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В настоящей работе рассматриваются геологическая позиция, условия размещения и зональности место
рождений и рудопроявлений медно-молибденового и золото-полиметаллического типов в пределах рудных по
лей действующих горнорудных предприятий юга Зангезурского рудного района Вместе с тем. с целью более 
уверенной прогнозной оценки территории делается попытка установления формационной принадлежности рудо
проявлений со слабо выраженным минеральным составом по типоморфным элементам-примесям в пиритах 
кварц-пиритовой ассоциации.

Изучение закономерностей распределения эн
догенной минерализации в пределах рудных по
лей, ее формационной и генетической принадлеж
ности представляет собой важную задачу и явля
ется необходимым для выяснения ряда вопросов 
как для представления развития рудно-формацион
ных систем, так и увеличения эффективности ло
кального крупномасштабного прогноза. Одной из 
актуальных проблем формационного анализа ору
денения медно-молибден-порфирового типа, пред
ставленного широким спектром сульфидной ми
нерализации, являются граница и объем рудной 
формации.

Этот вопрос особенно актуален для Зангезур
ского рудного района, являющегося основной сырь
евой базой Республики, где наряду с крупными и 
средними по запасам месторождениями медно-мо
либденовой и золото-полиметаллической форма
ций выявлено более 300 рудопроявлений с суль
фидной минерализацией. Большинство из них бы
ло открыто в разные годы геологами УГ Армян
ской ССР. Разведаны и изучены они в различ
ной степени, и формационная принадлежность мно
гих из них является спорной.

Рассматриваемый регион - южный сегмент 
Цахкунк-Зангезурской структурно-формационной 
зоны характеризуется мощным проявлением па
леогенового магматизма с формированием Мег- 

инского плутона, общей площадью более 1200ог 
Карамян и др., 1974) Завершается становление 

плутона позднеколлизионным (ниж миоцен) мно- 
'офазным интрузивным комплексом порфировид
ных гранит-гранодиоритов и несколькими генера
циями предшествующих оруденению даек гра- 
Нодиорит-порфиров (Арутюнян и др., 2002).

Особенностью руд медно-молибденовой фор
мации, представленных широким спектром стадий
но проявленного сульфидного оруденения (Кара
мян, Фарамазян, 1960), является сопровождающий 
их ореол золото-полиметаллической минерализа
ции. Отмеченный тип минерализации нередко ло
кализуется на тех же участках, что и медно-мо- 
либденовое оруденение (одна из минеральных ас
социаций рудного процесса), но может образовы
вать самостоятельные, часто промышленные, 
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скопления на некотором от них удалении.
На тесную генетическую связь медно-молиб- 

денового оруденения с золото-полиметаллическим 
указывают (Карамян,1978) следующие данные 
рудные формации тесно ассоциируют в пределах 
рудных полей и формируются в четко установ
ленной и выдержанной временной последователь
ности; рудные тела этих формаций контролиру
ются одними и теми же тектоническими элемен
тами и нередко локализуются в одних и тех же 
разрывных нарушениях; в рудах золото-полиме
таллической формации отмечается постоянное,
но незначительное присутствие молибденита, в 
рудах медно-молибденовой формации - полиме
таллов. На тех же основаниях (Амирян, 1984) 
установлена тесная генетическая связь этих фор-
мации руд, однако они отнесены к двум этапам 
оруденения.

По И.Н.Томсону (1988), рассматриваемые фор
мации могут соответствовать трем из выделенных 
этим автором четырех групп рудных формаций: 1 
- генетически родственным; 2 - пространственно 
ассоциирующим и 3 - совмещенным Справед
ливо отмечено (Макеев, 1984), что для рудных 
районов, связанных с определенной магматичес
кой формацией, характерен единый рудно-магма
тический комплекс, многообразие минеральных 
типов которого объясняется фациальными пере
ходами в единой колонне рудной зональности

Согласно последним исследованиям (Мелик- 
сетян, 2003), изотопные отношения свинца (‘’“РЬ/ 
^РЬ и ^'РЬ/^РЬ) в рудах месторождений Кад- 
жаран, Тей, Агарак, Личк. представленные на ”ура- 
ногенной” и "торогенной” диаграммах эволюции 
свинца, располагаются вдоль орогенной кривой и 
указывают на смешение мантийных и верхнеко
ровых его источников в орогене в условиях суб- 
дукционной или коллизионной геодинамики 
Преобладающее же расположение руд на отме
ченных диаграммах ниже орогенной кривой, со
гласно авторам, свидетельствует о значительной 
роли мантийного свинца К тому же изотопные 
составы свинца, представленные на диаграмме от
ношений ^РЬ/^РЬ и ^РЬ/^РЬ для месторож
дений Тей, Каджаран. Личк и др , попадают в еди-



ное поле “обычного свинца” (2О4РЬ). В целом, 
приведенные данные по гетерогенности изотопного 
свинца в проанализированных рудах (в частности 
Каджарана) подтверждают существующие пред
ставления о сложности развития рудного процесса 
с участием различных источников рудного вещест
ва.

Ранее вывод о едином первично-мантийном ис
точнике рудного вещества для медно-молибдено
вых и золото-сульфидных месторождений (Каджа- 
ран, Личкваз) на основе данных изотопного состава 
свинца был сделан Б.М Меликсетяном (1989).

По К.А.Карамяну (1978), среди медно
молибденовых месторождений Зангезурского 
рудного района различаются месторождения со 
сжатым и растянутым процессами минерализации. 
Для последних характерно максимальное прояв
ление стадий минерализации (до 10), включая от
носительно поздние - кварц-пиритовую и кварц- 
полиметаллическую. Золото и серебро установ
лены во всех главных сульфидных минералах, где 
они присутствуют в виде механической примеси 
самородного золота и серебра, либо серебросодер
жащих минералов - гессит-петцита (Карамян, 
1983). Максимальные содержания Аи и А£ ха
рактерны для кварц-полиметаллической стадии. 
На Каджаранском месторождении кварц-полиме- 
таллическая стадия проявляется четко и много
ступенчато: здесь выделяются в определенной по
следовательности следующие парагенезисы: пи- 
рит-халькопирит-сфалеритовый, сфалерит-халько- 
пирит-галенит-тетраэдритовый и, наконец, более 
поздний, спорадически проявленный парагенезис 
теллуридов - гессита, петцита, алтаита, теллуро
висмутита, тетрадимита, креннерита и самородных 
элементов. Порядок кристаллизации отдельных 
минеральных парагенезисов в пределах одной 
стадии позволил выявить основную закономер
ность: сульфиды - сульфосоли - теллуриды - 
самородные элементы (Карамян, 1978).

При переходе от относительно ранних про
мышленных стадий к кварц-пиритовой и кварц- 
галенит-сфалеритовой на Каджаранском месторож
дении (Акопян, Мелконян, 1997) отмечается ано
мальный изотопный сдвиг 8 18О (около 4%о),сви
детельствующий о резком увеличении в процессе 
рудообразования метеорной воды и тем самым о 
некотором отрыве во времени формирования этих 
стадий.

В целом, для рудных объектов рассматривае
мых формаций региона характерна однотипная по
следовательность формирования минеральных ас
социаций, причем на медно-молибденовых наибо
лее полно развиты ранние стадии, а на золоторуд
ных - поздние.

Рудные поля и условия 
размещения оруденения

Основные запасы промышленных руд Юж
ного Зангезура (медно-молибденовые месторож
дения Каджаран, Агарак, Личк, Тхкут), золото-по
лиметаллические (Тей-Личкваз, Тертерасар) и 
многочисленные рудопроявления отмеченных 
формаций приурочены к близмеридиональной 
Мегри-Тейской грабен-синклинальной структуре 

(Таян и др., 1998), протяженностью более 20 км 
и шириной до 6 км. С востока грабен ограничен 
кулисно расположенными меридиональными шва
ми, преимущественно восточных падений 75-80°, 
прослеживающимися по бортам р.Мегри. С за
пада рассматриваемая грабен-структура ограни
чена швом Дебаклинского разлома, который на 
этом интервале (в результате и пострудных под
вижек) проявлен наиболее четко, достигая места
ми 55 м мощности. Формирование грабен-струк- 
туры и ее западного шва - Дебаклинского раз
лома произошло на поздних этапах орогенного 
развития области, после внедрения комплекса 
порфировидных гранит-гранодиоритов в ниж
нем миоцене. Последующие сбросо-сдвиговые пе
ремещения по шву Дебаклинского разлома с по
гружением его висячего бока способствовали 
сохранению в пределах грабена крупных остан
цев вулканогенно-осадочных пород среднего эо
цена, а также накоплению континентально-озер
ных образований нор-аревикской толщи мио
плиоцена. Образование грабен-структуры спо
собствовало и сохранению от эрозионных про
цессов месторождений Южного Зангезура.

Известные рудные поля (Каджаранское, Ли- 
чкское, Айгедзорское, Агаракское) в пределах Мег- 
ри-Тейского меридионального грабена представ
лены близкими по площади блоками, разделен
ными широтными зонами разрывов. К таким раз
рывным структурам относятся:

Зона разрывов и повышенной трещинова
тости, ограничивающая Каджаранское рудное по
ле с севера, прослеживаемая в экзо- и эндокон
такте на севере Мегринского плутона;

Зона разрывов, прослеживаемых по широте 
Дебаклинского перевала (Мегринский хр.), на гра
нице Каджаранского и Личкского рудных полей 
трассируется жильными телами вторичных квар
цитов. Этой же структурой ограничиваются на 
юге выходы первых двух фаз гранит-гранодио- 
рит-порфиров Вохчинского массива.

Мегригет-Цавская зона разрывов на границе 
Личкского и Айгедзорского рудных полей. Мег- 
ри гетский (западный) сегмент этой структуры был 
ранее выделен С.С.Мкртчяном (1958).

Системы разрывов прослеживаются по широ
те р.Бугакар и ограничивают на юге Айгедзорское 
рудное поле.

Каджаранское рудное поле. .Медно-молибде- 
новая формация руд представлена крупнейшим 
Каджаранским медно-молибденовым месторожде
нием на северо-западе рудного поля (Карамян, 
1978). Структурный каркас месторождения (Та
ян и др., 2002), сформировавшийся в висячем 
боку Дебаклинского разлома, представлен кру
топадающими (65-85°) широтными и меридио
нальными системами разрывов, которые наряду 
с северо-восточными разрывами контролируют 
растянутый (Карамян, 1978) процесс рудоотло
жения. Важная рудоконтролирующая роль при
надлежит протяженным широтным зонам ле
вобережья и правобережья р.Вохчи, вмещающим 
также и дорудные порфировые дайки (Арутюнян 
и др., 2001; Таян и др., 2003).

Из рудопроявлений с золото-полиметалличес
кой минерализацией выделяются Аткизское на се-
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веро-востоке (зона левобережья) и Пхрутское 
на востоке рудного поля, в верховьях р.Пхрут 
(пис.1) Последнее контролируется меридиональ
ными разрывами восточного борта Мегри-

Рис I Схематическая геолого-структурная карта Мегри- 
Тейской грабен-синклинали (Южный Зангезур).
1 Нижннй-средннй плиоцен: терригенно-озерные отложения; 
2 Нижний эоцен: алевролиты, туфопесчаники, туффиты; 
3 Средний эоцен базальты, андезито-базальты Интрузивные 
образования Верхний эоцен 4 Габбро, оливиновые габбро. 
5 Монцониты, монцодиориты 6 Гранодиориты, граносиениты 
' Микрограносиениты Нижний миоцен. 8 Порфировидные 
гранит-гранодиориты Верхний плиоцен 9 Дациты, андезито- 
даииты (штоки) 10 Дайковые образования II Дебаклин- 
ский разлом 12 Зоны повышенной трещиноватости 13 Раз
рывные нарушения 14 Месторождения (а), рудопроявления 
(б) 15 Медно-молибденовая формация I Каджаран, 2 Личк, 
3 Айгедзор, 4 Тхкут, 5 Агарак., 6 Шорджур. 7 Мегригет. 
8 Хочакар 16 Золото-полиметаллическая формация 9 Тей- 
Личкваз. 10 Тертерасар, 11 Пхрут, 12. Аткиз, 13. Лернадзор, 
14 Меграсар. 15 Кармиркар, 16 Сивадара, 17 Шнатех, 
18 Таштун, 19 Мал-гедик, 20 Чемское, 21 Калер, 22 Тагамир, 
֊3 Джбанд, 24 Гоз-Гоз, 25 Вартанидзор, 26 Аревик. 27 Пуш- 
как. 28 Пирзами

Тейской грабен-структуры. На Пхрутском рудо- 
проявлении выявлено более 20 рудоносных жил 
субмеридионального и северо-восточного прости
раний, мощностью до 0,5 м.

На Аткизском рудопроявлении выделен ряд 
кварцевых жил мощностью до 0,5 м северо-вос
точного простирания и с углом падения 45-50^, 
среди которых выделяется полиметаллическая 
жила в контакте с дайкой керсантита. Мощность 
ее в раздувах более 1,0 м

В рудах выделенных рудопроявлении наряду 
с полиметаллами установлены тонкодисперсное 
самородное золото, а также теллуриды (петцит, 
калаверит и креннерит).

Личкское рудное поле Медно-молибденовое 
Личкское месторождение в пределах одноимен
ного рудного поля расположено в висячем боку 
Дебаклинского разлома на участке, где эта разрыв
ная структура представлена двумя швами - запад
ным и восточным. Месторождение характеризу
ется сжатым процессом минерализации (Карамян, 
1978), слабым развитием молибденового и практи
чески отсутствием полиметаллического оруде
нения

В пределах, рудного поля известно около 
10 рудопроявлении золото-полиметаллическои 
формации, из которых можно выделить Кармир- 
карское рудопроявление (северные отроги 
Мегринского хр ) на участке пересечения внутри- 
блоковых широтного и меридионального разры
вов. Последние вмещают также дайковые тела. 
Представлено рудопроявление кварц-карбонат- 
ными жилами северо-восточного и меридиональ
ного простираний с полиметаллическим оруде
нением. Всего на участке описано около 30 жил 
и зон, из коих в качестве перспективных на зо
лотое оруденение выделены 10.

Тагамирское рудопроявление находится в 
5км северо-восточнее с.Личк. Участок с интен
сивными гидротермальными изменениями распо
ложен в пределах Мегри-Цавской зоны разры
вов Установлено около 10 жил и зон брекчиро
вания северо-восточного простирания с полиме
таллическим оруденением

Айгедзорское рудное поле Этот блок харак
теризуется присутствием близких по масштабам, 
средних по запасам развития медно-молибденовых 
и золото-полиметаллических месторождений, наи
большей сближенностью площадей их формиро
вания и часто общим контролем локальных струк
тур одного и того же генетического типа. Медно- 
молибденовые месторождения Айгедзорского руд
ного поля - Айгедзорское и Тхкутское, в отличие 
от рассмотренных выше, расположены в зоне тек
тонических швов, ограничивающих грабен-синкли- 
нальную структуру на востоке. Оруденение лока
лизовано в северо-восточных системах оперения 
крупного граничного меридионального разрыва 
(Таян и др., 2002). В идентичной структурной об
становке происходило формирование и Тертера- 
сарского месторождения на востоке рудного поля.

Тейское золото-полиметаллическое месторож
дение и его Личквазский участок на западе руд
ного поля сформировались в пределах узкого ме
ридионального блока, ограниченного Дебаклинским 
и Тейским разломами Месторождение представ-
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лено пятью рудоносными зонами (жилы и зоны 
прожилкования), мощностью от 2-3 до 10-15 л< с 
интенсивным гидротермальным изменением Про
стирание северо-восточное с падением на северо- 
запад под углом 65-80° (Амнрян, 1984).

Преимущественно на северо-восток ориенти
рованы также жилы Личквазского участка мес
торождения, сформировавшегося в лежачем боку 
Дебаклинского разлома. Среди них выделяются 
жилы как с кварц-молибденовым, так и золото
полиметаллическим оруденением, что может сви
детельствовать о близких планах деформаций при
их локализации.

Агаракское рудное поле расположено в пре
делах наиболее опущенного, южного блока грабен- 
структуры Одноименное медно-молибденовое мес
торождение локализовано в центральной части 
рудного поля и контролируется Спетринским раз
ломом (аз падения 265-280° и угол 55-75°). Струк
турный контроль оруденения осуществляется 
субпараллельными Спетринскому разлому сис
темами разрывов в сочетании с разрывами ши
ротного и северо-восточного простираний (Таян 
и др., 2002, 2003). Процесс рудоотложения рас
тянутый (Карамян, 1978). Кварц-полиметалличес- 
кая сталия оруденения на месторождении про
явлена относительно слабо.

которых превышают кларковые. Это - М.Со.М, 
Мо,Си,РЬ,Ы,8Ь,А5,7п.А£,Аи;Сг и Бп для пири
тов этих формаций не характерны

В табл 1 приведены средние содержания ти
поморфных элементов-примесей и статистичес
кие параметры распределения содержаний - чис
ленные характеристики среднего квадратичес
кого отклонения содержаний, асимметрии и экс
цесса распределения, позволяющие оценить при
надлежность статистического ряда к нормаль
ному или логнормальному закону распределения 
(Беус.Тригорян, 1973).

Таблица I 
Статистические характеристики содержаний 

элементов-примесей в пиритах медно-молибденовой 
и золото-полиметаллической формаций

В пределах рудного поля не установлены 
представительные золото-полиметаллические ру- 
допроявления Ваграварское рудопроявление к 
северу от месторождения представлено убогой
сульфидной минерализацией.

I

Геохимическая иденти и? икация пиритов
Примечание * - данные спектрохимического анализа в г /т

Для прогнозной оценки рудных полей пред
ставляется важным установление принадлежности 
мелких рудопроявлений (представленных на дан
ном эрозионном срезе слабо выраженным мине
ральным составом или лишь пиритовой минерали
зацией) рассматриваемым промышленным рудным 
формациям В евзи с этим нами проанализирова
но распределение элементов-примесей в пиритах 
кварц-пиритовой стадии, которая является сквоз
ной для рассматриваемых рудных формаций.

Среди рудных минералов кварц-пиритовой 
стадии медно-молибденовой формации кроме пи
рита, составляющего 94-95% рудных минералов, 
отлагаются халькопирит, сфалерит, молибденит; в 
очень незначительном количестве встречаются 
энаргит, люцонит. блеклые руды и самородное 
золото; на месторождениях золото-полиметалли
ческой формации, где пирит составляет 50-75% 
рудных минералов, — халькопирит, сфалерит, реже 
галенит, висмутин, виттихенит, эмплектит, козалит 
(Карамян, 1983; Амирян, 1984). Температурные ус
ловия образования кварц-пиритовой стадии на мес
торождениях медно-молибденовой формации, по 
данным термометрии газово-жидких включений в 
кварце, — в пределах 27О-2ОО°С, на золото-поли
металлических месторождениях (Тей-Личкваз) - 
255-210°С (Карамян, 1978).

Спектральными и спектрохимическими ана
лизами в пиритах руд медно-молибденовой и зо
лото-полиметаллической формаций Зангезура ус
тановлен ряд химических элементов, содержания

Для пиритов различных золоторудных фор-
маций набор элементов-примесей достаточно 
представителен и колеблется от 10 до 26. Типо
морфными являются А£,А8,В1,5Ь,Си,РЬ,7п,5п,Со, 
Сг и №. (Григорян, Ляхович, 2000). Предложенный 
этими же авторами мультипликативный коэффи
циент идентификации рудных формаций по пи
ритам К = (7пСиРЬ А£)/(А5СоСо№), рассчи-
танныи по нашим данным для золото-полиме
таллической формации, равен 3986,9 Для пири
тов медно-молибденовой формации - 286,5. По
лученные коэффициенты идентификации доста
точно контрастны На графике мультипликатив
ного коэффициента для дифференциации форма
ционных типов золоторудных месторождении 
по пириту (Григорян,Ляхович, 2000) проанали
зированные пириты золото-полиметаллической
формации попадают в поле второй - золото- 
карбонатно-сульфидной формации.

Высокие дисперсии содержаний ряда элемен
тов - Mo.Cu.Pb.Zn в пиритах медно-молибде
новой и Zn.Cu.As, в меньшей мере 8Ь. - в пири 
тах золото-полиметаллической формации при их
высоком среднем содержании, показатель того, 
что эти элементы находятся в них в виде тон
кодисперсных включений чуждых минералов 
Этот вывод справедлив в отношении высоких 
содержаний Мо в пиритах медно-порфировой 
формации, в которых выявлены микровключения 
молибденита. Что касается Си.РЬ.гп, то возмож-
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ность их нахождения в виде тонкодисперсных 
включений халькопирита, галенита и сфалерита 
в пиритах обеих формаций требует более де
тального исследования.

Для установления родственных связей и вы
явления формы нахождения элементов в пири
тах, характеризующих объекты двух формаций, 

наряду с вычисленными статистическими харак
теристиками, использовались корреляционный 
(табл.2) и кластерный анализы.

В целом, при значениях коэффициента кор
реляции > 0,50 в пиритах золото-полиметалли
ческой формации обнаруживается больше поло
жительных коэффициентов корреляции, чем в

Таблица 2
Коэффициенты парной корреляции элементов-примесей в пиритах медно молибден-порфировой 

(вверху) и золото-полиметаллической (внизу) формаций

Со Мо Си РЬ л8 БЬ В։ А$ 2п Аи
м 0,76 0,42 0,60 -0,33 -0,26 -0,18 -0,29 -0,33 -0,15 0.01 -0,13
Со 0,44 0,16 0,19 -0,32 -0,47 0,28 -0,30 -0,38 -0,34 -0.36 0,03
Мо -0,42 -0,18 0,57 -0,43 -0,38 -0.32 0.59 0/57 0,18 0,22 -0,13
V -0,16 -0,04 0.46 0,03 0,03 -0.06 -0,17 0.03 0,08 0,38 0,19
Си -0,25 -0,22 0,80 -0,01 0,43 0,32 ■0,27 -0,29 -0.35 0,51 0,27
РЬ -0,11 -0.09 0,54 -0,03 0,61 -0.08 -0,31 0.18 (ХЮ 0,22 0,04

-0,05 -0.03 0,51 -0,03 0,56 0,99 -0,12 0.01 -0,07 -0,17 0,74
ЗЬ -0.23 -0,20 0,62 0,06 0,81 0,03 -0,02 0,86 0,28 0,16 -0,05

_В>_ -0,12 -0.08 0,48 -0,09 0,54 0.98 0,98 -0,05 0.57 0,29 0,22
Аз -0,16 0,02 0,52 0.03 0,76 0,13 -0,04 0,94 0,06 0,18 0.51
2.п -0,33 -0,32 0,08 -0,33 0,39 0,30 0,26 0,25 '0.24 0,22 0.17
Аи _ °’68 -0.02 -0,02 0,14 0,13 0,36 0,39 -0,12 0,35 0.12 000 —■ 1

1
Примечание выделены значимые коэффициенты корреляции

2а 26
Рис 2 Круговые диаграммы корреляционных зависимостей в пиритах: а) медно-молибденовой.
6) золото-полиметаллической формаций

пиритах медно-молибденовой формации, что наи
более наглядно проиллюстрировано на круговой 
диаграмме (рис.2а и 26).

Исследование значимых корреляционных 
связей элементов-примесей в пиритах золото
полиметаллической и медно-молибденовой фор
маций руд позволило установить определенные 
закономерности в распределении геохимических 
ассоциаций этих элементов Среди рассчитанных 
коэффициентов парной корреляции элементов- 
примесей в пиритах наиболее высокие значения 
корреляционной связи обнаруживают:

1) В пиритах медно-молибденовой формации: 
В|-5Ь, Аи-Аё. Со-№. \У-№. Мо-5Ь, Мо-\¥, Мо-Вь

2) В пиритах золото-полиметаллической 
формации: Ар-РЬ.ВЬРЬ, ВРГ£, Аб-$Ь, 5Ь-Си, Си-

Мо, Аз-Си, ЭД-Аи, РЬ-Си, 5Ь֊Мо, ВьСи, РЬ֊Мо.
На круговой диаграмме и дендрограмме, ил

люстрирующих взаимоотношения коррелирующих 
между собой пар элементов-примесей пиритов 
медно-молибденовой формации, отчетливо выде
лились ассоциации элементов М-Со-Ш-Мо, Мо- 
$Ь-Аз-Вй Аи-А5. (рис. 2а и За). Первая ассоциация 
представлена группой сидерофильных элементов, 
в которой парная связь М-Со явно обусловлена 
микровключениями линнеит-зигенита (Карамян, 
1985). Вольфрам в данной геохимической ситуа
ции приобретает сидерофильные свойства.. В са
мостоятельную геохимическую ассоциацию выде
лились полуметаллы Вй 5Ь (висмутин), частично 
Аз. Молибден играет двойственную роль и по
средством парных корреляций Мо-\У, Мо-$Ь, рав-
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ных 0,57, объединяет группы сидерофильных и 
халькофильных элементов.

Отделившаяся ассоциация Аи-А£ подтверж
дает отсутствие каких-либо геохимических свя
зей этих элементов с другими и явно свидетель
ствует о наличии теллуридов в качестве микро
включений. Наименее значимые связи обнару
живают Си, РЬ. 2п. которые встречаются в пиритах 
в виде микровключений халькопирита, сфалерита 
и реже галенита.

На круговой диаграмме и дендрограмме 
(рис 26.36), иллюстрирующих корреляционные 
связи элементов-примесей пиритов, принадлежа
щих золото-полиметаллической формации, уве
ренно фиксируются две геохимические ассоциа
ции элементов - Си-ЗЬ-Аэ и РЬ-А£-Вц которые 
связаны между собой сильной корреляционной 
связью в паре РЬ-Си.. В описаниях аншлифов 
с рудами полиметаллической формации в пири
тах в качестве основных микровключений опи
саны теннантит-тетраэдрит, энаргит-люцонит - 
первая ассоциация, а также ширмерит и козалит 
- вторая ассоциация

Корреляционные связи элементов с высокой 

положительной зависимостью > 0,7э в моно
минералах дают представление о типе минераль
ных соединений, образующих микровключения 
в пиритах рассматриваемых формаций; повы
шенные же содержания элементов-примесей в 
пиритах отражают масштабы развития минераль
ных ассоциаций (удельная доля), определяющих 
принадлежность объектов соответствующим 
рудным формациям. Наиболее обогащены эле
ментами-примесями пириты золото-полиметалли
ческой формации: Ав, Си и Аи увеличиваются на 
порядок в сравнении с пиритами медно-молиб- 
деновой формации. В пиритах медно-молибдено- 
вой формации основные микровключения обра
зуют сульфиды и теллуриды; в пиритах золото
полиметаллической формации основное значение 
приобретают сульфосоли, что свидетельствует о 
сульфатной среде минералообразования Среда 
осаждения для пиритов медно-молибденовой 
формации характеризуется более высоким потен
циалом серы; в то же время играют роль кис
лотно-основные характеристики гидротермаль
ных растворов, вследствии чего проявляются си- 
дерофильные свойства элементов

Со 41 МовЬ В1 Аз Аи Ад РЬ Си 2п
За

Рис 3 Дендрографические схемы распределения элементов-примесей в пиритах (а) медно-молибденовой 
и (6) золото-полиметаллической формаций.

Обсуждение и некоторые выводы

В пределах выделяемых рудных полей наме
чается определенная закономерность в размеще
нии объектов медно-молибденовой и золото-по
лиметаллической формаций. В северных блоках 
(Каджаранское и Личкское рудные поля) медно- 
молибденовые месторождения и рудопроявления 
тяготеют к западному ограничению Мегри-Тей- 
ской грабен-структуры и размещены непосредст
венно в экзоконтактовой зоне порфировидных 
гранитоидов Вохчинского массива. Между тем, 
отдельные рудопроявления (Мегригетское и 
Шор-джурское) этой же формации локализова
ны в порфирах и подчинены поперечной Мегри- 
Цавской разрывной структуре. Золото-полиме
таллическая формация в пределах рассматрива
емых рудных полей представлена лишь рудопро- 
явлениями. Тяготеют они к восточным швам, ог
раничивающим грабен-структуру, а также к зо

нам широтных разрывов на пересечениях их с 
меридиональными и северо-восточными струк
турами.

Южнее, в Айгедзорском блоке, средние по 
запасам золото-полиметаллические и медно- 
молибденовые месторождения и рудопроявления 
размещены сравнительно компактно. Медно-мо- 
либденовые - Айгедзор, Тхкут, а также Тертера- 
сарское золото-полиметаллическое месторожде
ния приурочены к разрывам восточных швов 
грабен-структуры. Западные же системы субме
ридиональных разрывов, среди которых выделя
ются Дебаклинский и Тейский разломы, контро
лируют Тейское золото-полиметаллическое мес
торождение, локализованное в оперяющих их 
северо-восточных системах.Также ориентирована 
большая часть жил Личквазского участка Тей- 
ского месторождения в лежачем боку Дебак 
линского разлома.

Спетринский разлом - меридиональная маг
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Мо-рудоконтролирующая структура Агаракского 
медно-молибденового месторождения прослежи
вается в центральной части южного из рассмат
риваемых блоков, на значительном удалении от 
шва Дебаклинского разлома.

В целом, размещение рудных объектов и 
контролирующих оруденение субмеридиональ
ных разрывов дает основание заключить о не
сколько отличающихся локальных тектоничес
ких обстановках в пределах рассматриваемых 
блоков. Этим, по-видимому, можно обяснить акти
визацию в период рудоотложения отдельных 
фрагментов, кулисно проявленных в пределах 
грабена субмеридиональных рудоконтролиру
ющих разрывов. При этом, как это наблюдается 
в Айгедзорском блоке, контроль оруденения 
средних по запасам рудных месторождений од
ной и той же формации (золото-полиметалли
ческой) осуществлялся разрывами как западного, 
так и восточного бортов грабен-структуры. 
Смещение разрывов, контролирующих средние 
по запасам месторождения обеих формаций, к 
центру и востоку грабена более характерено для 
южных из рассмотренных рудных полей. Отме
ченное справедливо и для Агаракского рудного 
поля на юге. Слабое же развитие золото-поли
металлической минерализации может свиде
тельствовать, помимо других возможных факто
ров. о снижении тектонической активности, или 
резком изменении поля напряжений в блоке, в 
период ее локализации.

Попытка идентификации месторождений мед- 
но-молибденовых и золото-полиметаллических 
формаций посредством пирита обнаруживает на
бор одних и тех же элементов-примесей в них, 
различающихся: 1) количественными характе
ристиками содержаний элементов-примесей; 
2) характером корреляционных связей между 
отдельными элементами; 3) природой тонкодис
персных включении ~ сульфидов и теллуридов 
в пиритах кварц-пиритовой стадии медно-молиб- 
деновой формации и сульфосолей БЬ, Вц РЬ в 
пиритах той же ассоциации золото-полиме
таллической формации.

Исследования по изучению зональности ру
доотложения на месторождениях медно-молиб- 
деновой формации показали, что основным фак
тором наблюдаемой зональности и распреде
ления главных рудных элементов является по
следовательность тектонического раскрытия ру
долокализующих структур, наряду с зональнос
тью рудоотложения, обусловленной последова
тельным отложением из растворов различных 
парагенетических ассоциаций Незначительная 
разница гипсометрических отметок медно-молиб
деновых и золото-полиметаллических рудных 
объектов, характер их размещения свидетельст
вуют о латеральной зональности их проявления. 
Основная роль в пространственном разделении 
рудной минерализации может быть отведена 
дифференциации солевой нагрузки гидротермаль
ного флюида во времени, а также резкому воз
растанию потенциала кислорода рудообра
зующей среды (Акопян, Мелконян, 1997).
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ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋԱՆԳԵՋՈՒՐԻ ՊԴԻՆՁ-ՄՈԼԻՐ-ԴԵՆԱՅԻՆ ԵՎ 
ՈՍԿԻ-ՔԱԶՄԱՄԵՏԱԴԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՖՈՐՄԱՑԻԱՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ 

ՀԱՐՑԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ՀԱՆՔԱԵՐԵՎԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՆՈՒՅՆԱՑՄԱՆ 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԸՍՏ ՊԻՐԻՏՆԵՐՈՒՄ 

ՏԱՐՐ-ԽԱՄՆ11ՒՐԴՆԵՐԻ

Ո-. Ն. Տայսւէւ, Մ. Ա. Հարությունյան, Ա. Ե. Հովհաննիսյան

Ամփոփում

Ներկայացվող հողվածում դիտարկվում է Հարավային Զանգեզուրի հանքաին դաշ
տերում Աս-\4օ և Au-pшqմшմեlnшղшյին հանքավայրերի երկրաբանական ղիրքր, տե
ղաբաշխման պայմանները և զոնալականությունը: Տարրերի տեղաբաշխումը կվարց-պի- 
րիտային փուփ պիրտներում հիմք է հանդիսանում պարզաբանելու հանքաերևակումների 
ֆորմացիոն պատկանելիությունը:

TO THE PROBLEM OF DISLOCATION OF COPPER-MOLY BDENUM 
AND GOLD-POLYMETALLIC FORMATIONS IN SOUTH ZANGEZOUR 
AND OPPORTUNITIES FOR SMALL ORE DEPOSIT IDENTIFICATION 

THROUGH ELEMENTS-ADMIXTl’RES IN PYRITES

R. N. Tayan, M. A. Harutyunyan, A. E. Oganesyan

Abstract

The article covers geological position, conditions of dislocation and zonality of deposits and small
ore der sits of copper-molybdenum and gold-polymetal he types within the bounds of operating min
ing enterprises m the south of the Zangezour ore region. For more precise prognostic assessment of 
the territory, an attempt is made to establish the formation attribution of small ore deposits with poor- 
pronounced mineral composition by typomorphic elements-admixtures in pyntes of quartz-pynte 
association.
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