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На основе анализа изотопных (6180.813С) данных (табл ) различных формационных типов руд и особенностей 
геологического строения Марцигетского рудного поля предложен механизм формирования золоторудной минерализации 
Установлено, что формирование гематит-магнетитового высокотемпературного (77О°С) и медно-гематитового 
среднетемпературного (360-֊310°С) формационных типов руд происходило из гидротермальной системы направленно 
движущихся растворов Отложение низкотемпературной (180°С) золото-свинцово-цинковой минерализации происходило 
из конвективно циркуляционной гидротермальной системы. Отложение различных типов руд было обусловлено не 
изменением исходного состава растворов, а сменой рудоконтролирующих факторов, выпадение самородного золота - 
восстановлением иона золота Содержание золота в различных формационных типах руд контролировалось не концентрацией 
золота в рудоносных растворах, а содержанием восстановителя. Формирование гематит-магнетитовой минерализации, 
характеризующейся наиболее низкими концентрациями золота, происходило в сильно окислительных условиях. Переход 
к медно-гематитовым рудам был обусловлен понижением окислительнного потенциала и сопровождался повышением 
концентраций золота в рудах Наиболее благоприятные условия для отложения золота имелись в конвективно
циркуляционной гидротермальной системе. Несмотря на более низкие концентрации золота в гидротермальных растворах 
этой системы, наиболее высокие содержания золота фиксируются в свинцово-цинковых рудах.

Марцигетское рудное поле расположено в 
Северной Армении в пределах Севано-Ширакс- 
кого синклинория, в нижнем-среднем течении 
р.Марц и приурочено к пограничной полосе Сом- 
хето-Карабахского антиклинория и Севано-Ши- 
ракского синклинория В течение свыше 30 лет 
в пределах рудного поля сотрудниками Управ
ления геологии Армении были осуществлены гео- 
лого-поисковые и геологоразведочные работы 
на золото-полиметаллическое оруденение. В ре
зультате разнотипных исследований, проведенных 
П Ф.Сопко, С.Г.Алояном, П.Г.Алояном, Г.А.Чу- 
баряном и Г А.Туманяном, О.А.Саркисяном, 
В О.Пароникяном и А.И.Карапетяном, Т.П. Алоя
ном и др , к настоящему времени установлены 
основные особенности геолого-тектонического 
строения рудного поля, структурные условия ло
кализации оруденения, дана характеристика ми
нерального состава и геохимии руд отдельных 
участков В то же время некоторые важные воп
росы рудообразования и прежде всего механизм 
формирования золоторудной минерализации до 
настоящего времени оставались открытыми. 
Целью предлагаемой статьи является восполне
ние этого пробела на основе результатов изо
топных (5։ко, 613С ) исследований минерализа
ции Марцигетского рудного поля.

Краткая геологическая характеристика

В геологическом строении рудного поля при
нимают участие в основном эоценовые образо
вания . Фаунистически охарактеризованные 
нижнеэоценовые отложения трансгрессивно, с ба
зальными конгломератами в основании, залегают 
на среднеюрских вулканитах и представлены гли
нами, алевролитами, мергелями, известняками,

Описание стратиграфического разреза приводится в 
объеме, необходимом при обсуждении результатов изотоп
ных исследований

песчаниками с прослоями угля и углистыми слан
цами. На них, с небольшим угловым несогласием, 
залегают фаунистически охарактеризованные 
среднеэоценовые образования - в низах разреза 
флишоидные отложения, сменяющиеся мощной 
толщей вулканогенно-осадочных и вулканоген
ных образований (туфы, туффиты, туфобрекчии, 
миндалекаменные базальты, базальтовые андези
ты, андезиты, их туфы и др ). Согласно П Ф Соп- 
ко и др. (1955), [3,4 и др.), залегающие выше по 
разрезу образования, в том числе породы сотс- 
кой свиты (туфы и вулканиты дацит-риолито- 
вого состава), также относятся к среднему эоце
ну. В то же время К.А Мкртчяном южнее г.Сот, 
в районе г.Борборт, было установлено, что сред
неэоценовые образования перекрываются, толщей 
осадочных, вулканогенно-осадочных и вулкани
ческих образований, с базальными конгломера
тами в основании, в низах которой была обна
ружена нуммулитовая фауна, характерная для пе
реходных слоев среднего-позднего эоцена, что 
явилось основанием для выделения здесь верхне
эоценовых образований |7). Позднее верхнеэо
ценовые образования были выделены также на 
геологической карте района М 1:50000, состав
ленной Г.А.Туманяном в 1969г. Если одновре
менно учесть результаты определения К-Аг изо
топного возраста вулканитов, субвулканических 
и дайковых образований рассматриваемого ра
йона |6|, (Карапетян, Пароникян, 1983), свиде
тельствующие о наличии пород двух возрастных 
групп - среднеэоценовой (48 + 56Ма) и верхне
эоценовой (40-ь46Ма), а также их четкие пет
рохимические отличия (в частности, повышенная 
К-ая щелочность верхнеэоценовых разностей), то 
наличие верхнеэоценовых образований в пре
делах Марцигетского рудного поля можно счи
тать достаточно обоснованным.

В структурном отношении оруденение при
урочено к Икатакской горст-антиклинали в пре
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делах висячего крыла Марцигетского разлома 
СЗ простирания, при этом оруденение контро
лируется зонами трещиноватостей, субвулкани
ческими и дайковыми образованиями, вытянуты
ми вдоль Марцигетского разлома (Сопко, 1955), 
[3,4 и др. 1 Рудовмещающие породы представле
ны пирокластами и лавами базальтов, базальто
вых андезитов, андезитов, дацитов.

Изотопный К-Аг возраст околорудных ме- 
тасоматитов (аргиллизиты) отвечает верхнему 
эоцену и варьирует в пределах 4О-И4Мп, соот
ветствуя изотопному возрасту кислых вулкани
тов, даечных и субвулканических образований 
[6|, (Карапетян, Пароникян, 1983). Наиболее моло
дое возрастное значение ֊ 34Ма (олигоцен) по
лучено для гипабиссальных роговообманковых 
габбро в пределах Дзагидзорского участка. Учи
тывая это обстоятельство, оруденение Марци
гетского рудного поля связывается с позднеэо- 
цен-олигоценовым магматизмом (Карапетян, 
Пароникян, 1983).

Обсуждение результатов

Согласно результатам минералого-геохими
ческого изучения минерализации Марцигетского 
рудного поля (Пароникян, 1974; Карапетян, Па
роникян, 1983) выделяется несколько формацион
ных типов руд, слагающих единый генетический 
ряд: контактово-метасоматический гематит-маг- 
нетитовый (высокотемпературный), медно-гема
титовый с пирит-гематит-халькопиритовым и пи- 
рит-халькопиритовым подтипами (среднетемпе
ратурный), золото-свинцово-цинковый с медно- 
цинковым и свинцово-цинковым подтипами руд 
(средне-низкотемпературный). Все указанные 
формационные типы руд золотоносны Для ука
занных формационных типов определены изо
топные составы кислорода минералов (кварц, маг
нетит), температуры их формирования, рассчи
таны значения 0։ьО воды рудообразуюших 
растворов, определены значения 513С кальцитов 
(табл ). Результаты изотопных измерений пред
ставлены в значениях 5, в %о, для кислорода 
относительно стандарта ЗМО\У, для углерода от
носительно стандарта РЭВ Погрешность изо
топного анализа не превышает ±0.2%о. Значение 
б 4О воды рудообразующих растворов рассчи
тано по экспериментально установленной зави
симости фракционирования кварц—вода от тем
пературы [9]. Высокотемпературная стадия пред
ставлена гематит-магнетитовой ассоциацией 
(обр Д-26, Д-65), среднетемпературная - пирит- 
халькопиритовой (обр.Д-110, Д-101), низкотем
пературная - галенит-сфалеритовой (обр.Б-35, 
Б-220) Образцы высоко- и среднетемпературной 
ассоциации отобраны из уч.Дзагидзор, остальные 
~ из уч.Будагидзор.

Высокотемпературная гематит-магнетитовая 
минерализация на Дзагидзорском участке при
урочена к туфогенным породам среднего эоцена 
в экзоконтактовой полосе гипабиссальной ин- 
т.^/зии роговообманковых габбро. Значение 
6 ՝О воды флюидной фазы габбро обычно нахо
дится в пределах 5.5-֊6.0%о. Несмотря на то, 
что температура отложения гематит-магнеТито

вой ассоциации очень высока (7700, однако счи
тать, что 51ЧО =10.5%о является исходным зна
чением воды рудоносных флюидов не представ
ляется возможным Если даже это значение при
нять за исходное, то никакой изотопный меха
низм не способен объяснить вариации 8|вО воды 
в рассматриваемом ряду (10 5-5 1-4 6-6 8%о) 
Как известно, в условиях понижения темпера
туры взаимодействие растворов с рудовмеша- 
ющими породами приводит к облегчению 5|8О 
воды растворов. Аналогичный эффект наблюда
ется на поздних стадиях рудообразования в ре
зультате смешения исходных рудоносных раст
воров с водами поверхностного происхождения 
В рассматриваемом же случае на полиметалли
ческой стадии наблюдается обратное явление - 
утяжеление значения 6’8О воды С целью объяс
нения наблюдаемых вариаций рассмотрим осо
бенности геологического строения рудного поля 
и механизм гидротермального рудообразования

Таблица
Изотопные составы кислозода минералов, воды 

рудообразующих растворов, углерода кальцитов и 
температуры рудообразования

—

NN обр

Г

Минерал
5։,О

минерала

6|ЭС 

минерала t.°c

" 1

5”О 

воды 1

Д-26 кварц 109 770 10 5

магнетит 5.5

Д-65 магнетит 58

Д-1 Ю кварц 10 1 360 51

Д-101 кварц 111 «ж 310 46

Б 35 кварц 199 180 6 8
Б 220 кварц-1 140 в» 1 - "!

кварц-11 21 5 —

Б 226 кальцит 15.1 •1 7

Б-103 кальцит 17 3 -0 9 ■
Б-209 кальцит 12.5 -02

Как ранее нами было показано [1,2,5 и др ], 
механизм гидротермального рудообразования, в 
общем виде, представляется следующим образом 
Из любого участка магматического тела, генери
рующего рудоносные растворы, флюидная фаза 
может выходить только после полной кристал
лизации расплава данного участка и формирова
ния контракционных и тектонических трещин 
Химический состав рудоносных флюидов в пе
риод их генерации остается неизменным. Более 
того, химические составы растворов, генерируе
мых разнообразными породами единой генети
ческой серии, качественно аналогичны Посколь
ку раскристаллизация расплава происходит по 
мере потери тепловой энергии, то генерация рудо
носных флюидов начинается непосредственно 
после внедрения расплава и раскристаллизации 
приконтактовой зоны и прекращается с завер
шением кристаллизации. Флюидная фаза выходит 
под давлением и движется во вмещающие поро
ды в виде многочисленных потоков, слагая гидро
термальную систему направленно движущихся 
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растворов. Мощность и каналы движения этих 
потоков во времени изменяются, чем и объяс
няется наблюдаемая на гидротемальных место
рождениях прерывистость рудоотложения. 
Причиной движения растворов является высокое 
давление флюидной фазы, многократно превы
шающее давление в трещинах вмещающих по
род. Флюиды находятся под литостатическим 
давлением, а давление в трещинах вмещающих 
пород может колебаться от атмосферного до гид
ростатического значения для данной глубины. 
По мере удаления от источника присходит по
нижение температуры и давления рудоносных 
растворов. Понижение давления приводит к за
медлению, а потом и к прекращению направлен
ного движения растворов и обуславливает пере
ход в гидротермальную систему иного — конвек
тивно-циркуляционного типа. Как свидетельст
вуют результаты многочисленных изотопных 
исследований различных рудно-магматических 
систем, в процессах рудообразования участвуют 
также воды поверхностного происхождения. В 
гидротермальной системе направленно дви
жущихся растворов смешение с поверхностными 
водами происходит в небольшом масштабе по 
мере понижения давления магматогенных раст
воров, в то время как в конвективно-циркуля
ционной системе смешение возможно в неогра
ниченных пропорциях. Отложецие рудных ми
нералов и смена состава минеральных ассоциа
ций обусловлены изменением окислительно-вос
становительных условий рудообразования. В гид
ротермальной системе направленно движущих
ся растворов последовательность отложения па- 
рагенетических ассоциаций соответствует после
довательности проявления рудоконтролирующих 
факторов, что фиксируется в изотопном составе 
кислорода воды рудообразующих растворов. В 
конвективно циркуляционной гидротермальной 
системе связь между рудоконтролирующими 
факторами и составом минеральных ассоциаций 
не наблюдается. Здесь состав минеральных ассо
циаций определяется законом действия масс, а 
смена состава обусловлена изменением химичес
кого состава рудообразующих растворов в ре
зультате отложения минерального вещества

Перейдем к рассмотрению механизма рудо
отложения в пределах Марцигетского рудного 
поля Непосредственно после внедрения расплава 
габбро начинаются нагрев вмещающих пород, 
охлаждение и раскристаллизация расплава в при- 
контактовой зоне. В нижней части разреза сред
него эоцена Дзагидзсрского участка широко раз
виты известняки и известковистые отложения. 
Раскристаллизация расплава приводит к генера
ции рудоносных флюидов, а нагрев вмещающих 
пород - к термическому разложению известня
ков и образованию СО2. При температурах вы
ше 550°С начинается, а при 77О°С идет бурное 
термическое разложение СаСОг Если изотопный 
состав кислорода воды рудоносных флюидов 
оценивается в 5.5ч-6.0%о, то изотопный состав 
кислорода морских известняков, как известно, ко
леблется в пределах 22ч-30%о. Взаимодействие 
флюидов, генерируемых интрузивом и СО из

вестняков, обусловило утяжеление изотопного 
состава воды рудообразующих растворов 
(10.5%о) и привело к отложению гематит-маг- 
нетитовой минерализации, поскольку СО2 явля
ется окислителем. На среднетемпературной ста
лии минерализации термическое разложение из
вестняков уже невозможно, а поскольку рудоот
ложение происходило из гидротермальной сис
темы направленно движущихся растворов, то по
следние могли взаимодействовать только с рудо- 
вмещаюшими вулканитами. Поэтому 6’8О воды 
рудообразующих растворов характеризуются 
значениями, обычными для магматогенных рас
творов (4.6-ь 5.1 %о). Смена гематит-магнетито- 
вой ассоциации на медную обусловлена прек
ращением воздействия СО., на рудоносные рас
творы. Влияние известняков вновь фиксируется 
на низкотемпературной стадии минерализации 
и также проявляется в утяжелении 5‘*О воды 
рудообразующих растворов (6.8%о). Причиной 
нового утяжеления на поздних стадиях рудоот
ложения являлась смена типа гидротермальной 
системы. Рудоотложение происходило уже не 
из системы направленно движущихся растворов, 
а из гидротермальной системы конвективно-цир
куляционного типа, растворы которой имели воз
можность взаимодействовать с различными поро
дами стратиграфического разреза, в том числе 
и с известняками. Взаимодействие рудоносных 
растворов с известняками фиксируется и в изо
топном составе углерода кальцитов. Значение 
513С основных источников углерода оценивает
ся в следующих пределах: морские известняки 
около нуля, глубинный углерод - от -5 до -8%о 
и органический углерод осадочных пород обычно 
легче -20%о [8]. Очевидно, что изотопный состав 
анализированных образцов кальцита (-1.7%о ■֊ 
-0 2%о) можно оценить как смесь глубинного 
углерода с углеродом морских известняков Об
разец Б-220 Будагидзорского участка содержит 
кварц двух генераций, значительно отлича
ющихся по изотопному составу кислорода (на 
7.5%о), причем 5'*О кварца второй генерации 
аналогичен с кварцем полиметаллической ассо
циации. Согласно расчетам, при значении 8|8О 
воды растворов 6.8%О температура отложения 
этого кварца составляет 160°С, а температура от
ложения кварца-1 из тех же растворов - 300°С. 
Различия 5' О кварцев объясняется более вы
сокой температурой отложения кварца-1 и более 
легким значением 8|8О воды растворов. Иначе 
говоря, кварц-1 отлагался из гидротермальной сис
темы направленно движущихся растворов.

Рассмотрим вопросы отложения золоторуд
ной минерализации. В настоящее время сущест
вуют различные представления о формах пере
носа золота - в виде сульфидных, тиосульфат
ных, хлоридных и др. соединений. Общим в этих 
представлениях является то, что перенос золота 
растворами осуществляется в виде химических 
соединений. Золото, как и другие металлы в хи
мических соединениях, проявляет положитель
ную валентность и для получения самородного 
золота необходимо восстановление иона золота. 
В вышерассмотренном механизме рудообразо- 
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вания благоприятные условия для отложения 
золоторудной минерализации не обнаруживают
ся. Так, высокотемпературная ассоциация отла
галась под воздействием окислителя (СО,) При 
отложении среднетемпературной ассоциации 
также не наблюдается влияние восстановителя, 
и хотя можно говорить о понижении окисли
тельного потенциала, однако и среднетемпера
турная ассоциация отлагалась в окислительных 
условиях, о чем свидетельствует и минеральный 
состав руд - пирит, халькопирит, гематит.

И все же, несмотря на окислительные усло
вия рудообразования, отложение золота имело 
место. Объяснить это можно только формиро
ванием восстановителя в результате химических 
реакций отложения других минералов и около- 
рудного изменения вмещающих пород. Иначе го
воря, формирование золоторудной минерализа
ции происходило не под воздействием стабиль
ного рудоконтролирующего фактора, а зависело 
от других процессов В этом случае золото отла
гается по мере формирования восстановителя и 
в соответствующих ему количествах. Содержа
ние золота в рассматриваемых различных форма
ционных типах руд вполне согласуется с таким 
представлением. Отложение руд различных фор
мационных типов является следствием эволю
ции исходных рудоносных растворов и, посколь
ку все они содержат золото, то логично предпо
лагать понижение концентрации золота в раст
ворах от высокотемпературных ассоциаций к 
низкотемпературным, тем более, что на низко
температурной (полиметаллической) стадии ис
ходные рудоносные растворы существенно раз
бавлялись поверхностными водами. Однако, 
согласно результатам минералого-геохимических 
исследований от высокотемпературных ассоциа
ций к низкотемпературным наблюдается не пони
жение, а повышение содержаний золота (Кара
петян, Пароникян, 1983). Очевидно, что в данном 
случае содержание золота в рудах контролиро
валось не концентрацией золота в рудоносных 
растворах, а содержанием восстановителя. От ге- 
матит-магнетитовой ассоциации к пирит-халько- 
пиритовой наблюдается понижение окислитель
ного потенциала и повышение содержания золота 
в рудах. Дальнейшее повышение содержания зо
лота в полиметаллических рудах также объяс
няется более восстановительными условиями ру
дообразования, чем на предыдущих стадиях. Од
нако связь с рудоконтролирующим фактором 
в этом случае невозможно обнаружить. Можно 
только предположить наличие более благоприят
ных условий для отложения золоторудной ми
нерализации, поскольку на разных уровнях и на 
разных ветвях конвективно-циркуляционной сис
темы одновременно могут существовать различ
ные физико-химические условия.

На окислительно-восстановительные условия 
рудообразования влияет также участие в про
цессах поверхностных вод, однако и смешение 
поверхностных воде магматогенными растворами 
не создает благоприятных условий для отложе
ния самородного золота. С метеорной водой в 
гидротермальную систему поступает атмосфер

ный кислород, а с морской водой - сульфаты и 
карбонаты. Сера и углерод в этих соединениях 
находятся в высшей степени окисления и могут 
являться только окислителем. Изотопный эф
фект от взаимодействия растворов с известня
ками настолько значителен, что по имеющимся 
изотопным данным невозможно однозначно ре
шить вопрос типа поверхностных вод. Исходя 
из трансгрессивного залегания нижнего эоцена 
на юрских образованиях литологического состава 
пород, палеотектонических условий и особеннос
тей изотопных данных, наиболее вероятным 
представляется участие в процессах рудообра
зования морской воды

В механизме гидротермального рудообразо
вания вопрос источника рудоносных растворов 
является одним из важнейших вопросов. С пози
ции генетической связи рудной минерализации 
с верхнеэоцен-олигоценовым магматизмом впол
не корректно сопоставление образцов из разных 
участков рудного поля. Однако, результаты на
ших исследований позволяют более конкрети
зировать решение этого вопроса. Согласно меха
низму гидротермальной системы направленно 
движущихся растворов наиболее ранняя -высо
котемпературная ассоциация отлагается ближе 
к источнику растворов и имеет наименьшее рас
пространение на месторождении Последующие 
более низкотемпературные ассоциации имеют 
более широкое развитие и все больше отдаля
ются от источника рудоносных растворов. Этот 
механизм приводит к зональному расположению 
парагенетических ассоциаций относительно ис
точника. Если рудная минерализация развивается 
главным образом в латеральном направлении 
от магматического тела, то формируется гори
зонтальная зональность, если же в вертикальном 
направлении - то проявляется вертикальная зо
нальность. Наличие на разных участках рудного 
поля минеральных ассоциаций аналогичных сос
тавов, например гематит-магнетитовой минерали
зации на Дзагидзорском участке и в юго-вос
точной части рудного поля или же медно-гемати
товых руд на Дзагидзорском участке и на 
уч.Мгарт однозначно свидетельствует о том, что 
источники рудоносных растворов различны. Раз
общенность участков рудопроявлений и их ли
нейное размещение по простиранию Марцигет- 
ского разлома объясняется таким же располо
жением магматических тел, являющихся источ
никами рудоносных растворов. Являются ли они 
самостоятельными магматическими телами или 
апофизами более крупного магматического тела 
(магматический диапир) - это вопрос дальнейших 
исследований. В данном случае важен другой 
вопрос. Если мы имеем дело с самостоятельными 
магматическими телами и более того - различ
ного петрографического состава, то может воз
никнуть вопрос о корректности предложенной 
модели механизма рудообразования, поскольку 
изотопные составы кислорода растворов, гене
рируемых расплавами основного, среднего и кис
лого составов, как и концентрации в них золота 
будут отличаться друг от друга Однако, в дан
ном случае эффекты влияния среды на растворы 
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гораздо значительнее, чем ожидаемые различия 
5**0 воды растворов различных источников. 
Отличия в исходных содержаниях золота в 
растворах разных источников также не влияют 
на выводы проведенного обсуждения, поскольку, 
как было показано, содержание золота в рудах 
контролировалось не концентрацией золота в 
растворах, а содержанием и формой проявления 
восстановителя.

Работа выполнена в рамках темы 1327, Фи
нансируемой из госбюджета Республики Ар
мения.
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1ՐԱՐՑԻԳԵՏԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԴԱՇՏԻ Ո11ԿՈՒ ՀԱՆՔԱՅՆԱՑԱԾՆ • ՁԵՎԱՎՈՐԱԾՆ ԱՆԽԱՆԻԶԱԾ
1Г11.Հակոբյան, Ռ.Լ.Մելքոնյաճ, Դ.Լ.ԳւսլոյւսնԱմփոփում

ատկայթյունների և հանքայնացմանՄարցիգետի հանքային դաշտի երկրաբանական յուրահ
տարբեր ֆորմացիոն տիպերի հանքանյութերի իզոտոպային (д‘ О 9 ժ С ) տվյալների (աղյուսակ}
անալիզի հիման Հրա առաջարկված Լ ոսկու հանքայնացման առաջացման մեխանիզմը: Պարզվել է, 
որ հանքայնացման բարձր Գ եր մա ս տիճան ա (ին ( 770°Շ) հեմատիտ՜ մաղնետիտսւյին և միԳին 
Ջերմաստիճանային ( 3(50’3 10'(5) պղինձ՜մագն ետի տային ֆորմացիոն տիպերի հանքան/ո ւ թ երի 
առաջացումը րնթացել է ուղղորդված շարժվող լուծույթների հիղրոթերմայ համակարգից : Ցածր 
ջերմաստիճանային ( 180°(5) ոսկի’կա պա ր’ցինկի հանքայնացման նստեցումը կատարվել Լ 
կոնվեկտիվ-շրջապտույտային հիդրոթերմալ համակարգից: Հանքայնացման տարրեր տիպերի
նստեցոլմր պայմանավորված է եղել ոչ թե լուծույթն ե րի ելա կետայի ն9 սկ զբ ն ա կ ան կ ա ց մի
փոփոխություններով՝ այլ հանքավերահսկիշ գործոնների փոխոխություններով9 իսկ ոսկու 
նստեցումը ոսկու իոնի վերականգնմամբ! Հանքայնացման տարբեր ֆորմացիոն տիպերում ոսկու 
պարունակությունը վերահսկվել է ոչ թե հանքաբեր լուծույթներում ոսկու կոնցենտրացիա(ով9 
այլ վերականգնիչի պարունակությամբ: Ոսկու առավել ցածր կոնցենտրացիաներով բնութագրվող 
\ե մատիտ-մաղն ետիտային հանքայնացման աո.սվ ացու մը ընթացեք Լ ուժեղ օքսիդացման 
պայմաններում: Անցումը պղինձ՜հեմատիտային հանքայնացման պայմանավորված է ^7^/ 
օքսիդացման պոտենցիալի նվաղմամբ և ո/ղե/կցվել Լ տյդ հանքանյու թերում ոսկու կոնցենտրացիայի 
մեծացմամբ: Օսկու անջատման արւավել բարենպաստ պայմանները եղել են կոնվեկտիվ- 
շրջապտույտային հիդրոթերմալ համակարգում: Չնայած այս համակարգի հիդրոթերմալ 
լուծույթներում ոսկու առավել ցածր կոն ց են տ ր ա ց ի ան ե ր ին 9 նրա առավել րարձր 
պարունակու թյուններր գրանցվում են կապար՜ ցինկային հանքանյութերում:
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FORMATION MEC HANISM FOR GOLD ORE MINERALIZATION 
IN THE MARTSIGHET ORE FIELD

M. S. Hakopyan, R. L. Melkonyan, K. L. Galoyan

Abstract

A mechanism of formation of gold-ore mineralization is suggested based on the analysis of 
isotopic data (8'*O, 5։‘C) (Table) for ores of various formation types and considering geologic 
structure features of the Marlsighet ore field. It is established that origination of high-temperature 
(770°C) hematite-magnetite and medium-temperature (360^310°C) copper-hematite ore-fonnation 
types was taking place within the hydrothermal system of solutions in ordered motion. Deposition of 
the low-temperature (180°C) gold-lead-zinc mineralization was determined by a hydrothermal sys
tem of convective circulation. Deposition of diverse types of ores was determined not by the change 
of initial composition of the solutions, but by the change of regulating factors, while settling-out of 
natural gold was regulated by reduction of gold ions. In the ores produced by various formation 
types, contents of gold were controlled not by the gold content m ore-beanng solutions, but by the 
content of reducing agent. Formation of the hematite-magnetite mineralization, which was charac
terized by the lowest content of gold, was taking place in the conditions of strong oxidation. Transi
tion to copper-hematite ores was determined by reduced oxidation potential and accompanied by an 
increase of gold content in the ores. Conditions most favorable for gold deposition were available in 
the hydrothermal system of convective circulation. Despite lower gold contents in hydrothermal 
solutions of this system the highest contents of gold are observed in lead-and-zinc ores.
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Капутсарское (Геогдагское) медно-полиметаллическое рудопроявление расположено на юго-западном склоне 
г. Б Капутсар. По геологическому строению и металлогеническим особенностям рудопроямение очень сходно 
с месторождениями Алавердского рудного района, чем и обосновываются его перспективы По различным видам 
анализов в пробах кварцево-сульфидных руд рудопроявления установлены повышенные концентрации золота, 
серебра, меди, молибдена, свинца, цинка и других попутных элементов Благоприятное геолого-структурное положение 
и металлогенические особенности рудопроявления позволяют выдвинуть его для дальнейших детальных 
исследований.

Запасы медных и полиметаллических руд Се
верной Армении на эксплуатируемых месторож
дениях (Ахтала, Шамлуг) почти исчерпаны. В 
настоящем одной из актуальных задач должны 
быть поиски новых “слепых” рудных тел про
мышленного значения не только на прилегающих 

,к известным месторождениям площадях, но и 
на новых участках.

1 В связи с этим становится первостепенным 
вопрос оценки перспективности и переосмысле
ния геологического строения, структуры, рудо- 
носности и т.д. всех месторождений и рудопрояв- 
лений как Северной Армении, так и всей Респуб
лики.
| Одним из таких участков, заслуживающим 
внимания и проведения там поисково-разведоч
ных работ с составлением крупномасштабной 
(хотя бы 1:5000) карты, является Капутсарское 

■®арц-сульфидное рудопроявление, выявленное 
Вами впервые в ходе полевых научно-исследо- 
■®тельских работ на юго-западном склоне г Б Ка

путсар (от т.т. по азимуту 210°, на расстоянии 
800 ж), на юго-восточном крыле Алавердской 
брахиантиклинальной складки

На территории рудопроявления развиты 
(рис.1) породы нижне-среднебатского и келло- 
вейского возрастов. Общая мощность нижне
среднебатских осадочных, вулканогенно-осадоч
ных и вулканогенных образований составляет 
около 800 лс. Они обнажаются, в основном, в 
присводовой части Алавердской брахиантикли- 
нали, в районе г.г.Сур. Ехит. в бассейнах левых 
притоков среднего течения р.Воскепар, а также 
в юго-восточной и юго-западной периклинальной 
частях указанной структуры.

Нижняя часть разреза представлена туфопес- 
чаниками, аркозовыми песчаниками, известняками 
с подчиненными пачками и линзами лав андези
товых порфиритов, причем наибольшие (400 .и) 
ее мощности наблюдаются в районе северо-запад
ного склона г.Саркут, между г.Б Капутсар и мест
ностью Воздух-тала.


