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Определение малых количеств элементов в разновозрастных и ра ;- 
нехарактерных формациях и фациях пород может служить основанием 
выделению тех из них, которые участвовали в специализации магмати
ческих очагов в отношении того или иного типа рудной минерализации.

Данные по геохимии золота в породах и породообразующих минера
лах очень скудны, что связано с трудностями аналитического определе
ния малых количеств золота. В последние годы разработка нейтронно- 
активационного и других чувствнтезьных видов анализа позволяет опре
делить кларковые и нижекларковые концентрации золота в осадочных и 
изверженных породах и их минералах. Изучение поведения золота в по
родах представит дополнительные данные для разрешения ряда вопро
сов петрогенезиса, геологических условий образования золоторудной ми
нерализации и связи оруденения с магматическими комплексами.

Для изучения были выбраны: Зодское, Меградзорское и Лнчкваз- 
Тейское месторождения, расположенные в различных структурно-метал- 
логенических и тектоно-магматических зонах со своими характерным । 
формациями и фациями пород и металлогенией (’ -2)

Зодское месторождение расположено в Севано-А.масийской зо
не с преимущественным развитием пород основной-ультраосновной фор
мации, прорывающих меловые и эоценовые вулканогенные, вулканоген
но-осадочные и осадочные отложения. Отмеченные породы перекры
ваются мноплионеновыми лавами и лавобрекчиями. По молодым ра ■ 
рывам внедрялись дайки и штоки липарит-порфира, диорнт-порфнрита. 
кварцевого диорнт-порфирита. Парагенетическая связь оруденения 
последними устанавливается геологическими взаимоотношениями, ус
ловиями локализации и геохимическими особенностями пород и руд. В 
отмеченных породах содержание Аи, Ар, 7п, Си. РЬ, 5Ь, Вц Аь, т. е. 
главных элементов руд превышает кларк аналогичных пород в несколь
ко раз. Полученные нами данные по Зодскому рудному полю показыва
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ют, что концентрация золота в перидотитах и серпентинитах ниже клао- 
ка в 8—17 раз (0,0003—0,00065 г/т), и габбро-6 раз (0,00071 г/т).

В плагнограннтах, являющихся днффереицнатами габбровон магмы, 
местный кларк золота составляет 0,0005 г/т, при этом в роговообманко
вых—0,0008 г/т, а слю хнстых 0,0003 г/т. В роговообманковых линари
тах содержится столько золота, сколько в роговообманковых плагиогра- 
нитах.

Концентрация золота низка также в нижне-сенонских вулканогенных 
породах (0,00043 г/т). (.только же золота находится в карбонатных по
родах.

Низкими концентрациями золота характеризуются базальты 
(0,0006г/т), дациты (0,0005 г/т) и липариты (0,0003 г/т) миоплионе- 
нового структурного яруса.

В эпидот-преннтовых прожилках измененных габбро и их лампрофи
рах, концентрация золота составляет 0,0014 г/т.

Только в породах даек липарит-порфира и диорит-порфирига кон
центрация золота составляет 0,0203 г/т, что превышает кларк соответ
ствующих пород в 5 раз.

Из приведенных данных следует, что основные дифференциаты 
магмы характеризуются сравнительно более высоким содержанием зо
лота, чем средние и кислые. Эти данные находятся в соответствии с вы
водами 10. Г. Щербакова (3). Кроме того, они показывают, что сущест
вующие формации пород с ннжекларковыми содержаниями золота не 
могли участвовать в специализации более молодых магматических оча
гов в отношении золоторудной минерализации. Отсюда следует, что в 
магмообразовании и геохимической специализации магматических оча
гов, поставляющих магму для штоков и даек, участвовали породы фун
дамента базальтоидного характера. Подтверждением этому являются 
парагенезисы золота в рудах месторождения («• ), где оно ассоцнрует 
главным образом с А к. Ре, Си. 2п, №, Со, 8Ь, РЬ, В), А§, Те т. е. с таким.։ 
элементами, частный кларк которых в породах основного характера вы
ше, чем кислого (7). Конечно не исключена возможность мобилизации и 
переотложения золота и сопутствующих элементов высоконагретыми и 
активными растворами из вмещающих пород верхних структурных яру
сов.

МеградзорсКое месторождение расположено на стыке Сева- 
но-Амасийской и Памбак-Зангезурокой струкгурно-металлогенически.х 
зон, что обусловило проявление в характере оруденения черт металлоге
нии и той и другой зоны.

В геологическом строении рудного поля участвуют древние ме
таморфические сланцы, туфы, туфобрекчин, мраморы; меловые, эоцено
вые и мноплиоценовые песчаники, известняки, порфириты, туффиты, ту 
фобрекчйи, андезиты, андезнто-базальты, пемзы, обсидианы, прорван
ные в различных структурных ярусах палеозой-допалеозойскими, мело
выми, эоценовыми и олигоцен-мноценовымн граннтоидами, монцонита
ми, граиосиеннтами и сиенитами, со своими жильными дифференцна- 
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Самыми молодыми породами, носящими влияние гидротермальное» 
метасоматоза и рудной минерализации, являются граноаиеннты, сиенит- 
порфиры, минетты и зпабазовыс дайки. Связь золоторудной минерал», 
тапни с отмеченными породами доказывается пересечением их кварцев»՛ 
рудными жилами, приуроченностью пород и руд к одним и тем жеструк 
турным ярусам, возрастом пород и оруденения, а так же геохимически
ми особенностями пород и руд (6).

Содержание РЬ, 2п. Си, Ар, ЬЬ, А» в указанных породах состава-։ 
ет соответственно: 0,01 0,014, 0,01 0,5, 0,03- 0,4, 0,0001—0,00!. 
0,0002—0.003 и 0,0002—0,018 процентов.

В метаморфических сланцах и вулканитах местный кларк золота 
составляет 0,005 г/т, а в карбонатных прожилках 0,684 г//п. По нашем 
мнению, повышенное содержание золота в породах фундамента являете » 
причиной повышения концентрации золота в более молодых магмати
ческих образованиях. » ՝■ !

В меловых кварцевых диоритах частный кларк золота (0,022 г/т> 
превышает кларк аналогичных п родвбраз. Такими же концентрациям՛։ 
характеризуются лвмпрофировые и гранит порфировые жилы массиве.»

В среднеэоценовых кварцевых диоритах и гранодиоритах (Агавна- 
дзорского массива) по сравнению с кларком содержится в 3 ра за бол։ 
ше золота (0,0136 г/т), а в более молодых внедрениях массива аляски
тах и граносненнтах 6,3 раза (0,0285 г/т). В сиенитах, слабо изменен 
них сиеннт-порфнрах и монцонитах содержание золота составляет 0,008- 
2.58г//н, а в дайках плапюклазовых порфиритов и минеттах 3,017г/т 
Ясно, что такие аномальные содержания связаны в некоторой степени 
с гидротермальным метаморфизмом пород.

Содержание золота в мноплиоиеновых андезитах составляв։ 
0,027 г/т, а в дацитах—0,075 г/т.

В граносненнтах Гилутского массива определено 0,025 г/т золота, . 
в включениях диоритов и аплитовых жилах 0,01—0,015 г/т. В кварце 
вых диоритах Агверана оно составляет 0,077 г/т, а в аплитах массива 
0,27 г/т. -В Анкаванскнх гранодиоритах содержится 0,004 г/т золота

Как видно, все разновидности пород характеризуются повышенных, 
содержанием золота, чем и объясняется общая зараженность рудных 
фармаций Памбакского и Дилижан-Тандзуского рудных районов золо
том, и наличие большого числа рудопроявлений золота.

Учитывая факт приуроченности золоторудных месторождений >1 
проявлений к выступам древних метаморфических пород с повышенны՝։ 
содержанием золота и разнообразный характер рудной минерализации, 
источником магмообразовапия и следовательно связанной с ним золото 
рудной минерализации мы считаем древние метаморфические породы

Л и ч к в а з-Т е й с к о е месторождение расположен։! в пределах раз
вития пород Мепринского многокомплексного и многофазного плутона

В сложении рудного поля участвуют эоценовые порфириты, их туф’՛1- 
туфобрекчии, прорванные гранодиоритами, кварцевыми диоритами, габ
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брод норм там н и их жильными дифференииагами -аплитами, диорит, 
порфиритами диабазовыми порфиритами и керсантитами.

Золоторудная минерализация связана с наиболее молодой фазой 
интрузивного магматизма, возраст которой по геологическим и геохро
нологическим данным (20,2—24,4 мл. лет) считается ннжнемноцсно- 
вымн (’)■

Породы характеризуются высокими кларковыми содержаниями 
Ли. В), (.и, РЬ, 2п, Аз, 5Ь, .Мо- тех элементов, которые являются глав 
ними в рудных телах.

По данным нейтронно-активационного анализа содержание золота 
в габбро-диоритах составляет 0,129 г/т, диоритех—0,025 г/т, пр а ноя нор•։ 
тах 0.0315 г/т, порфирнровидных гранитах—0,0955 г/т, аплитах— 
0,086 г/т, днорит-лорфиритах—0,059 г/т, а в керсантитах—0,502г/т.

В каолнннзированных, сернцнтнэнрованных и слабо пиритизорован 
пых порфиритах содержится 0,373 г/т юлота. В эпидоте и гулите, обра
зованных за счет порфиритов содержится 0,426 г/т золота, при этом 
0.616 г/т в эпидоте и 0,235 г/т в гулите (марганцовом цоизите).

Как видно, в габбро-диорнтач содержится в 10 раз больше золота, 
чем и гранодиоритах, в лампрофирах в 3 раза больше, чем в аплитах. 
В железистом эпидоте п<> сравнению с магнезиальным цоизитом содер
жится в 2 с лишним раза больше золота. Таким образом, в более веноз
ных и железистых породах и минералах содержится больше Ап. чем ц 
средних, кислых и маложелезнстыч. что 10. Г. Щербаковым (5) объяс
няется сидераденльны мя свойствами золота.

Повышенное содержание «олота в поздних днфференииатах плуто
на и концентрация его в гидротермальных продуктах поздней фа«ы плу
тона свидетельствует о геохимической специализации магматических оча
гов нижнемиоценового субвулканического интрузивного комплекса, как 
н отношении медно-молнбденовой, так и полиметаллической и золото
рудной минерализации.

Как видно, золоторудная минерализация на Лнчкваз-Тсиском место
рождении связана с определенными этапами эволюции Мегрнкского плу
тона. Какие именно формации порол и процессы участвовали в специа
лизации поздних фаз магматизма в отношении медно-молнбденовой, по
лиметаллической и зологор\днои минерализации определить на даннол! 
этапе изучении трудно, можно лишь сказать о возможном участии в спе
циализации магм эоценовых порфиритов, которые местами сохранили ь 
в виде останцев кровли и характеризуются повышенными к* нцентрацн • 
мн золота.

Таким образом, результаты активационного анализа, наряду с лру 
гимн геологическими данными указывают, что золоторудная минера 1н 
зация на Зодском месторождении связана с глубинным магматическим 
очагом. в геохимической специализации которого участвовали породы 
псиовного характера; на Меградзорском месторождении с очагом по 
РОД сиенитов, граносиепнтов, сиенит-порфнров и лампрофиров, в спе
циализации которого в отношении золоторудной минерализации участ-
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повали древние метаморфические породы с повышенным содержанием 
золота, а на Лнчкваз-Тейоком месторождении—с поздними дифферен- 
платами Мегрннского плутона. ' * ■
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