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В статье рассматриваются вопросы геологических условий образования и локализации месторождении 
главнейших рудных формаций Республики Армения Проведенными исследованиями определены генетическая 
и формационная принадлежности месторождений, их особенности, масштабы оруденения, перспективы и 
подразделение месторождений по формационным типам, а также данные о вещественном составе руд основных 
рудных элементах и важнейших примесях для комплексной обработки руд каждой формации

Территория Республики Армения по геоло
гическому строению, магматизму и металлогении 
составляет небольшой отрезок обширной Сре
диземноморской складчатой зоны альпийского 
возраста.

Усилиями геологов республики здесь выяв
лены и изучены крупные месторождения молиб
дена. меди, золота, железа, алюминия и других ме
таллов, а также небольшие месторождения хро
мита, марганца, полиметаллов, серного колчедана, 
сурьмы, ртути, мышьяка, барита и других [1-20] 
Среди этих месторождений выделяются сле
дующие формационные типы интрузивная медно- 
молибденовая, экструзивная молибденовая, гидро
термальная, золото-сульфидная (полисульфид- 
ная), золото-сульфидно-теллуридовая, золото-ан- 
тимонит-сульфоантимонитовая, золото-шеелит-по- 
лиметаллическая; гидротермально-полиметалли
ческая, колчеданно-полиметаллическая, субвул- 
каническая-полиметаллическая; скарновая желе
зорудная, гидротермальная-магнетит-апатитовая. 
Iистеромагматическая, титано-магнетитовая, вул
каногенная титано-магнетитовых песчаников и 
др , медно-серноколчеданная (с полимсталлами), 
серноколчеданная; магматическая медная и 
другие. Хромитовые, марганцовые, стибнитовые, 
ртутные, реальгар-аурипигментовые и другие фор
мации руд имеют второстепенное значение [3,4, 
11-13,201

Медно-молибденовые формации руд Среди 
медно-молибденовых руд выделяются магматоген- 
но-гидротермальные (Каджаран, Агарак, Анкаван, 
Дастакерт, Техут), субвулканические-гидротер- 
мальные (Варденис, Элпин), пегматито-молибде
нитовые (Мюльк, Калер) и скарновые молибде
нитовые (Кефашен. Нювади, Мичимат, Анкаван) 
и др. [1,2,11-13,16]

Медно-молибденовые месторождения (про
мышленные- Каджаран. Агарак, Техут и др ) раз
мещены среди интрузивных пород грани гоидного 
состава Крупные концентрации этих руд конт
ролируются разломами, зонами дробления и брек
чирования пород Широко развитым промышлен
но важным является прожилково-вкрапленный 
тип минерализации (Каджаран, Агарак, Техут) 
Жильный тип оруденения (Айгедзор, Маргаовит, 
Анкаван) имеет небольшое развитие.

В структурном отношении медно-молибдено- 
вый пояс представляет антиклинорий северо-за 
ладного простирания Породы пояса прорваны 
умеренно-кислыми гранитоидами, возраст ко
торых колеблется от 35-40млн. лет (монцониты) 
до 18-25 млн. лет (граниты, гранодиориты) Они 
являются дорудными. следовательно, оруденение 
считается верхний эоцен-нижнемиоценовым'1.

Наличие вертикальной и горизонтальной зо
нальности в распределении различных типов 
руд приводит к преобладанию на глубоко раз 
мытых участках медно-молибденового орудене
ния (Каджаран, Агарак, Анкаван) с подчиненной 
ролью полиметаллов, а в слабо размытых участ
ках - к преобладанию полиметаллического и 
золото-сульфидного оруденения (Тей-Личкваз, 
Марджан, Аткиз, Азатек, Каялу, Гегарчин, Гладзор 
и др.).

Медно-молибденовые месторождения отли
чаются многостадийностью рудообразования На 
каждом месторождении четко проявляются 4-6 
(до 10) стадий минерализации 111-13,15,16] Руды 
медно-молибденовых формаций характеризуются 
большим многообразием минеральных видов и 
постоянным преобладанием халькопирита и 
молибденита, при подчиненной роли пирита, 
сфалерита, борнита, галенита, редко теллуридов, 
висмутина, самородного золота и других Кроме 
главных компонентов (меди и молибдена) медно- 
молибденовые руды представляют интерес также 
по содержанию рения, селена, теллура, золота, 
серебра, висмута и металлов группы платины 
(Р1. РИ, КЬ. О$ и др.) 13.13.14.17.18.201

Медно-молибденовые месторождения и 
проявления относятся, в основном, к порфировым 
образованиям в условиях средних температур и

*՛ Изучение изотопного возраста 
но-молибденового оруденения

п мышленного мсл-
Зангезура рсний-ос

мисным методом показало, что формирование этих
руд происходило по крайней мере в два оторванных 
друг от друга этапа: первый этап - в верхнеэоценовое 
время образовались руды Агарака и Айгсдзора 
(43.9-56,6 Ма), а позже, в нижнемиоценовое время - 
руды Каджарана. Дастаксрта, возможно, Личкскои 
группы месторождений (22,5-24,3 Ма) 118].
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умеренных глубин Основные типы медно-молиб
деновых руд пространственно и генетически свя
заны с интрузивными очагами порфир обидных 
гранитов Небольшие проявления (Элпин, Вар- 
денис)связаны с субвулканическими андезитами 
и андезито-дацитами, а Техутское месторождение 
- с тоналитами мелового возраста Да» ковые и 
скарновые проявлении в одном случае (Калер) 
связаны с дайками пегматитов, в другой (Кефа- 
шен) - с гранодиоритами на контакте с I звестня- 
ками.

Золоторудные формации представлены 
многочисленными месторождениями и проявле
ниями По условиям образования и устойчивым 
золотоносным минеральным ассоциацкяь выделя
ются следующие главные формации: зол )то-суль- 
фидно-теллуридовая (Сотк, Меградзор, Л ^саджур, 
Перевальное), золото-полисульфидная .полиме
таллическая ֊ Тей. Личкваз, Шаумян, Т/хманук, 
Арманис. Марц. Вазашен. Тертерасар и др ). золото- 
антимонит-сульфоантимонитовая (Азат» к. Софи- 
бина. Марджан), золото-шеелитовая (Ма огаовит), 
с резко подчиненной ролью золото-ква щевой и 
золотоносных вторичных кварците! {3,4,9, 
10.13]

В каждой формации выделяются зтлотонос- 
ные минеральные типы (парагенезис! 1), соот
ветствующие самостоятельным стадияк рудного 
процесса Такими типами являются зол но-арсе- 
нопиритовыи (Сотк. Тей, Тертерасар. Т>хманук), 
золото-пирит-льлькопиритовый (Меградзор, Тей, 
Личкваз. Арманис), золото галенит-ссрал 'ритовый 
(Сотк. Меградзор. Тей. Личкваз, Арман» с, Марц. 
Марджан. Шаумян. Вазашен и др.), зол гго-анти- 
монит-сульфоантимонитовый (Азатек, Марджан. 
Гегарчин. Софи-бина), золото-шеелитов ий (Мар- 
гаовит), золото-кварцевый (Капутсар. Казачий 
бугор) По содержанию сульфидов выделяются 
убогосульфидные (Маргаовит. Зар, Ьапутсар, 
Казачий бугор- сульфиды не более 0.5%), 
малосульфидные (Меградзор. Лусаджур. 1 ухманук. 
Перевальное, сульфидов - 0.5-5%) и уиеренно- 
сульфидные (Сотк. Личкваз, Тей. Шаумян. Арманис, 
Тертерасар и др . сульфидов - 10-20%)

Минеральный состав руд золоторудных фор
маций довольно сложен и многообразе! и вклю
чает большое число самородных элемен ов, суль
фидов. теллуридов, арсенидов, сульфосо; ей, окис- 
лов. карбонатов, сульфатов, вольфр; матов и 
силикатов |4).

Рудообразованис на золоторудных место
рождениях происходило многостадий! о. Золо
тоносными являются 2-4 стадии минерализации. 
Основными формами нахождения золот։ в рудах 
являются самородная и теллуриды.

Проба золота из различных месторождений 
и ассоциаций минералов различна и варьирует 
в пределах от 700 до 960 Высокая проза у рос
сыпного (960) и вторичного (930) золота.

Наряду с золотом руды характеризуются вы
соким и повышенным содержанием серебра, 
висмута, теллура, селена, свинца, цинка, лышьяка, 
сурьмы, меди, кадмия, нередко молибдена, 
вольфрама (Маргаовит), никеля, кобальта (Сотк) 
и других элементов Золото-ссребрянос отноше
ние варьирует в пределах от 1:150 до ,3:1 Ос

новные промышленные типы характеризуются 
высоким золото-серебряным отношением (1:2-1:6). 
Распределение золота и сопутствующих элемен
тов неравномерно и зависит от многих факторов 
На отдельных месторождениях (Сотк. Меградзор, 
Арманис, Тей. Шаумян и др.) наблюдаются эле
менты вертикальной и горизонтальной зональ
ности распределения минеральных парагене
зисов.

Форма рудных тел на золоторудных место
рождениях в основном жильная и зоны прожил- 
ково-вкрапленной минерализации. Существуют 
также рудные столбы, линзы, гнезда.

Структурным контролем оруденения являют
ся глубинные, региональные разломы и сопря
женные с ними разрывные нарушения и зоны 
дробления и смятия пород Золоторудные место
рождения образовались в средне-низкотемпе
ратурных условиях, на умеренных и малых глу
бинах Они парагенетически связаны с интру
зивными и экструзивными (субвулканическими) 
породами, главным образом, олигоцен-миоценового 
времени

Полиметаллические формации имеют ши
рокое распространение. Среди них выделяются 
15, 12, 15, 16] плутоногенно-гидротермальная 
(Гладзор, Аткиз, Какавасар, Аравус, Барцраван, 
Шенатах, Пхрут и др ), вулканогенно-гидротер
мальная (Привольное, Дзорагэс, Енгиджа, Марц, 
Дзагидзор, Мец-дзор и др ), колчеданно-полиме
таллическая (Ахтала, Алаверди, Шамлуг. Вазашен, 
Шаумян, Агви. Мгарт, Когес и др.) формации

Плутоногенно-гидротермальная полиметал
лическая формация позднеальпийского цикла 
развита в пределах Памбак-Зангезурской зоны 
(Гладзор, Аткиз, Какавасар, Аравус, Барцраван и 
др ) Полиметаллическое оруденение вместе с 
Си-Мо контролируется олигонен-миоценовым 
циклом интрузивного орогенного магматизма с 
субщелочной направленностью Рудоконтроли
рующими являются разрывные нарушения и не
редко дайки диоритовых порфиритов. Околоруд- 
ные изменения представлены аргиллизациеи, 
серицитизацией и пропилитизацией. Руды этой 
формации отличаются сложным минеральным 
составом Установлены пиритовая, пирит-халь- 
копиритовая, теннантит-энаргитовая, полиметал
лическая, сульфоантимонитовая и другие ассо
циации минералов. Характерными минералами 
руд являются пирит, халькопирит, галенит, сфа
лерит. энаргит, нередко антимонит и сульфо
антимониты. сульфовисмутиты (айкинит, козалит, 
матильдит). Цинк-свинцовое (2п:РЬ) отношение 
составляет 1:1.

Полиметаллическая формация руд практичес
кий интерес представляет по содержанию меди, 
свинца, цинка, золота, серебра, селена, теллура, 
висмута, кадмия, индия, нередко германия и галлия 
Плутоногенно-гидротермальные месторождения 
образовались на умеренных и малых глубинах, 
при средне-низкотемпературных условиях.

Вулканогенно-полиметаллическая формация 
характерна для Алаверди-Капанской и Севано- 
Амасийской зон (Привольное. Дзорагэс, Марц, 
Дзагидзор. Мец-дзор и др ). Здесь выступают вул
каногенно-осадочные образования среднего и 



верхнего эоцена с небольшой ролью интрузив
ных пород габбро-диорит-гранодиоритовой фор
мации. Эффузивный магматизм вместе с экстру
зивными и жильными комагматичными образо
ваниями относится к известково-щелочной, кали- 
натровой андезитовой формации Эта формация 
представлена жилами (Дзорагэс, Дзагидзор, Марц, 
Мовсес, Ехегис) и метасоматическими пластооб
разными залежами (Привольное).

Вулканогенно-полиметаллическая формация 
парагенетически связана с экструзивно-субвул- 
каническими телами фельзит-порфиров с абс. 
возрастом 41-46 млн. лет.

В рудах этой формации отмечаются сле
дующие парагенезисы минералов: пирит-халько- 
пирит-гематитовый (Привольное. Дзагидзор). тен- 
нангит-энаргитовый (Мец-дзор), галенит-сфале- 
ритовый (Марц, Мовсес, Привольное).

Главными элементами-примесями являются 
золото, серебро, кадмий, редко молибден, висмут, 
теллур, селен. В связи с повышенными концен
трациями золота и серебра некоторые месторож
дения считаются золото-полиметаллическими 
(Марц, Дзагидзор)

Колчеданно-полиметаллические месторожде
ния связаны с серно-медноколчеданными и 
проявляются в колчеданных рудных полях (Ах- 
тала, Алаверди, Шамлуг, Шаумян, Халадж. Гехануш. 
Акопиджур, Андраникиджур, Рудокоп и др )

Месторождения этой формации формиро
вались в условиях островодужных режимов, в 
парагенетической связи с эффузивно-экструзив
ными и субвулканическими породами кислого 
характера Рудоконтролирующими являются 
близмеридиональные (Алаверди, Калан), широт
ные (Шамлуг) и близширотные (Ахтала, Шау
мян. Халадж) разрывные нарушения и сопряжен
ные с ними трещины, а также контакты различ
ного состава

Рудные тела представлены линзами (Алавер
ди, Шамлуг, Ахтала) и жилами, а также зонами 
прожилково-вкрапленной минерализации 
(Шаумян, Халадж, Анкадзор, Марц и др ). Около- 
рудные изменения представлены кварц-серици- 
товыми метасоматитами, пропилитами и вторич
ными кварцитами.

Главными рудными минералами этих фор
маций являются сфалерит, галенит, халькопирит, 
пирит, теннантит, борнит, редко встречаются гер
манит, реньерит, теллуриды, самородное золото, 
серебро, электрум и другие. Характерными эле
ментами руд являются железо, цинк, свинец, медь, 
мышьяк, сурьма, серебро, золото, селен, теллур, 
германии, кадмий, галлий, индий. Свинцово-цин- 
ковое отношение в этой формации составляет 
в среднем 1: 3-5.

Месторождения отмеченных формаций обра
зовались в условиях малых глубин, при средне
низкотемпературных условиях верхнеэоцен
олигоценового времени. Возраст некоторых 
месторождений (Ахтала, Алаверди, Шаумян, 
Халадж, Шамлуг) спорный. Мы склонны к 
молодому возрасту (верхний эоцен-олигоцен).

Железорудные месторождения включают 8 
формационных типов [ 14]. среди которых важное 
промышленное значение имеют скарновые (Раз-

дан), гидротермально-апатит-магнетитовые (Або- 
вян) и титано-магнетитовые (Сваранц).

Скарновая формация железных руд промыш
ленного характера главным образом проявляется 
в Памбакском и Чкнах-Базумском рудных райо
нах (Раздан, Базум, Ахавнадзор, Меградзор и др ) 
Месторождения этой формации образовались в 
зоне контактного ореола Каджеринского, Раздан- 
ского, Ахавнадзорского интрузивных массивов 
с карбонатными (Раздан. Ахавнадзор) и алюмо
силикатными вулканогенными породами (Базум. 
Меградзор). Скарны представлены линзовидны
ми, жилообразными, гнездообразными, лентооб
разными телами. Размер скарновых зон различен 
- мощность нередко составляет 65-67 м, протя
женность 150-200 м, нередко до 1100 м (Раздан) 
На глубину оруденение прослеживается на 500 
и более метров

По минеральному составу выделяются гра- 
нат-магнетитовые, гранат-апатит-магнетитовые 
типы руд. Характерными элементами скарновых 
руд являются железо, титан, ванадий, кальций, 
кремний, алюминий, магний, кобальт, никель, цинк, 
медь.

Апатит-магнетитовые руды размещены в мо
лодых андезитовых порфиритах и андезито
дацитовых экструзивно-эффузивных породах 
Они представлены дайкообразными. линзовидны
ми и жилообразными телами, размер которых 
варьирует в широких пределах - мощность от 
8 до 25 м, простирание- до 600 м, на глубину 460- 
550 м.

• По минеральному составу выделяются апати
товые, апатит-магнетитовые. массивные магнети
товые, скаполит-магнетитовые руды Развиты так
же магнетит-карбонатные, кварц-карбонат-пирито- 
вые, биотитовые и карбонатные прожилки.

Для руд характерны массивные, прожилко- 
вые, брекчиевые, брекчневндные, вкрапленные 
текстуры В составе руд установлены магнетит, 
апатит, скаполит, рутил, ильменит, гематит, эпидот, 
биотит, актинолит, пирит, карбонаты и другие 
минералы. Характерными элементами руд яв
ляются титан, магний, фосфор, хлор. фтор, марганец, 
вольфрам, хром, никель, ксбальт, нередко про
являются свинец, серебро, германий, цирконий, 
скандий и редкоземельные элементы

По возрасту апатит-магнетитовые руды яв
ляются наиболее молодыми образованиями, с 
абсолютным возрастом 6-7 млн. лет Парагенети
чески они связаны с субвулканическими анде- 
зито-дацитами и формировались на малых глу
бинах, при высоких температурах.

Магматические титаномагнетитовые руды 
(Сваранц) представлены титаномагнетитовыми 
оливинитами и пироксенитами, размещенными 
среди дифференцированных ультраосновных и 
основных пород эоцен-олигоценового комплекса. 
Морфологически это секущие линзовидные и дай- 
кообразные тела мощностью 60-/0 м. протяжен
ностью 260-280 м (нередко до 1400 м). глубиной 
распространения 800 и более метров.

В минеральном составе руд участвуют ильме- 
номагнетит. магнетит, оливин, пироксен, шпинель, 
плагиоклаз, серпентин. Руды комплексные и от
личаются повышенным содержанием титана, же
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леза, ванадия, марганца, магния, никеля, кобальта.
Более 50% геологических и прогнозных 

запасов железных руд республики падает на эту 
формацию.

В образовании и локализации руд этой фор
мации главная роль принадлежит дифференци
рованным ультраосновным и основным породам и 
их прототектоническим структурам. Руды обра
зовались в эоцен-олигоценовое время, при 
высоких температурах.

Колчеданные формации руд проявляются во 
всех структурно-металлогенических поясах 
территории республики, значительно преобладая 
в Алаверди-Капанском поясе.

Почти всегда колчеданное оруденение при
урочено к вулканогенно-осадочным толщам, 
слагающим вулкано-тектонические сооружения. 
Оно связано с поствулканическими и постсклад
чатыми субвулканическими штоками и дайками 
порфировых пород преимущественно кислого 
состава (Алаверди, Шамлуг, Капан, Анкадзор, 
Ахтала, Тандзут, Черная речка, Желтая речка, 
Чибухли, Спасакар. Мгарт, Агви и др ), мел- 
эоценового времени.

По соседству руд, возрасту и условиям обра
зования колчеданные месторождения подразде
ляются 119] на серноколчеданные (Тандзут, Чер
ная речка, Желтая речка), медносерноколчедан
ные (Алаверди, Шамлуг, Капан. Анкадзор. Чибухли), 
колчеданно-полиметаллические (Ахтала, Дзагид- 
зор, Марц, Дзорагэс и др )

Благоприятными структурными факторами 
локализации колчеданного оруденения являлись 
вулкано-тектонические постройки, межфор
мационные и внутриформационные зоны от
слаивания пород, тектонически и гидротермально 
переработанные породы. По морфологическим 
признакам рудные тела подразделяются на лин
зообразные и штокообразные (Тандзут, Алаверди, 
Шамлуг, Ахтала) жилы и штокверки прожил- 
ково-вкрапленнои минерализации (Алаверди, 
Шамлуг. Капан. Анкадзор. Агви, Мгарт, Когес, Тиг- 
ранаберд и др.) Почти на всех месторождениях 
колчеданной формации отмечается многостадий
ность рудообразования Интенсивно проявлена 
кварц-пиритовая, кварц-карбонат-пирит-халькопи- 
ритовая. кварц-карбонат-халькопиритовая стадии 
минерализации. На отдельных месторождениях 
проявлены также полиметаллическая (Алаверди, 
Шамлуг, Ахтала), медно-мышьяковая (Капан, Мец- 
дзор, Каварт), баритовая и карбонатная стадии 
минерализации (Капан, Алаверди, Шамлуг и др ).

Руды колчеданных месторождений харак
теризуются многообразием минеральных видов. 
В них установлены халькопирит, пирит, борнит, 
сфалерит, галенит, халькозин, энаргит, теннантит, 
люцонит. теллуровисмутин, тетрадимит, висмутин, 
гессит, виттихенит, эмплектит, германит, реньерит, 
самородные золото и серебро, сульфовисмутиты 
меди, висмута и серебра, штромейерит, акантит, 
ялпаит, стефанит и др.

Руды отличаются достаточно высоким со
держанием селена, теллура, золота, серебра, кадмия, 
галлия, германия, индия, висмута.

Минеральный состав, структурно-текстурные, 
геохимические, структурные, физико-химические 

условия минералообразования и другие признаки 
указывают на образование руд в средне-низко- 
температурных и малоглубинных условиях.

Типичными примерами медноколчеданных 
месторождений являются Алавердское, Шамлуг- 
ское и Капанское. Главной рудоконтролирующей 
структурой Алавердского месторождения явля
ется меридиональный разлом, который с варьи
рующей мощностью простирается на 5-6 км. а 
по падению - на 1000-1300 м.

Наиболее благоприятными для локализации 
оруденения являются туфобрекчии, пепловые ту
фы, кварцевые кератофиры. Экранирующими 
являются агломераты. На месторождении изу
чены, описаны и частично обработаны 40 рудных 
тел. Штоки и линзы по простиранию просле
жены на 100-180 м, по падению - 90-190 м, при 
мощности 10-15 м В составе руд выделяются 
серноколчеданные, медноколчеданные и полиме
таллические рудные парагенезисы. Протяжен
ность жил и зон составляет от 80 до 800 м, при 
мощности 0,3-0,5 м для жил, 1-5 м (до 15 м) для 
зон. По падению они прослеживаются на 250- 
300 м

Основным структурным элементом контроля 
оруденения на Шамлугском месторождении 
является Шамлугский широтный разлом со 
своими сопряженными нарушениями северо- 
восточного направления. Наиболее крупные 
штоки и линзы образовались на контакте пиро
кластических туфов, кератофиров и кварцевых 
кератофиров с экранирующими альбитофирами. 
На месторождении выявлено около 60 рудных 
тел (штоки, жилы, зоны) с размерами 30-200 м 
по простиранию и 8-150 м - по падению для 
штоков, до 200 и более метров - для жил и зон, 
при мощности 3-4 до 10 м

В строении Капанского месторождения 
участвуют средне-верхнеюрские вулканогенные 
породы. В структурном отношении для локали
зации оруденения на Капанском месторождении 
важное место принадлежит Мецмагаринскому 
разлому и северо-западным разрывам Уста
новлено более 450 жил с простиранием 100-250 
м, при мощности 0,1 -0,5 м (1-2,5 л в раздувах), а 
также более 10 штокверковых участков.

В рудах представлены серноколчеданные, 
медноколчеданные, медно-мышьяковые, поли
металлические парагенезисы рудной минерали
зации.

Типичным примером серноколчеданных руд 
является Тандзутское месторождение, которое 
локализовано в среднеэоценовых порфирах, пор
фиритах, туфах, туфобрекчиях и туфопесчаниках.

Серноколчеданное оруденение представлено 
тремя линзами размерами, по простиранию на 
140-560 м, при мощности 20-40 м и по падению 
Ю-70 м В составе руд установлены сернокол
чеданные и слабо-полиметаллические типы руд. 
Полиметаллические руды с повышенным содер
жанием золота и серебра установлены на 
участках Акопиджур и Андраникиджур Среднее 
содержание золота в серноколчеданной руде 
составляет 1,06 г/т, а серебра- 7,0 г/т.

Серпоколчеданные руды характеризуются 
содержанием железа, золота, серебра, селена, серы 



и теллура и могут представить практический 
интерес по этим элементам

Кроме описанных формаций и месторожде
ний второстепенное значение имеют хромитовая, 
марганцовая, стибнитовая, ртутная, реальгар-аури- 
пигментовая формации руд.

Хромитовая формация руд представлена 
небольшими месторождениями (Джил, Шоржа, 
Дара, Бабаджан и др ), приуроченными к зоне 
развития ультраосновных пород |11). Хромито
вые месторождения относятся к гистеромагма- 
тическим и сегрегационным

Перспективы хромитового оруденения свя
заны с массивами ультраосновных пород, поэтому 
следует провести детальные работы в их преде
лах.

Среди марганцовых месторождений выделя
ются [20] глубоководные и мелководные эксга- 
ляционно-осадочные (Севкар-Саригюх, Калача, 
Сваранц и др.), эксгаляционные (Мартирос, 
Барцратумб, Цахкуняц) и гидротермальные (Кар- 
мрашен. Дебед, Горадис), которые изучены не
достаточно и их перспективы пока не ясны.

Стибнитовая формация развита слабо (Ама- 
сия, Сотк, Азатек. Марджан и др.) На Амасийском 
месторождении сурьмяные руды проявляются с 
реальгар-аурипигмептовыми, а на Соткском, 
Азатекском и Марджанском месторождениях 
сурьмяная минерализация участвует в составе 
комплексных золотосодержащих руд и представ
ляет интерес по содержанию золота, серебра и 
др элементов. Самостоятельные проявления 
стибнитовых руд практического интереса не 
представляют

Ртутная формация руд представлена неболь
шими рудопроявлениями на северо-восточном 
побережье оз.Севан, в бассейне рр Веди и Мар- 
цигет (5,11,13). Перспективы ртутного орудене
ния не ясны по причине слабого его изучения.

Реальгар-аурипигментовая формация имеет 
очень слабое проявление (Амасия, Сотк и др.) и 
никакого практического интереса не представ
ляет.

Большие требования предъявляются к рас
ширению минерально-сырьевой базы хрома, мар
ганца, сурьмы, ртути мышьяка Рудопроявления 
этих металлов изучены слабо, и не все законо
мерности их металлогении выявлены. Не выяс
нены и вопросы их генезиса и перспективной 
оценки.

В изучении рудных месторождений респуб
лики необходимо широко применять геофизи
ческие и геохимические методы поисков и раз
ведки Серьезные задачи стоят перед технолога
ми, которые должны разработать рациональные 
методы обогащения и извлечения не только 
главных компонентов руд, но и ценных примесей- 
Р1, РН, Ре, Ов, Бе, Те, Вй СН, Аи, Ае и других.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՖՈՐՄԱՑԻԱՆԵՐԻ 
ՀԱՐԹԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱՅՆԱՑՄԱՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Շ. Հ. Ամիըյւսն, Ա. II. ՖարամսւգյանԱմփոփումՀոդվածում քննարկվում են Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հանքային ֆորմացիաների4 ւզղինձ-մոլիբդենային, ոսկու, բազմամետաղ, երկաթի, կոլչեդանի հանքավայրերի առաջացման ու տեդայնացման հարցերը: Հանքավայրերը դասակարգված են ըստ ֆորմացիոն տիպերի և դրանց համար բերված են երկրաբանական, կառուցվածքային, միներալային, երկրաքիմիական և ստրուկտուր- տեքստուրային առանձնահատկությունների բնորոշումները: Տվյալներ են բերվում նրանց հասակային փոխհարաբերությունների, մագմատիգմի հետ ունեցած կապի և այլ հարցերի մասին: Բերված տվյալները հաստատում են այն միտքը, որ Հայաստանի տարածքի համար կարևոր ու գլխավոր են հանդիսանում պղինձ-մոլիբդենային, ոսկու, երկաթի, կապարի ու ցինկի, պղինձ-ծծումբ- կոլչեդանային ֆորմացիայի հանքավայրերը: Մանգանի, քրոմի, սնդիկխ անտիմոնի, մկնդեղի հանքավայրերը թույլ են ուսումնասիրված և նրանց գենեցիսի ու հեռանկարների հարցերը դեռևս պարզաբանված չեն: Յուրաքանչյուր ֆորմացիայի ու հանքավայրի չպարզաբանված հարցերի ու հեռանկարների գնահատման համար առաջարկվում են երկրաբանական, երկրաքիմիական ու ար աշխատանքների յուրահատուկ, մանրակրկիտ ու երկարատև կատարումներ:
GEOLOGICAL CONDITIONS OF FORMATION AND LOCALIZATION 
OF THE MOST IMPORTANT ORE FORMATION DEPOSITS IN THE 

REPUBLIC OF ARMENIA

Sh. H. Amiryan and A.S. Faramazyan

Abstrac t

In the article, we consider geologic conditions of formation and localization of the most impor
tant ore formation deposits in the Republic of Armenia. The presented studies allowed definition of 
genetic and tormational belonging of the deposits, their distinct features, ore mineralization rate, 
perspectives and subdivision of the deposits bv the tvnes of formation as wnll ae rnllpntinn riotn ««posits by the types of formation, as well as collecting data on 
material composition of the ores, main ore elements and most important admixtures required for 
complex processing of ores of each formation.


