия, индия, селена, теллура и др элементов, что 
несколько повышает их комплексное значение.

Рудные поля с марджанским (азатекски.м) формационным типом 
перспективны на глубину по медным, медно-молибденовым, полиме
таллическим и золото-полиметаллическим типам, с которыми состав 
ляют единый генетический ряд. Эго хорошо наблюдается на продол 
жегши Памбак-Зангезурскон зоны на северо-западе (Памбакский руд 
ный р-н) и юго-востоке (Зангезурский рудный р-н). С этой точки 
зрения перспективными могут быть и те участки погружения меганти 
клинория, которые покрыты потоками андезиго-базальтов.

Работа выполнена в рамках темы 96—108, финансируемой из 
госбюджета Республики Армения.

ՄԱՐՋԱՆԻ Ո11ԿԻ-ԿԱՊԱՐ-ԾԱՐԻՐԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՖՈՐԱԱՑԻՈՆ ՊԱՏԿԱՆԵԼԻՈԻԹՅՈԻՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ՀԱՆՔԱԴԱՇՏԻ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐՇ. Հ. Ամիրյսւն, 1Г. II. Ա<]|ւզ[՝եկյան, Ա. Ц. Այpn։ն|utնԱ մ փ n փ n ւ մ
Հանքավայրերի .իորմացիոն սյ ա տկ ան եյիությունո որոշում է նրանց պե

ւ կարևոր դեր է խաղում ՆրանցՆ Լ տ ի կ և ա ր դ (Ո ւն ա բ ե ր ա կ ա ն նշ ան ակո։ թյ ունք ո 
ն ան բ ա ղա շ տ ե ր ի հ ե ո ան կ ա րն ե ր ի գնահատման գործում։ Մարջանի '•անքավայ 
րր գտնվում Լ Փ ա մ բ ա կ — %տն ղե ղ Ոլրի ս տ P Ո1 4 սէ ո' P * տ ար1ա<) № դո տամ և հա֊ 
ր ում / Հյուսիս֊ ա ր և մ տ ( ա ն տ ա ր ա <> մ ա ն խ // շ ո ր ան տ ի կ լին ո ր ի ո ւ մ ի խ որաս ուղ ֊ 
ման մասերին, որա եղ լայն տարածում ունեն էո ց են * մ ի ո ղ են ա յին հասակի 
հրաբխածին և մասամբ ն ս տ վ ա ծ ր ա լին հ աստված րի աւղաոներր, կտրտված 
ե րի տ ա ս արդ դ ր ա ն ի տ ո ի դ ն ե րո վ ո ւ ն ր ա նո եր ա կ ա (ին տ ա ր ա տ ե ս ա կ ն ե ր ով: Այ դ 
ետ աղածին դոտու համար բնորոշ են ս/ղնձիէ պղին ձ֊ մ ոլի բ դեն ա յին, բաղ* 
ալ) և տ աղ է ո ս կ ի ֊ կ ա պ ար֊ ծ արիր ա յին ֆորմացիայի հ ան ր ա (ն ա ց ո է մն ե ր ր , ո • 

բոնը կաղմ ում ևն մեկ մ ի ա սն ակ տն ղենետիկ շարք։ Անտիկլինորիում ի բարձ֊ 
ՐԱ։ցվ ած և ավելի լվացված մասերում ( !\ան դեղուրի և Փամբակի հան բային
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շրջողներ) խոշոր ինտրուղիվ մարմինների հետ միասին հանդես են դալիս 
դ լի ավ ո ր ա ւդ ե ս ։դ ղին ձ֊ մ ո լի բ դեն ։ս յին և րադմամեսւաղ ֆ ո րմ ա ց ի ան ե րի հան- 
քավայրերր, իսկ խորասուզված մասերում (Ւ^արդուշատի և Հայոց ձորի հան - 
բային դաշտեր) մերկանամ են սարհրաբխսւծին և էքստրուդիվ ոլ փոքր ինտ - 
րադիաների ելքերր դլխտվորապես ո ս կի - ս ո ւ լֆ ի դա յին, ո ս կ ի' կ ա էդ ար - ժ ա ր ի ր տ - 
յին ե երբեմն էլ ավելի երիտասարդ ռե ա լ դ ա ր-ա ո է րի էդ ի դմ են տ ա լին հանքատե
սակներով։ ,1

1Լդատեկ և Մարջան հանքավայրերի աոաջա ցմ ան և տեղայնացման երկ
րաբանական ւդ ա յմ անն ե րի , հասակի և մ ին ե ր ա լա ֊ ե ր կ ր ա ք ի մ ի ա կան ու ստրուկ- 
ս; ու ր տ ե քս տ ու բա լին առանձնահատկությունների նմ ան ութ յուն ր թո*֊յ[ Լ տա- 
քիս նրանց վերադրել ոսկի - կ ապ ար֊ ծարիրային ֆորմացիոն տիպին որով և 
որոշվում է աձՂ Հանքավայրերի արդյունաբերական ն շ ան ա կ ո ւ թ յո ւն ր հ հեռա
նկարն երբ։

FORMATIONAL IDENTITY OF THE MARJAN GOLD-LEADANTIMON Y 
DEPOSIT AND PROSPECTS OF IS RE FIELD

Sh. H. Amirian, M. S. Azizbekian, A- Z. Altounian

Abstract

Basing on the geological conditions of formation and location of the 
Azatek and Marjan deposits, as well as mineralogical-and-geochemical 
and structural-and-textural specific features of ores, and paragenesises 
of minerals and rock-forming elements, the similarity of these deposits and 
’heir identity with goldlead-antimony formation are found. This formation, 
together with copper-molybdenum, complex ore and gold-complex ore ones, 
constitutes a common genetic series and is protruded in the subduction 
sites of the Pambak-Zangezour anticlinorium. The formational identity 
of the deposits defines their genetic and industrial significance and plays 
an important role in forecasting evaluation of ore regions, fields and 
deposits.


