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ХШ том "Геология СССР" -  Армянская ССР состоят из двух частей. Пер
вая посвящена геологическому описанию территории Армянской ССР, вторая -  
полезным ископаемым. В последней обобщены результаты многочисленных геоло
гопоисковых и геологоразведочных работ, проведенных в основном за  время 
Советской власти, которые привели к значительному расширению масштабов це
лого ряда ранее известных месторождений полезных ископаемых (медь, молиб
ден, полиметаллы, золото и др .) и открытию новых полезных ископаемых (алю
миниевое сырье, титан, ртуть и д р .) .

В связи с раздельным изданием второй части тома в открытой и закры
той печати, данная книга охватывает лишь часть полезных ископаемых -  место
рождения цветных, благородных и редких металлов, проявлений бора и пьезо
оптического сырья. В работе даны также сведения по гидрогеологии и инженер
но-геологическая характеристика территории республики.

Иоходя из сложности геологического строения Армении, существует мно
жество различных точек зрения на генезис, структуру и металлогению региона, 
однако авторы книги, приводя ту или иную концепцию, основывались главным 
образом на фактическом материале.

Первая, вводная, глава, освещающая некоторые вопросы металлогении 
Армения, составлена в полном соответствии со схемой стратиграфии, магматиз
ма и тектоники, приведенной в  первой чаоти тома. Наиболее детально описы
ваются промышленные месторождения меди, молибдена, полиметаллов и золота. 
Народу с этим, даются краткие описания незначительных месторождений и про
явлений, часто сведенные в таблицы.

Данные о запасах месторождений приведены по состоянию на 1/1  1972 г . ,  
согласно опубликованным ВГФ балансам.

В главе "Гидрогеология" авторы, кратко останавливаясь на вопросах 
формирования и закономерностей распределения подземных вод (имеется в изда
нии XI том ’'Гидрогеология ССР" (Армянская ССР), дают сводку о естественных 

'  ресурсах вЬд, их эксплуатационных’ запаоах и водоснабжении населения Армян
ской ССР.

В работе принимал участие большой коллектив авторов, в основном сот
рудников Управления геологии Совета Министров Армянской ССР, непосредствен
но занимавшихся изучением и выявлением описываемых месторождений.

Вторая часть тома подготовлена к печати тематическим отрядом Геолого- 
геофизической экспедиции в составе Ю.Т.Никулиной, Л.А.Акопяну О.А.Огааян и 
Е.О.Пидкян под непосредственным руководством начальника экспедиции К.А.Мкрт
чяна. Общее научное редактирование сводной работы по полезным иокопаемым 
выполнено начальником Управления Совета Министров Армянской ССР Э.Х.Гуляиом.

Настоящая работа долина рассматриваться как обобщающая сводка данных . 
по полезным ископаемым, полученных за  определенный период исследований.



ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ АРМЯНСКОЙ ССР

По особенностям геологического строения территория Армении представ
ляет собой типичную вулканогенную область, составляющую небольшую часть 
Средиземноморской складчатой зоны альпийского возраста. Широков развитие в 
ее пределах осадочных, вулканогенно-осадочных, магматических и метаморфи
ческих образований с сопутствующим им комплексом рудных и неметаллических 
полезных ископаемых, строительных материалов и минеральных источников, 
сформированных на разных этапах тектонического развития Армянской складча
той зоны, выдвигают территорию Армении в ряды наиболее интересных и ориги
нальных геооинклянальяых облнотей, издавна привлекавших внимание исследова
телей.

Первые геологические исследования на территории Армении были проведе
ны Г.Абихом в середине XIX столетня. Целеустремленное изучение минеральных 
реоуроов на территории республики начато лишь после советизации и первый 
этап его становления неразрывно связан с именами К.Н.Паффевгольца (1939ф),
В.Г.Грушевого (1900^$, 1905), В.Н.Котляра (1929ф, 1931), А.В.Кржечковско- 
го (1930ф, 1931}.

Широкий размах геологических исследований по выявлению закономерно
стей распределения полезных ископаема на территории республики связен с 
созданием в 1935 г . ,  под руководством О.Т.Карапетяна, научного центра -  
Института геологических наук, вошедшего впоследствии в систему Армянского 
филиала АН СССР и организованного в 1903 г .  на базе Горного отдела при ВСНХ 
Армении Армянского геологического управления. С этого периода изучением, 
поисками я разведкой полезных иокопаемых по различным видам сырья занимает
ся огромный коллектив геологов Армении и научных центров Союза.

Вопросы металлогении Армении широко освещены в работах Й.Г.Магакьяна 
(1954), й^Н.Паффенгольца (1943), А.Т.Асланяна (1958) и др. Исследования по 
геологии, иегиатнаму и металлогении различных районов проведены О.С.Степа- 
нявом, С.С. Мкртчяном, Б.С.Вардапетяном, С.А.Мовсесяном. Сводные работы по 
м агттязм у составлены С.И.Баласаняном (1967) н К.Н.Паффенгольцем (1970); по 
исследованию минеральных вод -  А.П.Демехияым (1940), Н.И.Долухановой (1956),
А.А.Тер-Мартиросявом (1968) и другими наследодателями.

Обобщениечрезультатов коллективных доследований последних лет дано в 
тт.-гтг томе "Геология СССР" *  Армянская ССР ч .1 , к которому приложены геологи
ч е с к и  я тектонячеокая карты Армении в масштабе 1:600 000 (редакторы А.Т.Ас- 
ланян, А.А.Вегуни, 1970). Указанная работа положена в основу нижеприводимо
го тектонического и металлогенического райониоования Армения. При этом уч-



тены также современные аспекты металлогении складчатых областей, нашедшие 
свое отражение в работах В.И.Смирнова, В.Е.Хайна, Е.А.Радкевич, И.Г.Мага- 
кьяна, Г.А.Твалчрелидзе и других исследователей.

В тектоническом отношении Армения входит в состав Тавро-Кавказской 
геосинклинали и представляет собой небольшую часть Средиземноморской метал- 
логенической зоны, которая проходит через Малый Кавказ к юго-востоку в  Иран 
и к северо-западу во внутреннюю Анатолию и Балканы.

По особенностям глубинного строения территория Армянской ССР выявля- , 
ет много общего со строением островных дуг и относится к трехслойному кон
тинентальному типу. Средняя мощность земной коры здесь, по данным Н.К.Кара- 
петян (1955), составляет 52 км. Гравитационное поле характеризуется в це
лом отрицательными аномалиями силы тяжести (в  редукции Бугэ) до 170 млг, 
что указывает на прогибание земной коры в области Малого Кавказа. При этом 
наибольшее црогибание приходится на зону Ахалкалаки-Арагац-Гегамское, на
горье Джермук-Лачин-Горис, к которой приурочены проявления молодого вулка
низма. Согласно исследованиям В.К.Балавадзе, Г.К.Твалтвадзе и других, глу
бина волноводного слоя Гутенберга, в котором предположительно залегают пер
вичные очаги вулканов, составляет 80-100 км, а глубина подошвы верхней ман
тии земли 600-650 км.

Благодаря наличию многочисленных разломов и флексур глубокого заложе
ния, земная кора на территории Армении подразделяется на ряд тектонических 
зон северо-западного простирания. Зоны эти закладывались в разное время и 
развивались на консолидированном фундаменте предположительно докембрийско- 
го возраста (р и с Л ).

Наиболее ранней является Еревано-Ордубадская зона, расположенная на 
юго-западе Армянской ССР. Глубина залегания фундамента в наиболее прогнутых 
частях зоны составляет 4 км. Начало заложения зоны совпадает с верхней си- 
лур-девонской трансгрессией. Главные стадии формирования основных структур 
приходятся на триао-юру, мел-палеоген, палеоген-неоген.

Вторыми по времени заложения являются зоны Сомхето-Карабахская (Ала- 
вердаЧПампадинская) на крайнем северо-востоке и Кафанская на юго-востоке 
республики. Глубина залегания фундамента в наиболее прогнутых частях упомя
нутых зон составляет 3 ,5  км. Начало заложения зон совпадает с тоар-нижне- 
ааленской трансгресоией. Формирование основных структур зон происходило на 
границе средней и поздней юры, поздней юры и раннего мела, позднего мела- 
палеогена.

Третьей по времени заложения является Дрисеванокая зона. Глубина за 
легания фундамента в наиболее црорнутых частях ее составляет 6 км. Время 
заложения зоны по А.Т.Асланя^у (1958) оовпадает с позднеюрской-раннемело- 
вой трансгрессией. ФормирЬвание основных структур зоны происходило на гра
нице позднего мела-палеогена, палеогена-неогена.

Следующей по времени формирования является Мисхано-Зангезурсвая зона, 
глубина залегания фундамента которой в наиболее прогнутых частях составля
ет 3-4 км. Начало ее заложения совпадает с позднемеловой трансгрессией. 
Структура зоны формировалась в несколько стадий, среди «которых решающими 
являются мел-палеогеновая и палеоген-яеогеновая. 1о



РисЛ 1 • Схема донеогеновой тектонической зональности 
Армянской ССР (по А /Г .Асланяну)

1 - Сомхето-Карабахская интрагеоантиклиналь; П -  Присеванская 
интрагеосинхлиналь; Ш -  Мисхано-Зангезурская интрагеоантикли
наль; 1У -  Еревано-Ордубадская интрагеосинрлиналь; У -  Кафан- 
ская интрагеоантиклиналь

О



Выделенные тектонические зоны или автономные интрагеосинклинали раз
новременного заложения и консолидации определяют общий структурный план 
Армянского окладчатого сооружения до позднемиоценового времени. На границе 
позднего миоцена-плиоцена устанавливается общее изменение тектонического 
плана развития области, что отчетливо проявляется в  формировании трех нало
женных структурно-фациальных зон, ориентированных косо к относительно более 
древним. Наложенные структуры отличаются обычно наибольшими отрицательными 
аномалиями и характеризуются проявлением верхний неоген -  четвертичного 
вулканизма базальтоидной магмы.

Ниже приводится краткая геология и закономерности размещения полез
ных ископаемых в сменяющихся с северо-востока на юго-запад структурно-фа
циальных зонах.

С о м х е т о - К а р а б а х о к а я  з о н а  (Алаверди-Шаипадин- 
ская) расположена на северо-востоке территории Армении и в тектоническом 
отношении представляет интрагеоантиклиналь, вытянутую с северо-запада на 
юго-восток. С сбверо-воотока ее ограничивает Прикуринская миогеооинклиналь, 
а с юго-запада -  Присеванокая эвгеооин&линаль• Субстрат зоны представлен 
метаморфической толщей докембрия. В пределах зоны развиты осадочные и маг
матические образования мезозойского, позднемелового и эоценового возраста , 
характеризующиеся определенным пространственным расположением и спецификой 
осадконакооления и эволюции магматизма.

Характерной особенностью зоны является исключительно широкое развитие 
в ее пределах образований юра-неокомского структурно-формационного комплек
са , в составе которого выделяются:

а) нижняя граувакковая формация лейаоа мощностью до нескольких сотен 
метров, которая трансгрессивно залегает на докембрийском фундаменте;

б) известняковая формация верхнего мальма (лузитан-титон) мощностью 
до 600 м;

в) терригенно-карбонатная формация ( верхняя юра-неоком)• К последней 
приурочены промышленные месторождения известняков (Иджеванское, Пушкинское 
и д р .) .

Мезозойские магматические образования, широко развитые в осевой части 
зоны, представлены комагматическим формационным рядом юрских зффузивов и 
субвулканических образований, а также интрузивов плагиогранитов (средняя 
юра) и кварцевых диоритов (поздняя юра -  ранний мел), сформированных в 
среднюю и позднюю стадии становления интрагеоантиклинали. По данным опре
делений абсолютного возраста пород калий-аргоновым методом, возраст плагио- 
гранит^в Ахпата составляет 153-155 млнилет и кварцевых диоритов Шаох-Кохб- 
ского массива -  ]£2±4 млн.лет. ?

Чётко выраженный натриевый Щелочноземельный петрохимический тип дан
ного формационного ряда определяет и тип металлогении -  проявление руд кол
чеданной формации. По структурно-фациальным особенностям в пределах зоны 
выделяются два рудных района, характеризующихся развитием мезозойского маг
матизма: Алавердский -  о широко развитой юра-неокомской вул^но-плутони- 
ческой ассоциацией, характеризующейся длительностью становления (средние 
и поздние стадии развития зоны), и Шампадияский -  с преимущественным разви-



ткем средаеюрской вулкано-плутонической формации, типичной для средней ста
дии развития зоны. Для Алавердского рудного района характерен медноколче
данный тип минерализации с подчиненной ролью полиметаллического, а для Шам- 
шадияского -  небольшие по масштабам проявления полиметаллических руд при 
подчиненном значении медных и серноколчеданных.

К наиболее крупным промышленным месторождениям Алавердского рудного 
района относятся Шамлуг, Алаверди, Ахтала. Определенный интерес представля
ют месторождения Карнут, Алвард (Палантекян), Агви.

В структурном отношении колчеданная минерализация приурочена либо к 
сводовым частям брахиантиклинальных складок (Ахтала), либо к крыльям брахи- 
антиклинальных складок (Шамлуг), либо к зонам тектонических нарушений (Ала
верди).

Для большей части месторождений характерно блоковое строение, обу
словленное интенсивным развитием дизъюнктивных дислокаций. Оруденение в 
пределах месторождений контролируется трещинной тектоникой и дайковым комп
лексом субвулканической и интрузивной фаций.

Особенности структурного положения колчеданного оруденения, характе
ризующегося значительным разнообразием морфологических типов (штоки, жилы, 
зоны прожилково-вкрапленных руд), свидетельствуют о эпигенетическом харак
тере медноколчеданной и полиметаллической минерализации. Образование руд 
имело место после начальной складчатости конеидиментационного типа и дизъ
юнктивных дислокаций, вмещающих оруденение вулканогенно-осадочных толщ. 
Формирование колчеданных месторождений характеризуется длительностью разви
тия, охватывающего интервал от периода формирования субвулканичеоких тел 
кварцевых плагиопорфиров до образования лайкового комплекса интрузивной фа
ции. По данным определения абсолютного возраста кварц-серицитовых метасома- 
тятов, сопровождающих медную и полиметаллическую минерализацию на Шамлуг- 
ском и Ахтальском месторождениях, возраотной интервал для медноколчеданных 
и полиметаллических руд исчисляется порядка 142-135 млн .л ет, для сернокол
чеданных руд -  I 55-160 млн.лет. 6 тесной пространственной я генетической 
связи с колчеданной формацией руд проявляется баритовая минерализация, .об
разующая промышленные скопления на месторождениях Акори и Ахтала.

Наряду с колчеданной минерализацией в генетической связи с мезозой
ским Шнох-Кохбским интрузивом проявляются скарноше месторождения магнетит- 
гематитовых руд (Кохбское, Миоханское и д р .) .

С позднемеловым вулканизмом, широко проявленным в пределах Иджеваноко- 
го рудного района, ассоциирует небольшая по масштабам марганцевая минерали
зация экогаляционяо-ооадочного (? )  и гидротермального генезиса -  Севкарокое 
и Саригюхокоечпроявлений. > '

Эоценовые магматичеокие образования развиты в пределах Марцигет-При- 
вольненокого рудного района, в генетической связи а которыми проявляется 
небольшая по масштабам полиметаллическая минерализация гидротермального ти
па (Марц, Лорут). С этим комплексом связано оригинальное как по уоловиям 
образования, так и по минеральным аоооциациям Привольненское месторождение 
свинцово-цинковых и магнетит-гематитовых руд. ,

Из вышеизложенного следует, что из рудных формаций для Алаверди-Шам-



шадинской зоны основное промышленное значение имеет колчеданная формация, 
месторождения которой проявляются в тесной связи с мезозойским магматизмом 
и слагают оововной колчеданоносный пояс Армении. Ведущим промышленным ме
таллом является медь при подчиненном значении свинца, цинка и железа. Из 
элементов -  примесей оледует отметить золото, серебро, селен и теллур.

П р и с е в а н с к а я  з о н а  в тектоничеоком отношении пред
ставляет собой обширную эвгеооинклиналь шириной 30-35 км с мощным комплек
сом геооишслинальяых осадков. В основании разреза осадочных толщ залегают 
известняки и вулканогенные порода поздней юры -  раннего мела мощностью до 
1500 м. Широким развитием пользуются позднемеловые отложения, представлен
ные вулканогенно-осадочными образованиями турона-коньяка мощностью до ЮООм 
и глинистыми извеотняками сантона-мааотрихта мощностью 600 м, а также вул
каногенно-осадочные отложения палеогена. Отложения позднего олигоцеяа-ран- 
него миоцена представлены песчано-глинистыми угленосными сланцами, имеющими 
локальное развитие.

Самые молодые миоплиоценовае лавы известны лишь в краевых частях тек
тонической полосы.

Магматизм ранней стадии формирования Присеванской зоны характеризует
ся развитием вулканогенной спилит-диабазовой формации позднемелового (позд
ний турон-кояьяк) возраста, сложенной андезито-базальтами, андезитами, с пи- 
литами и диабазами и собственно интрузивной или плутонической формацией 
гипербазитов и габбро-перидотитов. Последние в тектоническом отношении при
урочены к глубинному разлому, разделяющему Алаверди-Шамшадинскую зону от 
Присеванской и в возраотном отношения датируются как позднеюрские-ранне- 
меловые образования (с протрузиями эоценоэого возр аста), формирование кото
рых имело место при заложении Присеванской зоны.

В тесной пространственной и генетической связи с ними находятся про
явления хромита, никеля, платины (Шоржинское, Лжильское и д р .) ,  месторожде
ния амфибол-асбеста (Севанское), хризотил-асбеста (Даринское, Джанахмедское, 
Памбакское), серпентинитов, серпентиниэированных и магнеэитизированных ду- 
нитов (Шоржинское, Лжильское, Бабаджанское, Даринское).

Таким образом, ранняя стадия развития Присеванской зоны характери- 
 ̂ зуется формированием и пространственным обособлением, в пределах тектони

ческой зоны, полосы хромитового оруденения с сопутствующим ему комплексом 
огнеупорного магнезиального сырья, нередко взаимосвязанного с хромитовой 
минерализацией.

Магматизм средней стадии становления указанной зоны характеризуется 
чет*ю выраженным натриевым щелочноземельным петрохимичеекям типом и пред
ставляв комагматическим формационным рядом пород среднезоценового возраста, 
варьирующих от^андезитовых пор^иритов и субвулканических тел кварцевых пор- 
фиров до интрузивных образований габбро-диоритов, диоритов, гранодиоритов. 
По данным определении абсолютного возраста. Лермонтовский интрузив имеет 
возраст 42,5  млн.лет, Геддалинский -  41-43 млн.лет. С магматическими поро
дами данного формационного ряда в тесной связи находятся контактово-метасо- 
матические скарновые месторождения меди -  Сисимадаяское, Антониевское, 
гидротермальное -  Анкадзорское медное Месторождение, прАуроченное к контак-



ту Гедкалинской интрузия с вулканогенной толщей эоцена, и колчеданная мине
рализация, представленная серноколчеданными (Тандзут, Чибухли) и меднокол
чеданными (Чибухли и др .) типами руд.

Магматизм поздней стадии развития зоны представлен щелочным к-На 
петрохимическим формационным рядом, в составе которого выделяются две суб
серии : ненасыщенная s io 2 субсерия щелочных пород -  от щелочных до нефелино
вых сиенитов -  Теяоарокий массив (по данным определений абсолютного воз
раста массив имеет возраст 37-41 млн.лет) и насыщенная s io 2 субсерия ще
лочных пород -  от щелочных сиенитов до гранитов -  Бундукский, Гарнасарский 
и Гамзачиманский масоивы (по данным определений абсолютного возраста, Гам- 
зачиманский массив имеет возраст 35-41 млн.лет). Бороды первой субсерии 
являются сырьем для получения алюминия и характеризуются наличием редко- 
метального оруденения. В генетической связи с породами второй субсерии 
проявляется полиметаллическая минерализация -  МарЦигет-Привольное, несколь
ко выходящая за пределы зоны и приуроченная к порфировидным гранитам золо
торудная минерализация, представленная коренными месторождениями золотонос
ных кварц-сульфидных жил (Гамзачиман, Дилижан, Головино, Фиолетово) и аллю
виальными россыпями в бассейнах рек Гетик, Агстев н др. С указанной магма
тической серией проявляется и низкотемпературная золоторудная минерализация 
с теллуридами (Зод ), реальгар-еурипигментояая и ртутная минерализации.

В пределах Присеванской зоны значительным развитием пользуются также 
эффузивно-экструзивные образования дацитов, липарито-дацитов и субвулкани
ческие тела гранодиорит-порфиров миоплиоцевового возраста. По классифика
ции В.ЕДаина (1964), они могут быть рассмотрены как магматичеокие образо
вания конечной стадии развития зоны. В генетической связи с последними по 
И.Г.Магакгяну (1954) проявляется низкотемпературная гидротермальная минера
лизация, цредставленная промышленным золоторудным оруденением с теллуридами 
(Зод) и в подчиненном значении реальгар-еурнпигментовая (Амаоия) и ртутная 
ОСосров, Кясаман) минерализации.

Таким образом, в  пределах Присеванской зовы в  зависимости от струк
турного положения магматических комплексов достаточно отчетливо пространст
венно обособляются хромитовая рудоносная полоса с комплексом промышленного 
магнезиального огнеупорного сырья и золоторудная, местами наложенная на 
гипербазиты, с промышленными месторождениями золота в мощными скоплениями 
алюминиевого сырья в виде массивов нефелиновых сиенитов.

М и с х а к о - З а н г е з у р с к а я  з о н а  с севера отделяет
ся от Присевацской интрагеосинклинали Ширакокр-Зангезурским глубинным раз
ломом. С юга ее  ^ограничивает Еревено-Ордубадокая миогеосииклиналь. В текто
ническом отношении зона Представляет ■ собой дугообразную ннтраавгеоаатиклн- 
яаль, вытянутую с северо-запада на юго-вооток.

В строения зоны принимает участие комплеко докембрийскнх метаморфи
ческих сланцев и порфиритов мощностью более 3000 м, вулканогенно-осадочные 
отложения девона и пермо-карбона мощностью до 3000 м, вулканогенные отложе
ния юры (? )  мощностью до 400 м, туфоооадочнне отложения турона-конйяка мощ
ностью до 2500 м, вулканогенно-осадочные отложения среднего эоценЬ, плиоце
на (понт) суммарной мощностью свыше 2000 м. На крыльях антиклииорня наблю



дается развитие лав и озерных отложений неогена ( верхний шшоцен).
К указанной зоне приурочены выходы наиболее древних интрузивных по

род Армении -  небольших штоков огнейсованных гранитов и гипербазитов ран
непалеозойского возраста и позднепалеозойских гранитоидов Малевского мас
сива. К комплексу докембрийских метаморфических аыфибол-хлоритовых, кварц- 
слюдистых и других сланцев, обнажавшихся в пределах Цахкуняцкого хребта, 
приурочены проявления метаморфических руд рутила (Арзаканское и Чкнахское).

Наиболее интенсивно в пределах зоны проявлен палеогеновый магматизм, 
характерный для средней и поздней стадии развития зоны, где выделяется три 
рудных района: Анкавенский, Айоцдзорский и Зангезурский.

В пределах Анкавенского рудного района развиты верхний эоцен-олигоце- 
новые гранитоидные интрузии, в тесной пространственной и генетической свя
зи с которыми цроявлявтся скарноше месторождения железа (Раздан, Ахавнад- 
зор), а также гидротермальная минерализация молибдена (Анкаван) и золото
рудная, представленная месторождением Меградзор. Региональными структурами, 
контролирующими оруденение, являются крупные пликативные и дизъюнктивные 
нарушения северо-западного проотирания, к числу которых относятся Мисхан- 
окий разлом и Мармарик-СарккаинскиЗ надвиг. Последний в сочетании с Мисхан- 
окнм разломом контролирует рудную минерализацию Меградзорского рудного по
ля.

В Айоццзорском рудном районе широко развиты интрузивы щелочного и 
оубпелочного ряда (монцониты, оиенито-монцониты, гранодиориты, диорит-пор- 
фириты), в тесной пространственной и генетической связи с которыми прояв
ляется рудная минерализация, представленная медными (Каялу), полиметалли
ческими (Газма, Гщушхана, Чжрахлу) и свинцово-сурьмяными (Азатек) рудами 
с повышенной золотоносностью; в  пределах рудного поля имеются и самостоя
тельные золоторудные проявления (Гегарчин и д р .) .

В структурном отношении месторождения приурочены к тектоническим тре
щинам разрывного характера, развитым в зонах экзо- и эндоконтакта. Вмещаю
щими оруденение породами являются вулканогенно-осадочные образования сред
ний эоцен-олигоценового возраста (туффиты, туфопеочаники, порфирит) или 
интрузивные породы.

В морфологическом отношении преобладает жильный тип. Хилы характери
зуются обычно быстрым выклиниванием на глубину и относительно выдержанным 
цростжранжем. На некоторых месторождениях, наряду о жильным, р а з в и т  также 
зоны прожилково-вкраплеиного оруденения, промшленное значение которых не- 
врлжко. *" . '

В пределах зоны незначительное развитие имеют марганцевые проявления, 
цриуроченнне к вулканогенно-осадочной толще среднего эоцена (Ыартирооокое). 
Особняком расположено небольшое Енгидкинокое месторождение овинцово-цинко
вых руд, приуроченное к толще среднеэоценовых извеотняков. В металлогени- 
ческом отношении представляет интерес Вардевисское проявление молибдена, 
генетически связанное о миоплноценовыми магматическими образованиями.

В Зангезурокон рудном районе широким развитием пользуются породы 
многофазного Иегринского плутона, пространственно приуроченного к Зангезур- 
окому глубинному разлому. В формировании плутона, по последним данным, вы



деляется верхняя эоцен-олигоценовый щелочноземельный комплекс (абсолютный 
возраст 38-39 млн.лет), представленный габбро, габбро-диоритами, монцонита- 
ш ,  кварцевыми диоритами в гранодиоритами, сформированный в средней стадии 
становления Мнехано-Зангезурокой тектонической зоны, и нижнемиоценовый суб
щелочной интрузивный комплекс (абсолютный возраст 23-24 млн.лет), представ
ленный нефелиновыми сиенитами, порфировидными гранодиоритами и кислыми ще
лочными породами, формирование которых имело место в позднюю стадию разви
тия Мисхано-Зангезурской тектоничеокой зоны.

С этими комплексами, а в  их пределах с разными фазами Мегрянского 
плутона ассоциирует оруденение различного типа с основными дифференциатамн 
тесно связаны месторождения титаномагнетитовых и апатит-магнетитовых руд 
(Сваранц, Камакар), с умеренно кислыми -  крупные месторождения гидротер
мальных медно-молибденовых руд (Кадкаран, Агарак, Анкасар), медные -  с под
чиненной ролью молибдена (Шлоркуг, Лжиндара, Арцваберд), небольшие по мас
штабам окарноше месторождения молибдена (Нювади, Кейфашен), полиметалли
ческие (Пхрут, Аткиз) и золоторудные (Личкваз).

Региональными структурами, контролирующими оруденение в пределах Зан- 
гезурокого рудного района, являются Дебаклинский и Восточно-Капутджихокий 
разломы, в зоне которых расположены Кадхаранокое, Агаракокое, Джиндарин- 
ское и другие месторождения. К Даотакерт-Мурхузской зоне разломов близширот 
него проотирания приурочено Дастакертокое медно-молибденовое месторождение, 
Аравусское медно-молибденовое и Салвардское реальгар-аурипигментовое про
явления. В морфологическом отношении рудные тела представлены штокверками 
и жилами. Формирование руд носит длительный многостадийный характер.

Особенностью Мисхано-Зангезурской зоны в  целом является широкое р аз
витие в ее пределах промышленной медно-молибденовой минерализации союзного 
значения, слагающей медно-молибдвновый рудный пояс, отчетливо приуроченный 
к многофазному Мегривскому плутону и контролируемый крупными разломами и 
разрывными нарушениями северо-западного простирания. Подчиненное значение 
в  пределах зоны имеет полиметаллическая минерализация, обособляющаяся в 
самостоятельную рудную полосу в пределах Айоцдоорского рудного района н до
статочно четко выраженная в периферических частях медно-молибденового пояоа 
Другой не менее характерной особенностью металлогении зоны является также 
отчетливо фиксирующаяся горизонтальная зональность в распределении рудной 
минерализации и широкое развитие рудных формаций переходного ряда. В част
ности, ^для медно-молибденового пояса (Анкавенский, Завгезурокий рудные 
районы) этот ряд сложен медно-молибденовыми, медными (о подчиненной ролью 
молибдена), полиметаллическими, медно-мышьяковыми и мышьяковыми рудами, в  
то время как в Айоцдэороком рудном районе этот ряд представлен медными, 
полиметаллическими, сульфоантимонитовыыи рудами свинца и антимонитовыми 
рудами-

зоны характе]эизуютоя проявлением мацматйзма миошшоценового возраота, пред
ставленного андезит-дацит-липаритовой формацией магматических пород, в тес
ной овязи о которой проявляется рениево-молибденовая минерализация в преде
лах Айоцдзорокого рудного района (Варденисское рудное поле).

.ныв стадия развития МиохансМЗангеэурокой тектоничеокой



Е р е в а н о - О р д у б а д с к а я  з о н а  расположена к юго- 
западу от Мисхано-Зангезурской и в тектонической отношении представляет 
собой миогеосинклиналь, точнее парагеосинклиналь, ограниченную с северо- 
востока Ани-Ордубадским, а с юго-востока и юго-запада -  Ереванским глубин
ными разломами. В строении зоны принимают участие осадочные отложения верх
него девона, нижнего карбона, перми, верхнего мела, эоцена и олигоцена, а 
также покровные вулканические отложения миоплиоцена и четвертичные образо
вания.

Магматические породы в пределах зоны развиты слабо. Магматизм ранней 
стадии представлен выходами небольших интрузивов габбро-перидотитовой фор
мации в турон-коньякской вулканогенной толще, средней стадия -  небольшими 
выходами гранитоидных интрузий в эоценовых отложениях, а в поздней стадии 
характеризуется относительно интенсивным развитием субвулканических липа- 
рито-дацитов и трахи-липаритов миоплиоценового возраста, в генетической 
связи с которыми проявляется железорудная минерализация (Абовян).

К а ф а н с к а я  з о н а  расположена на крайнем юго-востоке тер
ритории Армении и представляет собой крупный брахиантиклинорий юго-восточ
ного простирания. В строении зоны принимают участие юрокие и меловые вулка
ногенно-осадочные отложения суммарной мощностью до 3000 м. Перекрываются 
они туфобрекчиями и лавами миоплиоценового возраота. По особенностям текто
нического развития и геологического строения Кафанская зона являвтоя анало
гом Алаверди-Шамвадинокой. Отличается от нее более широким развитием верх
неюрских вулканогенно-ооадочных образований и наличием неокомских карбонат
ных отложений.

В пределах зоны интенсивным развитием пользуется мезозойский магма
тизм, представленный натриевым щелочноземельным эффузивно-интрузивным 
комплексом, становление которого имело меото в среднюю и позднюю стадии 
развития зоны. В генетической связи о ним проявляется промышленная медно- 
колчедвнная и золото-полиметаллическая минерализация зоны (Кафанокое руд
ное поле).

Рудоконтролирующими структурами в пределах Кафанского рудного поля 
являютоя крупные околовые трещины северо-западного простирания, из которых 
основным рудоподводящим каналом является Мецмагаринский разлом. К последне
му приурочено подавляющее большинство рудных участков. Из прочих сколовых 
нарушений интерес представляет Кавартский -  у рудника Барабатум, Западно- 
и Восточно-Саядашокий и ряд других. Рудолокализирующими структурами являют
ся разрывные трещины широтного проотирания. Морфологически оруденение пред
ставлено килами и зонами прожилково-вкрапленного оруденения.

В контакте с Цавокой интрузией расположено небольшое по масштабу 
гидротермальное Шикахохокое месторождение меди. Кроме основного металла, 
на месторождении отмечены молибден и золото.



выводы

Анализ особенностей строения автономных тектонических зон, характери
зующихся определенной направленностью развития магматических и осадочных 
образований, позволяет сделать следующие основные выводы о закономерностях 
пространственного размещения полезных ископаемых (т а б л .1 ) .

1 . На территории Армении отчетливо выражена региональная горизонталь
ная зональность в размещении рудных и нерудных полезных ископаемых, обуслов
ленная тектоническим режимом становления облаоти.

Почти все рудные месторождения приурочены к эвгеосинклинальной полосе 
Армянского тектонического пояса, в соотав которого входят Сомхето-Карабах- 
ская ( Алаверди-Шампадинокая), Присеванокая, Мисхано-Зангезурская и Кафан- 
ская зоны, характеризующиеся интенсивным развитием процессов магматизма в 
вулканической и плутонической формах. Подавляющее большинство промышленных 
месторождений нерудных полезных ископаемых приурочено к парагеоожнклиналь- 
ной полоое Армянского тектонического пояса, куда входит Еревано-Ордубадская 
зона, отличающаяся широким развитием нормально-осадочных отложений и слабым 
проявлением магдатизмв.

2 . В эвгеосинклинальной облаоти Армении отчетливо выражено пояс о вое 
расположение рудных формаций, выявленное впервые И.Г.Магакьяном.

Указанная поясовая зональность является следствием разновременного 
заложения автоношых отруктурно-фациальных зон, характеризующихся различ
ной длительностью становления и различной интенсивностью проявления отдель
ных стадий в пределах тектоничеоких зон.

3 .  Устанавливается разновозрастное проявление сходной по типу минера
лизации: двукратное проявление колчеданной (юра, эоцен), медно-молибдено
вой (эоцен, миоцен) и полиметаллической (эоцен, миоцен), что обусловлено 
определенной направленностью развития отдельных тектоничеоких зо в , следст
вием чего являвтоя проявление однотипных в яетрохимическом отношении магма
тических комплексов в  разновременно заложенных структурно-фациальных зонах, 
характеризующихся различной длительностью становления.

4л  На фоне повторяющихся магматичеоких и рудных формаций в разновре
менно заложенных тектоничеоких зонах, характеризующихся различной амплиту
дой прогибания и длительностью развития, отмечаются определенные особен
ности молодых магматических комплексов и рудопроявлений. Так, для магмати
ческих комплексов характерны повышенная щвлочнооть и преобладание пород 
пеотрого состава, а  для рудных -  разнообразие минеральных типов, слагающих 
в пределах отдельных рудных районов генетичем^и общие горизонтальные ряды 
рудных формаций с постепенными переходам^ от высокотемпературных минераль
ных* ассоциаций к оредне- и низкотемпературным (рудные районы Мисхаво-Зан- 
гезурокой и Присеванокой тектоничеоких зо н ).

J
)



5. Отмечается зависимость проявления промышленной постмапаатической 
рудной минерализации от длительности становления магматических комплексов. 
При этом промышленные месторождения в пределах автономных структурно-фа
циальных зон формируются обычно к концу тектоно-магматичеоких циклов. Так, 
промышленные месторождения медно-молибденовых руд связаны с длительно раз
вивающимся магматическим комплексом Мегрннского плутона (средняя и поздняя 
стадии развития Мвсхаво-Зангезурокой зоны). При этом крупные месторождения 
формируются во временной связи с магматизмом поздней стадии развития зоны.

Колчеданная минерализация образует цромянженные месторождения в позд
нюю стадию становления длительно развивающейся мезозойской натриевой щелоч
ноземельной вулкано-плутонической ассоциации (средняя и поздняя стадии р аз
вития Алаверди-Шашадинокой зоны -  Алавердокий рудный район) и наблюдается 
в виде небольших по масштабу месторождений и проявлений в связи о проявле
нием натриевой щелочноземельной серии лишь в  среднюю о та дню становления 
тектонических зон (Шаипадинокий рудный район Сомхето-Карабахокой тектони
ческой зоны, Приоеванская тектоническая зо н а).

Промышленная золоторудная минерализация в  пределах Првсеванокой зовы 
проявляется в связи о магматизмом поздней стадии развития зоны, проведшей 
длительную и сложную эволюцию, начиная со средних стадий развития зоны.

6 . Устанавливается самостоятельное в независимое от медно-молибдено
вой минерализации развитие полиметаллических руд Айоцдаорского района, про
странственно и генетически связанных с формацией малых интрузий пеотрого 
состава (габбро-граносиенитовая формация), и необходимость выделения Айоц- 
дзорского рудного района в самостоятельную металлогеническую зону, характе
ризующуюся своей спецификой магматизма я металлогении.

7 . Формирование рудных формаций в автономных тектонических зонах име
ло меото на протяжении двух основных металлогенических периодов: киммерий
ского, отчетливо проявленного в пределах Сомхето-Карабахокой тектонической 
зоны, и альпийского, являющегося наиболее продуктивным метаялогеничеокщ 
периодом для Малого Кавказа. К этому периоду относится рудная иинвралнвацня 
Мисхано-Зангезурской и Првсеванокой тектонкчеоккх зон. Весьма незначитель
ное развитие имеет рудная минерализация байкальского периода, представлен
ная титановой минерализацией в рутилоносннх сланцах.

Изложенный материал отражает лишь ооновные закономерности формирова
н и я^  размещения металлических полезных иокопаемых в зависимости от особен
ностей развития отдельных тектонических зон, яо не затрагивает спорных воп
росов металлогении, имеющих ч^отный характер и требующих конкретного рас
смотрения (генеэио колчеданных и овинцово-цинковых руд, возраот низкотемпе
ратурной сульфидной минерализации и т . д . ) .  В то же время он наглядно пока
зывает необходимость приложения принципов формационного анализа как прк по
становке поисковых работ на тот или иной вид минерального оырья, так и при 
разработке теоретических вопросов. }

Приложение принципов формационного анализа требует дальнейшего разно
стороннего изучения не только месторождений полезных ископаема, но и оса
дочных и магматических формаций, с которыми связан тот или иной тип мине
рального сырья.



С X Е

систематики месторождений металла 
территории Армянской ССР по стада

Зона
Время

формирова
ния

Стадия
развития

Характер
тектоничес

ких
движений

I 2 . 3 4

Сомхето-
Карабах-
ская
(Алавер-
да-Шампа-
динская)

Средняя юра- 
поздняя юра

Ранняя
(редуци
рована)

Средняя Дифферен
циальные 
колебатель
ные движе
ния

Поздняя юра- 
ранний мел

Поздняя Общее под
нятие и 
складча
тость

ч
*

•

1
-ч ч

Магматичеокне формации

Эффузив
ные

Интрузивные

5 6

Андезит-
дацит-
липарито-
вая

Плагиогранито- 
вая (натриевая 
щелочноземель
ная оерия)

То же Габбро-грано- 
диоритовая 
I натриевая 
щелочноземель
ная серия)

)



Таблица I

М А

чеоких полезных ископаемых на 
ям развития тектонлчеоких зон

Генетический тип рудных формаций
Приме-
чаниеСобствен

но магма
тический

Пегмати-
ТОШЙ

Контакто-
во-метасо-
матический

Гидро
термальный

Россып
ной

Осадоч
ный

7 8 9 10 I I 12 13

Колчеданная 
(полиметал
лический 
тип):
Южный Инак- 
даг, Север
ный Иаакдаг, 
Карагидзор, 
Сопата, 
Тондуран

Мелкие
прояв
ления

Скарново-
магнетито-
вая:
Кохб,
Миохана,
Карцах

Магяетит-
гематитовая:

Бовери Непро
мышлен
ные ме
сторож
дения 
хелезныз 
РУД

Медно-молиб-
денитовая:

Техут Прояв
ление

\

ч
(Г , t

Колчеданная 
(медноколче- 
данннй ти п ): 

Шамлуг,
Ала верди,

карнут

Место
рожде
ния
колче
данных
РУД

( полиметалли
ческий тип): 

Ахтала

J

1«

Промыш
ленное
место
рожде
ние



I 2 3 4 5 6

Поздний
дел-еоцен

Конечная Наложенные 
структуры 
в синкли
нальных 
прогибах

Базальт-
андезит-
липарито-
вая

Малые интрузии 
нестрого соста
ва (габбро- 
граносиенитовая)

Прнееваа-
ская

Ранний
дел-
Маастрихт

Ранняя Глубинный
разлом,
прогибание

Спилито-
диабазо-
вая

Гипербазнтовая
пирокоен-габ-
бровая

Датский
ярус-
оредний
еоцен

Средняя Дифферен
циальные
колеба
тельные
движения

Андезит-
дацит-
липарито-
вая

Малые интрузия 
пестрого соста
ва !
а)габбро-грано- 

диоритовая 
( натриевая 
щелочнозе
мельная серия)

Поздний
ЭОЦ0Н-
олигоцен

Поздняя Общее под
нятие и 
складча
тость

Трахиан-
дезитовая,
андезито
вая

б)габбро-грано- 
сиеннтовая 
( калий-нат
риевая щелоч
ная, субщелоч- 
ная серии)

Ч t

•% ч
а*

(|

)



7 8 9 ю I I 12

Галенит-сфа- 
леритовая в 
известняках: 

Мовсес

Пирит-халько
пирито вая 
(жильная): 

Спаоакар

Галенит-сфа
лерито вая: 

Привольноеt 
Будагидзор, 
Куртик, 
Икатак

Эксгаля- 
ционно- 
осадоч- 
ная пиро- 
люзит- 
псиломе- 
лановая: 

Севкар, 
Саригюх, 
Калача

Хромитовая: 
Дханахмед, 
Шоржа, 
Армутли, 
Дара и др.

Скарново-
халькопи-
ритовая:
Сисимадан,
Антониев-
ское

Серноколче-
данная:

Тандзут,
Чибухли

Медноколче
данная:

Анкадзор,
Фролова
балка

Ископае
мое рос
сыпи ти- 
таномаг- 
нетитовдх 
песчани
ков: 

Агарцин

S

Ортито-
вая:
Гамза-
чиман

Золото-суль
фидная:

Головино,
Фиолетово,
Тандзут

Место
рождения 
золота 
бассей
нов рек 

Памоак, 
Агстев, 
Тадзут

\

Золото-воль
фрамовая:

Гамдоршан

% »

Золото-тел
луровая:

Караемая

Сурьмяно
ртутная:

Кясаман,
Буратапа,
Амвсия

1
j

13

Прояв
ление

Неболь- 
лие ме
сторож
дения и 
прояв
ления

Неболь
шие ме
сторож
дения

Неболь
шие ме
сторож
дения и 
прояв
ления

Неболь
шие про- 
мшлен- 
ные ме
сторож
дения 
золота

Неболь
шое ме
сторож
дение

Промыв-
леннне
место
рождения

Проявле
ния



I 2 3 4 5 6

Плиоцен-
четвер-
тнчный

Заключи
тельная

?

Размыв и
пенеплена-
эация

Базальт-
андезит-
липарито-
вая

Мисхано-
Зангезур-
окая

Турон-
маастрихт

Ранняя
(слабо
проявлен
ная)

Прогибание

Эоцен-рав- 
ний олиго- 
цен

Средняя Дифферен
циальные 
колебатель
ные движе
ния

Андезито
вая

Малые интрузии 
пестрого соста
в а : габбро-гра- 
носиенитовая 
( калий-натриевая 
субщелочная се
рия)

%

\
t

•% **ч

;
i



7 8 9 10 I I 12 13

Реальгар-аури-
пигментовая:
Амасия Неболь

шое ме
сторож
дение

Галенят-сфале- 
рит-халысо пи
ритовая:

Газма,
Гюмушхаяа,
Чирахлу

Сульфо-антимо- 
нитовая и анти- 
мо нитовая: 

Азатек

Эксгаля-
ционно-
осадочная,
шролюзит-
псиломела-
новая:
Мартирос,
Горадис,
Кармраоен

Неболь
шие ме
сторож
дения и 
проявле
ния

Вкрапленная 
галенят-сфале- 
рятовая в  из
вестняках: 
Е яги д а

Скарвово- 
магиетито- 
вая : 

Раздан, 
Миохана, 
Агавнад- 
зор

Медно-молибде
новая:

Анкаван

Золото-полиме
таллическая:

Меградзор,
Кв баллу

Неболь- 
вне про
мышлен
ные ме
сторож
дения

Промыш
ленные
место
рожде
ния

s

ч

Золото-теллу
ровая:

Анкаван
•

Проявле
ние



I 2 3 4 б 6

Активизация
Зангезур-
ского ТИис-
хано-Занге-
зурского)
глубинного
разлома

Формация умерен
но-кислых грани- 
тоидов (Мегрин- 
ский плутон;
а ) габбро-монцони- 

товая (калий- 
натриевая, ще
лочноземельная 
серия)

Поздний
олигоцен-
раннжй
миоцен

Поздняя Общее под
нятие я 
складчатость

б)гранодиорит- 
порфировая 
( калии-натрие- 
вая, щелочная, 
субщелочная 
оерии)

\

Плиоцен-
четвео-
тичныи

Заключи- 
тельная 
( субплат
формен
ная)

Размыв, пе-
неплениза-
ция

Андезит-
дацит-
липарито-
вая

Еревано-
Ордубад-
ская

Турон-
маастрихт

Ранняя Прогибание Андезито
базальто
вая

Габбро-пироксе-
нитовая

S
✓

Датский
ярус
средний
эоцен

Средняя

1

ь '
Дифферен
циальные 
колебатель
ные движе
ния

То же Габбво-грано-
диоритовая

Поздний
эоцен-
миоцен

Поздняя Общее под
нятие и 
складча
тость

Андезито
базальто
вая, тра- 
хиандези- 
товая

)



7 8 9 ю I I 12 13

Титано-
магнети-
товая:
Сваранд

Магнетит- 
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

ЦВЕТНЫЕ И БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ

МЕДЬ

Достоверные исторические сведения о производстве меди в Арненин от
носятся к ХУШ веку. Усиднянн местного населения н переселевцев-греков на 
Турции сначала был основан Ахтальсвий завод, а  несколько позже, в 1770 г . -  
Алавердский завод. 6 середине XIX века началось сравнительно организованное 
производство меди в Заягезуре: в 1846 г .  была возобновлена разработка мед
ных руд на Кафанском (Кавартском) месторождении, где до 1853 г .  были построе
ны Кавартсвий, Катарский и Галвзурскнй, а позже -  Агданокий, Ургучайский, 
Лазаревский и Байтахский медеплавильные заводы.

В начале XX века в Армении начался подмен производства меди. Наряду с 
действующими медеплавильными заводами вступили в строй Ожижений и Шагали- 
Элиарский заводы. Основные месторождения эксплуатировались французскими 
концессионерами, организовавшими "Кавказское промымленное металлургическое 
общество".

После Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской 
войны ва рудниках начались восстановительные работы, быстрые темпы которых 
обеспечили ввод в эксплуатацию основных месторождений меди и медеплавильных 
заводов (Алавердский, Шамлугский, Кафанский рудники, Алавердский и Катарский 
заводы).

В 1935 г .  в Кафаяе была пущеяа обогатительная фабрика, что позволило 
увеличить добычу меди за  счет более бедных руд месторождения.

Особенно быстрыми темпами росло производство меди в послевоенные годы.
В этот период был разведан и сдан в эксплуатацию ряд месторождений, построе
ны Каджаранский, Дастакертский, Агарахский медно-молибденовые комбинаты и 
Ахтальская обогатительная фабрмна, реконструированы и расширены Алавердский 
меднохшический комбинат и Кафаяская обогатительная фабрика.

Первая наиболее крупней работа по медным рудам Зангеэура -  это иссле
дования горного Инженера А.Кониина (1890). Детальное геологическое изучение 
Кафаяского рудного'поля и месторождений.Зангеэура проводилось горным мнже- 
нером' А.Эрном (1910) и геологом Д.К.Конюмевским ( I 9 I I ) .  Из дореволюционных 
исследователей северной части Армении следует отметить А.П.Лебедева (1 9 0 2 ), 
Н.А.Иороаова (1912) и О.Т.Карапетяна (1912 ф ).

После Великой Октябрьской социалистической революции работы по изуче
нию медных месторождений Армянской ССР проводили В.Г.Гружевой ( 1930$ ) ,  
А.В.Кржечковский (1932 ф ), И.Д.Барканов (1935 ф ), В.Н.Котляр (1984 ф ),



О.С.Степанян и С.А.Мовсесян (1944 ф ), М.П.Русанов (1940 ф ), Б.С .Вартале- 
тян (1965 ф) и др.

Широко развернутые геологопоисковые и разведочные работы на террито
рии Армянской ССР в настоящее время осуществляется Управлением геологии 
Совета Министров Армянской ССР, Институтом геологических наук АН Армянской 
ССР, геологической службой действующих рудников Управления: цветной металлур
гии н рядом геологических организаций Союза.

С.С.Мкртчяном в 1958 г .  составлена монография по медно-молибденовым 
месторождениям Армянской ССР. Следует также отм ети » весьма важные работы 
по металлогении Армении И.Г.Магакьяна (1 9 5 4 ), капитальный труд К.И.Паффен- 
гольца "Геология Армении (1948) и монографию А.Т.Асланяна "Региональная 
геология Армении” (1958).

На территории Армянской ССР зафиксировано около 500 проявлений медно
го оруденения, в том числе свыме 250 -  с недво-сернокодчеданными, 85 -  с 
медно-молибденовыми и около 160 -  с медносвянцово-цинковыми рудами. В 
настоящее время пять месторождений аксплуатируются (Кафанское, Шамлугское, 
Каджаранское, Агаракское и Д астакертское), и на трех месторождениях ведутся 
поисковые и поисково-разведочные работы (Анкад8орское, Алавердское, Гехин- 
ская группа).

Месторождения и рудопроявления меди в основном сосредоточены в север
ной и юго-восточной частях Армянской ССР (рис. 2 ) .  Меденосные рудные райо
ны располагаются в пределах Алаверди-Шамнадинской, Мисхано-Зангезурской, 
Кафанской и Присеванской структурно-метаддогенических зон.

Медные месторождения Армянской ССР целиком относятся к магматогенноыу 
типу и находятся в генетической и пространственной связи с интрузивными и 
субвулканнческнми породами.

В пределах тектоно-металлогенических зон выделяются следующие медеяоо- 
ные рудные районы: Алавердский и Шамваднкский -  в Алаверди-Шаышадинской 
зон е, Привольное -  Марцнгетский и Базумский -  в Присеванской, Кафанский -  
в Кафанской и Цахкуняцкий, Айоцдзорскнй и Западно-Зангезурский -  в Мисхано- 
Зангезурской зоне.

Нике приводится описание месторождений меди по метадлогеническим зо
нам в порядке промымленной значимости.

S
АЛАВБРДИ-ШАМШАДИНСКАЯ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ ЗОНА

Месторождения и проявления меди, известные в воне, сосредоточены в 
Адавердском в Шаывадинском рудных районах, причем основные промымденные 
месторождения -  Шамлугское н Ахтальское (колчеданно-полиметаллические) на
ходятся в ''Адавердском районе, где кроне нкх известны Алавердское, Карнут- 
схое, Агвкнское, Алвардскоа, Спасакафское месторождения н проявления медно- 

'  серноколчеданных руд, Техутское медно-молибденовое месторождение м др.
О а м х у г  с к о в  м е с т о р о ж д е н и е  находится в  9 км 

к северо-западу от ж .-д . ст.А хтала; открыто в 1741 г . ,  эксплуатируется с 
1770 г . , наиболее интенсивная разработка ведется с 1907 г .

Первые введенмя о г е о л о г »  месторождения относятся в  концу XIX века.



Рис. 2. Схема размещения месторождений и проявлений меди

1 -  Шамлугское; 2 -  Кызыл-Ташское (Воскесарское); 3 -  Алвард- 
ское (Палантекянское); 4 -  Алавердское; 5 -  Медная гора; 6 -  Ан- 
касарское; 7 -  Арминское (Рудокоп); 8 -  Качачкутское; 9 -  Шевут- 
ское; '10-Агвинское; 11 -  Техутское; 12 -  Спасакарское; 1 3 - М е ц -  
дэорское; 14 -  Когесское; 15 -  Чибухлинсхое; 16 -  Карнутское;
17 -  Наурское; 18 -  Анкадзорское; 19 -  Геджалинское; 20 -  Ергян- 
дзорское; 21 -  Головинское; 21а -  Востанское; 22 -  Прошибердское; 
23 -  Каялинское; 24 -  Мазринское; 25 -  Салвардское; 26 -  Мада- 
ни-Матское;Ч27 -  Софу ли некое; 28 -  ШенЬтахское; 29 -  Кармиркар- 
ское (Горисскбе); 30 р  Мурхуэское; /31 -  Сараюрдское; 32 -  Шове- 
надаское; 33*- Верхне-Хотананское; 34 -  Арцваникское; 35 -  Нора- 
шеникское; 36 -  Кафанское; 37 -  Озеро Казан-гел; 38 -  Кейфашен- 
ское; 39 -  Пхрутсхое; 40 -  Каджаранское; 41 -  Шикахохское;
42 -  Джиндаринское; 43 -  Калерское; 44 -  Айгедзорское; 45 -  Арц- 
вабердское; 46 -  Агаракское х



Позднее месторождение изучалось А.П.Лебедевым (1902 ф ), О.Т.Карапетяном 
(1912 ф ), О.С.Степаняном (1946 ф ), И.Г.Магаяьяном (1944 ф ), Н.Я.Монахо
вым (1947 ф ), Р.И.Милосердовой (1945 ф ), а также геологами Шамлугской гео
логоразведочной партии и рудника, проводившими планомерное изучение место
рождения, А.М.Арутюняном, А.Е.Исаханяном и др. (I960  ф ), Е.М.Тувиным, 
А.Г.Гарсояном и др. (1961 ф ), А.С.Теряевыы (1965 ф) и др.

6 геологическом строении месторождения участвуют среднеюрские вулка
ногенные породы, средневерхнеюрские осадочные и в меньшей степени дайки 
интрузивных пород мезозойского возраста . Самым нижним горизонтом в разре
зе  является свита зеленовато-серых нижних порфиритоз мощностью от 300 до 
600 м, обнажающихся в южной части месторождения вдоль р.Уч-Килиса. На пор
фирит согласно налегают гидротермально измененные туфобрекчии порфиритов 
(кошабердсжая свита) мощностью 100-120 м, которые перекрываются кератофи- 
ровой туфолавовой свитой, подогопадающей на север и имеющей неправильную 
штокообразную форму. Мощность свиты S5-I50  м. Кверху она сменяется иэвест- 
ковистыми туфопесчаниками, содержащими в нижних частях брекчии нижележащих 
пород.

Все породы указанных свит, особенно кератофировой и туфоосадочной, 
секутся жилами и силдами кварцевого альбитофира, фельзитового порфира и 
гранодиорит-порфира. Помимо жил, на месторождении имеются дайки фельзито- 
вых альбитофиров и диабазового порфирита, которые являются самыми молоды
ми интрузивными образованиями (р и с .З ).

Рудовмещающими породами являются кератофиры, их брекчии и агломераты 
(рудоносная свита) и туфобрекчии порфиритов. В рудоносной свите, вблизи 
ее верхнего контакта с адьбитофирами и туфопесчаниками, размещены все бо
гатые штоки и неправильной формы рудные тела, которые с глубиной, в низах 
рудоносных свит переходят в линзы, жилы и пилообразные тела. Все штоки 
имеют пологое залегание, параллельное нижней поверхности альбитофиров и 
туфопесчаников, экранирующих оруденение. Рудные жилы и линзы имеют широтное 
простирание с преобладающим крутым падением на юг. Зоны прожилково-вкрап- 
ленного оруденения размещены в свите туфобрекчий порфиритов. Рудовыещающиыи 
Структурами являются межфорыационные зоны раздробленных пород и расслан- 
цевания и продольные, по отношению к Дебедчайской брахиантиклинали, текто
нические трещины.

На месторождении известно более 100 рудных тел , разыеры которых колеб
лются от 70 до 450 м по простиранию, от 40 до 350 м по падению и от 2 ,6  
до 1 0 - реже -  30 м по мощности при содержании меди от 1,17 до 7 ,9 &
Часть ив них в настоящее время полностью отработана.

Оруденение представлено Ьедво-серноколчеданными в отчасти колчеданно- 
полиметаллическими рудами.

Минеральный состав руд: кварц, пирит, халькопирит, галенит, сфале
рит, блеклые руды, энаргит, золото, барит и др. Из редких элементов встре
чаются кадмий, индий, теллур , селен, германий, галлий. ,

По генезису месторождение относится к гидротермальному'типу средних 
температур и связано с гипабнссальными адьбитофирами.

Месторождение разрабатывается подземным способом. До 1967 г .  отраба-



Рис. 3. Геологическая карта Шамлугского месторождения меди. Составил А.Е.Исаханян

1 -  туфогенные песчаники; 2 -  кератофиры, туфы и брекчии кератофиров; 3 -  туфобрекчии порфири- 
тов; 4 -  андезитовые порфириты; 5 -  альбитофиры; 6 -  дайки диабазовых порфиритов; 7 -  рудные 
тела; 8 -  линии тектонических нарушений



тывались исключительно богатые руды, не требугоне обогащения, но с вводом 
в действие Ахтальсвой обогатительной фабрики разрабатывается все промышлен
ные руды, благодаря чему значительно возросла производительность рудника и 
добыча неди и денных попутных компонентов.

Запасы меди по месторождению на I / I  1972 г . при среднем содержании 
металла 2,7% составляют: балансовые промышленные категории -  107,7 ты с.т , 
категории С% -  24 ,0  тыс.т и забалансовые -  9 ,9  ты с.т. Прогнозные запасы 
определяются в НО тыс.т с содержанием меди 2 ,7 .

А л а в е р д с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 
3 км к северу от г.Алаверди.

Первые литературные сведения о разработке месторождения относятся к 
началу ХУШ столетия. Вначале оно разрабатывалось местным населением, а 
затем греками -  рудокопами, приглашенными из Анатолии. В 1770 г . был осно
ван первый Алавердский медеплавильный завод. К 1900 г . французским акцио
нерным обществом, эксплуатировавшим месторождение с 1900 по 1917 г . , были 
построены еще два завода -  "Пиритик" и "Манес". В советский период место
рождение разрабатывалось периодически и с августа 1944 г . находится в мок
рой консервации.

Данные о геологических исследованиях в дореволюционный период нашли 
отражение в работах А.П.Лебедева (1902), Н.А.Морозова (1 9 1 2 ), О.Т.Карапе
тяна (1912 ф) и др.

В советский период изучением месторождения занимались В.Г.Грушевой 
(1930 ф ), Н.Г.Кристин (1934 ф ), 0 . С.Степанян и С.А.Ковсесян (1944 ф ), 
П.Е.Мариносян (1941 ф ), И.Г.Магакьян(1944 ф) и др. С 1945 по 1956 г . с 
большими перерывами на месторождении проводились геологопоисковые работы.
С 1956 г .  в пределах Алавердского рудного поля под руководством Э.А.Степа- 
няна (1961 ф ), U.С.Апресяна (1964 ф ), О.А.Гаспаряна (1964 ф) ведутся гео
логоразведочные работы, в результате которых выявлен ряд новых рудных тел 
и перспективных рудоносных участков: Воскесар, Ханг, Айпетшин, расположен
ных в непосредственной близости от месторождения.

В районе месторождения развиты вулканогенные, вулканогенно-осадочные 
образования нижне-среднеюрского возраста , местами покрытые четвертичными 
породами и современными отложениями. Месторождение сложено вулканогенно
осадочной толщей средней юры, состоящей из пяти свит: Лебедевой (нижние 
порфириты), котабердской (пирокластические породы), алавердской (агломе
раты, песчаники, туфопесчаники) шахтахтской (порфирита, туффиты, туфопес- 
чаники) и ^виты пироксеновых порфиритов. Общая мощность толщи равняется 
1200-1600 нападение пологое на севе^, под углом 10-20°.

Для Алавердского рудного поЪя характерно широкое развитие жильных по- 
'  род различного состава н возраста. Здесь на площади 5 км^ насчитывается 

более 300 даек, развитых преимущественно в Лебедевой и коюабердской свитах.
Алавердское месторождение расположено на западном крыле Дебедской 

брахиаятшединали, ось которой дугообразно выгнута к запад-северо-западу. 
Оруденение контролируется крупным Алавердским меридиональным ^бросом, кото
рый сопровождается зоной гидротермально измененных и раздробленных пород 
(Алавердская рудоносная зона) и оперяющими поперечными нарушениями сбросо



сдвигового характера. Главная рудная зона прослеживается на 3 кн, причем 
мощность ее меняется от 30-40 до 300 м с заметным увеличением на участках 
интенсивного дробления и гидротермального иамеябння.пород. Наиболее интен
сивным оруденением отличаются два участка -  "Первое расширение" и "Второе 
расширение", разобщенные небольшим пережимом. Севернее "Второго расширения" 
зона выклинивается до "Гипсового карьера", где образует "Третье расширение? 
с более бедной рудой.

Основными рудоносными породами являются гидротермально измененные 
пирокластические кислые разности шахтахтской свиты (агломераты и кварцево- 
серицитовые породы).

Промышленное оруденение в пределах Аяавердской рудоносной зоны зани
мало участок длиной более 550 м, где были сконцентрированы около 40 штоко- 
образных и линзообразных рудных тел , почти полностью отработанных. Большин
ство рудных тел было приурочено к висячему боку рудоносной зоны, вблизи 
контакта с мандельштейновыми андезитовыми порфирнтами (зеленокаменный мас
си в), служившими экраном в процессе рудообраэования.

Самые крупные штоки -  "Централь", "Звд-Вест" и другие -  имели разме
ры по простиранию 100-120 м, по падению -  120-150 м при мощности от 5-10 
до 30 ы. Рудные тела имели преимущественно западное падение под углом 40- 
5 0 ° , но с глубиной вылолаживались до 3 0 -3 5 °. Кроме оставшихся двух -  поли
металлического и серноколчеданного штоков, все отработанные рудные тела 
были выполнены медно-серноколчеданной рудой.

В низах Аяавердской рудоносной воны и в подстилающих породах оруде
нение представлено жилами и зонами прожилково-вкраддевных руд. Работами 
последних лет здесь выявлено 23 жилы, из которых четыре (№ 5,10 ,12  и 13) 
обладают промышленными рудами и представляют интерес для постановки деталь
ных разведочных работ.

Минеральный состав руд: кварц, пирит, халькопирит, борнит, Сфалерит, 
галенит, кальцит, ангидрит, гипс, серицит, хлорит, реке арсенопирит, флюо
рит, станнив, висмутин, тенвавтит, самородное золото, серебро и др. Из 
редких элементов встречаются селен, теллур, индий и др.

Содержание меди в богатых отработанных рудах составляло 2-7%, благо
даря чему они поступали в плавку без предварительного обогащения. В рудах 
прожилково-зфсрапленного типа содержание меди колеблется от 1 ,3  до 2,0%, а 
в сернокодчеданных рудах -  1 ,5 -2 ,0%. Содержание серы в обычных рудах -  
20-25$, в серноколчеданных -  25-28$ и выше. Руды месторождения содержат 
золото -  0 ,88  г /т  и серебро -  9 ,2  г / т .

Но генезису месторождение относится к среднетемпературному типу малых 
глубин. (

Геологоразведочными работами 1956-1966 г г . здесь выявлены новые руд
ные тела, по которым учтены Лпасы меди, а тПдже новые участки, среди ко
торых следует отметить Воскесар с медно-серноколчеданным оруденением.

Балансовые запасы меди по месторождению на I / I  1972 г .  по промышлен
ным категориям составляют -  4 2 ,5  тыс.т с содержанием металла в руде -  
2 ,0 7 $ . Прогнозные запасы меди определяются в количестве 130 тыс.т с содер
жанием 1 ,01$ . '



К а р н у т с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (Армутлинское) 
находится в 30 км к западу от г.Иджевана.

Общие сведения о геологическом строении месторождения приведены в 
работах В.Г.Грушевого (1930 ф), О.С.Степаяяна (1948 ф ), И.Г.Магакьяна 
(1944 ф ), А.Т.Асланяна (1958) и др. Систематические геологопоисковые рабо
ты на нем ведутся лишь с 1961 г . ,  результаты которых приведены в работах 
А.А.Гюрджяна, Р.Р.Шахбазяна (1966 ф) и др.

Месторождение сложено вулканогенными и вулканогенно-осадочными поро
дами юрского возраста, представленными порфиритами и их туфобрекчиями, 
туфопесчаниками и аркоэовыми песчаниками, прорванными субвулканнческими 
телами кварцевых ддагиопорфиров и дацитов.

Оруденение представлено медноколчеданной формацией руд прожилково- 
вкрапленного типа и приурочено к гидротермально измененным порфиритам. Пос
ледние образуют зону измененных и минерализованных пород, в которой выде
ляются шесть обогащенных медью подзон субширотного простирания, падающих 
на север-северо-запад под углами 65-7 0 °. Средняя мощность их 12 м, протя
женность от 200 до 500 м; на глубину они прослежены до 175 м. Рудные мине
ралы представлены пиритом, халькопиритом, ковеллииом, халькозином, борни
том, галенитом, блеклой рудой, продуктами их окисления и др.

Вблизи описанного месторождения в аналогичных геологических условиях 
расположено Ттудлурское медное проявление, образующее с ним одно рудное 
поле. Здесь, наряду с рудными подзонами с прожилково-вкрапленной минерали
зацией, выявлены рудоносные жилы средней протяженностью до 200-250 м.

Запасы по рудному полю не подсчитаны, однако имеющиеся данные позво
ляют оценить их ориентировочно в 100 тыс.т при содержании меди в руде около 
0 ,8%.

А г в и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится в I км к 
западу от с.Агви и в 3 км от ж .-д . ст.Санаин. В древности разрабатывалось.

В пределах месторождения развиты породы средней юры, представленные 
порфиритами и туфогенными породами, местами превращенными во вторичные 
кварциты, кварцевыми порфиритами и туфобрекчиями. Здесь, на площади 4 ,5 -  
5 км^, выделяются два рудных участка -  Главный и Сурб-Акоп, с 9 крутопадаю
щими рудными жилами и одной рудной зоной мощностью 8-9 н ; жилы имеют мощ
ность 0 ,4-3  м и прослежены по простиранию на несколько десятков метров.

Генетически оруденение связано с интрузиями гранит-порфиров и грано- 
диорит-порфМров, обнажающимися к северо-западу от месторождения. В минераль
ный состав»руд входЛ  халькопирит, пирит, малахит, лимонит, в незначитель
ных количествах встречаются гематит, сфалерит, галенит, халькозин.

Общие геологические запасы месторождения оцениваются в 50 тыс.т меди 
при среднем содержании ее 0,7%.

А л в а р д с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (Падантекявское) 
находится в Степанаванском районе на западном склоне горы Лалва^>; открыто 
в далеком прошлом. Систематические поисковые работы на месторЬжвении про
водились Управлением геологии СИ Армянской ССР (С.Е.Гогиняв, В.П.Саакян и 
д р ., I960 ф ).

Месторождение расположено в северо-западной части Спасакар-Палавте-



кянского пояса гидротермально измененных и минерализованных пород (прикон- 
тактовая полоса Сомхето-Карабахской и Присеванской тектонических зо н ), 
в котором известны также Качачкутское, Агвинское и Спасакарское месторож
дения и рудопроявления меди.

На Адвардском месторождении оруденение приурочено к горизонту порфи- 
ритов и их брекчий, принадлежащих вулканогенно-осадочной свите эоцена, и 
представлено медно-серноколчеданной формацией руд. Морфологически оно вы
ражено вонами прожидково-вкралленных руд северо-западного простирания, па
дающими на юго-запад под углами 70-80 °. Состав руд: кварц, пирит, халько
пирит, сфалерит, кальцит, гипс, реже галенит и др.

На месторождении известно 5 рудных зон , прослеженных по простиранию 
на 100-500 м, при средних мощностях от Ю до 30 и и содержании меди от 
0 ,7  до 1,2%. На глубину (до 200 м) изучевы только две рудные зоны, по кото
рым ожидаемые запасы ыеди составляют около 85,0  тыс.т при среднем содер
жании металла в руде 1,0%. Прогнозные запасы меди определяются в 140 ты с.т.

С п а с а к а р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится на 
северо-восточных отрогах Бзовдальского хребта, в 12 км к югу от г.Алаверди. 
Летально изучалось Б.С.Вартапетяном (1942 ф).

Месторождение приурочено к вулканогенной толще средней юры, которая 
перекрывается отложениями эоцена и четвертичными базальтами. Здесь, в диа
базовых порфиритах, прослеживается пластообразная зона гидротермально 
сильно измененных пород с медным прожидково-вкраплеяным оруденением. Мощ
ность зоны 20-30 м, падение ЮЗ под углом 50-6 0 °. По простиранию и на глуби
ну она прослежена на 200 м. С востока зона ограничивается сбросом, а на 
западе постепенно переходит в безрудные породы. Оруденение генетически свя
зано с гранодиоритами, прорывающими эоценовые отложения.

Спасакарские руды легко обогащаются методом флотации. В минеральном 
составе руд присутствуют халькопирит, редко пирит, еще реже молибденит, 
ковеллин и борнит. Зона окисления на месторождении выражена очень слабо.

Прогнозные запасы по месторождению определяются в 120 тыс.т меди 
при среднем содержании в руде 0,7%.

Ш е в у т с к о е  п р о я в л е н и е  меди выявленное в I960 г .  
находится в 5 км к юго-западу от с .Т ехут, в ущельях рр. Шевут и Балахрма- 
нидзор.

Геологопоисковые работы проводились в I96I-I963 г г .  Управлением гео
логии СМ Армянской ССР (Р.А.Давтяном, С.С.Даллакяном, А.Е.Исаханяном и 
д р .) .  На участке проявления развиты породы дебедачайской свиты, широким 
развитием пользуются интенсивно окварцованные разности гидротермально из
мененных пород, среди которых выявлено медное оруденение лрожилково-вкрап- 
ленного и вкрапленного типов. Оруденение приурочено к системе иирокеразви
тых здесь дорудных нарушений.

В верховьяхчР'Бадвхрманидзор выделены отдельные рудные интервалы мощ
ностью от 1 ,0  до 11 ,0  с содержанием меди.от (0,8 до 1 ,32 . В ущелье р.Шевут 
содержание меди ра'вно 0 ,5 - 0 ,6%.

Помимо вкрапленного и прожилково-вкрапденного оруденения, на Шевут- 
ском проявлении установлен также жильный тип. В среднем течении р.Шевут
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одна жида прослежена на 25,0 к при й одное» 40 си с содержаниеи иедв -  
3 ,7 6 $ . Содержание веди в жидах, выявленных в верховьях р.Еалахрнанидзор, 
колеблется в пределах 0 ,5 - 1 , !$ .  Мощность жил не превышает 30-50 си. В даль
нейшей геологические работы, судя но данный ореолов рассеяния веди, должны 
проводиться на юго-восточной, северо-западной и северной флангах проявления

Наряду с описанными месторождениями и проявлениями, в Алавердском 
районе известны Анкасарское, Наатакское и другие рудопроявления, перспекти
вы которых пока не определены ввиду их слабой изученности.

В юго-восточной части метаддогенической зоны, в пределах Шамоадииского 
рудного района, сложенного средне- верхнеюрскими и верхнемеловыми отложения
ми, известны небольшие по размерам и бедные по содержанию проявления меди. 
Наиболее крупные из них -  Южный Инагдаг (Маданидэор), Северный Инагдаг 
(Ханумюрт), Карагидзор, Согюты, Тандурли, Арчикохер, Конадагирман и др. рас
положены в экзоконтакте Шамшадинской интрузии мезозойского возраста, Зуйг- 
джрагац, Арчич и др. -  в полосе гидротермально измененных пород, среди юр
ских эффузивов. Оруденение в них представлено медно-серноколчеданной и поли
металлической формациями руд и характеризуется обилием пирита и кварца и 
наличием халькопирита, сфалерита и галенита. Рудные тела имеют жилообразную, 
линзообразную и гнездообразную форму. На некотором удалении от интрузии в 
0 ,5 км юго-восточнее с.Навур расположено Н а в у р с к о е  р у д о -  
п р о я в л е н и е ,  приуроченное к каодннязированным кварцевым порфирам 
позднего лейаса. Оруденение в виде вкрапленников халькопирита в быстро 
выклинивающихся прожилках н жилах кварца, а также пирита, галенита и сфалери
та в боковых породах. Проявление бедное с неравномерно рассеянным вкраплен
ным оруденением. Вблизи от него расположено П и л о р п н т с к о  е 
п р о я в л е н и е  меди, где отмечаются кварцево-сульфидные жилы и прожил
ки.

В целом рудный район изучен слабо. Прогнозные запасы меди оцениваются 
в 50 тыс.т при содержании неди в руде 0 ,8 $ .

ПРИСЕВАНСКАЯ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ ЗОНА

В этой зоне крупные промышленные месторождения меди неизвестны, одна
ко, несмотря на небольшие размеры имеющихся месторождений, часть из них в 
прошлом разрабатывалась (Анкадэорское, Сисимаданское и Антониевское). Место
рождения и проявления меди здесь концентрируются в Марц-Привольненском и 
Базум-Памбакском рудных районах, где преобладают полиметаллические рудопро
явления, в которых медь имеет второстепенное значение.

Марц-Привольненский рудный район охватывает полиметаллические и мед
ные ("Круглая шипка", Мгартское, Ягдансуое, Мецдзорсвое и д р .)  месторожде
ния и рудопроявления Лорийского синилинория, расположенного в северо-запад- 
нб'й части зоны.

Перспективы медевосвости района не определены. Прогнозные запасы меди 
ориентировочно определяются цифрой порядка 60 тыс.т с содержанием металла 
в руде около 1 ,1$ . К югу от описанного района расположен Бааум-Памфакский 
рудный район, в пределах которого установлен ряд более перспективных место



рождений и рудолроявлений (Анкадзорское, Фроловское и д р .) .
А н в а д з о р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (Шагали-Элиар- 

ское) находится в Гугаркском (Кироваканском) районе в 16 км к юго-востоку 
от ж .-д . ст.Шагали , в верховьях р.Шакар-джур.

Вблизи Анкадзорского месторождения расположены Сисииаданское и Анто- 
ниевское месторождения и ряд рудолроявлений, приуроченных к полосе вулка
ногенно-осадочных пород протяженностью 9 км* Разработка месторождений была 
начата французской компанией в 1902 г .  и продолжалась до 1917 г .  Вблизи 
Анкадзорского месторождения были построены медеплавильный завод и обогати
тельная фабрика.

Первые геологические сведения об Анкадзор-Сисимвданском рудном поле 
даны в работах Г.Абиха (1 8 7 3 ), Н.И.Лебедева (1 9 0 2 ), Н.А.Морозова (19X2),
О.Т.Карапетяна (1912 ф). Среди работ послереволюционного периода следует 
отметить исследования О.С.Степаяяна (1944 ф ), В.Г.Грушевого (1930 ф), 
А.Т.Асланяна (1958 ф), Б.С.Варталетяна (1957 ф ), И.Г.Магакьяна (1944 ф ), 
К.Н.Паффенгольца (1948 ф ), С.С.Мкртчяна (1957 ) и др.

Планомерные геологопоисковые работы на рудном поде проводились с 
перерывами Армянским геологическим Управлением с 1944 г . Результаты этих 
работ обобщены в отчетах Г.А.Пилояна (1948 ф), А.М.Авакяна (1953 ф),
К.А.Мкртчяна (1958 ф) и др.

В геологическом строении рудного поля принимают участие плагиоклазо- 
вые порфирит, известняки, туфы, туфобрекчии порфиритов, туфоконгломераты 
и туфопесчаники эоцена, прорванные Сисимадан-Гаджадинской интрузией грано- 
диорнтов. В структурном отношении -  это синклиналь северо-западного направ
ления, осложненная крутыми разрывными нарушениями и сопряженными с ними бо
лее мелкими трещинами.

Оруденение представлено медно-сернокодчеданной (Анкадзорское месторож
дение -  и медно-гематитовой (Сисимаданское месторождение) формациями руд. 
Рудоносными породами являются вулканогенно-осадочные образования эоцена. 
Рудные тела представлены крутопадающими жилами и линзообразными телами, в 
промежутках между которыми на Анкадзорском месторождении наблюдаются про
жилки и вкрапленники халькопирита (зоны ). По простиранию они прослеживают
ся на 150-300 м „при мощности хил от 0 ,5  до 1 ,5 м и зов прожилково-вкрап- 
ленного оруденения от 5 до 30 м. Содержание меди в них колеблется от 0,7 
до 1 ,8# . Минеральный состав руд: кварц, пирит, халькопирит, ангидрит, 
кальцит, реже галенит и сфалерит. В медно-гематитовых Рудах гематит коли
чественно преобладает над халькопиритом.

По месторождению учтены запасы меди в количестве 12 ,6  тыс.т со сред
ним содержанием в руде 1 ,78^П рогвозны е аалабы оцениваются в 200 тыс.т 
меди с содержанием ее в руде 1 ,3#.

По генезису все месторождения Анкадзор-Сисимаданского рудного поля 
относятся к гидротермальному типу средних глубин.

Ф р о л о в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  медно-серноколче- 
данных руд с участками Казачий бугор, Головинский и Дилижавский (рудник * 
"Арцруни") расположено в Гугаркском районе, в 4-5 км к востоку от с.Фиоле- 
тово. Рудовмещающими являются гидротермально измененные породы эоцена



зоны Головино-Мегрутского разлома. Оруденение контролируется тектониче
скими нарушениями! сопряженными с главным разломом» преходящим в центре 
участков месторождения.

Рудные тела представлены кварцево-сульфидными жилами» линзообразны
ми телами и зонами прожилково-вкрапденного оруденения обычно северо-вос
точного и бдизоиротного простираний. Прослеживаются они от 200 до 500 м 
при мощности жид от 0 ,5  до 2 ,0  м и зон прожилково-вкрапденного оруденения 
до 20 м. Содержание меди в жидах колеблется от 1 ,6  до 4 ,2 $ , а  в зонах -  
от 1 ,0  до 2 ,2 $ . Жильные руды часто окаймляются прожилково-вкрапденным 
оруденением. Минеральный состав руд: кварц, пирит, халькопирит, кальцит, 
ангидрит, реже -  сфалерит, галенит и др. По генеаису месторождение отно
сится к гидротермальному типу средних температур.

Прогнозные запасы меди на данной стадии изученности месторождения 
определяются в 50 тыс.т при содержании металла в руде около 1 ,5$ .

МИСХАНО-ЗАНГЕЗУРСКАЯ МБТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ ЗОНА

В пределах данной зоны выделяются Дахкуняцкий, Айоцдзорский м Запад- 
яо-Заягезурский рудные районы, из которых первые два характеризуются нали
чием медно-молибденово-ренвево-водьфрамового (Авкавансвое, Намазелянское 
я др. месторождения), зодото-оеребро-вмсмуто-телдурового (Меградзорсное, 
Кабахлияское и др. месторождения), медно-молибденового (Варденмсское, 
Пронибердское м др. рудопроявяения) и полиметаллического (Газминское, 
Гюмушханское и др. месторождения) оруденения. Медь является здесь попут
ным компонентом и запасы ее по разведанным объектам подсчитаны.

В Западно-Зангеэурском рудном районе» охватывающем юго-восточную 
часть зоны, известны собственно медные месторождения, яз которых наиболее 
перспективными являются Шлоркутское, Джиндаривсвое, Арцвабердское н ряд 
медно-молибденовых месторождений, описанных в разделе "Молибден” .

« Д ж и н д а р и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (Личвское) 
расположено в Мегринскои районе. Оно разрабатывалось еще в глубокой древ
ности; усиленная разработка месторождений района начинается во второй 
половине прошлого века. R этому времени относятся первые геологические 
исследования Зангезура, выполненные Г.Абихои , Г.Цулукидзе, А.Коншиным , 
Л.Конюиевсэдш м другими. Региональные геологические исследования района 
в Армении проводились В.Г.Грушевым , А.Соколовым, А.Л.Додиным, В.Н.Кот-
ляром, А.Н.Содовкиным? К.Н.Паффенгодьцем, С.А;Мовсесяном, С.С.Мкртчяном, 

Асланяном, Ю.А.Араповым, И.Г.Магакьявоы, Р.А.Аракеляном, А.И.Адамяном 
и др.

Детальным изучением Джиндаринского месторождения занимались с 1948 
по 1959 г . А.М.Авакян, С.М.Лусян, А.С.Арутюнян, Г .Г.С аакян, А.Е^Исаханян, 
Д.Г.Тер-Абрамяв и др. Результаты проведенных работ обобщены А,Е.Исаханя- 
ном и Л.Г.Тер-Абрамяном в сводном отчете с генеральным подсчетом запасов 
по месторождению (1959ф).

В геологическом строении месторождения принимают участие гранодно- 
риты, габбро-диориты, кварцевые диориты, контактовоизмененные породы и



вторичные кварциты второй фазы, порфировидные граниты и гранодиориты четвер
той фазы и гранит-гранодиорит-порфиры пятой фазы внедрения интрузий Мег- 
ринского пдутона и их гидротермально измененные разности (рис. 4 ) .

Рудовмещавцими породами на месторождении являются гидротермально из
мененные граниты-гранодиорит-порфиры, которые ограничиваются Личкинским 
разломом, западной и восточной ветвями Дебакдинского разлома. Породы харак
теризуются широким развитием густой сети трещин, в результате выполнения 
которых образовался прожилковый тип оруденения, повсеместно сопровождающий
ся вкрапленным типом.

Оруденение представлено общей зоной прожилково-вкрапленных руд што- 
кообразной формы с падением на восток под углами 25-3 0 °. Месторождение 
характеризуется неравномерным распределением полезных компонентов в руде.
По степени же концентрации на месторождении выделяются три типа руд: 
собственно медные руды, развитые на западном фланге месторождения; медно
молибденовые -  в центральной его чаоти и собственно молибденовые руды с 
некоторым содержанием меди, прослеживающиеся вдоль восточной ветви Дебак- 
линского разлома в виде зоны мощностью до 30 м. Переходы между отмеченными 
типами руд постепенные.

Минеральный состав руд: кварц, халькопирит, борнит, молибденит, 
пирит, гематит, магнетит, энаргит, кальцит, гипс, реже -  киноварь. Из ред
ких н рассеянных элементов встречаются селен, теллур, германий, рений и 
др.

По месторождению подсчитаны и утверждены ГКЗ в 1959 г .  запасы меди 
по промышленным категориям в количестве 132,9 тыс.т со средним содержанием 
медн 0 ,9 $ . Прогнозные запасы меди оцениваются в 300 тыс.т при содержании 
металла в руде 0 ,9 $ . Джиндаринское месторождение является дополнительной 
сырьевой базой Агаракского медно-молибденового комбината.

М л о р к у т с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится на юго- 
восточном фланге Каджаранского медно-молибденового месторождения.

Оно сложено свежими и гидротермально измененными монцонитами, связан
ными между собой постепенными переходами, и секущими их дайками гранитов и 
гранодиорит-порфиров, аплитов и других жильных пород. Рудовмещающими поро
дами являются гидротермально измененные монцоннты. Оруденение представле
но прожилково-вкрапленным и частично жильным типом. Последний имеет под
чиненное значение и представлен кварцево-сульфидными жидами мощностью от 
0 ,2  до 3 ,0  м.

Главными рудными минералами являются халькопирит, пирит и частично -  
молибденит. Содержание меди колеблется в пределах -  от следов до 2 ,0 $  для 
прожилково-вкралленнш:,руд и от 1 ,0 до 2 ,5 $  -  в жилйной массе.

По месторождению подсчитаны балансовые заРасы медн на I / I  1972 г .  в 
количестве 261,2 ты с.т при среднем содержании металла 0,6*»$. Прогнозные 
запасы оцениваются в 750 тыс.т с содержанием 0 ,7 $ .

А р ц в а б е р д с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (Бугакярское) 
находится в Негринском районе в верховьях р.Бугакяр, правого притока р.Мег-
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Рис. 4 . Схема геологического строении Джиндарин- 
ского месторождения Составил А.Е.И саханян

1 -  аллювиальные и делювиальные отложения; 2 -  порфировид
ные гранодиориты; 3 -  граяокшориты; 4 -  кварцевые диориты и 
габброднориты; 5 — вторичные кварциты; 6 — контактово- изменен
ная порода; 7 -  тектонические брекчии Личкинского разлом а;
8 -  граиоднорит-порфнры; 9 -  дайки диорит-порфиритов и грано- 
диорнт-порфиров; 10 -  тектонические нарушения: а  -  установлен
ные, б -  предполагаемые; 11 -  породы зоны Дебахлинского р а з

лома



Месторождение выявлено в 1959 г .  в процессе поисковых работ, проводи
мых Управлением геологии СМ Армянской ССР. По данным Г.И.Гольденберга, 
А.М.Гальяна, А.А.Астабатяна, А.Р.Багиява, С.А.Меляна, Г.О.Казаряна место
рождение сложено монцонитами, кварцевыми монцонитами, диоритами, кварцевыми 
диоритами, гранодиоритами и граносиенитами второй фазы, гранитами третьей 
фазы и порфировидными гранитами и гранодиоритами четвертой фазы внедрения 
Мегринского плутона. Все эти породы прорваны дайками гранодиорит-порфиров, 
аллитов и диоритовых порфиритов.

Арцвабердское месторождение состоит из 3 участков: Южного, Северного 
и Сарнахбюр. На Южном и Северном участках рудные тела представлены тремя 
линейно вытянутыми минерализованными зонами смятия и жилообразными телами 
близмеридиояального простирания, падалиями на восток под углами 65-85°. 
Рудные тела прослеживаются по простиранию от 200 до 1000 м, по падению -  
100 м при модности от 0 ,3  до 3 ,1  м и содержании меди 1,61 -  1 ,852.

На участке Сарнахбюр оруденение представлено зоной прожилково-вкрап- 
ленных руд ииротяого простирания, залегающей в гранодиоритах. Прослеженная 
длина зоны 550 м при мощности -  30-60 м и среднем содержании меди 0 ,7 2 , 
молибдена -  0 ,012 .

Минеральный состав руд: пирит, магнетит, халькопирит, гематит, мо
либденит, борнит, халькозин, ковеллин, титанит и др. Из редких элементов 
встречаются теллур и селен. Текстура руд вкрапленная и прожидково-вкрап- 
ленная, реже -  пятнистая, брекчневая и прожидково-полосчатая. Месторождение 
изучено слабо, особенно на глубину. Прогнозные запасы оцениваются в 
140 тыс.т меди при среднем содержании ее в руде около 0 ,8 2 .

Помимо описанных месторождений, в Западво-Зангезурском рудном районе 
известны Аткизское, Пхрутское, Мурхузское, Аджебаджское и Кармиркарское 
медные проявления, перспективы которых пока не установлены.

ЕРЕВАНО-ОРДУБАДСКАЯ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ ЗОНА

В о с т а ф с к о е  п р о я в л е н и е  находится в Вединском 
районе, в среднем и верхнем течении р.Веди, охватывая площадь около 30 км2 .

Рудные участки приурочены к контактам ультраосновных -  основных 
интрузий послеюрского-меловогс возраста с туфобрекчиями и порфиритами.

Оруденение образует 12 зон , расположенных на расстоянии до 5 км друг 
от друга. Отдельные зо ш  прослеживаются до 0 ,5  км и на глубину местами до 
ТОО м. Мощность зон на поверхности достигает 3-10 м. Оруденение вкраплен
ного типа, медные минералы представлены халькопиритом, редко борнитом.
Рудопроявление в настоящее время изучается.

КАЗАНСКАЯ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ ЗОНА

К а ф а н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  , именовавшееся до 
1917 г .  Катар-Кавартскнм и до 1942 г .  -  Зангезурским, расположено вблизи , 
г.К афава, в среднем течении р.Вохчи.



На площади Кафаяского рудного поля, занимающей 20-25 км *, располагает
ся более 10 месторождений -  рудников. По территориальному положению и преоб
ладающему металлу в разрабатываемой части они объединяются в группу медных 
рудников им.Ленина, расположенную в западной части рудного поля, и группу 
полиметаллических рудников им.Шаумяна, находящуюся в юго-восточной части.

Кафанское месторождение разрабатывалось периодически с большими пе
рерывами со второго тысячелетия до н .э . С 1843 г .  началась систематическая 
разработка месторождения вначале русскими, а  затем греческими и французски
ми горнопромышленниками. Первое описание месторождения было дано А.Конши
ным (1 8 9 0 ), а геологическая карта составлена А.Эрном (1910).

Планомерное геологическое изучение месторождения началось в годы Со
ветской власти. Из работ довоенного периода следует отметить исследования
В.Г.Грушевого (1930 ф ), II.П.Русакова (1940 ф ), В.Н.Котляра (1938 ) ,
А.Д.Додина (1940 ф ), Ю.А.Арапова (1944 ф ), К.Н.Паффенгольца (1948 ф ), после
военного -  С.С.Мкртчяна (1958 ф ), Э.Г.Уалхасяна (1956 ф) и др. Большая ра
бота по изучению геологического строения отдельных рудников и рудного поля 
проведена В.Е.Хадиковым (1936 ф ), С.С.Ванюииным (1948 ф ), Ю.Г.Аветисяном 
и Ю.А.Лейе (1958 ф ), Н.А.Карапетяном (1961 ф) и др.

Кафанское месторождение до 1942 г . описывалось как классически выра
женный тип жильного месторождения, однако впоследствии на ней было выявле
но штокверховое оруденение, приобретающее с каждым годом все больший удель
ный вес в общем балансе запасов и составляющее к настоящему времени 90$  
всех запасов руды и около 82$ запасов металла.

Кафанское рудное поле сложено эффузивными породами юрского воераста 
и их пирокластическими разностями с подчиненными им туфоосадочными породами. 
Интрузивные породы имеют вдесь ограниченное развитие и представлены кварце
выми порфирами и кварцевыми адьбитофиреми.

Общей структурой, обусловившей локализацию оруденения, является Ка- 
фанска^брахиаятиклиналь. Рудные участки месторождения тяготеют к крупным 
дорудвым разломам; с трещинами оперения которых связано большинство рудных 
тел жильного и штокверкового хила. Стратиграфически они размещаются в поро
дах средней юры. Особенностью Кафанского рудного поля в целом и рудных 
участков в отдельности является мировое развитие в их пределах слепых руд
ных тел, составляющих около 802. В настоящее время на месторождении насчи
тывается более^ОО промышленных рудных жил и Ь зоны с прожилково-вкралленным 
оруденением. Обычно жид1Гимеют бдизшмротбое, редко меридиональное простира
ние и круто падают на юг или север. Наблюдается общее выполаживание жил с 
глубиной. По простиранию жилы прослеживаются от первых десятков до 300-400м, 
а иногда и больше, на глубину -  от деоятков до S00 и более метров. Мощность 
хил колеблется от нескольких сантиметров до 1-2 м, содержание меди в них 
от 1,85 до 2 0 ,8 2 . В большинстве случаев контакты жил четкие, реже -1 расплыв
чатые с постепенным переходом от чистого рудного выполнения черве лрожил- 
ково-вкрапленное оруденение к вмещающим породам. Зоны с прожилково-вкрал
ленным оруденением локализуются в лежачих боках крупных дорудных разломов, 
в пирокластических и туфоосадочных породах и представлены телами линзооб
разной иди неправильной формы, вытянутыми под острым углом к разломам.



Оруденение в них выражено параллельными или кулисообразно залегающими 
жилами и прожилками, промежутки между которыми выполнены вкрапленным ору
денением различной интенсивности. Размеры зон различные: восточная зона 
рудника to 6 Ленинской группы прослежена по простиранию на 370 и, по па
дению -  на 180 м при мощности -  от 15 до 90 м; зона рудника to 7-10 той 
же группы«имеющая максимальную мощность 60 и , прослежена на 470 м по про
стиранию и на 495 м по вертикали, а зона участка Катар -  на 240 м по прости
ранию и 120 м по падению. Содержание меди в штокверковой руде 2-3$.

Кафаяские руды характеризуются разнообразием текстур. Наиболее рас
пространены здесь массивная полосчатая, брекчиевидная, прожилковая, вкрап
ленная и колломорфная текстуры. Преобладающими структурами являются крупно- 
и среднезернистая, реликтовая# коррозионная и пересечения.

Первичные руды представлены медно-серноколчеданной и колчеданно-по
лиметаллической формациями. В минеральный состав руд входит кварц, пирит, 
халькопирит, борнит, маркаэит, сфалерит, галенит, халькозин, ковеллин, кар
бонаты, теннаятит, энаргит, люцонит, редко алтаит, петцит и другие.

Кафанское месторождение относится к гидротермальному типу малых глу
бин, образовавшемуся в условиях низких и средних температур в сред неюр
ское время. Генетически оно связано с кварцевыми порфирами и альбитофирами.

Месторождение разрабатывается в основном подземным способом. В на
стоящее время действуют пять рудников, из которых три разрабатывают исклю
чительно жилы, а два (to 7-10 и te 6) -  зоны прожилково-вкралленного оруде
нения и жилы. Вся добытая руда поступает на обогатительную фабрику, постро
енную в 1935 г . , а полученный медный концентрат отправляется на Алавердский 
медеплавильный завод. Обогащение руд производится флотацией, при этом из
влечение меди в концентрат достигает 97$, а содержание ее в концентрате со
ставляет 17,5$.

Продуктивная среднеюрская толща в пределах действующих рудников раз
ведана на 40-50$. Подсчитанные по месторождению запасы меди на I / I  1972 г .  
составляют: балансовые промышленные -  290,5 ты с.т , по категории С2 -  
68,7 ты с.т , забалансовые -  4 ,2  ты с.т. Среднее содержание меди в руде -  
2 ,16$ . Утвержденные ГКЗ в X97I г . (протокол to 6306) запасы меди составляют 
по промышленным категориям -  268 ты с.т и по категории С2 -  71 ты с.т. Прог
нозные запасы оцениваются порядка 100 тыс.т при содержании металла в руде 
1 ,0$ .

В районе месторождения известны Караунджское, Чимянское, Шикахохское, 
Шовенанцское и другие не изученные иди малоизученные проявления меди.

Б а р ц р а \$  а н с к о е  п р о я в л е н и е  расположено в 
ущелье р.Воротан между сс.Галидзор и Барцравря Горисового района •

Здесь обнажаются зеленоватые порфи])итьь, кварцевые порфиры., их туфы 
и туфобрекчии позднеюрского возраста , которые трансгрессивно лерекрыаются 
известняками нижнего меда и четвертичными лавами андезито-базальтового 
состава.

Рудоносными являются интрузивные породы, представленные кварцевыми 
порфирами, гранодиорит-порфирами, прорывающими нижне-среднеюрский комплекс 
вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород. Вдоль дизъюнктивного нйруше-



ния северо-западного простирания протягивается мощная зона (500-600 м) 
гидротермально измененных пород с признаками оруденения золота, меди и 
полиметаллов. Мощность оруденелых зон в гидротермально измененных породах 
и оруденелых кварц-карбонатных хил колеблется от 0 ,2 до 1,0 и более мет
ров. Всего выявлено 8 зон и хил с содержанием меди до 1,25%, свинца -  до 
3,5%, цинка -  до 3,05%, золота -  до 15,7 г / т  и серебра -  до 392,1 г / т .

Для промышленной оценки проявления необходимо продолхить поисково- 
разведочные работы.

Н о р а ш е н и к с к о е  п р о я в л е н и е  находится в 0 ,5  км 
западнее с.Норашеник и представляет собой блок, заключенный между двумя 
основными рудоконтролирующими разломами, Каварт-Суйским и Хотананским.

Проявление сложено вулканогенными и туфоосадочными породами средней 
юры и незначительными выходами малых интрузий кварцевых альбитофиров,квар
цевых порфиров, габбро-диабазов.

Оруденение представлено кварц-сульфидными жилами с вкрапленниками 
халькопирита, пирита, борнита и других минералов. Пробуренными на участке 
проявления скважинами промышленного оруденения пока не установлено.

Армянская ССР располагает значительными запасами меди промышленных 
категорий, достигающими 3762 ты с.т , в том числе 434 тыс.т по собственно 
медным месторождениям (Кафанское, Алавердское, Шамлугское и д р .) ,  3300 тысз 
по медно-молибденовым (Каджаранское, Агаракское, Дастакертское и д р .)  и 
28 тыс.т по полиметаллическим и золоторудным месторождениям (Ахтальское, 
Шаумян-Халаджское, Личкваз-Тейское и д р .) .  По категории С£ запасы меди 
составляют 1082 ты с.т , в том числе по медно-молибденовым 985 ты с.т. Заба
лансовые запасы составляют 9X1,5 тыс.т меди, полученные в основном за  счет 
медно-молибденовых руд.

t Судя по темпам роста учтенных запасов, особенно за  последние 10- 
15 л ет , можно ожидать дальнейшего увеличения их в пределах прогнозных запа
сов, планируемых в 1980 г . ,  в количестве около 5 млн.т меди, базируясь 
на рациональное снижение кондиций (до 0,3% для крупных месторождений, 
разрабатываемых открытым способом).

Подсчитанными запасами далеко не исчерпаны потенциальные возможности 
в отношении наращивания их, поскольку большинство месторождений детально 
разведаны только в^-своих центральных частях, а фланги и глубокие горизонты 
разведаны слабо.Для расширения медйой минеральносырьевой базы Армянской ССР 
в дальнейшем следует направить геологопоисковые и разведочные работы на 
изучение глубоких горизонтов и флангов эксплуатируемых и промышленных мес
торождений (Кафанское, Шамлугское, Алавердское, Джиндаринское и другие, 
включая медно-молибденовые), сдаборазведанных и окончательно не оцененных 
месторождений и проявлений (Карнутское, Агвинское, Анкадзорсйое, Алвард- 
ское, Фроловское и д р .) ,  а также на изучение участков, находящихся в бла
гоприятных структурно-литологических условиях, расположенных между извест
ными месторождениями в меденосных районах (крылья брахиантиклиналей Ала- 
верди-Шамшадинской и Кафанской зон, участки, расположенные вдоль рудокон
тролирующих разломов и д р .) .



Проявления медно-молибденовых руд в республике были известны еще в до
революционное вреия в пределах Зангеаурского рудного района, однако они не 
разрабатывались, поскольку технология обогащения и области применения мо
либдена не были известны. В 1907-1908 г г .  Л.К.Конюшевский при оценке мед
ных месторождений Завгезура отнес Каджаранское месторождение (Пирдоудан) к 
группе, эаслуживавщей наибольшего внимания и указал на присутствие молиб
денита в рудах этого месторождения. Под руководством И.Н.Чиркова в 1931 г .  
были начаты исследования Каджаранского месторождения. В 1933 и 1935 г г .  ме
сторождение посетили М.П.Русаков, В.Г.Грушевой, 0 .1 .Карапетян и В.М.Крейтер, 
которые отметили его крупные перспективы и необходимость промышленной раз
ведки, а в 1936 г .  И.А.Тараян на основании данных прежних разведок и купро- 
метрии подсчитал запасы меди и молибдена. Планомерные геологопоисковые ра
боты на всей территории Зангеаурского рудного района, в пределах которого 
известны наиболее крупные месторождения молибдена, и детальные разведочные 
работы на отдельных месторождениях были начаты в 1938 г .  Армянским геологи
ческим управлением. Геологопоисковые и региональные съемочные работы прово* 
дились Управлением геологии Совета Министров Армянской ССР и другими орга
низациями (П.Д.Гонтарь, С.А.Мовсесян, С.С.Мкртчян, К.Н.Паффенгольц, М.А.Лит
вин, А.Б.Каждан, Ю.А.Арапов, И.Г.Магакьян, A .I .Асланян, I .M .Григорян, 
Г.О.Пидхян, П.Е.Епремяя, Г.Т.Тер-Месропян, Т.Ш.Татевосян, А.И.Адамян, 
А.Е.Исаханян, А.А.Гюрджян).

Летальные геологические оъемки рудных полей и отдельных месторождений 
проведи геологи С.А.Мовсесян, А.А.Гуляева, Т.И.Гвайта (Каджаранское место
рождение), U.A.Фокин (Агаракское месторождение), С.А.Тараян, С.И.Аванесян, 
Г.М.Акопян, Х.М.Григорян (Гехияская группа рудопроявлений), И.Г.Магакьян, 
Г.О.Пидхян, К.А.Карамян, А.Е.Казарян (Дастакертское месторождение), А.Е.Иса- 
ханян, Л.ГЯер-Абрамяя, Г.Г.Саакян (Джиндаринское месторождение), П.Д.Яков
лев, Г.И.Гольденберг, А.М.Аветисян, С.Н.Даниелян, А.С.Саркисов, Б.Д.Акопян 
(Анкаванское месторождение), Г.Г.Саакян, Г.И.Гольденберг, С.С.Далакяв (Ай- 
гедзорское месторождение) и др.

Изучение вещественного состава и геохимических особенностей руд медно- 
молибденовых месторождений проводили И.Г.Магакьян, М.П.Исаенко, Г.О.Пидхян, 
9 .Л.Хачатурян, К.А'.Карамян^ А.С.Фарамазян, И.Карапетян, Б.М.Меликсетян,
И.С.Хрчатрян, Б.Д.Акопян и др. " .

В полевых партиях руководителями и основными исполнителями поисковых 
и разведочных работ являлись: Г.М.Арутюнян, П.П.Дамерян, П.С.Саакян,
С.С.Мкртчян, К.И.Лягин, Т.А.Татевосян, А.М.Аветисян, Гр.М.Арутюнян, Г .Т .Тер- 
Месропян, Г.А.Аракелян, С.И.Аванесян, С.Г.Самарчян, Е.П.Зильман, Ц.А.Гал- 
стян, А.Т.Исаханян и др. (Каджаранское месторождение), Г.М.Сластуще&скнй, 
Г.М.Арутюнян, М.И.Мираоян, А.Г.Читахян, И.А.Тараян, U.А.Фокин, А.М.Авети
сян и др. (Агаракское месторождение), Г.А.Аракелян, А.Б.Казарян, Э.Х.Гу
ляй, А.Г.Читахян, Г.А.Оганесян, Г.А.Пилоян, С.Н.Даниелян, Гр.М.Арутюнян и 
др. (Дастакертское месторождение), С.Н.Даниелян, П.М.Саркисян, А.Г.Чита
хян, А.М.Аветисян, Г.И.Гольденберг, А.С.Саркисов, Р.А.Мкртчян, Б.Д.Акопян



в др. (Анкавансное месторождение), М.И.Мирэоян, С.А.Геворкян, А.М.Гальян, 
Г.И.Гольдекберг, А.А.Гюрджан, А.Р.Давтян, С.С.Даддакян в др. (Айгедаорокое 
месторождение).

В результате работ, проведенных на территории Армянской ССР, было 
подготовлено для промышленного освоения одно из крупнейших медно-модибдено- 
вых месторождений СССР -  Каджаранское, а также Агаракское и Дастакертское 
месторождения, которые успешно осваиваются промышленностью с попутной дораз
ведкой их с целью расширение минеральнооырьевых баа действующих горнорудных 
предприятий.

Главнейшие промышленные и перспективные месторождения молибдена Арме
нии принадлежат к формации медно-молибденовых руд и локализованы в Цахкуняц- 
ком и Западно-Зангезурсвом рудных районах Мнсхаво-Зангезурской ыеталлогеви- 
ческой зоны. Небольшие месторождения и проявления известны также в средней 
части Мисхано-Заигезурской зоны и в пределах Алаверди-Шаияадкяской металло- 
генической зоны (р и с .5 ).

Медно-молибденовые месторождения проотранственно и генетически свя
заны с малыми интрузиями гранит-порфиров и граноднорит-порфиров, которые 
рассматриваются как завершающая фаза формирования третичных плутонов, широ
ко проявившаяся в приконтактовых частях массивов, слагающих плутоны, в зо
нах контактов пород, принадлежащих к разным фазам, и в зонах длительно раз
вивающихся разломов. Оруденение находится каж в самих янтруэиввых телах, 
так и во вмещающих их породах.

На Каджаранском месторождении оруденение обычно не проникает в тела 
гранодиорит-порфиров, с которыми оно парагеяетически связывается, но в мх 
зкзоконтакховых зонах имеет интенсивный характер.

Образованию медно-молибденовых месторождений предшествовал многофаз
ный магматизм. В пределах Мисхано-Зангеэурской зоны магматический процесс 
завершился образованием даек аадитов, пегматитов, диоритовых порфнритов, 
керсантитов, минетт, перечисленных в порядке внедрения. Наиболее распро
страненными являются дайки, а иногда и небольшие штоки гранодиорит-порфиров, 
гранит-порфиров и сиенит-порфиров, с которыми связано недно-молибденовое 
оруденение.

Региональными структурами, контролирующими оруденение, явдяютоя круп
ные пдикатщвные и дизъюнктивные нарушения веверо-западного общекавказского 
простирания. Так, в зоне регионального,Дебакдинокого разлома северо-аалад- 
ного близмеридионадьнЛ’о простирания расположены Каджаранское, Агаракское, 
Джиндаринское и Айгедзорсков месторождения, а в Даотакерт-Мурхузской зоне 
разломов северо-эападного-близанротного простирания приурочено Авкававское 
месторождение. Таким образом, разломы и контакты между интрузивными породаии 
различных фаз внедрения были наиболее благоприятными путями для циркуляция 
гидротермальных растворов и служили рудопроводнщшми каналами. Надобную роль 
играли и дайки интрузивных пород, интенсивная промышленная минерализация 
часто приурочена к эальбаядам даек., образуя в пределах рудных полей с рас
сеянным бедным оруденением обогащенные металлами участки, которые являются 
объектами разработки (Кадкаранское, Дастакертское месторождения). Мастное 
локальное значение имеют в отдельных случаях контакты интрузивных маосивов



Рис. 5. Схема размещения медно-молибденовых месторождений 
и проявлений

I -  Техутсхое; 2 -  Анкаванское; 3 -  Варденисское; 4 -  Прощи- 
бердское; 5 -  Загиндэорское; 6 -  Дастакертское; 7 -  Лернарен- 
ское; 8 -  Кейфашенское; 9 -  Обадаринсхое; 10 -  Каэанличсхое;
II -  Каджаранское; 12 -  Айгедзорское; 13 -  Агарахское



с породами кровли (Дастакертское месторождение, Кейфашенское проявление), 
прячем оруденение охватывает эндо- и часто экзоконтакховые зоны. Местное 
локальное значение имеют также зоны дробления и брекчирования пород, кото
рые местами отличаются исключительной насыщенностью металлами (Дастакерт- 
ское месторождение).

Рудные тела медно-молибденовых месторождений образуют штокверки, жилы 
и скариовые залежи.

Основное промышленное значение имеют штокверковые месторождения. По 
форме они могут быть разделены на более или менее изометрические лтокьеркн 
( Каджаранекое, Агаракское месторождения) и штокверковые зоны (Дастакертсков 
месторождение, Центральный участок Анкаванского месторождения, участок Марал- 
зами Айгедзорского месторождения).

Формы медно-молибденовых штокверков в основном определяются характе
ром структур, контролирующих оруденение, и механическими свойствами пород, 
вмещающих оруденение. Штокверки, расположенные на пересечении разрывных на
рушений, имеют форму близкую к изометрической, а приуроченные к линейно-вы
тянутым разрывным нарушениям -  удлиненных зон.

Кадхаранское и Агаракокое штокверковые месторождения расположены в ме
стах пересечения Дебакдинского разлома с зонами повышенной трещиноватости 
близшнротного и северо-восточного направлений. Промышленные руды указанных 
месторождений находятся в висячем крыле Дебакдинского разлома на расстоянии 
от нескольких десятков метров до 1-2 км от шва разлома.

К жильному типу медно-молибденовых месторождений относится Централь
ный участок Айгедзорского месторождения, где рудные тела контролируются хо
рошо выраженными трещинами северо-восточного направления. На северо-восточ
ном фланге месторождения наряду с жилами отмечаются линейно-вытянутые зоны 
штокверковых убогих руд, аналогичные килам Центрального участка.

Крупные медно-молибденовые жиды известны в пределах штокверкового ору
денения Каджаранского месторождения.

Скарновые медно-молибденовые залежи и жильные месторождения имеют не
большое значение и характеризуются невыдержанностью и сложностью форм руд
ных тел (Кейфашенское, Мичимахское, Цювадияское проявления, участки -  Ближ
ний и Дальний Дамир-Магара и Восточный Анкаванского месторождения).

По условиям образования подавляющая часть медно-молибденовых месторож
дений Армении относится к месторождениям гидротермального типа. Незначитель
ное распространение имеют контактово-метасоматические месторождения с нало
женным ^ротермадьным оруденением»

Содержание меди и молибдена 4  рудах медно-молибденовой формации в боль
шинстве случаев невысокое. Запасы же таких руд огромны, чем и определяется 
их высокая промышленная ценность.

Медно-молибденовые руды, приуроченные к скарновым зонам, представлены 
участками гранат-пироксевовых скарнов, пересеченных системой тонких прожил
ков кварца с молибденитом, халькопиритом м борнитом, встречающихся также в 
виде вкрапженноотн» Кроне того , халькопирит и борнит образуют небольшие 
гнезда. Практическое значение скарновых руд невелико.

Главными рудными минералами, определяющими промышленную ценность ме
сторождений, являются молибденит и халькопирит. Подчиненное значение имеют



борнях, енаргит, галенит, сфалерит, пирит, магнетит, гематит, самородное 
эодохо, минералы ниемута (самородный висмут, висмутин, винихенит, эмплек- 
тн т ), алтаит, еще реже встречаются теллуровисмутит, самородный теллур, 
аргентит, неелит, арсенопирит и другие минералы. Жильные минералы представ
лены, главным образом, кварцем, карбонатами, серицитом, меньне -  халцедоном 
и гипсом.

Для медно-молибденовой формации характерны высокие и повынеяные кон
центрации рения, селена, теллура, висмута, золота, серебра, германия, индия 
и кадмия.

В связи с многостадийносты) процесса образования медно-молибденовых 
руд на большей части месторождений отмечается достаточно отчетливо выражен
ная горизонтальная зональаость размещения минеральных парагенетичесвих ас
социаций. Так, в Каджаранском рудном поде, на участках, примыкающих к Дебак- 
дннсвому разлому, развито преимущественно молибденовое оруденение; несколько 
дальше распространено медное, в значительной мере совмещенное с молибдено
вым; еще далее преобладает медное оруденение, а наиболее удаленные от Дебак- 
линского разлома рудолроявления представлены свинцово-цинковой минерализа
цией.

Помимо горизонтальной рудной зональности, в пределах Каджаранского и 
Агаракского месторождений наблюдается и вертикальная зональность, выражаю
щаяся в уменьшении с глубиной медной минерализации и увеличении молибдено
вой.

Проявления молибденовой минерализации, как отмечалось выше, имеют ши
рокое распространение на территории республики и размещены в Мисхано-Занге- 
зурской мехаллогенической зоне.

АЛАВЕРДИ-ШАМШАДИНСКАЯ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ ЗОНА

Здесь известно всего лишь одно проявление медно-молибденовых руд -  
Т е х у т с к о е ,  расположенное в Адавердском районе, в 15 км от к .- д . 
ст.Ахтала и i  4 км к юго-востоку от с.Техут.

Проявление сложено интрузивными породами Шнох-Кохбского массива -  
гранодиоритами и кварцевыми диоритами, прорванными мощными дайками диорито
вого и аплитового состава. В зоне гидротермально измененных пород, просле
живающейся на 1 ,2  км при ширине 500 м, установлено прожилково-вкрапденное 
медно-молибденовое 'вруденение со средним содержанием молибдена 0,01$ и ме
ди -  0,3%. Обогащенные участщ» мощностью от 5/ДО 40 м содержат 0,032 молиб
дена и 0 ,4 -0 ,6 2  медй. Оруденение прослежено на глубину до 100 м. Прогнозные 
аапасы определены в количестве 500 тыс.т меди с содержанием 0,42 и 25 тыс.т 
молибдена с содержанием 0,02%.

Минеральный оостав руд: пирит, халькопирит, молибденит, ковеллин, 
халькозин, редко встречаются гематит, магнетит, из окисленных минералов -  
малахит, азурит, лимонит, теворит.

Рудопроявление изучено слабо и требует проведения более детальнь2х ра
бот.



Наиболее интересной в отношении рудоносности является юго-восточная 
часть зоны, представляющая собой Заладно-Зангезурский рудный район, в пре
делах которого находятся основные эксплуатируемые и наиболее перспективные 
медно-молибденовые месторождения и многочисленные рудопроявления: Агарай
ское, Айгедзорское, Каперское, Мюлкское, Алагюнейское, Мегригетское; Кад
жаранское, Капутджихское, Обадаринское, Казанличское, Кейфашенское, Даста- 
кертское, Загиндзорское, Лернашенское и ряд других проявлений на северном 
склоне Баргушатского хребта.

В Айоцдзорском рудном районе известны Варденисское месторождение, 
Лрошибердское и другие рудопроявления, перспективы которых не установлены 
ввиду их слабой изученности, в Цахкуняцком рудном районе находится Анкаван- 
ское месторождение и единичные рудопроявления.

Ниже приводится описание промышленных и наиболее интересных медно-мо
либденовых месторождений этой зовы.

К а д ж а р а н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится в Ка- 
фанском административном районе, в 30 км к западу от г.Кафана. Оно располо
жено в центральной части Западно-Зангезурского рудного района, в верхнем 
течении р.Вохчи.

Месторождение известно с давних времен как медное, где разрабатывались 
наиболее богатые участки окисленных руд. Во второй половине XIX столетия 
здесь были построены небольшие печи, переплавившие около 500 т медной руды.
В период с 1931 по 1938 г .  поисково-разведочные работы на месторождении про
водились с перерывами, а с 1938 г .  начались планомерные геологоразведочные 
работы, в результате которых к началу 19^5 г .  оно было передано промышлен
ности; в 1952 г .  вступила в строй обогатительная фабрика и началась эксп
луатация месторождения.

Каджаранское месторождение приурочено к висячему боку крупного Деоак- 
линского (Мегринского) разлома, субмеридионального -  северо-западного про
стирания. Породы висячего бока разлома представлены монцонитами, сиенитами, 
диоритами, габбро-диоритами. В лежачем боку его залегают более молодые пор
фировидные граниты и гранодиориты. Оруденение приурочено к монцонитам палео
генового возраста. Разведанная площадь оруденения составляет около 5 км2.

Месторождение условно разделено на 5 участков; Центральный, заключаю
щий основную часть запасов месторождения; Давачи, расположенный в 1 ,8  км к 
северо-западу от Центрального; Кармир-Кар, находящийся в 0 ,5  км к востоку 
от участка«Давачи; Северо-Восточный, являющийся восточным продолжением уча
стка Карцрр-Кар и Йякан -  на южном Продолжении Центрального участка.

В пределах рудного поля широко развиты жильные породы порфирового со
става, вдоль которых вмещающие их монцониты интенсивно гидротермально изме
нены и несут сульфидную минерализацию. На участках наибольшего развития жиль
ных пород измененные породы образуют мощные протяженные зоны (ри с.6 ) .

Интенсивное оруденение обычно связано с сильно измененной монцонита
ми, менее интенсивное -  со слабо измененными и практически отсутствует в 
монцонитах, не затронутых изменением.

Морфологически оруденение представлено двумя типами: штокверковым и



жильным, Штокверковый тип оруденения является главным, определяющим высокую 
промышленную ценность месторождения. Представлен он густой сетью тонких 
рудных прожилок и вкрапленностью рудных минералов -  халькопирита, молибде
нита , пирита в сильно и слабо измененных монцонитах. Среди прожилок пре
обладают кварцево-сульфидные, встречаются также чисто сульфидные, сложен
ные халькопиритом, молибденитом, пиритом, реже -  другими минералами. Преоб
ладающая масса рудных прожилок.имеет северо-восточное и близширотное про
стирание, Развиты и другие системы, образующие в общей совокупности густую 
сеть взаимнопересекающихся прожилок. Мощность прожилок колеблется от долей 
миллиметра (нитевидные) до 1-2 см, реже больше, протяженность -  от санти
метров до 5-10 м. На верхних горизонтах Центрального участка сульфидные 
прожилки образуют густую сеть. Вкрапленное оруденение играет здесь второ
степенную роль, но с глубиной оно приобретает большее значение. Распределе
ние оруденения неравномерное. Более высокие концентрации молибдена наблюда
ются в зонах дробления и вдоль контактов даек гранодиорит-порфиров и мощных 
кварцевых жил.

Тесная пространственная связь штокверкового оруденения с дайками пор- 
фиров и мощными кварцевыми жилами обусловлена приуроченностью их к одним и 
тем же структурам, предопределившим пути внедрения жильных пород, а вслед 
за  ними и движения рудоносных растворов,

В целом прожидково-вкрапленное оруденение образует штокверк северо- 
западного простирания шириной I , 2-1 ,5  км и протяженностью 3 ,5 -4  км. По па
дению оруденение прослежено до 500 м.

Второй тип оруденения -  жильный, встречен на глубоких горизонтах уча
стков Центральный и Мякан и представлен двумя системами жил: северо-запад
ного простирания с падением на северо-восток под углом ч5-60° и северо-вос
точного, близкого к широтному, простирания с падением на северо-запад под 
углом 5 0 -7 0 °.

Всего на месторождении выявлено 13 жил, Мощность их колеблется от 0 ,2  
до 3 * i ,  длина варьирует от 10 до 400 м и более. Оруденение в жилах представ
лено, главным образом, молибденитом и в меньшей мере -  халькопиритом. Молиб
денит, большей частью крупночешуйчатый, концентрируется в основном в зал ь- 
бандах хил, а также образует прожилки и вкрапленность в жильной массе. Халь
копирит образует отдельные зерна.

Минеральный состав руд характеризуется наличием более 40 первичных 
минералов, главными из которых являются: м&либденит, халькопирит, борнит, 
пирит, биотит, магнетЯг, гематит, ква{(ц, опал, халцедон, серицит, мусковит, 
железистый доломит, кальцит, каолинит, эпидот, актинолит, хлорит, калиевый 
полевой шпат; второстеп©иными -  сфалерит, галенит, энаргит, теннантнт, ру
тил, титанит, пирротип, апатит, гидросдюда. Редко встречаются шеелит, само
родное золото, самородное серебро, самородный теллур, аргентит, алтаит, пет- 
цит, висмутин, эмплектит, виттихенит, турмалин. }

Из парагенетических ассоциаций гидергенных минералов наиболее широкое 
распространение имеет повеллит-гётит-каолинитовая, меньше распространены 
минералы ыалахит-кадьцитовой, гипсовой и хадцедон-дампадитовой ассоциации, 
мало или незначительно распространены ассоциации -  купритовая и вторичных 
сульфидов.
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Рис. 6. Структурно-геологическая карта центрального участка Каджаранского месторождения. Составил G.A.Мовсесян

1 -  порфировидные граниты; 2 -  породы монцонитовой интрузии; 3 -  слабо измененные монцониты; 4 -  интенсивно измененные квнри-t прими ним и., > ьрщю 
кварц-полевошпатовые и другие рудовмещаюшие породы; 5 -  серицит-кварцевые породы (вторичные кварциты); 6 -  перемятые, хлолими шримимм» »»•, *мрп.,н ,м* 
зированные, частью окварцованные монцониты зоны разлома; 7 -  интенсивно измененные порфириты зоны разлома; 8 -  жильныо порфир».!, и и и-»»м»*м 
жильные порфиры; 10 -  аплиты, гранит-аплиты; 11 -  кварцевые рудоносные жилы; 12 -  делювиальные и аллювиальные отложении; I I и mmiih i . и* -ноши,

14 -  границы зоны окисления



В рудах широко развизы таксхуры выполнения (вкрапленная, прожилковая, 
пересечения, полосчатая, брекчиевая, друэовая) и метасоматического замеще
ния (вкрапленная, полосчатая реликтовая и графическая).

Молибденит встречается большей частью в виде пластинок, табличек и 
снятых чешуек разиерои 0 ,3 -0 ,5  мм. Местами пластинки молибденита образуют 
скопления, достигающие 2-5 см в поперечнике. Иногда молибденит проявляется 
в форме пылевидной дисперсной вкрапленности с размером чешуек в тысячные 
доли мы, которые придают кварцу темно-серую окраску, причем с глубиной на
блюдается увеличение роли крупночешуйчатого нолибдениха.

Содержание молибдена в штокверковых рудах колеблется от 0,03 до 0,15%9 
иеди -  от 0 ,2  до 1,0%, в кварцево-сульфидных килах содержание молибдена рез
ко увеличивается и варьирует от 0 ,3  до 1,3%. Среднее содержание попутных 
компонентов в балансовых рудах составляет (в г / т ) :  золота -  0 ,082 , серебра - 
3 ,0 9 , рения -  0 ,0 1 , селена -  8 ,4 7 , теллура -  4 ,4 5 , германия -  1,74 и вис
мута -  10 ,7 .

В распределении оруденения на месторождении отчетливо проявляются эле
менты горизонтальной зональности. Ближе к структурам, контролирующим оруде
нение, развиты высокотемпературные минералы (крупночешуйчатый молибденит в 
друзах кварца, магнетит, иногда -  шеелит), сменяющиеся на некотором удале
нии относительно более низкотемпературными минералами (галенит и сфалерит в 
кварце и карбонатах). Эта зональность проявляется и в более широком плане.
На участках, прилегающих к основному Дебаклинскому разлому (участки Мякан, 
Центральный, Давачи), развито медно-молибденовое.оруденение. На Северо-Вос
точном участке месторождения, удаленном от этого разлома, оруденение преиму
щественно медное.

Процессы вторичного изменения руд в верхних горизонтах месторождения 
развиты довольно интенсивно, в зоне окисления руды почти нацело изменены. 
Здесь широко развиты лимонит, малахит, лампадит, медно-марганцевая смоляная 
руда, реже встречаются куприт, азурит, ярозит, сравнительно редко -  окислен
ные минералы молибдена -  ферримолибдит и поведдит. Наряду о окисленными 
минералами нередко встречаются и первичные сульфиды.

Зона окисления проникает обычно на глубину от 30 до 60 м, однако по 
тектоническим нарушениям, вдоль даек порфиров и крупных кварцевых жил, она 
доходит до глубину 100-150 м. Содержание молибдена в окисленных рудах низ
кое, что обусловлено выщелачиванием и выносом его из зоны окисления. В свя
зи с относительно меньшей миграционной сносс/Ьыостью меди, содержание ее в 
окисленной зоне часто выше* чем в зоне первичного сульфидного оруденения, 
ввиду чего отчетливо выраженной зоны вторичного сульфидного обогащения на 
месторождении нет. Вторичные сульфидные минералы на месторождении встречают
ся весьма редко ж, будучи приурочены к наиболее трещиноватым участкам, име
ют локальное распространение. Борнит, халькозин, ковелдин чаще всего встре
чаются на глубине 100-140 м, редко их можно встретить на глубине 180«-200 м.

Центральный участок месторождения детально разведан горными выработка
ми на глубину более 260 м, а буровыми скважинами оруденение прослежено до 
550 м (на 150 м ниже уровня р.Вохчи), при этом установлено, что интенсивность 
оруденения с глубиной не убывает.



Каджаранское месторождение является одним из круизеВиях медао-молиб- 
деновых месторождений в СССР. По оостоявшо на I / I  1972 г .  балансовые запа
сы молибдена составляет по категориям B *C j 445.8 тыс.т и по категории С^ -
147,9 тыс.т при среднем содержании металла в руде 0,05%; забалансовые -  
67 ,7  ты с.т . Утвержденные ПСЗ СССР в 1962 г .  (протокол е  3747) запасы со
ставляли по категориям A+B+Cj 436,7 тыс.т и по категории -  156,9 тыс.т 
молибдена. Запасы меди составляет 2915,2 тыс.т по категориям B+Cj-; 937,9тыс.т 
по категории при средней содержании металла в руде 0,36% и 663,6  тыс.т 
забалансовых. Из сопутствующих компонентов в контурах промышленных руд под
считаны по категории запасы рения, селена, теллура, золота, серебра 
(см.раздел "Редкие и рассеянные злементы"); в рудах установлено также при
сутствие галлия, стронция, висмута, германия и др.

Получаемые на фабрике молибденовый и медный концентраты содержат со
ответственно 49,4% молибдена и 19,2% меди; максимальное извлечение достигну
то 81,18% по молибдену и 73,71% по меди.

С 1959 г .  Каджаранский медно-молибденовый комбинат полностью перешел 
на открытый способ разработки месторождения.

Подсчитанные запасы месторождения обеспечивают увеличение существую
щей мощности комбината, в 1975 г .  производительность комбината намечается 
довести до 7 млн.т руды в год.

Запасы Каджаранского месторождения могут быть увеличены за  счет раз
ведки северо-западного и юго-восточного флангов, а также глубоких горизон
тов месторождения.

А г а р а к с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится в Мегрин- 
ском административном районе, в 10 км к северу от ж .-д . ст.Карчеван, в юж
ной части Западно-Зангезурского рудного района.

В геологическом строении месторождения участвуют почти исключительно 
интрузивные породы, входящие в состав Ордубадо-Негринского плутона. Наибо
лее широко распространены сиенито-граниты, которые в пределах рудного поля 
в значительной степени изменены: серицитизированы, каолинизированы, интен
сивно окварцованы, местами превращены во вторичные кварциты. На западе сие
нито-граниты контактируют с прорывающими их порфировидными гранодиоритами, 
а на востоке постепенно переходят в кварцевые ионцониты. Указанные породы 
секутся многочисленными дайками гранит-порфиров, гранодиорит-порфиров, дио- 
рит-порфиритов. Крупный вток гранодиорит-порфира залегает в центральной ча
сти месторождения, он вытянут в меридиональном направлении и прослеживается 
по простирали* на 300 м при мощности, доходящей до 200 м. Шток падает на 
запад под углом 60-70° в сторону интрузии порфировидных гранодиоритов. Как 
и сиенито-граниты, гранодиорит-порфиры также интенсивно изменены. К западу 
от месторождения залегает крупный массив порфировидных гранитов и гранодио
ритов (ри с.7 ) .

Интрузивные ^ороды в пределах рудного поля перекрыты на значительных 
площадях осадочными образованиями четвертичного времени, представленными 
толщей красных брекчий мощностью до 70 м ,‘ аллювиальными и делювиальными на
коплениями. На отдельных небольших участках месторождения сохранились песча
но-глинистые отложения плиоцена с прослоями угля.
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Рис. 7. Геологическая карта Агаракского место
рождения. Составили А.М.Аветисян, Г.М.Сласру- 

шенский, Н.А.Фокин
i

1 -  сиенито-граниты; 2 -  гранодиорит-порфиры;
3 -  песчаники; 4 -  красные брекчии; 5 -  современные 
отложения; 6 -  древний аллювий; 7 -  зоны дробления; 
8 -  тектонические трешины



Структура месторождения обусловлена дизъюнкт явными, нарушениями* Наи
более крупными являются Спетринский и Агаракский разломы, которые отстоят 
друг от друга на расстоянии 0 ,5  км, имеют противоположные азимуты падения 
и образуют блок, в пределах которого локализовано оруденение* Спетринский 
разлом (надвиг) ограничивает рудное поле с востока, прослеживается по про
стиранию на 600 м и падает на запад-юго-запад под углом 75 °, вылодаживаясь 
с глубиной* Агаракский разлом приурочен к контакту сиенито-гранитов с пор
фировидными гранитами и гранодиоритами. Падает он на восток-северо-восток 
под углом 60-70° и ограничивает рудное поде с запада* Аналогичное падение 
имеет также крупная зона разлома в массиве гранодиоритов, являющаяся южным 
продолжением Дебаклинского разлома.

На месторождении лироко распространены зоны сильно трещиноватых, раз
дробленных пород северо-восточного и близширотного простирания с крутыми 
падениями (60-80°) на север-северо-запад* Но данным й*А*Фокина (Ю 51ф), се
веро-восточные нарушения разбивают шток гранодиорит-порфира на крупные бло
ки, кудисообраэно сдвигая их к юго-востоку* Амплитуда смещения по этим на
рушениям 23-50 м. Наблюдается повышение содержания в рудах меди и молибде
на по мере приближения к указанным зонам нарушений.

Оруденение приурочено к гидротермально измененным сиенито-гранитам и 
гранодиорит-лорфирам, причем, с глубиной содержание молибдена в рудах повы
шается при одновременном снижении содержания меди*

Зона промышленного оруденения вытянута по восточной краевой части што
ка гранодиорит-порфира и полосы сиенито-гранитов вдоль Спетринского разло
ма на протяжении около I  км при средней ширине 300 м. На глубину зона про
слежена горными выработками до 200 м*

Руды относятся к прожидково-вкрапденному типу* Основная часть рудных 
минералов, представленных пиритом, халькопиритом и молибденитом, образует 
мелкую вкрапленность в породах и мельчайшие прожилки с кварцем* Крупные зер
на или чешуйки молибденита встречаются редко* Кварцево-сульфидные и суль
фидные прожилки имеют небольшое распространение. Мощность их от 2-3 мм до 
10 см, длина до 3 м.

Основными минералами являются кварц, пирит, халькопирит и молибденит* 
Значительно реже встречаются борнит, сфалерит, галенит, магнетит, гематит, 
пирротин, блеклая руда, арсенопирит, золото самородное, серебро самородное, 
виттихенит, эмплектит, биотит, хлорит, серицит, карбонаты*

Вторичное изменение руд Агаракского месторождения выражено достаточ
но отчетливо* На поверхности месторождения сульфиды в значительной степени 
выщелочены.уЗона окисления проникает на небольшую глубину* Обычно, она рас
пространяется, до глубины 10-15 м* В окисленных рудах широко развиты гидро
окислы железа и марганца, малахит, "каолинит, кальцит и гипс. Значительно 
7>еже встречаются азурит, хризокодда, куприт, ферримолибдит, поведлит и са
мородная медь.

Ясно выраженной зоны вторичного сульфидного обогащения на месторожде
нии нет* Вторичные сульфиды представлены халькозином, реже -  борнитом и ко- 
веллияом, количество которых с глубиной уменьшается и глубже 150'м от по
верхности они не встречаются. Агаракское месторождение по минеральному и 
химическому составу руд весьма сходно с Кадхараноким.



Наряду с молибденом и медью, практический интерес ыогут представить 
в молибденовых концентратах рений, селен и теллур и в медных концентратах 
селен, теллур, германий, висмут, золото и серебро.

По состоянию на 1/1  1972 г .  балансовые запасы молибдена составляют
22,9 тыс.т по категориям B+Cj и 8 ,2  тыс.т по категории С2 ПРИ среднем со
держании металла в руде 0,05% против утвержденных ГКЗ в 1956 г .  (прото
кол № 1376) запасов молибдена по категориям A+B+Cj в количестве 27,6  ты с.т, 
по категории С2 -  12,2 ты с.т . Запасы меди составляют 252,1 тыс.т по кате
гориям BtC j и 47,5  тыс.т по категории С2 при среднем содержании металла 
в руде 0,53%, против утвержденных ГКЗ СССР запасов -  319,7 тыс.т по кате
гориям A+B+Cj и 72 ,2  тыс.т по категории С2 . Из сопутствующих компонентов 
подсчитаны запасы рения 13,0 т ,  селена 261,0 т и теллура 190,3 т по кате
гориям *A+B+Cj.

Агаракское месторождение эксплуатируется с 1963 г .  открытым способом. 
Проектная производительность Агаракского медно-молибденового комбината на 
1972 г .  составляет 2300 тыс.т руды в год. К 1975 г .  производительность ком
бината намечено увеличить до 2770 тыс.т руды.

Промышленные запасы молибдена и меди могут значительно возрасти за 
счет разведки глубоких горизонтов Центрального участка месторождения, раз
ведки Южного участка, а также полосы гидротермально измененных рудоносных 
пород, примыкающей к висячему боку Дебакдинского разлома. Прогнозные запасы 
оцениваются в 30 тыс.т молибдена со средним содержанием в руде 0,05% и 
300 тыс.т меди с содержанием 0,5%.

Д а с т а в е р т с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится в 
Сисианском административном районе, в 3 км к югу от с.Дастакерт, в северной 
части Эападно-Зангезурского рудного района, на северном склоне Баргушатско- 
го хребта. Месторождение было открыто в 1945 г .  Л.Г.Магакьяном и ВЛ.Ароян.

Район месторождения сложен вулканогенной толщей нижнего эоцена, пред
ставленной порфиритами и прослеживающими их туфами и туфобрекчиями. Эти по
роды слагают юго-западное крыло крупной антиклинальной складки и прорваны 
массивами среднезернистых серых гранитов и гранодиоритов, переходящих в 
краевых частях в кварцевые диориты. Указанные породы прорваны многочислен
ными диорит-порфиритовыыи и диабаз-порфириювыыи дайками дорудного возра
ста , имеющими преимущественно северо-западное и северо-восточное прости
рания.

Породы вулканогенно-осадочной толщи и прорывающие их интрузивы интен
сивно изменены: окварцованы, серицитизирЬваны, каодинизмрованы и пересече- 

•' яы многочисленными Кварцевыми и ■ карбонатными прожилками с сульфидной мине
рализацией.

Зона измененных рудоносных пород приурочена к Центральному разлому, 
прослеживающемуся в северо-западном направлении на протяжении 3-4  км. Ору
денение локализуется в сопряженных с ним структурах северо-восточного и 
блиаширотного про отирания.

На месторождении отмечается также ряд посхрудных нарушений, близких 
к меридиональному простиранию. Пестами они смещают рудоноснке зоны.

Месторождение относится к вхокверково-вкрапленному типу. Сложные 
структурные условия обусловили весьма неравномерное размещение оруденения



без четких геологических границ, определяемых только по данным опробования. 
На Центральном участке, наиболее детально разведанном, условно выделены 
три рудные зоны, представленные оруденелыми полосами северо-западного про
стирания протяженность!) от 55 до 235 м при модности от 3 до 70 м. Па глу
бину они прослежены горными выработками на 50-65 м, а буровыми скважинами 
до 220 м от поверхности. Содержание молибдена в зонах варьирует от следов 
до 4,6% и в отдельных пробах достигает 16%, а содержание меди -  от следов 
до 8%. Среднее содержание металлов по первой рудной зоне равно: молибдена 
О,U ,  меди 0,8%; по второй зоне -  молибдене 0,08%, меди 0,84%; по третьей 
зоне -  молибдена 0,014%, меди 1,24%.

Наиболее характерными для рудных зон и богатыми по содержанию метал
лов (молибдена 0,1-1,0% , меди 0,5-1,5% ) являются брекчиевидные руды, пред
ставленные угловатыми обломками сильно измененных порфиритов, сцементиро
ванных молибденитом и халькопиритом. Широко развиты также прожилково-вкрап- 
ленные и вкрапленные руды, где содержание металлов обычно низкое (молибде
на 0,04-0,06% , меди 0,2-1,0% ) (р и с .8 ).

Кроме халькопирита и молибденита, в рудах установлены также борнит, 
пирит, сфалерит, галанит, магнетит, гематит, арсенопирит, знаргит, теннан- 
тит, тетраэдрит, алабандин и минералы редких и благородных металлов: висму
тин, виттихенит, змплехтит, реньерит, гермавит, самородное золото и арген
тит.

По данным Г.О.Пиджяна, Н.С.Хачатряна и др. (1960) промышленные руды 
содержат (в  г / т ) :  рения -  0 ,2 6 ; оелена -  0 ,9 7 ; теллура -  0 ,8 3 ; германия -  
1 ,2 1 ; золота -  0 ,1 ;  серебра -  3 ,6 4 ; висмута -  7 ,6 .

На базе выявленных запасов у с.Дастакерт была построена и введена в 
эксплуатацию в 1952 г .  обогатительная фабрика проектной производительно
стью 140 тыс.т руды в год.

Однако проведенные на месторождении эксплуатационные работы (в основ
ном подземным способом) не подтвердили содержания и запасы молибдена и меди 
в контурах некоторых блоков подсчета запасов. Комбинат работал нерентабель
но с переменной годовой производительностью. С целью усиления геологоразве
дочных работ для выяснения реальных запасов месторождения с 1969 г .  комби
нат (ныне -  цех Каджаранокого комбината) переведен на разведочно-эксплуата
ционный режим, осуществляемый Производственным трестом УЦМ СИ Армянской ССР. 
В результате интенсивной разведки последних лет вскрыты и оконтурены новые 
промышленные рудные тела на различных участках месторождения. Па основании 
подученных данных и вновь составленных кондиций предусматривается произвести 
полный пересчет запасов Дастакертского месторождения.

А н к а в а н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится в 30 км 
к северо-западу от ж .-д . ст.Р аздан , в верховьях р.Мармарнк.

Месторождение известно с начала XIX века как медное. В дореволюцион
ное время оно периодически кустарно разрабатывалосд. В 1931-1932 г г .  на ме
сторождении было выявлено также наличие молибдена в скарнах и в кварцевых 
диоритах%(В.Н.Котлярч Я.Г.Тер-Ззганесов, П.Й.Соколов).

Систематическое изучение месторождения началось с 1952 г .  под руковод
ством С.Н.Даниеляна, А.Г.Читахяна и др. Изучение месторождения продолжалось 
до 1962 г .

>



Рис. 8. Блок-диаграмма Дастакертского медно-молибденового 
месторождения. Составил А.Е.Казарян

1 -  аллювиальные Иуделювиальные отложения; 2 -  диабазовые порфириты;
3 -  диорит-порфириты; 4 -  каолин-кварц-серицитЬвые породы с участками 
кварц -поле в ошпа тов î x и кварЯ-биотитовых рбговиков; 5 -  роговики кварц-  
биотитовые с участками ороговикованных дацитовых порфиритов, их туфов 
и кварц-полевошпатовых роговиков; 6 -  дацитовые порфириты ороговико- 
ванные и гидротермально измененные; 7 -  роговообманковые гранодиориты 
и кварцевые диориты; 8 -  участки богатых медно-молибденовых руд с 
брекчиевыми текстурами ( Си >1 Мо >0,1-1%); 9 -  участки медно-молиб
деновых руд с брекчиевой прожилховой, пятнистой и вкрапленной текстурами 
(  Си >1%, Мо<0,1-0,0б%); 10 -  участки вкрапленных медных руд 
( Си>0,8%,Мо< 0,05%); 11 -  тектонические трещины с глинками трения и 
тектонические зоны



Месторождение сложено метаморфическими породами верхнего протерозоя -  
кембрия (? )  и прорывающими их лейкократовыми гранитами с аплитами и пегма
титами, а также кварцевыми диоритами и гранит-порфирами верхнеэоценового 
возраста с широким развитием даек апдитов, пегматитов, гранит-порфиров, гра- 
носиенит-лорфиров, гранодиорит-порфиров и лампрофиров. Значительное разви
тие имеют гранат-апидот-магнетитовые скарны, прослеживающиеся в верхней ча
сти контакта интрузии кварцевых диоритов с карбонатными породами метаморфи
ческой толщи (р и с .9 ).

Основным структурным алементом рудного поля является Анкаванская (Мис- 
ханская) антиклиналь северо-западного простирания, сильно осложненная дизъ
юнктивными нарушениями, главными из которых являются Мармарикская (Маман- 
ская) зона разлома северо-западного простирания, Сари-Каинский разрыв над- 
вигового характера и Карандугский надвиг северо-восточного направления. В 
пределах Мармарикской зоны разлома выделяется Анкаванский разлом, являющий
ся основной структурой, контролирующей оруденение. Месторождение приурочено 
к системе оперяющих трещин субширотного и северо-восточного простирания в 
лежачем боку Аикаванского разлома и связано со слабо гидротермально изменен
ными кварцевыми диоритами и гранит-порфирами.

Молибденовое оруденение протягивается подосок субширотного направле
ния длиной около 4 км при ширине 600-800 м. В пределах этой площади, по дан
ным опробования и в соответствии с кондициями, выделяются две рудные зоны 
субширотного простирания с падением на север-северо-запад под углами 65-75°, 
которые к востоку объединяются в одну зону. Общая протяженность этих зон 
1500 м, мощность их изменяется от 20 до 200 и; на глубину они прослежены до 
200-400 м.

Морфология выделенных зон сложная, распределение оруденения в них весь
ма неравномерное. По вещественному составу и технологическим свойствам выде
ляется два типа руд -  молибденовый, приуроченный к кварцевым диоритам и 
гранит-порфирам, и медно-молибденовый, связанный со скарнами. Последние рас
пространены на северном и восточном флангах рудных зон, прослеживаясь на 
глубину не более 100-120 м.

Основными рудными минералами являются молибденит и халькопирит; в 
скарновых рудах, кроме того, присутствуют магнетит, шеелит и ряд других ми
нералов. Содержание молибдена в молибденовых рудах колеблется от тысячных 
долей до 0 , #  и в среднем по месторождению составляет 0 ,0542 . В скарновых 
рудах содержание молибдена меняется от тысячных долей до 0 ,5 2 , составляя в 
среднем 0,072# Содержание меди 0 ,2 -2 ,3 2 , в среднем 0,552*

Редкие элементы и благородные металлы месторождения изучали Магакь- 
ян И .Г ., Г.ЪчЛиджян и др. (1964ф), А.И.Карапетян (1960ф), Н.С.Хачахрян и 
Б.Д.Акопян (1962ф), установившие, ч;о руды Анкаванского месторождения пред
ставляют интерес в отношении рения, селена, теллура, германия, висмута, зо 
лота и серебра. В связи с низким содержанием в рудах молибдена и меди, з а 
пасы Анкаванского месторождения отнесены к забалансовым: молибдена -  39,0ты с.т 
по категории Cj и 23 ,4  хыс.т по категории С^ при среднем содержании металла 
в руде 0 ,0542; меди -  71,5 тыс.т по категории Cj и 57 ,8  тыс.т подкатегории 
Со при среднем содержании металлов соответственно 0,55 и 0 ,602 , Прогнозные 
запасы молибдена подсчитаны в количестве 20 тыс.т при содержании 0,052 и ме-
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разрвз по линии 1-1 Рис. 9. Геологическая карта Анкаванского молибденового 
месторождения. Составили Г.И.Голъаенберг, П.Д.Яковлев

1 -  аллювиально-делювиальные отложения; 2 -  мраморы (докембрий);
3 -  метаморфические сланцы слюдистые, кварцево-слюдистые и амфибо- 
ловые (докембрий) с мелкими инъекциями аплитов и лейкократовых гра
нитов; 4 -  лейкократовые граниты (докембрий); 5 -  кварцевые диориты 
(верхний эосен); 6 -  гранит-порфиры (верхний эоцен); 7 -  дайки а Пла
тов; 8 -  дайки граносненит-порфиров; 9 -  дайки гранодиорит—порфиров; 
10 -  дайки минетт; 11 -  скарны гранатовые, гранатово-магнетитоьые; 
12 -  тектонические нарушении установленные; 13 -  тектонические нару
шения предполагаемые; 14 -  тектонические брекчии; 15 -  элементы 
залегания; 16 -  устья штолен; 17 -  контуры промышленных рудных зон, 
выявленных на 1/8-64 г .;  18 -  контуры предполагаемых промышленных 
рудных зон; 19 -  контуры наиболее перспективных участков.



ди -  100 тыс.т с содержанием 0,5%.
А й г е д з о р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится вбли

зи с.Вартанадзор, в 16 км от ж .-д . ст.Мегри и в 7 км к северу от Агаракско- 
го медно-молибденового месторождения. Айгедзорское месторождение выявлено 
А.М.Гальяном в 1954 г .  Оно состоит из трех участков: Центрального, Марал- 
заминского и Личквазского. На последнем в 1961 г .  было выявлено золоторуд
ное оруденение. Последующими работами этот тип оруденения обнаружен и на 
соседнем Тейском участке.

Большую часть рудного поля слагают интрузивные породы Ордубадо-Мег- 
ринского массива, принадлежащие в основном к монцонитовой фазе внедрения.
На юго-западном и северо-западном флангах месторождения интрузивные породы 
граничат с нижнеэоценовыми порфиритами кровли, которые в контактовой поло
се слабо ороговикованы.

Рудное поде приурочено к висячему боку Дебакдинского разлома и суб- 
парадлельным Тейскому и Марадзаминскому разломам. Между Дебакдинским и Тей* 
скиы разломами находится Личквазский участок, а между Тейским и Маралзамин- 
ским -  Центральный и Маралзаминский участки.

На месторождении установлено два типа оруденения. На Центральном уча
стке развиты кварцево-сульфидные жилы; в северо-восточной части месторожде
ния (участок Маралзами) и частично на западном фланге (участок Личкваз) ору
денение представлено зонами прожидково-вкрапленных руд.

На Центральном участке установлено 16 параллельных кварцево-рудных 
жил, которые отстоят друг от друга на расстоянии 10-50 м. Простирание руд
ных жил северо-восточное, 50-60 °, падение крутое под углом 60-8 5 °, преиму
щественно на юго-восток. Протяженность жил обычно колеблется от 50 до 160 м, 
редко 230 ы, по падению они прослеживаются до 120 м и для двух жил -  до 
260 м (р и с .10 ).

Из установленных 16 жил заслуживают внимания 9 жид, суммарная протя
женность которых 1800 м, средняя мощность 0 ,45 м, среднее содержание молиб
дена' 0 ,44$ , меди 0 ,35$. Содержание молибдена во вмещающих породах в сред
нем составляет 0 ,01$ , меди -  0 ,1 -0 ,2 $ .

На участке Марадзами оруденение приурочено к зоне гидротермально из
мененных пиритизированных, окварцованных гранодиоритов, прослеживающихся в 
северо-восточном направлении на 700 м при мощности 100-140 м. Зона падает 
на юго-BoaNip под углом 75-80°. По падению* она прослежена буровыми скважина
ми на глубину 180 м« Характер оруденения в ней прожидковый и пройшшово-вкрап

ленный. Среднее содержание молибдена равно 0,04$ и меди -  0 ,24$ . В зоне вы
деляется 7 обогащенных подзон мощностью от 5 до 16 м, в которых наблюдаются 
мелкие рудные жилы, прожилки разных направлений и вкрапленники рудных ми
нералов. Содержание молибдена в подзонах равно 0 ,0 7 -0 ,0 9 $ , меди -  0 ,2 $ .

На участке Личкваз в пределах гранодиоритов и кварцевых диоритов, 
прорывающих нижнеэоценовые порфириты, отмечается зона измененных пород, не
сущих сульфидную минерализацию в виде прожилок и вкрапленников -  кроме то
го , в ней выявлено несколько кварцево-полиметаллических жид с золотом, име
ющих северо-восточное простирание (см.раздел "Золото и серебро” ) .

Главными минералами руд Айгедзорского месторождения являются: молиб-



Рис. 10. Айгедзорское молибденовое месторождение. 
Геологический план центрального участка (горизонт 1166 м). 

Составили Г.И.Гольденберг, С.С.Даллакян

1 -  аллювиально-делювиальные отложения; 2 -  гранодиориты, слабо гидро
термально измененные; 3 -  гранодиориты, сильно гидротермально изменен
ные; 4 -  жилы аплитов, а пли то-пегматитов и пегматитов; 5 -  диорит-пор- 
фиритовая дайка; 6 -  диабаз-порфиритовые дайки; 7 -  кварц-молибдекито
вые жилы; 8 - тектонические трешины; 9 -  буровые скважины



денит, халькопирит, пирит, кварц, биотит, мусковит, серицит, хлорит, доло
мит, кальцит, каолинит; второстепенными -  магнетит, гематит, арсенопирит, 
сфалерит, галенит, теннантит, рутил, титанит, висмутин, виттихенит, эмпдек- 
тит, пирротин, марказит, альбит, гидрослюда, актинолит, эпидот, опал, хал
цедон; редким -  самородное золото» Из вторичных минералов встречаются лимо
нит, халькозин, ковеллин, куприт, гётит, гидрогётит, ферримолибдит, повел- 
дит, малахит, азурит и др. Руды Айгедзорского месторохдения содержат также 
рений, селен, теллур, германий, висмут, серебро и золото. Зона окисления на 
месторождении выражена слабо. Глубина распространения окисленных руд на 
Центральном участке месторождения не превышает 10, а на участке Марадзами -  
30 м.

Ввиду ограниченных запасов молибдена на Центральном участке месторож
дения, составляющих 903 т , последние отнесены к забалансовым, а запасы уча
стка Марадзами и з-за  низких содержаний металла в руде в балансе не учтены, 
йз сопутствующих компонентов по месторождению подсчитаны запасы рения. Про
гнозная оценка месторождения: молибдена 16 ты с.т, при содержании в руде 
0,04%, меди -  100 тыс.т при содержании 0,3%. При снижении кондиций на молиб
ден, Айгедэорское месторождение может рассматриваться как дополнительная 
сырьевая база Агаракского медно-молибденового комбината.

Г е х и н с к а я  г р у п п а  п р о я в л е н и й  расположена 
в бассейне р.Гехи, между Каджаранским и Дастакертским месторождениями, в 
полосе, протягивающейся в северо-восточном направлении более чем на 12 км, 
при ширине около 4 км. Здесь известны медно-молибденовые проявления, объеди
няемые в Гехинскую группу, среди которых наиболее изученными и перспектив
ными являются Казандичское (Саридагское), Обадаринское (Тохмах-Чокнакское) 
и Кейфашенское проявления, расположенные с юго-запада на северо-восток в 
указанной последовательности.

В пределах описываемой площади развиты интрузивные породы гранитоид- 
ного состава эоцен-миоценового возраста, местами перекрытые четвертичными 
аллювиально-делювиальными отложениями и прорванные диорит-порфиритовыми и 
гранодиорит-порфировыми дайками и кварцевыми жилами.

В целом рудоносная площадь изучена слабо, так как расположена на зна
чительных высотных отметках и вдали от железных дорог. С 1965 г .  здесь ве
дутся поисково-съемочные работы масштаба 1:10 000, в результате чего состав
лена геологическая карта того же масштаба на площади 150 км^, выявлен ряд 
новых проявлений меди, молибдена, свинца, цинка и золота (Ншанакарское, Вос- 
кедзорское, жайрадзорское и д р .) и намечено направление дальнейших работ.

К а з а н д и ч с к о е  п р о я в л е н и е  находится в верховьях 
р.Гехи, в 55 км к западу от г.Кафана, в 7-6 км к северо-западу от Каджаран- 
ского и в 13-15 км к юго-востоку от Дастакертскуго медно-молибденовых ме
сторождений. Выявлено4 оно в 1955 г .  и изучено с <поверхности. На его площа
ди, равной 4-4 ,5  км, в гранодиоритах установлена зона гидротермально изме
ненных пород северо-западного простирания, прослеживающаяся на 2 км при ши
рине 100-300 м, а также несколько более мелких минерализованных зон широтно
го и бдизмеридионального простирания. Оруденение в зонах представлено про- 
жилково-вкрапленным типом, кварцево-сульфидными жилами и редкими небольшийи 
гнездами. '



Содержание меди в прожилково-вкралленных рудах колеблется от 0 ,4  до 
1$ ,  молибдена -  от 0 ,01 до 0 ,1 $ ; в брекчиевидных рудах -  меди более 1$, мо
либдена - 0

Главными рудными минералами являются пирит, халькопирит, молибденит, 
реже встречаются галенит, сфалерит* Помимо меди и молибдена, в рудах при
сутствуют серебро, золото, селен, теллур, рений и бериллий.

О б а д а р и н с к б е  п р о я в л е н и е  расположено на правом 
склоне р,0бадара, примерно в 5 км к северо-востоку от Казанличского прояв
ления . Открыто в 1956 г .  Г.М.Акопяном и Г.Г.Кочаряном. По генезису, минера
лизации и геологическим условиям оно аналогично Каэанличскому проявлению. 
Среди общей зоны оруденелых гранодиоритов выделена обогащенная подзона мощ
ностью около 100 м со средним содержанием молибдена 0 ,04$ , меди 0 ,25$ . Сле
дует отметить, что в подзоне наблюдаются отдельные интервалы мощностью от 
I до 2 ,2  м, где содержание Мо колеблется в пределах от 0,09 до 0 ,19$ . Руд- 
ная подзона горными выработками и буровыми скважинами прослежена до прости
ранию более 2 км, а по падению около 250 м* Б пределах проявления наблюда
ется закономерное увеличение содержания молибдена с глубиной. В настоящее 
время проявление находится в стадии предварительной разведки.

К е й ф а ш е н с к о е  п р о я в л е н и е  находится на расстоя
нии около 3 км к востоку от Обадаринского проявления и приурочено к зоне 
гранатовых и гранат-пироксеновых скарнов, образовавшихся у северного кон
такта Гехинской гранитоидной интрузии с верхнедевонскими известняками. Скар
на вая зона мощностью от 2 до 15 м прослеживается в близширотнои направлении 
более чем на I км и падает согласно падению контакта интрузии на север под 
углом 40-70°.

Оруденение представлено вкрапленниками, прожилками и отдельными гнез
дами молибденита, халькопирита, галенита, сфалерита и окисленными разностя
ми этих минералов. В 1964-1969 г г .  с целью изучения оруденения на глубину 
были заданы новые штольни и продолжены старые. Опробование дало низкие со
держания основных компонентов: меди от следов до 0,17$ и молибдена от сле
дов до 0 ,025$. По результатам опробования поверхностных горных выработок, 
заданных по всей скарновой полосе, получены интересные данные по золоту и 
серебру. Содержание золота по большинству выработок колеблется от 0 ,2  до 
I г / т ,  серебра от 3 до 9 г / т .

В настоящее время проявление в отношении меди и молибдена не представ
ляет промышленного интереса, ввиду небольших размеров, разбросанности рудо
носных участков и низкого содержания полезных компонентов. Однако в комплек
се с зон том  и серебром проявление может представить некоторый интерес.

Общйв перспективные запасы Гехинской группе проявлений оцениваются 
в 52 тыс.т молибдена с содержанием 0 ,1 $  и 100 тыс.т меди с содержанием 
0,23%.

Армянская ССР по количеству выявленных запасов молибдена занимает одно 
из первых мест среди других республик Советского Союза. Общие запасы молиб
дена, учтенные балансом на I / I  1972 г . ,  составляют 471,9 тыс.-в по промышлен
ным категориям и 157,3 тыс.т по категории С^. )

Дальнейшее расширение минеральносырьевой базы молибдена в Армянской 
ССР возможно за  счет разведки площадей в пределах рудных полей, открытия



новых крупных месторождений штокверкового типа.
Степень изученности территории молибденоносных районов республики в 

настоящее время такова, что возможность обнаружения легко открываемых ме
сторождений, выходящих на поверхность, весьма ограничена, в связи с чем 
детальные поисково-съемочные и поисково-разведочные работы необходимо нап
равлять на новые участки, не вскрытые эрозией.

Наиболее перспективными районами, заслуживающими постановки деталь
ных геологопоисковых работ, являются: бассейн реки Гехи, восточный склон 
Зангеэурского хребта в полосе между Каджаранским и Агаракским месторожде
ниями и северный склон Баргушатского хребта. В настоящее время большой ин
терес представляет площадь бассейна верхнего течения р.Гехи, где развиты 
гранитоидные интрузии и территориально тяготеющие к ним зоны измененных 
пород, приуроченные к продолжению Дебаклинского разлома, контролирующего 
оруденение Каджаранского и других месторождений, и участки, приуроченные к 
зоне разлома в районе с.Кире на юго-восточном продолжении Дастакерт-Мур- 
хузского разлома, а также район между Каджаранским и Агаракским месторож
дениями. Перспективными являются северный и восточный фланги Каджаранского 
месторождения, а также участок между Агаракским месторождением и зоной Де
баклинского разлома.

СВИНЕЦ И ЦИНК

На территории Армянской CCF известно более полутораста свинцово-цин
ковых месторождений и рудопроявлений, различных по величине, перспективно
сти, условиям формирования и генетическим типам.

История изучения свинцово-цинкового оруденения в Армении тесно свя
зана с историей развития ее горного дела. Армяне, издавна славившиеся вы
соким мастерством ювелирного дела, разрабатывали Ахтальское, Какавасарское 
(Гюмуаханекое) и Кафанское полиметаллические месторождения, руды которых 
отличаются повышенным содержанием серебра и золота.

До установления Советской власти в Армении (в период 1905-1917 г г . )  
небольшие эксплуатационные работы проводились англичанами на Гюмуоском и 
французами*- на Кафанском и Ахтадьском месторождениях.

В настоящее время в эксплуатации находится только Ахтальское место
рождение.

Планомерное исследование свинцово-цинкового оруденения в Армянской 
ССР началось в 1923-1924 г г . ,  когда на Кафанском месторождении были возоб
новлены эксплуатационно-разведочные работы. В 1926-1927 г г .  разведывались 
Газминское и ГюмуЩханское месторождения, а в 1928-1929 г г . изучалась Шам- 
шадинская группа месторождений. Начиная*с $ 4 9  г . ,  свинцово-цинковые ме
сторождения изучаются Армянским геологическим управлением и частично дру
гими геологическими организациями.

В результате проведенных исследований детально освещены геологическое 
строение месторождений, вещественный состав руд, выяснены закономерности 
размещения на территории республики свинцово-цинкового оруденения, вцявле-



ны новые типы свинцово-цинковых руд, не известные ранее (Приводьненское, 
Мовсесекое, Азахекское месторождения).

Основные оодиметадлические месторождения и рудопроявления Армянской 
ССР размещаются в Алаверди-Шамоадинской, Мисхано-Зангезурской, Дрисеван- 
ской и Кафанской структурно-металлогенических зонах (р и с .I I ) ,  в пределах 
которых исследователями выделяются оемь формаций: колчеданно-полиметалли
ческая, собственно полиметаллическая с четырьмя подформацяями, свинцово- 
цинковая, серебро-полиметаллическая, медно-мышьяково-полиметаллячеокая, 
окарново-подиметалдическая и медно-полиметаллическая.

Ниже приводится описание основных свинцово-цинковых месторождений 
республики.

АЛАВЕРДИ-ШАМШАДИНСКАЯ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ ЗОНА

В пределах зоны известно три месторождения -  Аххальское, Ковсесское, 
Бабадканское и ряд проявлений свинцово-цинковых руд, среди которых промыш
ленным является лишь Аххальское месторождение.

А х х а л ь с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится в 2 ,5  км 
к северо-западу от ст.Аххажа. Оно было известно давно и с перерывами зксп- 
дуатировалось как серебряное, свинцовое и баритовое.

В Советский период месторождение изучали В.Г.Грушевой (1932ф),
О.С. Отепанян (1948ф), Н.А.Фокин (1946ф), И.Г.Нагакьян (1944ф), Б .С .Варта- 
петян (1957ф), К.Л.Лачинян (1956ф) и др.

Самым нижним горизонтом геологического разреза месторождения являются 
нижвеюрские порфириты, вмещающие кварцевые порфириты, обнажающиеся в виде 
штока в центральной его части, которые секутся дайками кварцевых порфиров, 
фельзит-порфиров и диабаз-порфиров.

Осадочно-вулканогенные образования юрского возраста смяты в небольшую 
брахиантиклинадьную складку северо-восточного направления, которая осложне
на крутопадающими разрывными структурами блнэмеридионального и бднзжиротно- 
го простираний. Бдиэмерндионадьные нарушения делят площадь месторождения 
на^шесть параллельных блоков, вытянутых в северо-восточном направлении и 
смещенных относительно друг друга. Подземными выработками разведаны третий 
и четвертый блоки, в пределах которых сосредоточены все известные рудные 
тела, морфологически представленные плоскими линзами и гнездами. Всего на 
месторождении выявлено 13 крупных рудных тел : 10 -  барито-полиметаллических, 
2 -  барищовых и I  -  серноколчедэнное, из которых семь рудных тел полностью 
отработаны'(линзы с I ,  2 , 3 , 5 , 6 , 8 и 4 ) ,  два разрабатываются в настоящее 
время (линзы (  Ю f I I ) ,  а четыре, ^меньшие размерами, пока не тронуты раз
работкой (линзы к 4 , 7, 12, 13 ).

Наиболее крупные линзы к 10 и I I  прослеживаются по падению на 350- 
600 м, по простиранию на 80-100 м при мощности 8-20 м. Остальные рудные 
тела имеют протяжение до нескольких десятков метров при мощности от 2 до 
I0 -I5  м. 1

Основной рудоконтролирующей структурой месторождения является прякоя- 
тактовая зона кварцевых порфиров с перекрывающими их порфнрятамя в оочета-



рис. 11. Схема размещения месторождений и проявлений 
свинца и цинка

1 -  Ахтальское; 2 -  Привольненское; 3 -  Бабаджанское (Марц- 
ское); 4 -  Мовсесское; 5 -  Маймехское; 6 -  Агверанское;
7 -  Газминское; 8 -  Какавасарское (Гюмушханское); 9 -  Кая
ли некое; ЧР -  Енгиджинское; 11 -  Чирахлинское; 12 -  Мазрин- 
ское; 13 - 'Аравуссрое; 14 -  Шаумян-Халаджское; 15 -  Аткиз- 
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нии с крупными разломами -  меридиональным, северо-западным и д р ., смещающи
ми некоторые рудные тела.

Контакт рудных тел с порфиритами выражен более четко, чем с кварцевы
ми порфирами. Причем по мере перехода от приконтактовой к центральной части 
штока кварцевых порфиров маосивная руда переходит в прокилково-вкралленную, 
вкрапленную и постепенно исчезает.

Минеральный состав руд (в  порядке убывания): сфалерит, пирит, гале
нит, халькопирит, марказит, магнетит, борнит, ковеллин, нтромейерит, золото 
и касситерит, а из нерудных -  барит, кварц, кальцит и карбонат.

Текстура основной части руды маосивная, редко прохилковая, вкраплен
ная и брекчиевидная* Массивные руды мелкозернистые, а остальные -  средне- 
и крупнозернистые. Нередко у пирита, сфалерита и халькопирита встречаются 
также колломорфные структуры.

Суммарное содержание цинка, свинца и меди обычно высокое и в массив
ной руде превышает 15%, в прожилковом типе доходит до 10-15% и во вкраплен
ном -  до 2,5-10%. Наряду с основными компонентами в рудах содержится сереб
ро, золото, кадмий и индий.

Несмотря на неоднократно проводившиеся геологоразведочные работы и 
длительную разработку месторождения, оно все же недостаточно изучено.

Месторождение разрабатывается подземным способом Ахтальским рудником. 
Руды перерабатываются на одноименной обогатительной фабрике, где наряду со 
свинцом, цинком и медью извлекаются также золото и серебро. По рудным телам, 
на детально разведанной площади месторождения около 0 ,6  км^ до глубины 400м, 
подсчитаны запасы свинца, цинка, меди, золота, серебра, кадмия и барита в 
следующих количествах: свинца -  26,0 ты с.т , цинка -  72,7 ты с.т, меди -  
11,1 ты с.т, золота -  1027 к г , серебра -  79 ,4  т ,  кадмия -  684,7 т , барита -  
138 тыс.т со средним содержанием соответственно: 1,6%; 4,4%; 0,7%; 1,3 г / т ;  
103,4 г / т ;  0,055%; 70%.

Свинцово-цинковые руды разведаны также на участке Базмаметах эксплуа
тируемого Шамлугского медноколчеданного месторождения, в 18 км от Ахтадьско- 
го месторождения. По участку учтены по промышленным категориям запасы свин
ца в количестве 5 ,3  тыс.т при содержании в руде 1,7% и цинка 15,4 тыс.т при 
содержании 4,9%. Эти руды пока не разрабатываются.

Общие прогнозные запасы по Ахтадьскому и Шамлугскому месторождению со
ставляют 32 тыс.т свинца с содержанием 1,6% и 66 тыс.т цинка с содержанием 
4,5%.

М о в с е с с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится в Шамжа- 
динскомрайоне, в 0 ,5  км к юго-западу от с.Мовсес и в 21 км от ж .-д .ст .Т ау з. 
Впервые оно было описано С.В.Константиновым в 1910 г .  И.Н.СитковскиЙ, осмот
ревший месторождение в 1935 г . ;  вь&казался о его неперспективности. С 1952 
до 1955 г .  оно разведывалось Н.С.Хачатряном, А.С.Казаряном (1956ф) и Г .0 .Гри
горяном 11961ф). На нем проводились также специальные работы по изучению 
минерального состава руд под руководством П.С.Саакяна.

Месторождение находится в северном крыле Ахумской антиклинальной склад
ки бдизширотного простирания, осложненной разрывными нарушениями, образую
щими ступенчато-перемещенные блоки. Месторождение сложено в основном верхне
юрскими порфиритами и туфопесчаниками, подстилающими свиту доломитов, изве



стняков, глинистых известняков, переходящих в порфириты, туфы, туфобрекчии 
и туфоконглонераты, подогопадавщие на оеверо-восток под углом 15-17°.

Рудовмещающими породами является в основном доломиты. Оруденение 
сконцентрировано на площади около 0 ,5  км2 в небольших пластообразных, лин
зовидных и гнездообразных телах, залегающих согласно с рудовмещающими по
родами. Средняя мощность пластообразных тел составляет 0 ,2  м при длине 40м, 
линзы и гнезда имеют размеры от 0 ,02 до 0 ,4  м на 1-2 м. Авторские запасы 
составляет: свинца -  1400 т ,  цинка 600 т ,  при содержании первого 2,08 и 
второго -  0 ,8 £ .

Основными рудными минералами являются галенит, сфалерит и в подчинен
ном количестве -  церуссит, англезит, пирит, блеклые руды, халькопирит и др. 
Из нерудных минералов присутствует кальцит, доломит, барит и кварц. Отмече
но значительное содержание Cd.

Текстура руд вкрапленная, брекчиевидная. Структура зернистая, субгра
фическая, ннтерсертальвая, режетчатая и др.

£ настоящее время месторождение не имеет практического значения.
Б а б а д ж а н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  (Марцское) 

находится в Алавердском районе, в 60-65 км к вго-востоку от г.Алаверди и 
в 25 км от ж .-д . ст.Туманян. Известно с конца XIX века, в период с 1952 по 
1957 г .  изучалось преимущественно с поверхности.

Ыа разведанной площади около 3 ,5  км2 среди порфиритов и их туфов зо -  
ценового возраста выявлено 24 жилы и 2 зоны со свинцово-цинковым орудене
нием. Хилы прослеживаются по простирание до 500 м при мощности от несколь
ких сантиметров до 2 м. Содержание свинца и цинка в них доходит до 8 J .  Зо
ны представлены бедным прожилково-вкрапленным оруденением. Перспективы ме
сторождения ограниченные.

ПРИСЕВАНСКАЯ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ ЗОНА

Среди рудопроявдений свинца и цинка в этой зона наибольший интерес 
представляв? Привольнейсвое и Маймехское месторождения,

П р и в о д ь н е н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится 
в Калининском района, в верховьях левых притоков р.Д зорагет. Месторождение 
было обнаружено в 1935 г .  И.В.Баркановым. Детальная разведка его произво
дилась с 1954 по 1958 г .  Армянским геологическим управлением под руководст
вом В.Ё.Гогинякщ, П.Д.Хачатряна, Б.С.Саркисяна и др.

Месторождение состоит из 6 участков: гора Бьвчная, гора Черемна, го
ра Медная, Круглый Бугор, Архашан и Леджан.

Рудное поле Привольненского месторождения, площадью в 150 кмг , сло
жено вулканогенными и вулканогенно-осадочными образованиями среднезоцено- 
вого возраста, представленными порфиритами, туфобрекчщями, туфопесчаниками, 
вторичными кварцитами « другими породами, и характеризуется наличием ряда 
пологих складок оеверо*западного*направления,‘ осложненных разрывными нару
шениями.

Месторождение относится к пластовому типу, рудоносные пласты находят
ся в согласном залегании с вмещавшими иэвестковистыми туфопесчаниками, мо
ноклинально падавщими на вго-эапад под углом 18-20°. Количество пластов на ,

>



различных участках месторождения варьирует от 2 до 8 , мощность их колеблет
ся от 0 ,2 -1 ,4  м, в среднем составляет 1 ,1  м. Среднее содержание свинца по 
месторождению составляет 1,4% и цинка 2,8%.

Минеральный состав руд: галенит, сфалерит, пирит, гематит, магнетит, 
халькопирит и аргентит. Из нерудных присутствуют кальцит, сидерит, доломит, 
анкерит, кварц, эпидот и др.

Для руд месторождения характерна вкрапленная, слоистая (полосчатая), 
плитчато-складчатая и прожилковая текстура.

По участкам Черемша, Круглый Бугор и гора Вьючная (40% площади всего 
рудного поля) подсчитаны запасы свинца в количестве 13,2 тыс.т по кат.С^ 
и 29,9 тыс.т по кат.С 2 и цинка соответственно 22 тыс.т и 64 ты с.т. Кроме 
основных компонентов подсчитаны также запасы селена, теллура и кадмия.

Общность геологического строения всех участков дает основание ожидать 
аналогичные кондиционные рудные тела и на других менее изученных участках 
Привольненского рудного поля.

Прогнозные запасы месторождения оцениваются в 60 тыс.т свинца и 
120 тыс.т цинка при содержании соответственно 1 ,4  и 2 ,8 $ . Пластовый харак
тер оруденения говорит о благонадежности перспектив.

При комплексной разработке месторождение может иметь практическое зна
чение.

МИСХАНО-ЗАНГЕЗУРСКАЯ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ ЗОНА

Наибольшее число известных свинцово-цинковых месторождений и проявле
ний республики расположено в этой зоне. Б пределах Айоцдзорского рудного 
района находятся Газминское, Какавасарское (Гюмушханское), Чирахлинское,
Каядинекое, Кнгиджинское и другие, в Западно-Зангезурском рудном районе -  
Аравусское, Аткизское, Мазринское, в Арзакан-Анкаванском -  Агверанское и 
другие месторождения и проявления.

Наиболее изучены месторождения Айоцдзорского рудного района, среди 
которых самым крупным является Газминское месторождение.

Рудопроявдения других рудных районов Мисхано-Зангеэурекой зоны изуче
ны слабо и перспективы их не выяснены.

Г а з м и н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 30 км 
к северо-востоку от райцентра с.Ехегнадзор, на высоте 2500-2700 м. Место
рождение впервые было осмотрено в 1908 г .  Г.Зедгенидэе. Поисковые и геоло- 
горазведоЪше работы на нем проводились в 1923-1928 г г .  под руководством 
С.К.Айвазова, затем^А.В.Кржечковскогуо, а с 1950 г .  Армянским геологическим 

•' управлением под руководством В.Б.Гогиняна, С.М.Лусяна, Г.С.Авакяна, Н.Д.Ха- 
чатряна, М.К.Мнацаканяна, Л.В.Агароняна.

В геологическом строении Газминского месторождения принимает участив 
комплекс туфогенных пород среднего эоцена, представленный различными туффи- 
тами и туфопесчаниками, а также согласно залегающие на них агломератовые 
туфы того же возраста. Указанные породы прорваны интрузией гра^одиоритов 
предолигоценового ( ? )  возраста. Как интрузивы, так и вулканогенная толща 
прорываются дайками диорит-порфиритов и лампрофиров. Местами эти породы



сильно смяты и пересечены многочисленными трещинами, заполненными глинистым 
уплотненным веществом и перетертыми обломками вмещающих пород, среди кото
рых наблюдаются прожилки кварца и кальцита. Рудовмещающими породами являют
ся гидротермально сильно измененные туффиты и агломератовые туфы, а также 
интрузивные породы,

Газминское месторождение состоит из нескольких прилегающих друг к 
другу участков общей площадью свыше 8 км2 . На месторождении установлено 
два морфологических типа рудных тел; жилы и зоны с прожилково-вкрапленным 
оруденением, причем последние практического интереса не представляют.

К настоящему времени на месторождении выявлены и с различной степенью 
изучены 135 рудных жил. Протяженность жил колеблется в широких пределах от 
20 до 400 м при мощности от 0 ,4  до 1 ,0  м; на глубину жиды прослежены до 
200-300 м. Содержание металлов в жилах весьма неравномерное: свинца -  от 
следов до 10$, цинка -  от следов до 9% и меди -  от 0 ,04  до 0 ,72$ .

На отдельных интервалах жилы характеризуются четкими зальбандами и 
строго определенными элементами залегания, чередующимися с участками с не
ясными контактами, где наблюдается лишь вкрапленность сульфидов или тонко
сетчатое оруденение в общей жильной массе.

На месторождении выделяется два типа руд: плотная кусковая руда, ха
рактеризующаяся почти постоянным присутствием в ней цементирующих кварца и 
кальцита, и зернистая сыпучая руда, где кварц и кальцит отсутствуют. Тек
стура руд разнообразная -  вкрапленная, полосчатая, массивная и др.

Основными рудными минералами являются галенит, сфалерит, халькопирит 
и пирит. Установлены также теннантит, магнетит, молибденит и др. Из мине
ралов зоны окисления присутствуют церуссит, лимонит, малахит, азурит. Ме
сторождение относится к гидротермальному типу. Подсчитанные по месторожде
нию запасы свинца по кат.С^ в количестве 169,7 тыс.т и цинка -  159,1 тыс.т 
при содержании металлов соответственно 4,5$ и 4,2$ утверждены ГКЗ СССР в 
1965 г .  (протокол № 4525) как забалансовые, ввиду малой мощности рудных тел 
и неравномерности оруденения. По кат.С^ учтены запасы кадмия и серебра. 
Прогнозные запасы по месторождению определены в количестве 300 тыс.т свин
ца с содержанием 4 ,5 $ , цинка 200 тыс.т с содержанием 4,2$ и меди 50 тыс.т 
с содержанием 1 ,0$ .

КАФАНСКАЯ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ ЗОНА

В пределах Ъафанской зоны, бедной проявлениями свинца и цинка, самым 
крупным является Ш а у м я *в  с к о е  м е с т о р о ж д е н и е ,  примы- 
кающее%непосредственно к Кафанскому медному месторождению. До 1943 г .  ме
сторождение эксплуатировалось, но в связи с затоплением рудника подземными 
водами было законсервировано.

В 1965 г .  Кафанской экспедицией Производственного геологоразведочного 
треста здесь были возобновлены разведочные работы, в результате которых вы
явлено свыше 100 кварцево-сульфидных жил с комплексным оруденением и 4 зоны 
прожилково-вкрапленных руд, приуроченные к гидротермально измененным квар
цевым андезито-дацитам. Кварцево-сульфидные жилы обладают преимущественно 
крутым падением. Протяженность их по простиранию и падению меняется от лер-



вых десятков до первых сотен метров, мощность от 10-15 см до 2-3 м, состав
ляя в среднем по жилам 0 ,80  м. Мощность зон прожилкаво-вкраплеяного оруде
нения составляет 3-6 и.

Преобладающий компонентом является цинк, содержание которого обычно 
колеблется от 5 до 162, при среднем содержании в разведанных запасах -  
7 ,492 . В жилах отмечается высокое содержание золота -  от нескольких десятых 
до 25-36 г / т ,  при среднем содержании 3,69 г /т  и серебра от первых десятков 
до нескольких сотен г / т ,  в среднем 67,0  г /т *  В руде в значительном количе
стве содержится кадмий и теллур соответственно 560 и 68 г /т *

В призадьбандовых частях рудных жид вмещающие породы нередко окварцо- 
ваны и несут промышленную минерализацию, несколько уступающую минерализации 
в самых жидах.

По данным технологических исследований руды Шаумянского месторождения 
легко обогатимы. При селективной флотации выделяется медный концентрат с 
содержанием 152 меди, при извлечении 92-93,52 и цинковый -  с содержанием 
цинка 40-492, при извлечении 64-88,52. Кроме того, в медный концентрат из
влекается 67 ,5-87 ,52  золота, 66 ,5-84 ,02  серебра и 83 ,5-86 ,52  теллура; в 
цинковый -  47 ,5-65 ,02  кадмия и 4 ,4-23 ,02  золота*

По состоянию на I / I  1972 г * балансом учтены запасы цинка в количест
ве 21,6 тыс*т по кат.С^ и 6 ,2  тыс.т по кат.С ^, а также свинца 0 ,2  тыс.т по 
кат* Cj*

Произведен оперативный подсчет запасов по временным кондициям (табл .2 )*

Таблица 2

Кате
гория
запа
сов

Руда,
ТЫО.Т

Среднее содержание, % Запасы металлов

Си Zn Аи Си , 
тыс.т тыс.т

Аи ,
КГ т

c i ' 300,3 2,70 13,85 8,46 157,5 8 ,1 41 ,6 2541,6 47,3

С2 4348,3 0,93 7,06 3 ,38 60,8 40,3 306,7 14699,0 264,3

Cj+C/p 4648,6 ' 1,04 7,49 3,69 67,0 48 ,4 348,3 17240,6 311,6

Запасы'руды по K a i.C j составляю; 6,52 общих запасов, что свидетельст
в у е т  о сравнительно низкой разведанности месторождения. Однако, общие пер

спективы месторождения безусловно превышают разведанные запасы в несколько 
р аз . Разработку месторождения предполагается производить подземным способом* 
Горнотехнические условия отработки руд благоприятные*

На территории Армянской ССР пока не обнаружено крупных свинцово-цинко
вых месторождений. Однако, учитывая высокую концентрацию свинца*и цинка в 
полиметаллических рудах, многокомпонентное» последних (медь, серебро, зо 
лото, кадмий и д р .)  и близость небольших свинцово-цинковых месторождений 
друг к другу, следует давать оценку не отдельных месторождений, а рудных по
лей или районов в целом.



Исходя иэ имеющихся фактических данных, первоочередными объектами для 
прироста запасов свинцово-цинковых руд являются фланги и нижние горизонты 
Шаумянского, Газминекого, Ахтальского месторождений, площади с проявлением 
полиметаллов в Шамшадинском, Алавердском, Стелававанском, Айоцдзорском руд
ных районах, а также Привольнейское рудное поле, где следует провести пои
ски на участках развития окварцованных зон, с которыми связаны концентра
ции богатых руд. В пределах Айоцдзорского рудного района большой интерес 
в отношении полиметаллов и золота представляет Азатек-Каядинское рудное по
ле, расположенное в северо-восточной части приконтактовой полосы Каялинской 
интрузии.

АЛЮМИНИЕВОЕ СЫРЬЕ(Н£ФЕЛИНОВЫЕ СИЕНИТЫ)

Специальные поиски алюминиевого сырья в Армянской ССР были начаты в 
1940-х годах, одновременно со строительством в г.Ереване алюминиевого заво
да ^К/ШАЗ), работающего до настоящего времени на базе привозного глинозема.
С целью создания сырьевой базы местного алюминиевого сырья геологическими 
организациями республики и Институтом химии АН Армянской ССР были изучены 
породы щелочных интрузивов -  Тежсарского и Мегринского, залегающих огром
ными массивами в пределах Памбакокого и Мегринского хребтов (р и с.12 ). Глав
ные выходы щелочных интрузий Памбакокого хребта расположены на его южном 
склоне в бассейнах рек Уляшик, Тежагет, Такярлу и частично в бассейнах ис
токов рек Тандзут, Агстев, занимая площадь 65 км2. Кроме того, щелочные и 
нефелиновые сиениты обнажаются также на вершине горы Бундук, в пределах 
Геддалинского хребта. Бундукская интрузия по своему петрографическому со
ставу очень близка к интрузии щелочных сиенитов Памбакокого хребта и отно
сится к той же возрастной группе, предположительно позднеэоценового времени.

Щелочные интрузии Мегринского хребта обнажаются в окрестностях селе
ний Шванидзор (Астазур), Али-дара, Таштуя, Пхру*, Катнарат, развалин с.Гшр- 
доудан и в окрестностях с.Гехи. Наиболее крупные выходы известны на южном 
склоне хребта, где они занимают площадь порядка 35 км2. Щелочные и нефели
новые сиениты района с.Гехи образуют три сигарообразных тела, во вмещающих 
порфиритах и Известняках девона.

Ь качестве возможного алюминиевого сырья изучались также бокситоподоб
ные породы, андалузиты и алунитсодержащие породы Ноемберянского, Йджеван- 
ского, Адавердсхого, Спитахского, Вединского, Кхегнадзорского, Гориссхого 
районов и анартозиты Шоржинского и Сатанахачского габбро-перидотитовых мас
сивов, расположенных4^  Красносельском районе (С.А.Мбвсесян, 1941; А.П.Де- 
мехин, М.Г.Манвелян, С.й.Хримда, 1943ф; О#С.0тепанян, 1944ф; В.Н.Котляр, 
194чф; AM .Габриелян,4 1944ф; А.Т.Асланян, 1944ф; Й.Г.Магакьян, 1946ф; 
С.Б.Лбовян, 1961).

В результате выполненных геологоразведочных работ, химико-технологи
ческих исследований и технико-экономических расчетов для получения глинозе
ма были рекомендованы нефелиновые сиениты Тежсарского месторождения, распо
ложенного в центральной части Памбакокого хребта. ;



Рис. 12. Схема размещения месторождений 
алюминиевого сырья

1 -  Тежсарское; 2 -  Шванидзорское
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I  e s  с а р с к о е м е с т о р о ж д е н и е  находится в Приее- 
ванской металлогенической зоне вблизи г.Раздана -  центра нового промышлен
ного района, в 75 км от г.Еревана.

Впервые массив был выявлен и закартирован В.Н.Котляром в 1932 г* Бо
лее детальные исследования структуры, петрографии, вещественного состава 
пород щелочного комплекса произведены Г.П.Багдасаряном в 1951 г .

Проведенными работами в пределах массива в северо-западном, северном 
и южном контактах с вмещающими вулканогенными породами выделены зоны обога
щенных нефелином пород значительной протяженности.

Северо-западная зона протягивается между вержинами Западный Халхал 
и Северный Халхал на 0 ,5  км при мощности 80-100 м, местами до 150 м. Зона 
вскрыта ущельями и оврагами до глубины 150-300 м. Из обогащенных нефелином 
пород значительную роль играют псевдолейцитовые сиениты, образующие два 
параллельных дугообразно изогнутых дайкообразных тела протяженностью 2 и 
1,5 км при мощности 80-100 м. Постепенно уменьшаясь на флангах они полностью 
выклиниваются. По данным химических анализов 32 проб, содержание глинозема в 
этих породах 2 2 ,0 -2 3 ,5 ? , сумма щелочей ( Ла20 + к2 °  ) W -I2?, кремнезе
ма 5 3 ,1 -5 6 ,8 ? .

Северная зона приурочена к северной краевой части Центрального масси
в а , на абсолютной высоте 2400-2900 м. Зона вытянута в широтном направлении 
на 1-1 ,2  км и вскрыта оврагами до глубины 200-250 м. Обогащенные нефелином 
породы образуют две подзоны мощностью 100-150 м, перемежающиеся с нормаль
ными и бедными нефелином сиенитами. Содержание глинозема в них по данным хи
мических анализов -  21-22?, сумма щелочей (Na20 ♦  К2о ) 10-12?, кремне
зема 5 4 ,0 -5 6 ,4 ? .

Южная зона, представляющая собой Тежсарское месторождение, прослежи
вается на протяжении 6 км и имеет мощность 80-100 м, местами 150 м. Условно 
она разделена на три участка: Удяшикский (западный), Такярдияский (средний) 
и Тежаготский (восточный)*

В геологическом строении месторождения участвуют щелочные сиениты, не
фелиновые сиениты, псевдолейцитовые сиениты, гидротермально измененные по
роды и жильные образования, представленные щелочными сиенит-порфирами, не
фелиновыми сиенит-порфирами, пегматитами, аплитами и др. Вмещающими порода
ми являются эШцейцитовые порфиры, их туфы и туфобрекчии (р и с .13).

Породы не ймеют ре^сих контактов и /характеризуются постепенными взаим
ным  ̂ переходами. В результате контактового метаморфизма образовались широкие 
зоны роговиков, гибридных пород и гранатовых скарнов.

Нефелиновые сиениты представляют поднокристаллическую породу светло
серого и серого цвета с содержанием нефелина до 40?, состоящую в основном 
из калинатриевого полевого шпата (микропертита), нефелина, щелочной, роговой 
обманки (гастингсита), плагиоклаза, эгирин-авгита и биотита* }

Армянским геологическим управлением детально разведаны Такярдинский 
(1949-1952 г г . )  и Тежагетский (1958-1959 г г . )  участки месторождения.

Такярлинский у ч а с т о к  находится в ущелье р.Такярлу, в 20-22 км по шос
сейной дороге от строящегося Разданского горно-химического комбината по пе
реработке нефелиновых сиенитов. Полезное ископаемое представлено здесь мощ-
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Prfk* 13. Схематическая геологическая карта Тежсарского 
щелочно^р комплекса (iy> Г.П.Багдасаряну)

1 -  нефелиновые и псевдолейцитовые сиениты, обогащенные нефелином;
2 -  нефелиновые сиениты обедненные и нормальные; 3 -  щелочные сие
ниты; 4 -  вулканогенные породы среднего эоцена; 5 -  участки(показаны 
цифрами в кружках): 1 -  Уляшикский, 2 -  Такярлинский, 3 -  Тежагетский



нш! телом (150 м) нефелиновых и псевдолейцитовых сиенитов, крутопадавдих 
на юго-запад под углом 80-85° и вытянутых в близииротном направлении* При 
эксплуатации месторождения участок будет связан с комбинатом железной доро
гой.

Тежагетский участок ЯВЛЯвТСЯ ВОСТОЧНЫМ ЛрОДОЛЖвНИвМ ТаКЯрЛИНСКОГО у Ч в -

стка и находится в 16-18 км от строящегося комбината*
Здесь зоне обогащенных нефелином пород в плане выражена в виде дуги, 

ориентированной в северо-восточном направлении, длиной 3 км и мощностью 80- 
120 м* В средней части зона прорезана ущельем р*Тежагет*

В результате детальных геологоразведочных работ установлено, что нефе
линовые сиениты по простиранию и на глубину почти однородны. Среднее содер
жание основных компонентов по Такярлинскому участку составляет (# ) :  s io^  -  
5 5 ,0 9 , AI2O3 -  2 1 ,76 , Na2o+K20 "  1 2 ,0 , по Тежагетскому участку: S K ^  -  56,37 
А120з  -  2 1 ,7 , Na2OfK20 -  12 ,8 .

По обоим участкам подсчитаны запасы нефелиновых сиенитов по кат.А+B+Cj 
в количестве 457 млн*т, которые являются лишь небольшой частью практически 
неограниченных запасов нефелиновых сиенитов Тежсарского щелочного массива.

Горнотехнические условия месторождения позволяют вести разработку его 
открытым способом.

Ш в а н и д з о р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится яа юж
ных склонах Мегринского хребта у с.Шванидзор, на левом берегу Аравса.

Петрографическое и минералогическое изучение пород Мегринского щелочно
го массива проводилось А.И.Адамяном и Б.М.Меликсетяном.

Район месторождения сложен магматическими породами, за исключением юж
ной и северной частей, где преобладают соответственно метаморфические породы 
и вулканогенно-осадочные толщи равных возрастов* Интрузивные породы пред
ставлены гранитами, гранодиоритами, сиенит-диоритами, монцонитеми, щелочны
ми и нефелиновыми сиенитами, габбро-диоритами и другими породами.

Щелочные нефелинсодержащие породы слагают три участка. Наиболее круп
ный из них, площадью около 3 ,5  км^, расположен в районе сс.Шванидзор (Аста- 
зур) и Алидара,S  два более мелких -  в верховьях р.А стазур. В пределах уча
стков развиты дайки пегматитов, обогащенные местами нефелином, дайки сиенит- 
пегматитов и многочисленные крарц-карбонатные жилы.

В нижеприведенной табл.З дается химический состав 7 проб, отобранных с 
этих участков (по А.И.Адамяну).

Технологические иЪщытания, проведенные в лабораторных условиях, пока
зали, что нефелиновые сиениты мед*орождения л^гко/ поддаются химическому 
обогащению .q получение* концентрата, содержащего £9-32# и 50-65# Sio^

Детальные геологоразведочные исследования на месторождении не проводи
лись, однако поисковыми работами установлено, что в пределах Мегринского 
щелочного массива можно выделить участки с значительными запасами нефели
новых сиенитов.



Порода
Содержание окислов, %

S102 Т102 да2° з FeO JfaO MgO СаО N8£0 к2о н2о *2 °5 П .п.л .

Лейвократо- 
вый сиенит

51,86 уб,1 23,36 1,65 2,32 0,21 1,17 2,88 4,62 4 ,56 - - 1,04

Щелочной 
лейкосиенит

59,30 0 ,06 21,92 2,20 1,10 0,10 0 ,20 3,37 6,49 5 ,12 0 ,19 - 0,52

Щелочной
нефелиновый
сиенит

5 7 ,6 » 0 ,38 20,68 1,86 2,05 0,81 3,84 4 ,62 6 ,80 0 ,0 8 “

Щелочной
сиенит

57,00 0 ,10 19,21 4 ,9 0 1,42 0 ,1 7 0,05 4,54 3,47 6,44 0,07 1,02 1,40

й)ГОВООб-
ианковый
сиенит

55,60

- X

0 ,6 0 19,81 2,98 2,64 • 2 ,40 5 ,0 9 4,34 5 ,44 0,60

Щелочной
мевосиенит

55,88 0,47 21,10 2,50 2,20 0,21 1,87 4 ,48 4,94 4,81 0,97 - -

Щелочной
иелано-
сиенит

55,98 0 ,4 0 20,72 5 ,54 2,36 0,06 2,02 4,00 5,28 3,30 0,74 0,11

s



На территории Армянской ССР титан встречается в виде примеси в желез
ных рудах, в составе титаномагнетита отдельных железорудных месторождений, 
в качестве рутиловых и анатазовых проявлений, а также в нефелиновых сиени
т а х , в виде акцессорного сфена. По генетическим признакам можно выделить 
раннемагмвтический, позднемагматический, гидротермальный, осадочный я мета
но рфогенвый типы проявления титана. Наиболее интересным из них на территории 
Армянской ССР является метаморфогенный тип, выявленный в последнее время в 
пределах Цахкуняцвого хребта.

Титаноносность Цахкуняцкого хребта сравнительно детально изучена в двух 
проявлениях -  Арзаканском и Чкнахском.

В пределах Арзаканского проявления, расположенного в Раздакском районе, 
выделяется активолит-роговообманяовые, кварцево-слюдистые и амфнбол-хлорото
вые сланцы, содержащие рутил. Среднее содержание TiOg в рутилоносной полосе 
протяжением до 2000 м составляет около 2 ,0$ при средней видимой мощности 
770 м.

Чшахское проявление рутила, расположенное в Апаранском районе, также 
приурочено к метаморфическим амфибол-хлоритовым, кварцево-слюдистым и дру
гим сланцам. Амфибол-хдоритовые сланцы на Чгаахском участке прослежены по 
простиранию более чем на 4000 м. Общая мощность их достигает 2000 м. Содер
жание Т1О2 в нжх колеблется от 0 ,82  до 8 ,5 $ , в среднем составляя 1 ,8 $ . Внут
ри толщи амфибол-хлоритовых сланцев выделяются отдельные пластообразные те
ла мощностью 80-70 м со средним содержанием ТЮ2 2 ,29$ .

Однако двуокись тятана в указанных породах связана не только с наличи
ем в них крупно- и среднезернистого рутила, но и с мелкозернистым сфеном, 
тонкодисперсным рутилом, лейкоксеном и анатазом, технология извлечения кото
рых еще не разработана. Технологическое исследование титаноносных пород Цах- 
куняцкого рудного поля, проведенное в ИМР Иивгео УССР, показало, что из них 
наиболее легко обогатимыми являются актинолитовые сланцы Арзананского участ
ка. Получен качественный рутиловый концентрат с содержанием Tio^ 90,6$ при 
извлечении 4^$ по отношению к общему содержанию его в руде или 56,6$ по от
ношению к извлекаемой форме. При осуществлении полной замкнутой схемы обога
щения можно ожидать повышение извлечения двуокиси титане в рутиловый кон
центрат до 60-70$. Хвосты, полученные при технологической обработке актино- 
литовых сланцев, могут быть использованы в резинотехнической промышленности 
в качестве наполнителей. (

Амфвбол-хлорнтоЪуе сланцы, несмотря на высокое содержание TiOg (3 ,5 $ ) 
в исходной пробе, необогатиыыб’. это объясняется тем, что титановые минералы 
находятся в породообразующих минералах в виде микроскопических включений и 
не извлекаются.

Исходя из разной технологии обработки титавоносных пород прогнозные 
запасы подсчитаны отдельно по актинолитовым и амфибол-хлоритовым сланцам. 
Прогнозные запасы по актннолнтовым сланцам составляют 1 ,6  млн.т титана а£н 
среднем содержании TiOg в руде 1 ,93$ , по рутшлоносным амфмбол-хлоритовШм 
сланцам -  12,4 млн.т при среднем содержании рутила в них 1 ,92$ .



Общие прогнозные запасы т к ^  по месторождению составляют 14 м л н .С ч и 
тая промышленными лишь актинолитовые сланцы, месторождение по запасам можно 
отнести к среднему размеру.

Дальнейшее иаучение оруденения рутила в пределах Цахкуняцкого хребта 
должно идти по двум основным направлениям: оконтуривание участков с наиболь
шей концентрацией рутила и разработка наиболее эффективного технологического 
способа выделения рутила из породы.

За последние годы поисково-разведочными работами в бассейне р.Дзораглух, 
в районе Чкнахского проявления выявлен пласт россыпного рутила, образовав
шийся за счет разрушения рутилоносных метаморфических пород. Прослеженная 
длина его по простиранию 5-6 км, ширина около 1000 м, вскрытая буровыми 
скважинами глубина равна 50 м. Среднее содержание рутила эдесь составляет 
1 ,5  кг/мэ . Дзораглухское месторождение россыпного рутила перспективное.

Исходя из имеющихся данных можно считать, что в настоящее время из про
явлений титана, выявленных на территории Армянской ССР, промышленный инте
рес может представлять лишь метаморфогенный тип, приуроченный к метаморфиче
скому комплексу Цахкуняцкого рудного района.

6 дальнейшем, с разработкой способа извлечения двуокиси титана и из 
других титановых минералов (сфен, лейкоксен, ильменит), перспективными могут 
стать и ряд других титаноносных участков, выявленных в пределах Цахкуняцкого 
хребта, а также меловые и другие молодые осадочные породы.

НИКЕЛЬ И КОБАЛЬТ

В настоящее время на территории Армянской ССР никель-кобальтовых место
рождений не обнаружено.

В I960 г . Управлением геологии СМ АрмССР никель-кобальтовое оруденение 
выявлено в северо-западной части республики в пределах Амасийского гиперба- 
зитового массива (Амасийское и Гетапское проявления) (ри с.1 4 ). Кроме того, 
никель-кобальтовая минерализация отмечается на Зодском золоторудном место
рождении, а также в Мегринском (Тащтунское) и Сисианском (Мурхузское) адми
нистративных районах.

Никель-кобальтовое оруденение представлено сульфидными рудами гидро
термального происхождения и силикатными рудами экзогенного образования.

А м а с и й с к о е  п р о я в л е н и е  расположено в 8 км к западу 
от с.Амасия и в 35 км от г.Ленинакана, на восточном склоне Мумуханских гор.

Проявление состоит из нескольких обособленных участков, сложенных в ос
новном дунитачр, перидотитами, серпентинитами, пироксенитами, разнообразны
ми габбро и их постмагматическими жильными дериватами -  роговообманновыми 
габбро, габбре-пегматитИми, амфиболовым^ габбро и габбро-лампрофировыми 
дайками. Среди перидотитового массива имеются выходы небольших дайкообраз- 
ных тел гранитоидного состава.

Основными структурными элементами рудного поля являются: малоамллитуд- 
ное главное тектоническое нарушение сбросового характера северо-восточного 
простирания и оперяющие его кулисообразно расположенные тектонические тре
щины скола. По главному нарушению и оперяющим трещинам образовалось пять 
гидротермально сильно измененных никеленосных зон. Гидротермальное изменение



Рис. 14. Схема размещения месторождений и 
проявлений никеля

1 -  ГеЪапское; 2 -  Амасийское 1
> * ч

}



пород выражено в интенсивном окремнении дунитов и перидотитов до степени 
вторичных кварцитов и в их ожелезнении.

Главная рудоносная залежь (зона) имеет длину около 1800 м и изменчивую 
мощность от 6-7 до 43 м. Простирание остальных четырех рудоносных залежей 
колеблется от 90 до 300 м при мощности от 10 до 22 м. Буровыми скважинами и 
штольнями рудоносные залежи прослежены до глубины 120-150 м.

Никелевое оруденение представлено прожилково-вкрапленным типом. Мине
ральный состав: пентландит, бравоит, акнабергит, никельсодержащие пирротин 
и мельниковит и никель-кобальтсодержащий пирит, из нерудных -  кварц, карбо
наты.

На интенсивно окварцованных участках главной тектонической зоны вскры
ты рудные тела жилообразной и гнездообразной форм, представленные антимони
том с редкой вкрапленностью реальгара. Длина их обычно не превышает 30-35 м, 
мощность -  0 ,7 -1 ,0  и. Падение жил на северо-запад под углом 80-90°.

На месте пересечения одной из трещин с главным нарушением, где интен
сивная раздробленность пород благоприятствовала рудоотложению, образовался 
реальгар-аурипигментовый крутопадающий столб диаметром 27-30 м, который про
слежен скважинами на глубину 150 м.

Главными полезными компонентами руд являются никель, кобальт, сурьма, 
мышьяк и сопутствующие медь, хром, титан, цинк, марганец и золото от целых 
до десятых долей процента.

Среднее содержание никеля равно 0,36%, кобальта -  0,02%. Содержание 
золота по данным спектрохимических анализов составляет 0 ,0 3 -0 ,3  г /т .

Прогнозные запасы никеля по Амасийскому проявлению оцениваются в 
41 ты с.т.

Г е т а п с к о е  п р о я в л е н и е  никеля и золота расположено на 
правом берегу р.Ахурян, в 38 км от г.Ленинакана, в окрестностях развалин 
с.Бозкала.

В геологическом строении рудопроявления принимают участие порфирита 
турон-коньяка, песчано-конгломератовая толща коньяк-сантона, известняки се- 
нона и прорывающие их интрузии ультраосновного и основного составов, 
t На контакте серпентинизированных интрузивных пород, главным образом 
основного состава, и конгломератовой толщи развиты гидротермально измененные 
минерализованные кварцево-карбонатные породы типа лиственитов, образующие 
полосу северо-восточного простирания длиной 2 ,5  км и шириной в среднем 100- 
120 и, выклинивающуюся на глубине 150-250 м.

SsHbiMH компонентами в минерализованной лиственитовой полосе являют-
тный никель и золото, сульфидные никель, кобальт, медь и цинк, а

также титан. ,* * ■
Силикаты никеля, представленные ревдискитом и гарниерит-галлуазитом 

образуют выделения в виде вкрапленников (до I см), гнезд (7-6 см) и прожил
ков в пустотах карбонатизированных участков, образование которых генетиче
ски связано с выветриванием ультраосновных пород. В лиственитовой полосе 
развиты также никелъсодержащие хлориты типа шухардита гидротермального про
исхождения, придающие лиственитам зеленоватый цвет. Среднее содержание ни
келя в лиственитах около 0,7%. *



Золото развито спорадически, крайне неравномерно и приурочено к участ
кам сильно окварцованных оруденелых сульфидными минералами кварц-карбонат- 
ных пород или вторичных кварцитов. Оно находится в тонкодисперсном состоя
нии в пирите, пирротине, халькопирите и кварце; содержание его колеблется 
от следов до 2-3 г /т .  Проявление малоперспективное и в настоящее время не 
изучается.

Кроме вышеописанных рудопроявлений никель и кобальт установлены в 
З о д с к о м  з о л о т о р у д н о м  м е с т о р о ж д е н и и ,  где они 
образуют самостоятельные минералы (теллуриды, сульфиды, арсениды никеля и 
кобальта) и в виде примесей присутствуют в других сульфидах и арсенидах. 
Среднее содержание никеля в рудах Зодского месторождения составляет 0,12%, 
кобальта -  0,02%.

Вопросы извлечения никеля и кобальта из руд Зодского месторождения по
ка не изучены.

МЫШЬЯК

В Армянской ССР известен ряд небольших собственно мышьяковых месторож
дений и рудопроявлений, расположенных в Присеванской (Амасийское, Мецдзор- 
ское) и Мисхано-Зангезурской (Салвардокое, Аравусское, Пирзаминское) метал
ле генических зонах (рис.1 5 ) .

Мышьяковые проявления пространственно и генетически приурочены к обла
стям развития кислых интрузивных пород в благоприятном сочетании с разрывны
ми тектоническими нарушениями. Все практически интересные концентрации мышь
яка относятся к гидротермальному средне- и низкотемпературному типу место
рождений.

В резко подчиненном количестве мышьяк встречается в виде примеси в ру
дах различных формаций.

Помимо собственно мышьяковых, на территории республики имеется ряд ме
сторождений и проявлений, где мышьяк присутствует в составе различных типов 
руд: колчеданных(Алаверди, Шамлуг, Ахтала, Кафан, Анкадзор и д р .) ,  медно
молибденовых (Каджаран, Агарак, Дастакерт, Анкаван и д р .) ,  золото-сульфид
ных (Зод, Меградзор) и полиметаллических (Газма, Гюмушхана, Азатек) в виде 
примесей и скоплений непромышленного значения. Мышьяк из них может извлекать
ся лишь попутно с извлечением главных компонентов.

Ниже, в табл.А- приводится краткое описание собственно мышьяковых про
явлений.

СУРЬМА \

. *
Проявления сурьмы на территории Армянской ССР известны в пределах При

севанской и Мисхано-Зангезурской металлогенических зон (р и сЛ 6).
А м а с и й с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится в Амасийском 

районе, в 3 км к северо-востоку от районного центра Амасия. Месторождение 
было открыто в 1953 г .  геологами В.М.Амаряном и Ан.Е.Кочарян и впоследствии 
изучалось Э.А.Вартаэарян, А.Ш.Матевосяном и др.



РиЪ, 15. Схема размещения месторождений мышьяка

1 -  Амасийское;*2 -  Мецдзорское; 3 -  Агверанское; 4 -  Салвард- 
Аравусская группа; 5 -  Пирзаминское

}
}



Рис. 16. Схема размещения месторождений и 
проявлений сурьмы

1 -  Амасийсхое; 2 -  Зодское; 3 -  Аэатехсхое; 4 -  Софи-Бинское
Ч

/

>



Краткие сведения о собственно мышьяковых рудопроявлениях Армянской ССР

Месторождение 
или проявление Местонахождение Краткая геологическая характеристика Оценка

I 2 3

*
Амасийское Находится в 8 км к Приурочено к зоне гидротермально измененных Ориентировочные запасы мышь

северо-западу от ультраосновных пород, прорванных гранитоид- яка составляют 100 ты с.т.
с.Амасия, в 35 км ными интрузиями эоцен-олигоценового (? ) Месторождение малоперспек
от г.Ленинакана, возраста, с которыми генетически связано тивное, может представить
на восточном скло- оруденение. некоторый интерес при комп
не *Мумуханских гор Оруденелая зона представлена рудным лексной разработке

- ч столбом с реальгар-аурипигментовой минера
лизацией с диаметром 27-30 м, прослеженной
глубиной 150 м и падением на СЗ под углом 
70-80°. Руда лрожилково-вкрапленная, гнездо
образная, местами сплошная колломорфная. 
Среднее содержание As в руде 7 ,8$ .

Кроме мышьяка основными полезными компо
нентами месторождения являются сурьма, ни
кель и кобальт; им сопутствуют медь, хром, 
золото и др.

Мецдэорское Находится в Степа- Месторождение приурочено к зоне окварцован- Промышленные перспективы ме
наванском районе, в ных и пиритизированных вулканогенных пород сторождения не ясны, ввиду
6 км от с.Агарак, в среднего эоцена. Оруденелые зоны по прости предварительного характера
среднем течении ранию прослежены от 200 до 1200 м при сред разведочных работ
р.Мецдзор ней мощности 30 м. Падение на запад под уг

лом 70-85°. Выделяются три типа оруденения:



I 2 3 k

'  /  

\

недво-мышьяковоа, медно-серноколчеданное и 
кварцево-турмалиновое. Морфологически они 
представлены жилами и прожилками.

Содержание As в медно-мышьяковых рудах 
от 0 ,02-0 ,05  до 1-2%. Главные минералы: 
кварц, пирит, турмалин и энаргит.

Генетически месторождение связывается с 
лейкократовыми гранитами, в экзоконтакте 
которых развит турмалин

Салвардсное Расположено в вер
ховьях р.Сисиан, у 
вершины горы Салвард- -ч

Приурочено к зоне пиритизированных, окварцо- 
ванных, каолинизнрованных андезитовых порфи- 
ритов, прорванных небольшими гранитоидными 
интрузиями поздненеогенового возраста. Ору
денение прожилково-вкрапленнов, прослежено 
по простиранию на 80 м при мощности от 2 до 
12 м

Главный рудный минерал -  реальгар, второ
степенные -  пирит, халькопирит, сфалерит, 
стибнит и скородит. Среднее содержание мышь
яка в руде около 0,5%

Подсчитанные запасы по 
к а т .С ^ *^  составляют 271 т . 
Проявление не представляет 
практического интереса

Аравуссков Расположено в вер
ховьях р.Мазмазак, 
восточнее Салвард- 
ского проявления

Оруденение локализовано в зонах дробления и 
в трещинах, приуроченных к диорит-порфировым 
дайкам и их контактам с вмещающими средне- 
эоценовыми андезитовыми порфиритами и пред
ставлено маломощными (0 ,1 -0 ,3  м) мышьяково- 
полиметаллическими и кварцево-сульфидными

Запасы мышьяка оцениваются 
в 5-6 ты с.т . Месторождение 
мало изучено



I 2 _  3 4

* /
жилами. Среднее содержание мышьяка в них 
составляет соответственно 0,17 и 1,65?

Пирзаминское Находится в Мегрин- 
ском районе, в 
1 ,5  ку южнее раз
валин с.Тагаиир

- ч

Проявление представлено линзообразным скоп
лением среди окварцованных монцонитов, про
слеженным по простиранию на 60 м при мощ
ности от 1,5 до 10 м.

Рудные минералы: пирит, арсенопирит, ре
же халькопирит, пирротин, галенит и сфалерит» 
Содержание мышьяка ниэкое, в редких пробах 
достигает IC#

Запасы мышьяка, подсчитан
ные до глубины 20 м, состав
ляют около I ты с.т. Перспек
тивы небольшие



В пределах рудного поля Амасийского месторождения выявлено пять рудо
носных зон с никелевым, кобальтовым, мышьяковым и сурьмяным оруденением и 
рудный столб с реальгар-аурипигментовым оруденением (см.разделы "Никель и 
кобальт", "Мышьяк"). Рудоносные зоны приурочены к главному тектоническому 
нарушению и оперяющим его трещинам. Протяженность зон на поверхности колеб
лется от 150 до 1800 м (главная зон а), прослеженная глубина достигает 120- 
150 м. Мощность зон варьирует в широких пределах -  от 4 до 43 м.

Сурьмяные руды, сконцентрированные в основном в южной части главной 
рудоносной зоны, образуют короткие жилы мощностью до 1 ,0  и, гнезда диамет
ром 0 ,5 -0 ,7  м, прожилки и вкрапленники. Минералы сурьмы представлены анти
монитом и реже кермезитом. Содержание сурьмы в рудах варьирует от следов до

Прогнозные запасы сурьмы по месторождению при среднем содержании 1,5% 
составляют 150 ты с.т.

З о д с к о е  з о л о т о р у д н о е  м е с т о р о ж д е н и е  на
ходится в Варденисском районе, в 20 км к востоку от с.Варденис, на высоте 
2300-2700 м над уровнем моря. Ближайшая ж .-д .ст.С евак расположена в 150 км 
к северо-западу по шоссейной и частично асфальтированной дороге.

В геологическом строении месторождения (см.раздел "Золото и серебро") 
принимают участие в основном перидотиты и габбро офиолитовой формации, про
рывающие вулканогенно-осадочные отложения нижнего сенона и прорванные в 
свою очередь малыми интрузиями кислых пород.

Рудное поле расположено в зоне интенсивного дробления пород. Здесь раз
виты рудоносные структуры близширотного простирания протяженностью около 
10 км.

На Центральном участке месторождения насчитывается 5 рудных зон, пред
ставленных раздробленными гидротермально измененными, окварцованяыми и кар- 
бонавизированными породами с сульфидной минерализацией в виде прожилок, 
гнезд и вкрапленности. В минеральном составе руд принимают участие золото, 
тетрадимит, пирит, сфалерит, пирротин, халькопирит, арсенопирит, антимонит 
И др.

Среднее содержание сурьмы в руде равно 1,06%. Ориентировочные запасы ее 
составляют 46 ты с.т. Но судя по результатам поисково-разведочных работ по
следних лет, запасы сурьмы на месторождении могут быть увеличены.

А з а т е к с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  находится в Азизбеков- 
ском районе, в 75 км от ж .-д.ст.Араздаян, с которой соединяется асфальтиро
ванной дорогой. Площадь рудного поля составляет примерно 5 км2. Месторожде
ние открыто вЦ951 г .  А.А.Асатряном. Геологоразведочные работы на Азатек- 
ском месторождении были проведены Армянским геологическим управлением 
(СЧИ.АванесянД952ф, В.^.Амирбекян, Г955ф и д р .) .

Месторождение сложено туфопесчаниками, туффитами, туфоконгломератами, 
туфобрекчиями, сланцеватыми глинами, порфиритами, андезитами среднеэоцено- 
вого возраста и прорывающими их интрузивными породами гранэдкоритового со
става. Последние в свою очередь секутся дайками гранодиорит-порфиров и диа
базов.

Оруденение прослеживается в туфопесчаниках и туфогенных породах, а 
также в сильно измененных интрузивных породах в виде маломощных жил и зон.



представляющих собой серию параллельных сближенных жил и прожилков, падающих 
на юго-восток под углом 70-80°. Мощность жил колеблется от 0,25 до 1,5 м, а 
зон от 2 до 3 к . Месторождение относится к средне-низкотемпературному типу, 
сформировано в условиях, близких к малым глубинам.

По данным технологической пробы, в руде содержится (в %): сурьмы -  2 ,6 ; 
свинца -  4 ,4 ;  цинка -  0 ,7 7 ; меди -  1 ,0 ;  ртути -  0 ,1 6 ; железа -  7 ,2 ;  сереб
ра -  1878 г /т  и золота -  1 ,8  г / т .

С целью уточнения параметров ранее выявленной зоны "7-7а" и содержания 
промышленных концентраций сурьмы, а также выяснения перспективности место
рождения в 1968 г . Азатекской ГРП Производственного треста УЦМ СМ Армян
ской ССР были возобновлены детальные геологоразведочные работы. К настояще
му времени в пределах месторождения выявлено более 100 жил и апофиз и 4 гид
ротермально измененные зоны с сурьмяным оруденением -  "7 -7 а ", Северная, Ар- 
личская и Окварцованная. Наиболее изученной из них является зона " ? -7 а п , 
прослеженная на обоих берегах р.Арпа на протяжении 6 км. На разведанном уча
стке левобережья зона характеризуется следующими параметрами: средняя мощ
ность 3 м, прослеженная по простиранию длина 1,5 км, по падению -  220 м, 
среднее содержание сурьмы 2 ,6 # , в том числе сульфидной -  2 ,08# .

Рудная минерализация представлена антимонитом, буланжеритом, тетраэдри
том, бурнонитом, пиритом, сфалеритом, галенитом; из окисленных минералов 
присутствуют сервантит, валентинит и др.

В связи с вновь выявленными рудными телами и уточнением параметров по 
зоне был произведен пересчет запасов. С учетом ранее утвержденных
балансовых запасов сурьмы и полученного прироста запасов по месторождению на 
I / I  1972 г .  ЦКЗ Минцветмета СССР утверждены новые запасы металла (протокол 
№ 737).

В табл .5 приводится движение запасов по Азатекекому сурьмяно-золоторуд
ному месторождению.

Таблица 5

Категория
запасов

Утвержденные запасы

Руда, тыс.т Сурьма., *

1956г. 1972г. 1956г. 1972г.

В 32 82 681 681

С1 72 350,1 I 323 8 299

в+с I \ 104 382,1 t 2 004 8 980

°2 4> 3 330 ,v 82 264

Прогнозные запасы оцениваются в количестве: руды -  15 млн.т, сурьмы - 
300-350 ты с .? , свинца и цинка -  250-300 ты с.т , золота -  50 т ,  серебра -  
500 т .

В настоящее время по месторождению утверждены новые кондиции £ ТЭО о 
целесообразности продолжения детальных разведочных работ. *



Р у д о п р о я в л е н и е  С о ф и - б и н а  расположено в б км к 
востоку от Азатекского месторождения, на левом берегу р.Арпа, в месте впа
дения в нее р .Гергер.

В геологическом строении рудопроявления принимают участие туффиты, ту- 
фоконгломераты, туфобрекчии, порфириты среднеэоценового возраста, дайки ро- 
говообманково-пироксеновых и полевошпатовых порфиритов, а также интрузии 
сиенито-диоритов миоценового возраста.

На рудопроявлеиии Софи-бина выявлена одна жила с апофизами, прослежен
ная на поверхности до I  км и на глубину до 200 м. Азимут падения жилы юго- 
запад 200°, угол падения 8 0 °. Мощность жилы в среднем составляет 0,25 м. 
Основными рудными минералами являются антимонит, галенит, сфалерит, булан- 
жерит и в подчиненном количестве пирит. Среднее содержание сурьмы по разве
данной части жилы -  2,035?, свинца -  3,185? и цинка -  6 ,83$ . Ориентировочно 
подсчитанные запасы не превышают 5 ты с.т.

Проявление мало изучено.

ВИСМУТ

Специальные работы по изучению висмутоносности территории Армянской СС? 
были начаты в 1961 г . Висмут в Армянской ССР встречается преимущественно в 
рассеянном виде в рудах медноколчеданных, серноколчеданных, медно-молибдено
вых, золоторудных и полиметаллических месторождений с содержанием от тысяч
ных до десятых долей процента.

Собственно висмутовое оруденение зарегистрировано в 1962 г . в Апаран- 
ском и Разданском районах республики.

Ниже приводятся краткие сведения о висмутовой минерализации по наиболее 
интересным в отношении висмута рудным ассоциациям.

М е д н о  -  м о л и б д е н о в ы е  р у д ы  (Каджаран, Дастакерт, 
Анкаван, Агарак, Джиндара).

Для руд Каджаранского месторождения висмут является характерным элемен
том. Он представлен в основном самостоятельными минералами, которые накапли
ваются главным образом в медном концентрате. Среднее содержание висмута со
ставляет 5 в рудах -  12,5 г / т ,  в молибденовом концентрате -  106,4 г / т ,  в мед
ном -  145,2 г / т .  Более высокие содержания висмута установлены в рудах Даста- 
кертского месторождения: в руде -  52 г / т ,  в молибденовом концентрате -  
290 г / т ,  в медном -  249 г / т .  В пределах Анкаванского месторождения висмуто
вое оруденение приурочено к скарновой зоне, вмещающей медно-молибденовые и 
медно-мышьяковы^ руды. Висмут здесь представлен как в виде самостоятельных 
минералов, так и *  рассеянном виде в медных минералах -  халькопирите, энар- 
гите, теннантите (0 ,0 3 -0 ,13$). Однако, *как{показали детальные ревизионные 
работы, проведенные в пределах молибденового оруденения, висмутовая минера
лизация здесь не может иметь практического значения, химический анализ бо
лее 200 керновых проб показал лишь "следы” висмута.

Остальные объекты по медно-молибденовым рудам в отношении висмута, на 
данном уровне изученности, также не представляют интереса.

З о л о т о р у д н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  (Зод, Ли^кваз-Тей 
и д р .) .



На Зодском месторождении среди других типов руд можно выделить золото- 
висмут-теллуровый, представленный петцитом, тетралимитом, теллуровисмутитом, 
пилзенитом и другими минералами* По данным химического анализа 9 проб, сред
нее содержание Bi в рудах составляет 0,0015#. На Личкваз-Тейском месторожде
нии золота висмут установлен в кварцево-пиритовой (770 г / т ) ,  молибденит- 
халькопиритовой (15 г /т  по 4 пробам), пирит-халькопиритовой (770 г / т ) ,  
полиметаллической (240 г / т ) ,  кварцево-арсенопиритовой (130 г /т )  минеральных 
ассоциациях, в которых он представлен в виде собственных минералов (висмутин, 
козалит, виттихенит и д р .) и изоморфной примеси.

С о б с т в е н н о  в и с м у т о в ы е  проявления обнаружены на Сар- 
нахпюрском и Арчадзорском участках, в Разданском районе. Оруденение здесь 
приурочено к кварцевым жилам и зоне гидротермально измененных пород, зале
гающих в кварцевых диоритах. Прослежены они на поверхности на 200-300 м, по 
падению -  до 150 м, при мощности 0 ,5 -2  м. Всего установлено 8 рудных зон. 
Прогнозные запасы висмута подсчитаны в количестве 5 4 ,8  т при среднем содер
жании металла 0,022#. Минералы висмута представлены висмутином, тетрадимитом, 
теллуровисмутитом, ассоциирующими с пиритом, халькопиритом, самородным золо
том, галенитом.

В том же районе на участке Цицкар выявлена кварцевая жила мощностью от 
I  до 3 м, прослеженная по простиранию на 700-750 м, с содержанием Bi от 0,06 
до 2#. На глубине зона не изучена.

В Апаранском районе, у с.Мравян, широко развиты гидротермально изменен
ные породы, опробование которых показало содержание висмута равное 0,04#»

В заключение можно сказать, что несмотря на то , что повышенное содер
жание висмута установлено во многих типах руд, из них наибольший промышлен
ный интерес могут представить руды медно-молибденовых и золоторудных место
рождений. Огромные масштабы перерабатываемых руд этих месторождений не ос
тавляют сомнения в целесообразности извлечения висмута наряду с основными 
компонентами. Вместе с тем "зараженность” висмутом руд многих месторождений 
и рудопроявлений дает основание предполагать возможность нахождения новых 
самостоятельных или комплексных месторождений с промышленным содержанием 
этогц металла.

С этой целью необходимо продолжить ревизионно-опробоватедьские работы 
на висмут во всех сульфидных месторождениях Армянской ССР и произвести де
тальные поисковые работы, в первую очередь, в Памбакском и Зангезурском 
рудных районах.

\  РТУТЬ 1
*  > (

4 Наличие единичных зерен киновари на территории Армении было установле
но в бассейнах рек Веди, Ахум, Марцигет, Гарни, Воротан, Арпа, правых при
токов р.Раздан и в бассейне оз.Севан.

Работами 1944-1947 г г . наличие киновари было зафиксировано в аллюви
альных отложениях многих рек республики, повышенное содержание киновари 
(до 10 зерен на ковш) установлено по р.Арчи в верховьях рек Марцигет, Арыг- 
лы и по ручью Гилик.



В 1947-1948 г г . на северо-восточной побережье оз.Севан И.Г.Гаспарян 
были установлены мелкие зерна киновари и самородная ртуть, а в 1952 г .
А.В.Потеряхиной в бассейнах рек Джанахмед и Кясаман при производстве шлихо
вой съемки вскрыты участки, обогащенные киноварью. В 1952 г .  А.М.Авакян у 
С'Лорут, у зимовки Икатак были обнаружены коренные проявления киновари в 
виде примазок и вкрапленности в порфиритах и туфопесчаниках эоцена, где ки
новарь ассоциирует с кальцитом. В 1953-1954 г г .  И.Г.Магакьяном, С.С.Мкртчя
ном и Г .0 .Пиджином выявлены коренные проявления киновари в кварц-карбонатных 
породах Кясаманского ущелья, в 4-5 км к северо-востоку от с.Кясаман Варде- 
нисского района.

По данным шлихового опробования, ртутное оруденение прослеживается на 
северо-восточном побережье оз.Севан, в бассейне р.Тертер и ее притоков -  
Левчай и Тутхунчай, в области распространения осадочно-вулканогенной толщи 
позднего мела и эоцена.

В коренном залегании ртуть известна в Шамшадинском районе (Сарнахбюр- 
ское, Арчидворское и Мошедзорское проявления), в пределах Севанского хребта 
(Буратапинское, Агехушское и Джанахмедское проявления) и в Араратском районе 
(Хосровское, Элпин-Советашенское проявления).

Ниже приводится описание предварительно изученных проявлений ртути, 
размещенных в Присеванской, Алаверди-Шамшадинской и Еревано-Ордубадской ме- 
таллогенических зонах.

К я с а м а н с к о е  п р о я в л е н и е  расположено в 4 ,5 -5  км от 
от с.Кясаман в Варденисском районе, на высоте около 3000 м над уровнем моря.

Ртутная минерализация приурочена к сильно заохренным лиственитан, обра
зовавшимся в контакте габбро с нижнесенонсними известняками. Размеры рудных 
участков колеблются в пределах 5-20 х 100-300 м. Оруденение представлено 
примазками, вкрапленниками, тонкими прожилками и гнездышками киновари, со
провождающейся желтой охрой. Киноварь ассоциирует с пиритом, халькопиритом, 
сфалеритом и гематитом. Содержание ртути по данным бороздовых проб не пре
вышает 0,06%.

Б у р а т а п и н с к о е  п р о я в л е н и е  находится в 2 км к се
веру от Кясаманского проявления, у истоков речки Буратапа, на высоте 3000 м 
от уровня А>ря,

Район проявления сложен порфиритами, известняками, туфоконглонератами 
саитонского возраста и мергелями и мергелистыми известняками кампан-маастрих- 
т а .

Карбонатные породы, подчиненные осадочно-вулканогенной толще, сильно 
раздроблены, оквасцованы, заохрены и превращены Я типичные лиетвендты, к 
которым приурочена ртутная минерализация. Оруденение локализуется на трех 
участках широтного простирания. Размеры участков: 100 х 30 м, 25 х 10 м,
20 х 15 м, расстояние между которыми составляет 100-220 м.

Оруденение представлено очень тонкими прожилками, налетами и реже 
вкрапленниками киновари. Содержание ртути в бороздовых пробах -  0,005-0,01% ,
В пределах Присеванской зоны выявлены и предварительно изучены также Cqpa- 
ланджское проявление, расположенное в 4 ,5  км от с.Джанахмед, Атанское, -  
вблизи с.Атан, в верховьях р.Марцигет, Куйбышевское -  около сс.Куйбышев и 
Техут и Сариарское -  к северу от с.Мец-Сариар, вблизи Джаджурского перевала.



Все они приурочены к зонам гидротермально измененных пород мелового и палео
генового возраста и отличаются низкими содержаниями ртути, в пределах 0,005- 
0 ,0 1 $ , редко 0 ,0 3 -0 ,05$ .

В Алаверди-Шамшадинской металлогенической зоне известны шлиховые и метал
лометрические ореолы ртути в бассейнах рек Ахум, Тавуш, Налтекян, Дкогаз и 
др. Пространственно они тяготеют к эндоконтактовым зонам кислых и умеренно 
кислых интрузивных пород и разрывным нарушениям.

Известные здесь коренные проявления ртути приурочены к зонам дробления 
и смятия пород вулканогенно-осадочной толщи юрского возраста.

С а р н а х б ю р с к о е  п р о я в л е н и е  находится в 9 км к юго- 
западу от с.Берд, в Шамшадинском районе. Представлено зоной гидротермально 
измененных плагиопорфиров с мелкой вкрапленностью и прожилками пирита, гема
тита и очень мелкой вкрапленностью и примазками киновари. Зона протягивает
ся на 450-500 м, падает на ЮВ под углом 70-75°; мощность ее колеблется от 
10 до 60 м. По данным химических анализов 35 бороздовых проб, из поверхно
стной части зоны, среднее содержание ртути равно 0 ,03$ . В центральной части 
зоны выделяется подзона с более интенсивным оруденением протяженностью 
300 м, мощностью 5-20 м со средним содержанием ртути 0,045$.

В пределах Алаверди-Шамшадинской зоны юрские породы с ртутной минера
лизацией выявлены также в верховьях рак Ахум (Арчидзорское проявление) и 
Тавуш (Мошадзорское проявление). Оруденение представлено примазками и ред
кой вкрапленностью киновари. Среднее содержание ртути равно 0 ,005$, дости
гая на отдельных участках 0 ,0 1 -0 ,0 9 $ .

В Еревано-Ордубадской металлогенической зоне шлиховые и металлометри
ческие ореолы ртути установлены в бассейне р.Веди, в районе селений Совета- 
шен, Элпин, Агаракадзор, Мартирос и др.

В пределах зоны известен также ряд коренных проявлений ртути (Хосров- 
ское, Элпин-Советашенское, Спитакхачское), расположенных на площади развития 
меловых и эоценовых вулканогенно-осадочных пород.

Х о с р о в с к о е  п р о я в л е н и е  находится в верховьях левого 
оврага р.Хосров, правого притока р.Веди, в 25 км от районного центра Веди; 
выявлено в 1964 г .

'  В пределах проявления выступают известняки турона, а также песчаники, 
мергели, порфириты, туфы и туфобрекчии нижнего коньяка. Широко представлены 
здесь интрузивные породы, главным образом,ультраосновного состава, прорываю
щие нижнеконьякские отложения. Гранитоиды имеют ограниченное распространение. 
Участок представляет узкую антиклиналь близмеридионального направления. Ки
новарь пророчена к раздробленным, бронированным, заохренным известнякам 
турона, слатающим зону близмеридионального простирания, в которой выделяют
ся 4 подзоны с боле? интенсивной*минерализацией. Оруденение представлено в 
виде отдельных богатых гнезд, тонких прожилок и мелкой вкрапленности. Нали
чие киновари установлено также в известняках правого склона ущелья р.Хосров 
напротив вышеописанного проявления. Содержание ртути в породах зоны варьиру
ет от следов до 0 ,005$, в подзонах от 0,005 до 0 ,01$ . Встречаются отдельные 
обогащенные участки, где содержание ртути повышается до 0 ,1-0„19$ , а в еди
ничных пробах достигает 2 ,8 $ . ,



На Элпвн-Советашенском я Спитакхачском проявлениях ртутная минерализа
ция приурочена к песчаникам, туфоконгломератам, трахитам, нуммулитовым из
вестнякам и гидротермально измененным породам. Здесь выявлено около 40 зон, 
прослеженных по простиранию от 30 до 400 м при мощности от 2 до 15 м. Кино
варь наблюдается в виде примазок, налетов и вкрапленников. Содержание ртути 
по бороздовым пробам колеблется от 0 У01 до 0,055?, достигая на обогащенных 
участках 1 ,45$.

В а р д а н с к о е п р о я в л е н и е  ртути находится в Сисианском 
районе, в верховьях р.Арыглы, правого притока р.Воротан, в урочище Ттуджур.

Ртутное оруденение, представленное киноварью и реже метациннабаритом, 
локализуется в двух зонах гидротермально измененных пород, приуроченных f 
андезитам, андезито-дацитам, андезито-трахитам и туфам верхнего олигоцена и 
нижнего миоцена. Содержание ртути варьирует от следов до 0 ,47$ .

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО

В Армении золоторудные месторождения были известны еще в глубокой древ
ности, о чем свидетельствуют многочисленные древние разработки в районе 
Памбака и Зодского перевала, а также археологические данные и письменные 
сведения древнеармянских и древнегреческих историков.

После снижения уровня воды в оз.Севан было обнаружено погребенное се
ление XI в . до н . э * , при раскопках которого найдены многочисленные золотые 
ювелирные изделия явно местного происхождения. Есть все основания полагать, 
что в этот период разрабатывалось Зодское золоторудное месторождение, кото
рое находится в непосредственной близости от указанных раскопок.

Французский путешественник Dubois de Mantpereus отмечал, что в провин
ции Гугарк (Северная Армения) уже со времен царей Арташеса I и Тиграна П 
(П—I вв . до н .э . )  разрабатывались богатейшие рудники меди, серебра, свинца 
и золота.

В I85I-I852  г г . инженер Иваницкий (второй) выявил золотую россыпь в 
районе гор.Дилижана и в древних выработках обнаружил золотые монеты времен 
Парфянского царя Орода (54-37 г г . до н .э . ) .  Эти находки и наличие шлака 
указывают на добычу золота в Армении в этот период. Известно также, что в 
60-х годах ХУш века по приказу грузинского царя Ираклия П приглашенные из 
Турции греки разрабатывали Ахтальское полиметаллическое месторождение и по
ставляли царской казне золото и серебро. В течение первых '30 лет они выплав
ляли ежегодно по 445 Л (1 ,5  т) серебра со значительным содержанием золота.

Систематическое геологическое исследование всей территории Армянской 
ССР, в частное*^ изучение золотоносных проявлений в широких масштабах, про
водилось после Великой Октябрьской социалистической революции.

Золоторудные месторЛдения Армянс*ой{сСР расположены в Алаверди-Шамша- 
динской, Присевансной, Мисхано-Зангезурской и Кафанской металлогенических 
зонах, но наиболее крупные из них выявлены в пределах Присеванской и Мисха- 
но-Зангезурской зон (р и с.17 ). Алаверди-Шаммадинская и Кафанская металлоге- 
нические зоны характеризуются сравнительно меньшим распространением золото
рудного оруденения, однако значительный интерес здесь представляют медно- 
серноколчеданные, полиметаллические и медно-молибденовые месторождения,



1 -  Бардутское; 2 -  Арманисское; 3 -  Арчутское; 4 -  Гамза- 
чиманское; 5 -  Головинское; 6 -  Меградзорское; 7 -  Карай май
ское; 8 -  Зодское; 9 -  Капутсарское; 10 -  Марджанское;
И -  Ахсакалское; 12 -  Личкваз-Тейское



руды которых содержат промышленные концентрации золота и серебра.
К настоящему времени на территории Армянской ССР насчитывается 49 ко

ренных месторождений и рудопроявлений золота, среди которых промышленным яв
ляется Зодское месторождение, подготавливаемое к эксплуатации. Меградзор- 
ское и Личкваз-Твйское месторождения находятся в стадии детальной разведки, 
а 6 месторождений и рудопроявлений изучаются с целью установления их мас
штабов и перспективности.

Собственно серебряных месторождений в Армянской ССР не известно. Между 
тем серебро имеет довольно широкое распространение и содержится в рудах всех 
месторождений цветных металлов и золота, главными из которых по содержанию 
серебра являются: Каджарансвэе, Агаракекое, Анкаванское, Айгедаорское (мед
но-молибденовые), Кафанское, Шамлугское (медные), Ахтальское, Газминское,
Азатекское (полиметаллические), Зодское, Гамзачяманское, Меградзорское, 
Личкваз-Тейское (золоторудные) и другие, описанные в соответствующих главах.

Серебро в рудах Армении присутствует в виде собственных минералов и изо
морфной примеси в сульфидах. Наиболее часто встречающиеся минералы серебра: 
геосит, петцит, сидьванит, самородное серебро, штромейерит, аргентит, 
электрум; несколько реже -  стефанит, полибазит и др.

Ниже приводится описание разведуемых и наиболее перспективных золото
рудных месторождений, а также основные сведения о запасах и распространении 
серебра в рудных месторождениях республики.

АЛАВЕРДИ-ШАМШАДИНСКАЯ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ ЗОНА

Проявления золота в этой зоне связаны с медно-серноколчеданным и поли
металлическим оруденением гидротермального типа, характеризующимся невысо
ким содержанием благородных металлов. Так, в рядовой руде Алавердского ме
сторождения меди содержание золота составляет 0 ,8  г / т ,  а в полиметаллических 
рудах Ахтальского месторождения и в богатых медных рудах Шамлугского место
рождения достигает 10 г /т  при колебаниях в содержании от I до 10 г /т .  Со
держание оеребра в этих рудах соответственно равно 20-30 г /т  и 300 г /т .

В отрабатываемых рудах Ахтальского и Шамлугского месторождений золото 
и серебро извлекаются попутно с медью, свинцом и цинком.

Определенный интерес в отношении золота представляет Б а р д у т - 
с к о в  м е д н о - з о л о т о р у д н о е  п р о я в л е н и е ,  распо
ложенное на южном склоне Сомхетского хребта, в 2 км к западу от с.Агви Ала
вердского района.

Проявление сложено вулканогенными и вулканогенно-осадочными породами 
эоценового возраста, местами подвергшимися гидротермальному изменению.

Оруденение 'Приурочено к зоне тектонических1нарушений северо-западного 
близмеридионального простирания и локализуется в гидротермально измененных 
порфвгритах, их туфах и туфобрекчиях. Генетически оно связано с интрузиями 
кварцевых диорит-порфиритов позднеэоценового -  раннеолигоценового возрас
та ( ? ) .  Морфологически оруденение выражено зоной гидротермально измененных 
пород с медно-сульфидной минерализацией, прослеживающейся на протяжении 
1 ,5 -2  км при содержании золота около 4 г / т .  Распространение оруденение в 
зоне неравномерное. Обогащенные участки обычно имеют линзообразную форму



мощностью в раздувах до 10 к , а в по режимах -  Хм»
Руды Бардутского проявления содержат пирит, халькопирит, сфалерит, зо

лото, арсенопирит. Из вторичных минералов установлены малахит, азурит, лимо
нит, халькозин, куприт и ковеллин; из нерудных -  кварц, кальцит, серицит, 
хлорит и каолин.

По данным металлометрической съемки, повышенное содержание золота и 
серебра установлено и на северо-западном продолжении рудоносной зоны, что 
дает основание говорить о возможности расширения перспектив этого проявле
ния.

Проявление мало изучено. Перспективы не оценены.

ПРИСЕВАНСКАЯ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ ЗОНА

В пределах Присеванской зоны выявлены и изучаются многочисленные ко
ренные месторождения и рудопроявления золота, к числу которых относитоя и 
промышленное Зодское месторождение. В этой зоне значительный интерес пред
ставляют Гамзачиманское золоторудное месторождение, Тандзутское месторожде
ние серного колчедана с золоторудными зонами, Арманисское, Арчутское, Кара- 
иманское, Головинское рудопроявления и Гетапское проявление золота в комп
лексе с никелем, кобальтом, сурьмой и мышьяком. Все они находятся в Севан
ском (Зодское, Караиманское), Амасийском (Гетапское), Базум-Памбакском 
(Гамзачиманское, Арчутское, Тандзутское), Дилижансвом (Головинское) и Марц- 
Приводьненском (Арманисское) рудных районах.

З о д с к о е  з о л о т о р у д н о е  м е с т о р о ж д е н и е  
расположено в 20 км к востоку от с.Варденис, в 2 км от Зодского перевала, 
на абсолютной высоте 2300-2500 м.

Месторождение было известно в древности, о чем свидетельствуют много
численные древние выработки и археологические находки, датируемые XI в .  до 
н .э .  В 1951 г .  месторождение вновь было открыто коллективом геологов "Кав- 
золоторазведка" (В.Г.Сарябеков и Т.М.Степанян). С 1955 г . месторождение раз
ведывалось Армянским геологическим управлением, а в 1965 г .  было передано 
Производственному тресту У ЦП СМ АрмССР для детальной р а э в е д к н ^ / ^ г - А '^ '^ /

% разное время изучением Зодского месторождения занимались геологи 
А.С.Горбаченко, А.В.Потеряхина, Н.Б.Серопян, И.Г.Гаспарян, С.М.Натевосян,
А.Е.Казарян, Г.И.Гольденберг, А .6 .Габриелян, Л.Г.Тер-Абрамяв, Э.Ш.Овсвпян,
Р.А.Мкртчян, е.М.Мадатян и др.

Зодское рудное поле расположено в осевой части крупной антиклинали 
бли8широтно*9 простирания, ядро которой сложено вулканогенно-осадочными 
отложениями досенонского, а крылья ран^есенонского возраста, которые прорва
ны породами ^аббро-перидотитовой формации, а последние в свою очередь -  
малыми интрузиями кислых пород (р и с .1 8 ,1 9 ).

Месторождение занимает значительную площадь и находится в зоне разви
тия параллельных тектонических разломов и многократного дробления пород, 
которые несут признаки интенсивного гидротермального изменения и процессов 
химического выветривания, выразившихся в окислении и замещении породообра
зующих минералов карбонатом и гидроокислами железа, распространившихся до 
глубины 150-280 м от поверхности.
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Рис. 18. Схематическая геологическая карта Зодского 
золоторудного месторождения. Составил Л.Г.Тер-Абрамян

1 -  современнее аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения;
2 -  конгломераты и брекчии (плиоцен ( ? )  ) ; 3 -  известняки (верх, сенон); 
4 -  туфопесчаники (верхи, сенон); 5 -  порфириты, туфобрекчии, кремнисто
глинистые сланцы (нижн. сенон); 6 -  мраморизованные рифовые известняки 
(нижн. сенон); 7 -  перидотиты, серпентиниты (предверхн. сенон); 8 -  пи- 
роксениты (предверх. сенон); 9 -  габброиды (предверхн. сенон); 10 -  гра- 
нитоиды (верхи, эоцен); 11 -  пироксеновые диорит-порф*риты; 12 -  андези- 
то-дациты; 13 -  кварц-порфировые дайки; 14 -  кварц-карбонатные породы 
(рудовмешаюшие зон ьф  15 -  тектонические нарушения; 16 -  оси антикли
налей; 1 ? -  оси синклиналей



Рис. 19. Геологический разрез к схематической карте Зодского золоторудного месторождения.
Составил Л.Г.Тер-Абрамян

1 -  рудные зоны; 2 -  гидротермально измененные породы; 3 -  габбро; 4 -  перидотиты; 5 -  диабазовые пор- 
фириты и их туфобрекчии; 6 -  пострудные тектонические нарушения

о
СП



Основной рудоконтролирующей структурой месторождения является Зодский 
разлом, прослеживающийся на протяжении 20 км, из них 12 км на территории 
Армении и 8 км -  в Азербайджане при нирине от 0 ,4  до I км. 6 пределах pas- 
лома выделяются отдельные рудные тела, в которых промышленное оруденение 
оконтуривается лишь данными опробования. Всего на месторождении выявлено 
около 40 рудных тел.

Месторождение условно разделено на три участка: Центральный и Тиграна- 
сарский протяженностью 3 км каждый и Западно-Тигранасарскмй протяженностью 
6 км.

Наиболее детально разведан Центральный участок, где выявлены и с раз
личной степенью изучены 28 рудных тел , из которых 16 содержат промышленные 
руды, а по 3 подсчитаны перспективные запасы по кат.С2 * Основные запасы ме
сторождения, около 905?, заключены в семи рудных телах -  к 1 ,2 ,4 ,6 ,1 4 ,1 5  и 
16, прослеженных по простиранию от 280 до 1450 м при мощности от 2,92 до 
5 ,0  м и на глубину до 280 м от поверхности.

Рудные тела имеют крайне изменчивое падение (север , юг, юго-восток) 
под углами 70-90°, сложены они брекчированными, интенсивно окварцованными, 
карбонатизированйыми и пиритизированными породами, в центральных частях ко
торых проходят кварцевые жилы или наблюдается густая сеть кварцевых прожи
лок, содержащих золото.

Форма рудных тел определяется мощностью и протяжением разрывных нару
шений и литологическим составом рудовмещающих пород. Более благоприятные 
условия для образования рудных тел отмечаютоя в породах габбро, в которых 
рудные зоны более выдержаны как по простиранию и падению, так и по мощности 
и содержанию золота. В перидотитах рудные тела часто разветвляются и выкли
ниваются на сравнительно небольших расстояниях, а содержание золота в них 
резко меняется, что, по всей вероятности, завиоит от физико-химических 
свойств пород (трещиноватости, вязкости, степени щелочности, величины pH 
и п р .) .

Руды Зодского месторождения преимущественно сульфидные, но окисленные 
и смешанные руды наблюдаютоя до глубины 280 м. В окисленных рудах выделяют
ся слабо обохренные разности с содержанием золота 1-4 г / т ,  "сажистые" -  
приуроченные к контактам кварцевых жил в виде гнезд, линз и прослоев с со
держанием эолота 50-60 г /т  и "сухаристые" с содержанием золота 10-30 г /т .

Сульфидные руды месторождения представлены сильно окварцованными и 
карбонатмэирщранными породами с интенсивной, сульфидной минерализацией в ви
де прожмлок, 1*незд и вкрапленности. .

В рудах*месторождения установлено.120 различных минералов, из которых 
в сульфидных рудах главными являются пирит, пирротин, арсенопирит, сфалерит, 
халькопирит, теллуриды, самородное золото, кварц, карбонаты, а в окисленных -  
преобладают гидроокислы железа, малахит, куприт, золото, ковеллин, карбона
ты, каолинит, халцедон и др.

Главным полезным компонентом в рудах является золото, которое преиму
щественно заключено в сульфидах, в меньмих количествах находится в соедине
нии с теллуром и в свободном состоянии. Среднее содержание золота в окис
ленных рудах составляет 9 г / т ,  в сульфидных -  9,71 г /т .  Проба его соответ
ственно равна 850 и 760.



Помимо золота, руды месторождения содержат серебро -  от 5 ,14  до 
47,96 r/ т ,  теллур -  от 46 до 73 г / т ,  селен -  17 г / т ,  индий -  от I до 10 г / т ,  
галлий -  10 г /т  и германий -  2 ,5  г / т ,  а также медь, свинец, никель, кобальт 
и другие химические элементы. Соотношение содержания золота к серебру 1 :1 ,2 .

По своему минеральному составу месторождение относится к низко-средне
температурному золото-серебряному типу.

Источником рудоносных растворов следует считать малые интрузивные тела 
кислого состава. Для восхождения гидротермальных растворов благоприятными 
путями явились разломы в основном широтного направления. Разнообразие мине
ральных видов и типов руд свидетельствует о многокомпонентное» рудоносных 
растворов и о длительном периоде процессов минерализации.

Технологическое изучение руд Зодского месторождения показало, что руды 
относятся к типу упорных, вследствие наличия в них мелкого золота, часть 
которого к тому же покрыта пленками и заключена в сульфидах. Установлена 
возможность извлечения золота цз окисленных и сульфидных руд методом флота
ции, гравитации, цианирования. Получены также обнадеживавшие результаты по 
электростатическому способу извлечения золота из рудных пульп с применением 
ионообменных смол. Для разработки рациональной схемы обогащения руд в
1971 г .  у с.Зод была построена опытная обогатительная фабрика мощностью 
30 т в сутки.

По разведанным запасам Зодское месторождение является самым крупным из 
коренных месторождений республики.

Балансовые запасы золота промышленных категорий по состоянжм на 1/1
1972 г .  составляют 171,5 т со средним содержанием 9 ,6  г / т ;  по кат.С2 -  
168,4 т с тем же содержанием, против утвержденных ГКЗ СССР в 1965 г . (про
токол It 4718) запасов соответственно 105,8 и 177,1 т ; прогнозные -  190 т при 
содержании 9 г / т .  Запасы серебра утверждены в количестве 174,5 т по кат.С^
и 259,5 т по кат.С2 о содержанием 13,4 г / т .  По состоянию на I / I  1972 г . за 
пасы металла составляют 240,5 т по m t .C j  и 255,5 т по кат.С2 ; прогнозные -  
270 т .

Перспективы Зодского месторождения не исчерпываются подсчитанными запа
сами , » которые могут быть значительно увеличены за счет глубоких горизонтов 
месторождения и его флангов, так как оруденение золота прослеживается ниже 
горизонта разведанных запасов еще на 435 м, а также выявленных на восточном 
фланге Зодского разлома перспективных проявлений -  Соютлинского, Тутхунского 
и в районе возвышенности Кети. В последнем по 84 пробам, отобранным в интер
вале 160 м,.среднее содержание золота составило 10,7  г / т .

В настоящее время месторождение подготавливается к эксплуатации.
На б аз^  Зодского*Ъесторождения в Араратском районе, южнее г.Арарат 

строится обогатительная фабрика с проектной производительностью I млн.т ру
ды в год. Фабрика войдет в строй в конце девятой пятилетки. В районе место
рождения имеются также золотоносные россыпи -  аллювиальные, делювиальные и 
элювиальные, образовавшиеся за счет разрушения верхних горизонтов месторож
дения. Аллювиальные россыпи установлены по долинам рек Сот, СоютЛу, Тиграна-  
гет и Армянская балка, протяженность которых составляет 2-3 км>при ширине 
от 10-20 до 500 м и мощности продуктивных отложений, не превышающей 1 ,5 -  
3 ,0  м. Россыпи рек Сот и Соютлу в древности разрабатывались; опробование



оставшихся участков показало содержание в них золота не более 150 мг/м8 . В 
россыпях р.Тигранагет содержание золота составляет 0 ,9  г/м3 , однако в них 
найдены самородки весом 24,5 г и 150,3 г . Общие запасы золота в аллювиаль
ных россыпях оцениваются в 8-10 т . Делювиальные отложения содержат неболь
шие количества тонкодисперсного золота и потому промышленного интереса не 
представляют. Над рудными телами прослеживаются элювиальные россыпи, частич
но отработанные в древности вместе с коренными рудами. Содержание золота в 
них колеблется от 86 до 410 знаков в одном шлихе.

В целом промышленная оценка россыпей пока не дана.
К а р а и м а н с к о е  р у д о п р о я в л е н и е  золота находится 

у с.Караиман, в 15 км к северо-западу от Зодского месторождения.
В геологическом строении проявления участвуют вулканогенно-осадочные 

породы нижнего сенона, представленные туфопесчаниками, габброидами и кварц- 
карбонатными породами.

Рудопроявление характеризуется наличием тектонических нарушений близ- 
меридионального простирания, крутопадающих на северо-восток, к которым 
приурочены кварц-карбонатные зоны.

При проведении поисковых работ здесь выявлены три рудовмещающие кварц- 
карбонатные эоны мощностью 5-50 м, прослеженные по простиранию на 250-800 м. 
По характеру оруденения, вещественному составу и морфологии они схожи с 
рудными зонами Зодского месторождения.

Минеральный состав руд: магнетит, пирит, халькопирит, гематит, ковел- 
лин, лимонит и др. В отдельных пробах спектральным анализом установлены 
галлий до 1% и ртуть в пределах 0 ,001-0 ,01$ . Рудные зоны полностью не опро
бованы. По отдельным пробам содержание золота составляет 1-2 г / т .

Проявление изучено слабо, но, учитывая благоприятные геолого-структур
ные условия и близость к Зодскому месторождению, оно заслуживает постановки 
детальных поисковых работ.

Г а м з а ч и м а н с к о е  з о л о т о р у д н о е  м е с т о р о ж 
д е н и е  расположено в бассейне р.А гстев, между городами Кировакан и Ди- 
лижан, южнее с.Гамзачиман.

СистеАтическое изучение месторождения ведется с 1959 г . (Г.А.Пилоян, 
Э.М.Мадатян, Р.А.Мартиросян, Б.С.Саркисян, С.Г.Панян, Вд.Ш.Овсепян, 
Л.Г.Тер-Абрамян, Г.Г.Саакян и д р .) .

Месторождение пространственно и генетически приурочено к Гилутской ин
трузии порфировидных гранодиоритов позднеэоценового (олигоценового) (? )  воз
раста, прорывающие вулканогенные породы среднего эоцена.

В пределах Гамзачиманского рудного поля выявлены участки с пологопадаю
щими (Дкопш-джур,чМуравятни!с) и круто па дАющими (Фиолетовский) золотоносными 
зонами, имеющими близширотное простирание. Зоны сложены хлоритизированными 
и березитизированными породами с многочисленными кварцево-карбонатными про
жилками. Рудные минералы в них представлены пиритом, халькопиритом, арсено
пиритом, магнетитом, шеелитом, вольфрамитом, ортитом, самородным золотом, а 
также теллуридами золота и серебра. Золото в зонах распределено крайне 
неравномерно и находится в свободном (405?), связанном (ЬО%) и тонкодисперс
ном состоянии. Свободное золото встречается в виде тонких пластинок, редко 
дендритообраэных выделений в основном средних размеров, величина некоторых



золотинок достигает 0 ,6  нм. Проба золота 820-360.
Пологопадающие зоны (12-25°) имеют четкие контакты с вмещающими поро

дами. По простиранию они протягиваются до 500 м, мощность их колеблется в 
пределах от 0 ,5 до 15 м, содержание золота -  от следов до 30 г / т ,  серебра 
до 17 г / т .  Среди полого падающих зов заслуживает внимания зона *? 10 на уча
стке Ахопи-джур. Подземными выработками она прослежена на 240 м. Здесь, на 
интервале НО м, среднее содержание золота достигает 20,9  г /т  при мощности 
2 м. Разведанные запасы этой зоны составляют 460 кг золота.

На участке с крутопадающими структурами зоны выделяются по содержанию 
золота и элементом залегания кварцево-сульфидных прожилок. Зоны имеют мирот- 
ное простирание с падением на север и юг под углом 85-88°. Прослеженная 
длина их по простиранию от нескольких до 120 м при мощности I -б м. Пробир
ными анализами установлено 4-6  г /т  золота и 19 г /т  серебра. В пределах Фио- 
летовского участка детально разведаны зоны № I и 2. Суммарные запасы золота 
по ним составляют 980 кг при среднем содержании металла соответственно 5 ,9  
и 3 ,1  г / т .

В результате разведочных работ за период I969-I97I г г .  выяснилось, что 
на Гамзачиыанском месторождении золотоносные зоны в основном маломощны, бы
стро выклиниваются и, кроме того, осложнены пострудными тектоническими тре
щинами.

Г о л о в и н с к о е  р у д о п р о я в л е в и е  золота расположено 
в верховьях р.Русская балка, в 3-4 км к югу от г.Дялижана.

Участок рудопроявления сложен вулканогенно-осадочными породами средне
го эоцена, представленными порфиритами, их туфами и туфобрекчяями с пачками 
туфопесчаников. Эти породы прорваны субвулкавической интрузией кварцевых 
порфиритов и Головинской интрузией гранодиоритов верхнего эоцена ( ? ) .  С по
следней овя8ано образование крупной Головинской зоны гидротермально изменен
ных пород мощностью 200-800 м, в которых установлено наличие золота. Кроме 
того , золото выявлено также в сильно пирмтивироввнных вторичных кварцитах, 
где оно связано с прожилками кварца. Содержание золота по участку колеблет
ся ^от 0 ,4  до 1 ,8  г / т ,  а серебра -  от 5 до 20 г / т .

Учитывая значительную площадь распространения гидротермально измененных 
пород и их слабую изученность, целесообразно в районе Головинского рудопро- 
проявления золота произвести поисковые работы.

А р м а н и с с к о е  з о л о т о р у д н о е  п р о я в л е н и е ,  
выявленное в 1968 г . ,  расположено в 1 ,5  км к юго-западу от с.Ариаввс и в 
5 ,5  км отчт.Степанввана. '

В геологическом’ строении его принимают участие андеэито-дацяты, вторич- 
■ ' ные кварциты, средвеэоценовые туффнты и туфоконгломераты, породы осадочно- 

метаморфической толщи раннеюрского возраста , амфиболовые и слюдистые сланцы 
нижнего палеозоя.

Проявление приурочено к крылу Базумской антиклинальной складки, вдоль 
которой проходит Пужкино-Арнанис-Катнахпюрский разлом северо-западного про
стирания с падением на вго-запад,контролирующий оруденение. >

Последнее сконцентрировано в зоне развития гидротермально измененных 
пород туфогенного состава и вторичных кварцитов, прослеживающейся в северо- 
западном направлении иа протяжении более I км при средней мощности 350 м. В



зоне выделяются кварцевые хилы и подзоны с повышенным содержанием золота. 
Наиболее детально среди них изучены первая и вторая жилы, которые прослеже
ны по простиранию более чем на 500 м каждая при мощности от 0 ,2  до 10 ы.Со- 
держание золота в них колеблется от 0 ,1  до 8 ,8  г / т ,  серебра -  от 0 ,4  до 
69,2  г / т ,  меди -  от 0 ,03  до 1,275?. Содержание золота в рудных подзонах со
ставляет 4 ,4  г / т ,  серебра -  от 4 ,6  до 32,2 г /т  и меди - от 0,05 до 0 ,18# .

Минеральный состав руд: пирит, халькопирит, гематит, сфалерит, кварц, 
барит, малахит, азурит, золото, самородная медь и др.

Принимая суммарную протяженность всех рудных тел 1000 м, мощность 5 м, 
глубину распространения оруденения 200 м, прогнозные запасы могут быть оце
нены следующим образом: руды -  2 ,5  млн.т, золота -  10 т , суммарные запасы 
меди, свинца и цинка -  75 ты с.т. Для промышленной оценки Арманисского место
рождения необходимо дополнительно пройти горные выработки тяжелого типа и 
буровые скважины.

МИСХАНО-ЗАНГЕЗУРСКАЯ МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ ЗОНА

Данная зона характеризуется наличием ряда золоторудных месторождений и 
проявлений золото-полиметаллической формации, преимущественно жильного типа.

На данной стадии изученности наиболее перспективными являются Меград- 
зорское месторождение, Марджанское и Капутсарское рудопроявления.

М е г р а д з о р с к о е  з о л о т о р у д н о е  м е с т о р о ж 
д е н и е  находится в бассейне р.Мармарик, в 17 км к северо-западу от 
г.Раздана.

Наличие многочисленных древних выработок на месторождении свидетельст
вует о его разработке еще в глубокой древности.

Впервые наличие золота в районе месторождения зафиксировано в 1945 г .  
С.Г.Асламаэовой. В 1947 г .  И.Г.Магакьян и В.Х.Иашвили при составлении шли
ховой карты рудных районов Армянской ССР отнесли район Меградзорского место
рождения к наиболее перспективным золотоносным районам республики. В 1949- 
1951 г г .  А.Г.Мидян при производстве шлихового опробования выявил Меградзор
ское1 месторождение и обосновал необходимость постановки на нем поисково- 
разведочных работ. Начиная с 1952 г .  работы на месторождении проводились 
сначала конторой Кавзолоторазведка, а с 1955 г . ведутся Управлением гео
логии СМ Армянской ССР. Изучением Меградзорского месторождения занимались 
геологи: В.Г.Сарибеков, Т.Г.Яшвили, Д.Д.Гогинава, П.Д.Бахтадзе, В.М.Амарян, 
Н.С.ХачатрЧц, С.А.Сароян, А.С.Саркисян, Г1М.Арсенян, Г.Т.Айрапетян, М.А.Ка
зарян, Г.А.Сйнанян, 1ЧТ.Кочарян, М.Г.^аспарян, Ю.А.Давтян и др.

Меградзорское рудное поле расположено на северном крыле Анкаванской 
антиклинали близширотного простирания, занимая площадь 12x8 км2 . Слагающие 
его породы представлены метаморфическими сланцами верхнего докембрия-нижве- 
го допалеозоя, вулканогенными породами эоцена, андезитами мио-плиоцена и 
современными аллювиально-делювиальными образованиями, мощность которых ме
стами превышает 40 м. В пределах рудного поля широко развиты интрузивные 
породы, представленные лейкократовыни гранитами нижнего палеоёоя ( ? ) ,  квар
цевыми диоритами, гранодиоритами, сиенитами и ионцонитаии верхнего эоцена, 
а также даечные породы: сиенит-порфиры, диабаз-порфириты, диорит-порфириты

НО



и пироксеновые порфириты.
Месторождение занимает площадь, превышающую 8 км2 , разделенную долиной 

р.Мармарик на две части* Рудные тела левобережной части приурочены к раз
рывным нарушениям, сопряженным с Мармарик-Сарикаинским разломом, а правобе
режной -  выполняют трещины, ответвляющиеся от Анкаванского разлома.

В пределах месторождения выявлено более 50 рудных тел, группирующихся 
на отдельных участках. В основном они представлены кварцевыми жилами, иногда 
с гипсом, реже баритом и рудными минералами, или же зонами гидротермально 
измененных пород, содержащими кварцевые жилы и прожилки с вкрапленностью 
пирита, халькопирита, гвленита, сфалерита, гематита, самородного золота и 
серебра. Рудные жилы прослеживаются по простиранию от нескольких десятков 
до 1000 и более метров при мощности от 0 ,5  до 3 м в раздувах. По падению 
они прослежены до 300 м. Жильные зоны, мощность которых достигает 6-8 м, 
характеризуются более бедной минерализацией.

Все рудные тела имеют четкие контакты и крутые углы падения. Почти все 
основные золоторудные тела выработаны в древности до глубины 25-50 м. В 
настоящее время на месторождении выделяется десять рудных участков: Шакар- 
сар , Ближний, Арчасар (Кабахлу), Новый, Восточный, Меградзор, Гюги-ерес,
Зар, Тежагет и Айдинидзор. Среди них наиболее детально изучены участки Ша- 
карсар и Ближний, являющиеся продолжением друг друга. Оба участка промышлен
но оценены и находятся в стадии детальной разведки. Участки Меградзор, Но
вый, Гюги-ерес и Зар изучаются, а на остальных участках проведены работы 
поискового характера.

Ниже приводится краткое описание промышленно перспективных участков 
месторождения.

Шакарсарский участок находится в 2 ,5  км к северо-западу от с.Меградзор, 
в местности Шакарбаш и занимает площадь около I  км2 . Учаоток сложен порфи- 
ритами, их брекчиями, туффитами и туфопесчаниками среднего эоцена и сиенит- 
монцонитами верхнего эоцена, а также даечными породами сиенит-порфирового, 
диа^аз-порфиритового и лампрофирового состава.

На Шакарсарском участке среди гидротермально измененных пород выявлено 
14 рудных тел, контролируемых дайками лампрофиров.

Промышленное оруденение установлено в жилах К® 2,9 и "Слепая", разведан
ных на глубину от 60 до 240 м.

Жила № 2 на поверхности прослежена на 900 м, ее мощность колеблется от 
0 ,2  до 2 , N m при содержании золота 21,9  f / т  и серебра -  38,1 г / т .  Подземны
ми выработками жила*лрослежена на протяжении 1080 м, на четырех верхних го- 
ризонтах Промышленное содержание золЪта составляет от 6 ,6  до 11,2 г /т  на 
интервале около 800 м при мощности жилы 1 ,1  м. На двух нижних горизонтах 
оруденение прослеживается на 200 м, содержание золота низкое. Наряду с зо
лотом и серебром в жиле К» 2 установлены: медь -  0 ,22$ , свинец -  0 ,05$ , 
цинк -  0 ,06$ , теллур -  0,0015$ и редкие земли -  около 0 ,08$ . Ж^ла имеет от
ветвления -  апофизы fe 2а и 2В , являющиеся самостоятельными рудными телами, 
представляющими промышленный интерес.

Жила № 9 мощностью до 6 ,6  м на поверхности прослежена подземными выра
ботками на двух горизонтах, на протяжении 1500 м. Мощность ее здесь колеб
лется от 0 ,7  до 6 м, а содержание золота от 3 ,2  до 9 ,7  г / т .  Промышленное



оруденение установлено на интервале, равном 600 м, где средняя мощность жи
лы составляет I м.

"Слепая" жила мощностью 0 ,5 -1 ,2  м прослежена на поверхности и на глу
бине до 400 м. Содержание золота в ней колеблется от 0 ,6  до 14,2 г / т ,  сереб
ра -  от 2 до 20 г /т *  Средняя мощность жилы не превышает I м.

Участок Ближний находится в I км к северо-западу от с.Меградзор, зани
мая площадь примерно I км2 . Геологическое строение его аналогично описанно
му выше Шакарсарскому участку. Здесь выявлено более I I  рудных тел , причем 
описанные выше жилы № 2 ,9  и "Слепая" прослеживаются и на этом участке.

На Неградзорском месторождении представляют интерес также участки 
Гюги-ерес и Меградзор, расположенные вблизи основных участков, которых объе
диняет общее геолого-структурное положение. Это дает основание полагать о 
продолжении промышленных рудных тел Шакарсара и Ближнего и на Гюги-ереском 
и Меградаорском участках.

В минеральный состав руд Кеградзорского месторождения входят: пирит, 
марказит, арсенопирит, сфалерит, халькопирит, теннантит, тетраэдрит, бор
нит, галенит, арчентит, висмутин, виттихенит, эмплектит, теллуровисмутит, 
алтаит, сильванит, нагиагит, калаверит, петцит, колорадоит, креннерит, гес- 
сит, золото, серебро.

Главным рудным минералом является яолото. Оно встречается в самородном 
состоянии и в соединениях с сульфидами и теллуридами и представлено пластин
чатой, изометричной, крючковидной, жилковидной, губчатой и капелевидной фор
мами. Повсеместно с золотом встречается серебро.

Рудные минералы распределены в породе неравномерно и относятся к гипер
генному и гипогенному генетическим типам.

По генетическим особенностям месторождение относится к гидротермальному 
средне-низкотемпературному типу золото-сульфидной формации руд.

Технологическое исследование руд Меградзорского месторождения проводи
лось по четырем пробам. При этом было установлено, что они легко обогащают
ся , причем руды с содержанием золота до 6 г /т  могут обогащаться по комбини
рованной схеме, включающей гравитацию, флотацию и цианирование флотационного 
проЪпродукта при суммарном извлечении золота 92 ,5$ .

По рудным жилам К? 2 ,9  и "Слепая" подсчитаны запасы золота по k s t .C j  в 
количестве 4 ,5  т при содержании 12 г /т  и серебра -  5 ,1  т при содержании 
13,7 г /т  (по состоянию на I / I  1972 г . ) .

Прогнозные запасы золота по месторождению составляют 5 т с содержанием 
металла вЧруде 8 г / т .  i

МеградЬорское месторождение является одним из перспективных, так как 
оруденение золота эдесь развито йа значительной площади, в пределах которой 
возможно выявление новых промышленных участков.

Л и ч к в а э - Т е й с к о е  з о л о т о р у д н о е  м е с т о р о ж 
д е н и е  находится в южной части Армянской ССР, в 12-15 км к северу от 
г.Мегри.

В выявлении и изучении месторождения принимали участие гебдоги: С.А.Ге
воркян, Г.И.Гольденберг, А.М.Гальян, Л.Г.Тер-Абрамян, А.Р.Ба&га, С.А.Мелян, 
Р.С.Чухаджян, Г .0 .Казарян, Г.А.Тунян, Ш.О.Амирян и др.

Район месторождения является частью Мегринского полифазного плутона



позднеэоцеяового-миоценового возраста, приурочанного к сводовой части Кад- 
sa райского антиклинория.

Наиболоо дравнини породами на месторождении являются порфириты палео
генового возрвета, представляющие собой останцы вулканогенной кровли интру
зии, слагающие восточную и северо-восточную части рудного поля. На восточ
ном фланге месторождения имеются также озерно-континентальные отложения 
Аревикской толщи мио-плиоцена, а центральная часть сложена интрузивными по
родами гранодиоритового состава, постепенно переходящими в кварцевые диори
ты, диориты, габбро-диориты и другие разности, которые покрыты современными 
аллювиально-делювиальными отложениями, занимающими около 30% площади место
рождения. Жильные образования представлены диорит-порфиритовыми, диабаз-пор- 
фиритовыми, лампрофировыми и андезито-дацитовыми дайками, а также многочис
ленными кварцевыми жилами. Рудовмещающими породами являются порфириты и 
сильно гидротермально измененные гранодиориты.

На Личквазском участке месторождения серия пологопадающих трещин близ- 
широтного простирания в совокупности с мелкими трещинами и кварцевыми про
жилками образует зону раздробленных гидротермально измененных пород мощно
стью 500 м и протяженностью около 1000 м. В ней установлены две кварцево
пиритовые жилы с богатым молибденовым оруденением и пять золоторудных жил 
( »  1 ,2 ,3 ,7 ,8 ) .

Жила Ив I  прослежена на 300 м. Простирание ее северо-восточное с верти
кальным падением, мощность 0 ,4  м.Вмещающие жилу габбро-диориты интенсивно 
раздроблены и каолинизированы. Оруденение в жиле распространено крайне не
равномерно. Содержание золота составляет 27-34 г / т ,  серебра -  57-63 г /т ,  
меди -  0,4-0,855, свинца -  0 ,5 -1 ,0 #  и цинка -  0,4-0,855.

Кила Иг 2 находится в 200 м к юго-востоку от жилы ffe I и залегает в гра- 
нодиоритах. Прослежена она около 100 м при мощности 0 ,1 -0 ,2  м с содержанием 
золота 1-2 г /т .

Жила № 3 находится в полосе сильно раздробленных и гидротермально из
мененных габбро-диоритов, прослежена по простиранию на 160 м, содержание 
золота составляет 2-3 г / т .

Жила № 7 прослежена по простиранию на 300 м при средней мощности 0 ,5  м. 
Содержание золота в жиле -  2-15 г /т ,  серебра -  25-40 г /т .

Кила № 8 прослежена по простиранию на 270 м при мощности 0 ,2 -0 ,8  м. На 
отдельных интервалах жилы содержание золота составляет 15 г / т ,  серебра -  
1200 г / т .

На дашфй стадии изученности промышленный интерес представляет только 
жила Ив I ,  но не исключена возможности выявления новых более богатых рудных 

'  тел.
На Тейском участке оруденение приурочено к гидротермально измененным 

зонам, которые представлены обеленными, окварцованиыми, раздробленными по
родами с мелкими жилами и прожилками кварца, содержащими вкрапленность 
сульфидов. j

Здесь выделяются две наиболее перспективные рудные зоны мощностью от с 
до 10 м каждая, прослеживающиеся свыше 1500 и. 6 основном оруденение золота 
здесь сконцентрировано в кварцево-полиметаллических и арсенопиритовых жи
лах мощностью 0 ,2 -0 ,4  м, согласно залегающих внутри общей рудной зоны. Со



держание золота в жилах равно 10-20 г /т  и серебра 50-80 г / т .  Изредка встре
чаются обогащенные интервалы с содержанием золота 400-450 г / т .

Минеральный состав руд: пирит, халькопирит, сфалерит, галенит, арсе
нопирит, блеклая руда, молибденит, гематит, магнетит, висмутин, козалит, 
марказит, пирротин, виттихенит, эмплектит, самородный висмут и самородное 
золото. Из жильных минералов широко распространены кварц, анкерит, кальцит, 
доломит, хлорит, серицит, эпндот и др.

Исследования обогатимости руд проводились Армянским научно-исследова
тельским горнометаллургическим институтом (НИГМИ) на 6 пробах с Тейского 
и I пробе с Личквазского участков.

Рекомендованная рациональная схема обогащения включает следующие про
цессы: гравитационное обогащение, флотацию коллективного концентрата с по
следующим разделением на медный и пиритовый. Суммарное извлечение золота по 
этой схеме достигает 92%.

По состоянию на I / I  1972 г .  балансовые запасы золота по месторождению 
составляют 23,3 т по KaT.Cj+C2 ПРИ среднем содержании 11,9 г / т ;  прогнозные 
запасы оцениваются в 50-60 т со средним содержанием 10 г / т .

Учитывая, что Личкваз-Тейское месторождение находится в висячем боку 
Дебаклинского разлома, протягивающегося далеко на север, вся полоса вдоль 
него до с.Личк является перспективной для выявления золоторудных зон и мо
жет служить объектом дальнейшего изучения.

М а р д ж а н с к о е  п р о я в л е н и е  з о л о т а  находится в 
Сисианском районе, в 7-8 км к юго-востоку от с.Аравус. На участке широко 
развиты гидротермально измененные порфириты, их туфы и туфобрекчии среднего 
эоцена, а в 2 км к северо-западу от него находится выход интрузивного тела 
гранодиоритового состава позднеэоценового возраста ( ? ) •

Рудные тела представлены кварцевыми жилами, с густой вкрапленностью 
пирита и реже -  галенита. Прослеживаются жилы с перерывами до 1000 м при 
мощности от 0 ,4  до 1 ,5  м. Содержание золота и серебра составляет соответ
ственно 2 ,3  г /т  и 90 г / т ,  достигая на отдельных интервалах жил 19 г /т  золо
та и 540 г /т  серебра.

Рудопроявление заслуживает детального изучения.
К щ п у т с а р с к о е  п р о я в л е н и е  з о л о т а  находится в 

5 км к юго-западу от курорта Джермук, сложено вулканогенно-осадочными поро
дами среднего эоцена и оливиновыми базальтами олигоцена.

Рудопроявление представлено кварцевыми жилами преимущественно северо- 
восточного простирания, крутопадающими на северо-запад. В жилах наблюдает
ся густая вкрапленность пирита с редкими кристаллами халькопирита, сфалери
та и галенита.иодержание золота по единичным*пробам достигает 16 г / т ,  а 
серебра -  до 5^6 г /т .  Проявление изучено(слабо.

Армянская ССР, на территории которой не было известно ни одного корен
ного месторождения золота, за последние 15 лет выдвинулась в число золото
рудных провинций страны.

Балансом запасов учтено I I  месторождений с суммарными запасами золота 
196,6 т по кат.В+С^ и 270,4 т по кат.С^* Из них пять месторождений Эксплуа
тируются (Кафанское -  группа рудников им.Ленина, Шамлугскоо, Ахталгьское, 
Каджарайское, Дастакертское -  и одно -  Зодское подготавливается к эксплуа-



тадии. Добыча ведется попутно из руд комплексных месторождений. Всего за  
1971 г .  добыто 1084 кг золота.

Прогнозные запасы золота по республике оцениваются в 400 т.
Серебро содержится в рудах месторождений медно-молибденовой» медной» 

золоторудной и полиметаллической формаций» нередко являясь ценным компо
нентом.

Наиболее высокое содержание серебра установлено в полиметаллических 
рудахгзначительно меньшее -  в рудах других формаций. Однако основные запа
сы серебра сосредоточены в медно-молибденовых месторождениях, обладающих 
огромными запасами руд.

В полиметаллических рудах серебро содержится от 10 до 100 г /т  и 
связано преимущественно с галенитом и сфалеритом» где содержание его дохо
дит до 300 г / т .

Содержание серебра в золоторудных месторождениях следующее: на 
Личкваз-Тейском месторождении в среднем 5 3 » ! г /т »  на Зодском -  13-16 г /т »  
на Меградзорском -  от следов до 80 г /т »  на Гамзачиманском -  от следов до 
39 г / т .

В колчеданных рудах месторождений Алавердской группы серебро содержит
ся в количестве до 10 г / т ,  Шамдугского и Кафанского месторождений -  от 
2 ,5  до 9 г / т ,  в халькозин-борнитовых рудах Кафанского месторождения содер
жание серебра достигает 300 г /т .

В рядовых медно-молибденовых рудах среднее содержание серебра на 
Каджаранском месторождении составляет 2 ,2  г / т ,  на Агаракском -  15 г / т ,  
на Дастакертском -  3 ,64 г /т  и на Анкаванском месторождении 5-10 г / т .

Общие запасы серебра по республике по кат. В+С^+С^ составляют 4324т 
при среднем содержании 3 ,8  г /т .

Прогнозные запасы серебра оцениваются в 2 ,9  ты с.т.
Серебро так же, как и золото, добывается попутно из комплексных руд 

Кафанского, Шамдугского, Ахтальского, Каджаранского и Дастакертского мес
торождений. За 1971 г .  добыто 27,9 т серебра.

На Алавердском медеплавильном заводе при переработке медных концент
ратов благородные металлы выделяются в шламы, которые затем отправляются 
на Урал, где из них извлекается чистое золото и серебро. Годовое извлече
ние составляет соответственно 380 и 13600 кг.

РЕДКИЕ И РАССЕЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Систематическое изучение редких и рассеянных элементов на территории 
Армянской. ССР было*Ъачато в 1956 г /  одновременно Институтом геологических 
наук АН Армянской ССР, Управлением геологии Совета Министров Армянской ССР 
и Закавказской партией Геологоразведочного треста № I Министерства геоло
гии СССР.

С 1958 г . Горнометаллургическим научно-исследовательским институтом 
Министерства цветной металлургии СССР (НИГМИ) ведется изучение рассеянных 
элементов в продуктах обогащения и металлургического передела различных 
руд Армянской ССР. Работы, проведенные Институтом геологических наук по



изучению редких и рассеянных элементов, в основном носили характер мине
ралого-геохимических исследований. Сотрудниками института изучались руд
ные месторождения -  Каджаран (И.Г.Магакьян, Г.О.Пиджян, А.С.Фарамазян, 
Р.Н .Зарьян), Агарак (Г.О.Пиджян), Дастакерт (Г.О.Пиджян, К.А.Карамян),
Кафан (Э.А.Хачатурян, Р.Н .Зарьян), Ахтала (Э.А.Хачатурян, б.О.Пароникян), 
Зод (Ш.О.Амирян) и другие, а  также интрузивные образования Мегринского 
плутона в Памбакского хребта (Б.Ы.Иеликсетян).

Управлением геологии изучались рудные месторождения, исключая экс
плуатируемые (Н.СДачатряи, Б.Д.Акопян), и интрузивные массивы (А.К.Ба
баджанян, Э .Г.Вартазарян, А.Т.Микаелян, Б.Д.Акопян, С.С.Сукиасян) в различ
ных районах республики.

Трест К! I (К.Л.Лачянян) и НИТКИ (С.С.Акмаева, В.И.Луценко) занима
лись в основном изучением эксплуатируемых месторождений -  Каджаранского, 
Агаракского, Дастакертского, Кафанского, Шамдугского и Ахтальского.

В результате проведенных работ в пределах Тежсарского комплекса 
щелочных пород выявлено Тежсарское проявление редких земель, которое пред
ставлено гидротермально измененной зоной, развитой в нефелиновых и мелочных 
сиенитах. Зона сильно флюоритизирована и биотитиэирована. По простиранию 
она прослеживается на 600 и при средней мощности около 60 и. Содержание 
суммы редких земель, в основном цериевой группы, достигает 1$ и в средней 
составляет 0 ,3 $  при наличии 10-14$ флюорита. Редкие земли зафиксированы 
также во вмещающих породах, но в меныпях количествах.

Наличие редкоземельных элементов, в основном цериевой группы, уста
новлено в апатитах и апатят-магнетитовых рудах Абовянского месторождения 
(Э.Х.Гулян, 1962 ф ). Наибольшее содержание суммы редких земель в апатите 
составляет 2 ,5 $ . В рудах этого месторождения выделяются отдельные, доволь
но крупные, участки с повышенным содержаншем апатита от 5 до 10$, Учиты
вая , что общие запасы апатита на Абовянсвоы месторождении оцениваются в 
20 ылн.т, а среднее содержание суммы редких земель в апатите равно 2 $ , 
запасы последних можно оценить в 400 ты с.т.

Некоторый интерес в отношении редких земель могут представить фосфо
риты Араратского месторождения, в рудах которого, при содержании пятиони- 
си фосфора до 11,0$, сумма редких земель составляет 0 ,1 $ .

наибольшие содержания редких земель, бериллия, лития, циркония и некоторых 
других элементов имеют тенденцию накопления в щелочных образованиях , в 
пределах которых могут быть выявлены их месторождения.

В отношении тантала и ниобия, могут представить интерес гидротерыадьг- 
но измененные образования среди кислых пород, а бериллия -  кислые эффузив
ные образованияДовольно широко развитые на территории республики. Прак
тический интерес в отношении ниобия и трнтйла могут представить рутилонос
ные актинолитовы! сланцы Арзаканского массива. По данным Д.К.Айвазяна и 
Б.Д.Акопян, в рутилах этого месторождения содержится 0 ,2 $  пятнокиси ниобия 
и С ,01$ пятиокиси тантала.

Наиболее полно изучены рассеянные элементы в рудах металлических 
месторождений Армянской ССР. Некоторые из них -  селен, теллур, рений t- 
представляют определенный практический интерес. »

исследования показывают, что на территории Армянской ССР



Селен и теллур широко распространены в сульфидных рудах месторожде
ний Армянской ССР и, как правило, встречаются вместе. В связи с тем, что 
в рудах большей части месторождений содержание селена и теллура обычно 
меньше 8 г /т  (предел чувствительности анализа производственных химических 
лабораторий ) в ряде случаев определение их производилось в рудных кон
центратах и минералах. Результаты химических анализов на селен и теллур 
приводятся в табл. 4 , 5 , 6 .

Наиболее богаты селеном и теллуром медные концентраты из медных 
месторождений, где содержание селена достигает 540 г /т  (Алвардское) и 
теллура -  700 г /т  (Эларское) при колебаниях среднего содержания по различ
ным месторождениям соответственно W0 -  300 г /т  и 20 -  50 г / т .  В медных 
концентратах из медно-молибденовых руд содержание селена составляет 100- 
150 г / т ,  теллура 20-30 г / т ;  из полиметаллических руд -  20 г /т  каждого 
элемента. В молибденовых концентратах селена содержится 200 г / т ,  теллура -  
40 г / т ;  в свинцовых -  соответственно -  20-60 и 20-40 г / т ;  в цинковых -  
10 и 5 г /т .  В пихтовых концентратах содержание селена и теллура состав
ляет:

из медно-молибденовых р у д ..................  60 и 30 г / т ;
из медных р у д ..............................................  100 и 25-30 г / т ;
из полиметаллических р у д ....................  20-30 и 30-40 г / т ;
из серноколчеданных руд ....................  75 и 50 г / т .

Как показывают данные химических анализов руд, концентратов и мине
ралов, а также микроскопические исследования руд, селен находится во всех 
сульфидных минералах в виде изоморфной примеси» замещая в их кристалличе
ской решетке серу (табл. 6 ) .

Таблица 6
Содержание селена и теллура в рудах, г /т

---------------------------------
Месторождение Содержание селена Содержание теллура

от -  до среднее от -  до среднее

Зодское Сл. -  50 16 Сл. -  250 44
(золоторудное)

АзатекскоЪ Сл. -  900 * 203 Сл. -  80 24
(сурьмяная'руда) ф г
( сурьмяно-свинцовая руда) 200 -  600 395 Сл. -  75 39

Тандзутское
(серноколчеданная руда)

10 -  360 101 Сл. -  256 33 ,5

Чибухлинское 
(серноколчеданная руда)

16 -  96 43 16 -  96 45

Спасакарское 
(медная руда)

16 -  28 21 ) Сл.



Детальными исследованиями руд, проведенными за  последние годы почти 
на всех крупных месторождениях» установлено наличие собственных минералов 
теллура, наряду с которым, по-видимому, теллур присутствует также в виде 
изоморфной примеси.

Методами математической статистики установлено наличие корреляционной 
связи между молибденом, медью и золотом, с одной стороны, селеном и теллу
ром -  с другой. Эти исследования указывают на существование прямолинейной, 
положительной связи (когда величина коэффициента корреляции больше 0 ,7 ) 
между молибденом и селеном, медью и селеном, золотом и селеном, золотом и 
теллуром и в некоторых случаях между медью и теллуром, и молибденом и тел
луром.

Селен и теллур концентрируются преимущественно в халькопирите, молиб
дените, пирите, галените и в меньшей степени в других минералах (таб л .7 , 8 ) . 
Запасы селена и теллура, а также других рассеянных элементов подсчитаны из 
расчета на медные, молибденовые, свинцовые и цинковые концентраты. Для 
Зодского золоторудного, Тандзутского и Чибухлинского серноколчеданных место
рождений запасы подсчитаны на руду.

Всего по медно-молибденовым месторождениям подсчитано 2375 т селена 
и 256 т теллура; по медным месторождениям -  селена 463 т ,  теллура -  
346 т ;  по полиметаллическим -  селена -  32 т ,  теллура -  I I  т в по Зодскому 
золоторудному месторождению -  селена -  178 т и теллура -  500 т. По серно
колчеданным месторождениям подсчитаны прогнозные запасы селена и теллура, 
составляющие соответственно 406 и 224 т.

Приведенные запасы распределены в следующих концентратах:
медные концентраты селена - 2458 I , теллура - 568 т ;
молибденовые и л -  886 * , я _ 34 т ;
свинцовые л п -  20 т , Л - 6 т ;
цинковые п л 8 I , л _ 3 т .

РЕНИН

Многочисленными химическими анализами руд, концентратов и минералов 
установлено, что рений концентрируется исключительно в молибдените, где со
держание его достигает 1,85$ (Варденис).

В медных концентратах (Джиндара, Агви, Спасакар, Адаверди, рудник 
им.Шаумяна), рудах (Газма, Тандзут, Чибухлу), в марганцевых (Севкар, Сари- 
гюх) и в свинцовых (Газма) концентратах установлены лишь следы рения.

По среднему содержанию рения в молибдените месторождения Армянской ССР 
подразделяются на две группы. В первую группу с’ содержанием рении от 0,024 
до 0*2$ входят КаджаранскЛ, Агаранское», ДАиндаринское, Казанличское, Дас- 
такертское, Айгедзорское, Анкаванское, Техутское и Аравусское месторожде
ния и проявления. Отношение рения к молибдену в этой группе составляет 
в среднем 1:800. Во вторую группу с содержанием рения от 0 ,7  до 1,85$ 
входят -  Газма, Элпин, Прошиберд, Джермук и Варденис. Соотношение рения и 
молибдена по этим месторождениям составляет в среднем 1 :50 . Между содержа
нием рения и молибдена установлена прямая корреляционная связь. Наиболее



Содержание селена и теллура в основных рудных минералах, %

Месторождение

4---- ^ ----------------
' Молибденит Халькопирит Пирит Гал[6НИТ Сфалерит

S e •Т е S e Т е S e Т е S e Т е Se Т е

Кад саранское
л
0,0328 0,004 0,0198 0,0038 0,0076 0,0055 0,016 0,021 0,003 0,003

Агараненое 0,0228 0,0024 0,0175 0,0033 0,0047 0,0018 - - - -

Дастакертское 0,0046 0,0046 0,0143 0,004 0,0064 0,0067 0,0082 0,01 0,0021 0,0018

Анкаванское ,0,0387 0,005 0,004 0,0007 0,007 0,005 - - - -

Кафанское - X - 0,0112 0,0058 0,0083 0,0032 0,0072 0,0814 0,0055 0,023

Айгедзорское 0,016 0,005 0,046 0,0016 0,03 0,004 - - - -

Шамлугское - - 0,0044 0,0024 0,0069 0,0031 0,011 0,0075 0,006 Не обн.

Анкадзорское - - 0,064 0,022 0,017 0,005 - - - -

Джиндаринское 0,021 0,0078 0,02 0,007 0,006 0,004 - - - -

Газминское 0,0022 Сл. 0,0015 Сл. 0,0035 0,002 0,014 0,0092 СП. Сл.



Содержание селена и теллура во второстепенных минералах, 
г /т

Минерал Месторождения Селен Теллур

Борнит Дхиндаринское 470

Дастакертскоег1/ 43 13

Каджараяское*/ 240 75

Кафанскоех/ 25 Ю

Халькозин Агаракское 100 Сл.

Дастакертское*/ 30 35

Блеклые руды Гаэминское Сл. Сл.

Мец-дзорское 1X5 370

Каджаранскоех/ 430 210

Реальгар Аравусское 70 16

Амасийское 20 Сл.

Салвардское НО Сл.

Аурипигмент Аравусское 25 450

Арсен&шрит Зодское 58 37

Антимонит Азатекское Сл. Сл.

Зодское Сл. Сл.

\
Амасийское

\
Сл. Сл.

Тетрадимит + Сарнвэутрекое 0,62 39,93

Энаргит Аравусское 31 3

Кафанскоех^ 17 330

Аякаваяское 1120 720

х/  По данным М.Л.Лачиняна, А.С.Фарамазяна, Э.А.Хачатуряна/ 
А.И.Карапетяна.



значительным поставщиком рения являются месторождения молибдена.
Запасы рения сосредоточены в основном в рудах Каджаранского место

рождения: в балансовых -  750 т ,  в прогнозных -  190 т ,  частично в рудах 
Агаракского месторождения -  соответственно 14 т и 12,6 т и Анкаванского ме
сторождения -  34 т .

ГЕРМАНИЙ

В рудах ряда месторождений Армянской ССР (Газминское, Анкаванское, 
Джиндаринское, Спасакарское, Кафанское, Разданекое, Сваранцское, Агарцин- 
ское, Кохбское и д р .) содержание германия составляет около 2 г / т .  В грана
товых скарнах Анкаванского месторождения содержание германия доходит до 
10 г / т ,  а в некоторых гранатах -  до 250 г / т .

В магнетитовых и гематитовых концентратах содержание германия меньше 
2 г / т  (Раэдаяское, Сваранцское, Агарцияское, Кохбское железорудные место
рождения), в медных концентратах -  обычно ниже 2 г /т  (Джиндара, Агви, Спа- 
сакар, Чибухли, Анкадзор, Элар, Алаверди, Кафан, Каджаран, Дастакерт, Г аз- 
ма, Гюмушхаяа) и лишь в медных концентратах Шамлугского, Алавердского, 
Ахтадьского, Шаумянского месторождений оно достигает 10 г / т .

В свинцовых концентратах, пирите и пиритовых концентратах (Анкаван, 
Агви, Газма, Шаумян, Аравус, Привольное, Тандзут, Чибухли, Кохб) содержание 
германия ниже 2 г / т .

Содержание германия в борните (Джиндара, Дастакерт, Кафан), халько
зине (Агарак, Дастакерт), блеклых рудах (Газма, Мец-дзор), молибдените 
и марказите (Анкаван), аурипигменте (А равус), гематите (Мец-дзор) меньше 
2 г / т ,  за  исключением блеклой руды Мецдзорского месторождения, в которой 
содержание германия составляет 4 г /т .

В энаргите из Аравусского полиметаллического месторождения германия 
содержится 10 г /т  и в магнетите Анкаванского месторождения -  от 5 до 
Ь  г / т .

Наиболее высокое содержание германия установлено в цинковых концент
ратах из полиметаллических месторождений, хотя в некоторых из них (Газма, 
Чирахлу, Пхрут, Аткиз, Марцигет) ниже 2 г / т .  Для цинковых концентратов 
Ахтальского, Мовсесского, Мазринского, Шаумянского и Гюмушханского полиме
таллических месторождений характерно содержание германия порядка 10-20 г / т ,  
для Аравусского -  30-40 г /т  и Азатекс^ого -  90 г / т .

Наличие германия установлено также в углях Джерманисского месторожде
ния, в Дилижанских горючих сланцах и угленосных сланцах Мегринского района. 
Во всех этих образованиях содержание германия обычно колеблется от I до 
10 г / т ,  лишь в угленосных отложениях, развитых в пределах Агаракского мед
но-молибденового месторождения, в тонких линзообразных пропластках мощностью 
до 0 ,2 м, в единичных пробах, содержание германия доходит jjo 100 г / т .

Судя по имеющимся данным, промышленными для концентрации германия 
могут явиться лишь некоторые полиметаллические месторождения, например, 
Ахтальское с 6-8 т запасов германия.



Галлий установлен почти во всех рудах: медных, медно-молибденовых, 
железорудных, полиметаллических, серноколчеданных и других в количестве 
10-20 г / г .

Единичные анализы кристаллов галенита и халькопирита показывают содер
жание в них галлия в количестве 1-2 г / т ;  в сфалерите галлий присутствует 
в виде изоморфной примеси, наиболее высокое содержание его установлено на 
Халадлскон (600 г / т ) ,  Ахтальском (120 г /т )  и Азатекском (ПО г /т  ) место
рождениях, а содержание меньше ДО г /т  -  на Газминском, Пшушхаяском, Чирах- 
ливском, Пхрутском и Марцигетском месторождениях.

Некоторый практический интерес представляет содержание галлия в не
фелиновых сиенитах. По данным Ц.М.Айвазяна, в нефелиновых сиенитах Теж- 
сарского месторождения, намечаемых в переработке на глинозем, содержится 
20 г /т  галлия, причем он почти полностью переходит в глиноземный концент
рат. Подсчитанные запасы галлия по месторождению составляют 9 ,1  ты с.т.

КАДМИЙ

Кадмий встречается в рудах месторождений Армянской ССР в виде изо
морфной примеси в сфалерите. Из собственных минералов кадпшя в незначитель
ных количествах отмечен гринонит в рудах Мовсесского месторождения.

Наибольшее содержание и практически почти все количество кадмия свя
зано со сфалеритом. Во всех месторождениях в сфалерите содержится 0 ,2 - 0 ,Ъ% 
кадмия (Газм а, Ахтала, Гвмушхана, Чирахлу, Азатек, Аравус, Марцигет, 
Джргали-дзор, Тогды-булах, Аткиз, Пхрут, Шауиян-Халадж, Привольное и д р .) ,  
з а  исключением Мовсесского месторождения, в сфалерите которого содержание 
кадмия равно 8 ,7 $ .

В полиметаллических рудах отмечается прямая корреляционная связь меж
ду содержаниями кадмия и цинка. Отношение кадмия к цинку обычно равно 
1 :170 , а  для*Мовсесского месторождения оно составляет 1 :8 . Наличие К8дмня 
в галените не превышает тысячных долей процента. Практически кадмий может 
извлекаться из цинковых концентратов.

Запасы кадмия в основном сосредоточены в рудах следующих месторожде
ний (цифры в скобках показывают запасы в прогнозных рудах), т :

Газминское > < • • 
Ахтальское . . . .

. . .  158 (438) ;

. . . 684 (252) :
Шаумянское . ч . . . . Г  152 (83) t
Прйвольненское . . . . . (941) к
Мовсесское . ♦ . . . . . (415) }
Гюмушханское . . . (403) ,
Бабаджанское . . . (П 7 )  ;

В с е г о . . .  994 (2651).



и н д и й

Индий отмечается в сфалерите и халькопирите полиметаллических место
рождений. Самое высокое содержание его -  550 г /т  установлено в халькопи
рите Шаумянского месторождения, хотя в среднем для халькопирита этого ме- 
стброждения характерно содержание индия около 270 г / т .  Кроме того, индий 
отмечен также в халькопирите Гюмушханского полиметаллического месторожде
ния в количестве 80 г / т .

Чаще всего индий встречается в сфалерите, где содержание его дохо
дит до 250 г /т  (Аравус). Среднее содержание индия в сфалерите Азатекского, 
Гюмушханского, Чирахлинского, Мазринского, Аравусского, Халаджского, 
Ахтальского месторождений колеблется от 20 до НО г/т;(А нкаван , Агви, Ал- 
вард и д р .) к свинцовых концентратах.

Запасы индия в основном сосредоточены в рудах Ахтальского (12 ,3  т), 
Шаумянского (5 ,8  т) и Гюмушханского (7 ,0  т ,  прогнозные запасы) полиметал
лических месторождений.

ТАЛЛИЙ

Наиболее высокое содержание таллия установлено в рудах Азатекского 
сурьмяно-свинцового месторождения (40 г / т ) .  Среднее содержание в этих 
рудах равно 14 г / т .  Здесь возможно присутствие таллия в сульфосолях свин
ца.

Незначительное содержание таллия установлено в марганцевом концен
трате Саригюхского месторождения (4 г /т )  и -  в свинцовом концентрате 
Привольненского месторождения (3 ,6  г / т ) .  В первом случае возможно имеет 
место сорбция, а во втором -  изоморфная примесь в галените.

Запасы таллия в количестве 27,5 т подсчитаны по содержанию в свин
цовых концентратах Ахтальского месторождения, в которых, по данным 
М.Л.Лачиняна, содержится 16,6 г /т  таллия.

Руды месторождений цветных и благородных металлов Армянской ССР 
представляют интерес в отношении селена, теллура и рения, запасы которых 
находятся .в прямой зависимости от запасов меди, молибдена, золота и дру
гих металлов.

Исходя из особенностей геологического строения Армянской ССР, широ
кого развития в ее пределах кислых! вулканических образований и метамор
фических сланцев с гнейсами, для выявления промышленных скоплений берил
лия4 необходимо усилить поисковые и тематические работы в пределах разви
тия указанных образований. Целесообразна также постановка комплексных 
минералого-геохимических работ в пределах развития ультраосновных пород 
на северо-восточном побережье оз.Севан, в Араратском и Гукасянском райо
нах, с целью выявления месторождений ниобия, тантала и редких земель.

Учитывая, что в Армянской ССР развита медная промышленность сле
дует отметить, что извлечение рассеянных элементов -  (Зелена и теллура, 
наряду с другими попутными компонентами, практически возможно.



Селен и теллур извлекаются из анодных шламов заводов цветных метал
лов. Ежегодно на Алавердеком медеплавильном заводе перерабатываются поряд
ка 400 тыс.т медных концентратов с содержанием селена около 0 901 и теллу
ра -  0 ,002# . Принимая извлечение селена 30% и теллура Ю£, возможное коли
чество ежегодного производства селена составит 12 т и теллура -  0 ,8  т со 
стоимостью выработанной продукции примерно 300 тыс.руб. Значительное 
количество селена и теллура может извлекаться из отходов сернокислотного 
производства. Большим резервом производства селена и теллура являются мо
либденовые концентраты и концентраты» полученные при переработке руд золото
рудных месторождений.

Реальным источником рения могут явиться молибденовые концентраты, 
содержащие довольно большое количество этого металла -  350 г / т ,  если их 
переработка будет организована в республике.

В ближайшем будущем с завершением строительства всего комплекса Раз- 
данского горнохимического комбината при производстве глинозема нефелиновые 
сиениты практически могут стать поставщиком галлия.

При организации производства рассеянных элементов в республике необ
ходимо проведение научно-исследовательских технологических работ с целью 
повышения процента извлечения этих компонентов.

РОССЫПИ

Среди россыпей» установленных на территории Армянской ССР, близкими 
к промышленным являются золотоносные и рутилоносные россыпи по рр.Агстев 
и Касах.

Россыпи бассейна р .А гстев, начиная от устья р.Блдан-гет до Азербайд
жанской границы» в 1959 г .  изучались Шлиховой партией Армянского геологиче
ского управления. Исследовались надпойменные и высокие террасы. На всем 
протяжении р.Агстев выделены участки (Сргатидзор, Тала» Иджевад, Куйбышев» 
Дилижан), где содержание золота варьирует от 0,62 до 27,5 мг/м3 . По данным 
80 проб» в высоких террасах Дялижанского участка на I м3 аллювия приходит
ся в среднем 112 мг золота. В нижнем горизонте сцементированных речников, 
содержание золота составляет в среднем около 315 мг/м3 .

Прогнозные запасы золота высоких террас левого борта р.Агстев состав
ляют 524,0 кг (средняя мощность отложений террас 9 ,0  м, ширина 200 м, дли
на 2 ,6  «см). Подсчитанные прогнозные запасы правого борта на том же интерва
ле составляют 350 к г . Высокое содержание золота констатировано также в 
пойменных и русловых отложениях от устья р.Блдан-гет до с.Куйбышев, протя
женностью Ю км. Прогнозные запасы золота высоких террас и современных 
аллювиальных отложений дают основание рекомендовать более детальное иссле
дование этих доссыпей. \

Россыпи близ местности Гамзачиман,^начиная с 1957 г . изучались Армян
ским геологическим управлением, в результате чего были выделены отдельные 
участки, где самородное золото большей частью ассоциирует с шеелитом и 
ортитом (Акопи-джур, Хртноци-джур, Муравятник, Чангитала, Цклаки-ахбюр). 
Исследованию подверглись русловые и долинные россыпи, а также высокие тер-



расы. Русловые россыпи района с.Гамзачиман являются одними из наиболее 
детально исследованных. Здесь золото содержится в количестве от 0,139 до 
1,62 г/и а . В долинных россыпях золото установлено в количестве до 1,56 г/м3, 
а в террасовых -  до 3 ,0  г/м3 .

Золотоносные россыпи и высокие террасы с самородным золотом выявлены 
также в бассейнах рек Памбак, Дебед и Воскепар. В бассейне р.Памбак золото
носные террасы расположены между ж .-д. станциями Памбак и Шагали.Длина тер
расы составляет примерно 1300 м в одном месте и 500 м -  в другом. Средняя 
мощность отложений террасы -  5 м и ширина -  около 100 м. Содержание золота 
в этих террасах колеблется от единичных зерен до 35 мг/м3 . В бассейне 
р.Дебед золотоносные террасы установлены между ж.-д. ст.Ахпат и Ахтала, 
Дзагидзор и Ламбаду. В шлихах из этих отложений содержание золота колеблет
ся от 40 до 70 мг/м3 , а  в пробах из некоторых шурфов -  до 300 мг/м3 . Доволь
но интересные данные получены А.Г.Мидяном и П.М.Бартикяном (1963 ф) по 
россыпям бассейна верхнего течения р.Шнох (р.Гуляби). Содержание золота 
здесь составляет от I до 3 г/м 3.

Южные районы Армянской ССР исследованы сравнительно слабо. Золото в 
шлихах, промытых в бассейнах рек Гехи и Вохчи, находится в минеральной ассо
циации с шеелитом и молибденитом. В юго-восточной части республики золото 
в шлихах встречается в бассейнах рек Арпа, Каялу, Араке. Россыпи бассейна 
р.Араке довольно детально описаны Л.А.Юзбашевым и А.Р.Давтяном. Золото в 
единичных зернах шлиховыми съемками установлено и в других бассейнах рек 
Армянской ССР.

В настоящее время золотоносные россыпи бассейна р.Агстев изучены бо
лее детально, чем остальные. В шлихах бассейна р.Головинки, правого притока 
р.А гстев, были обнаружены самородки весом 3 3 ,4 ; 4 6 ,9 ; 146 граммов. Цвет
этого золота ярко-желтый с красноватым оттенком. По данным А.Г.Мидяна, 
источником золота являются вторичные кварциты и кварцевые жилы района Голо
вино (Казачий бугор), Муравятник и Тандзутское серноколчеданное месторожде
ние.

Золотоносность россыпей бассейна р.Дебед, кроме участков Памбакского 
хребта, связана с другими золотоносными участками (Мгарт, Ардви, Качачкут, 
Шнек). Россыпи бассейнов рек Воскепар и Геташен связаны с коренными проявле
ниями гор Атдаг, Союхбулак, Гёгдаг и др. По данным А.Г.Мидяна, золотоносные 
россыпи бассейна р.Мармарик связаны с коренными проявлениями золота Кабах- 
линского, Зарско-го, Айдиндзорского, Меградзорского и др. участков. Здесь 
золотоносные зоны приурочены к Зарскому и Меградзорскому разломам.

Зо]ютоносные россыпи республики почти на всех вышеописанных участках 
исследован^ частично. Нижняя приплотиковая часть, которая представляет наи
больший интерес, по*техническим причинам (водоносность, мощный наносный 
покров и д р .) .  Изучена слабо. В более благоприятных гидрологических и гид
ротехнических условиях находятся участки бассейна р.Мармарик. По данным 
А.Г.Мидяна, золото следует ожидать также в миоплиоценовых и древне-четвер
тичных террасах, покрытых преимущественно кислыми и основными лавами.

В условиях Армянской ССР, по данным С.П.Вальяна, золото можно ожидать 
в аллювиальных, элювиальных,террасовых, ископаемых и погребенных россыпях.



Кроме золотоносных россыпей, в некоторых районах республики попутно 
изучались также россыпи ортита, шеелита и циркона. По данным Э.М.Мадатяна, 
содержание ортита на отдельных участках бассейна верхнего течения р.Агстев 
варьирует от 2 до 5320 г/м3 , а на участке Хртноци-джур доходит до 12 кг/м3 . 
По его же данным, содержание шеелита и ассоциирующего с ним ортита на этих 
участках варьирует от единичных зерен до 16** г/м3 (участок Акопи-джур). 
Питание россыпей ортитом и шеелитом происходит за  счет многочисленных ал- 
литовых и пегматитовых жил, а также сиенито-гранитов и гранодиоритов, в 
которых ортит и шеелит присутствуют в виде акцессорных минералов. По данным 
А.Г.Мидяна шеелит связан с кварц-шеелит-турмалиновыми прожилками, приуро
ченными к порфировидным гранитам, пегматитовым жилам и контактовым зонам 
порфировидных гранитов. С ортитом и шеелитом в бассейне верхнего течения 
р.Агстев ассоциируют золото, молибденит, касситерит, халькопирит, монацит, 
циркон, сфен и др.

Цирконовые россыпи в долине р.Мармарик были исследованы А.С.Саркися
ном. По его данным среднее содержание циркона колеблется от 200 до 
600 мг/м3 , иногда достигает 8-9 г/м3 .

При проведении дальнейших работ по выявлению промышленных россыпей 
золота, ортита, шеелита и циркона необходимо уделить особое внимание иссле
дованию нижних приплотиковых участков, представляющих наибольший интерес.

Ловольно интересными являются рутилоносные россыпи бассейна р.Дзора- 
глух в Апаранском административном районе. Прослеженная длина пласта рав
на 5-6 км, ширина -  около 1000 м, вскрытая буровыми скважинами глубина -  
50 м. Среднее содержание рутила составляет 1,5 кг/м3 . Ориентировочные запа
сы рутила оцениваются в 1-1,5 млн.т.
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НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

БОР

На территории Армянской ССР выявлены следующие три геологические фор
мации, представляющие интерес в отношении бора: икоплиоценовые и четвертич
ные вулхавогеяно-осадочные толщи, формировавшиеся в лагунно-континентальных 
условиях; борсодержащие минеральные воды, приуроченные к областям новейшего 
вулканизма; изверженные юроды в виде турмалннсодержащих интрузий и даек. 
Кроме того, некоторый интерес представляют контактово-метаморфические об
разования, приуроченные к ореолам мезо-кайновойских гранитоидных интрузий 
и карбонатных пород (р и с .20 ).

Среди пород первой формации повышенное содержание бора (0 ,1 -0 ,5 $ )  уста
новлено в зеленовато-серых песчанистых глинах гипсоносно-ооленосной толщи, 
обнажающейся по правому склону Дкрвекского ущелья на всем протяжении от 
с.Джрвек до г.Еревана. Мощность этих пластов варьирует от 0 ,5  до 10-15 м.
На обширной площади (около 500 км^) Араратской долины между с.Советааен и 
ст.Араздаян выявлены борсодержащяе выцветы с содержанием борного ангидрида 
0 ,1  до 2%, которые под воздействием атмосферных осадков легко растворяются 
и также легко восстанавливаются с установлением солнечной погоды. Минераль
ным анализом нескольких проб в выцветах установлена природная бура (тннках), 
галит, калийные и др.соди.

Минеральные источники, широко распространенные в Армении, часто боро- 
носны. Они отличаются разнообразным составом: гидрокарбонатные, хлоридно- 
натрневые, гидрокарбонатво-сульфатно-натриевые, хдоридные, натриевые н дру
гие. Наибольшее количество В^>3 (до 2000 м г/л ), как правило, содержится в 
дисульфированных хлорвдно-натриевых источниках. Почти все указанные воды 
насыщены углекислый газон (95%), что обеспечивает их налорность.
* Из выявленных борсодерхащих минеральных вод в настоящее время наиболее 

перспективными можно считать минеральные воды Анкаванского, Двинского и 
Орбатехского участков.

У ч а с т о к  А в к а в а н  (Мисхано-Мармарикская группа в Раздан- 
окон районе). Выходы минеральных вод в основном приурочены к главному Мнс- 
хаясномтразлому и сопряженным с ним бодее мелким смещениям. На некоторых 
из них расположены, например, выходы Удяшикскнх и Кабахлинских минеральных 
источников, в которых содержаний В^Зд колеблется в пределах 79 ,5  мг/л -  
127,0 м г/л . Учитывая, что дебит минеральных вод в общем составляет около 
3 ,5  млн.д/суткя, ежесуточно здесь выносится 350 кг бора п и  около 130 т в 
год. Наибольшее содержание (127 мг/л) В^Зд установлено в минеральных водах 
хлорндно-карбонатно-натриево-кальциевого состава. Анкававскм, борсодеркащне 
воды могут быть использованы в сельском хозяйстве.



Рис. 20. Схема размещения перспективных на бор 
участков и выходов минеральных вод

1-11 -  плошади перспективные на бор: 1 -  район Ленинаканской 
котловины; 2 -  отложения сармата-мэотиса-понта в Октемберян- 
ском районе;\3 -  район северо-восточногр побережья оз. Севан;
4 -  район развития сложений Сарык^инской тол ши; 5 -  Приере- 
ваЪсхий, Артдшатский и Вединский* районы; 6 -  Веди-Агавнадзор- 
ский район; 7 -  Гюлидузский участок; 8 -  Даралагязский бас
сейн; 9 -  Каярчинский участок; 10 -  Гябут-Мартиросский учас
ток; 11 -  Ванкское проявление; 1 -Ш -  участки перспективные 
на борсодержашие минеральные воды: 1 -  Мисхано-Мармарикская 
группа; П -  Двинская группа; Ш -  Орбатехская группа .*



У ч а с т о к  Д в и н  (Арташатский район) представляет собой круп
ный синклинальный прогиб, в котором констатированы выходы борсодержащих 
источников. Прогиб выполнен песчанисто-глинистыми морскими отложениями ниж
него и среднего олигоцена, молаособыми континентальными образованиями верх
него олигоцена, мощной соленосной толщей среднего миоцена, несогласно пе
рекрытыми озерно-песчаными и континентальными образованиями плиоцена и 
постплиоцена.

Генетически минеральные воды связаны с Двинским глубинным разломом, 
по которому происходило вертикальное перемещение нижнеолигоценовых отложе
ний с амплитудой 120-150 м. Водоносный горизонт представлен рыхлыми глини
стыми песчаниками мощностью 2-6 м; водоупором служит пласт жирных черных 
глин мощностью 4-6 м. Буровыми скважинами на участке вскрыты борсодержащие 
воды с дебитом 0 ,0 1 -0 ,0 3  л /сек , или около 1000 л /сут. Содержание окиси бора 
составляет от 1000 до 2000 мг/л. Кроме бора, в этих водах установлено при
сутствие L i , J ,  Вт и др.

У ч а с т о к  О р б а т е х  расположен в юго-западной предгорной 
части Варденисского хребта в бассейне р.Элегис, на абсолютных отметках 
1700-2100 м.

Участок сложен породами мела, среднего эоцена, олигоцена и четвертич
ного возрастов, представленными песчаниками, известняками, туфоалевролитами, 
туфопесчаниками, туфоконгломератами, андезито-базальтовыми лавами, аллюви
ально-пролювиальными отложениями и травертинами. Последние образуют отдель
ные куполы, щиты, а иногда целые поля, сопутствующие выходам минеральных 
вод или свидетельствующие о ранее существовавших минеральных источниках. 
Травертина, широко распространенные в районе сед Орбатех, Бхегис и Салли, 
пористые, по плоскостям слоев ожелезненные, имеют светло-кремовый цвет, с 
максимальной мощностью в местах выхода минеральных источников. Еа поверхно
сти травертинов совместно с другими солями осаждаются землистые комочки бе
лого цвета с содержанием окиси бора до 8 ,7 $ .

Водоносным комплексом орбатехских минеральных вод являются сильно тре
щиноватые карбонатные породы верхнего турона и сенона, залегающие на значи
тельных глубинах. По данным гидрогеологических исследований орбатехские во
ды относятся к артезианскому бассейну локального характера, заключенному 
между двумя крупными разломами северо-западного простирания.

Бороноснне минеральные воды Орбатеха относятся к редко встречающемуся 
хлоридно-гидрокарбонатно-натриевому типу. Химический состав выражается фор
мулой \  |

'  ® 1 « а д  Нг,б С 1 Я - 1 Ю 0 ? }0  •
(Na+K)95

Температура вод в зависимости от глубины залегания и степени смене- 
ния с холодными пресными водами колеблется от 13,5 до 19°С, минерализация -  
от 7 ,8  до 19,3  г /д . Содержание В^0д в орбатехских водах варьирует в широ
ких пределах от 100 до 470 мг/л. '

Поисково-разведочные работы и гидрогеологические исследована дали воз
можность оценить эксплуатационные запасы подземных бороносных вод месторож



дения гидравлическим методом в количестве 2Ю0 м3/сутки при средневзвешенном 
содержании В ^ д  -  300 мг/л. Общий вынос подземными водами BgOg при таком 
расходе составит 230 т в год. Институтом ВНИИГ в Ленинграде разработана тех
нология извлечения бора из орбатехских минеральных вод методом ионного обме
на. Коэффициент извлечения равен 0«95.

Кроме бора, к полезным компонентам орбатехских минеральных вод можно 
отнести литий и углекислоту. В них присутствует также HaCl, Mgcig, k c i , 
Ne^CO^, Na2S0^, S r f К, J ,  Вт, Cs,CO и Др.

Содержание лития в орбатехских водах колеблется от 10 до 2D мг/л . При 
дебите 31536 тыс.м8 в год и при минимальном содержании лития 10 мг/л можно 
получить около 31,5 т лития или 220,0 т хлористого лития. Технологические 
исследования по извлечение лития из орбатехских вод не проводились. По дан
ным газовой лаборатории экспедиции "Нефтеразведка" Армянского геологическо
го управления содержание 002 в выделяемых газах  составляет в среднем 99,55% 
и по 6 скважинам оценивается более 5 т в сутки.

По данным Института курортологии Армянской ССР, орбатехские минераль
ные воды обладают прекрасными лечебными и питьевыми качествами.

В Мегринском, Азизбековском, Красносельском и Севанском районах выяв
лены турмалиновые породы. Наиболее интересными являются Ванкское месторож
дение, расположенное в Мегринском районе, и Каярчинский участок -  в Азиз
бековском районе.

В геологическом строении В а н к с к о г о  м е с т о р о ж д е 
н и я  принимают участие в основном интрузивные, эффузивные и жильные поро
ды, представленные габбро-монцонитами, кварцевыми монцонитами, гранодиори- 
тами, турмалиновыми гранодиоритами, дацитовыми порфиритами, а наиболее мо
лодые жильные образования -  диорит-порфиритами, аплигами и турмалиновыми 
платнопорфирами. Поисково-разведочными работами были оконтурены обогащенные 
турмалином плагиопорфиры площадью 0 ,45  км^ со средним содержанием В^Од 
0,35%. Установлена также глубина распространения турмалинового оруденения 
до урезов рек Ванк и Джрвеж, составляющая примерно 300 м.

К а я р ч и н с к и й  у ч а с т о к  находится в 3 км к юго-востоку 
от пос.Азизбеков, в ущелье р.Каярчин. Турмалиновая зона мощностью около 5 м 
протягивается1 на 1 ,5 -2  км между двумя роговообманковыми дайками, прорываю
щими сильно окварцованные туффиты. Турмалин в этой зоне образует прожилки и 
вкрапленники; наличие турмалиновых прожилок установлено также во вмещающих 
породах.

В результате изучения бороносности территорий Армянской ССР составлена 
прогнозная карта бороносности третичных отложений центральной и южной частей 
республики в масштабе4 1:500 000 и ряд вспомогательных карт по бороносности 
пород, вод и растений. * (

ФЛЮОРИТ

На территории Армянской ССР специальные поисковые работы на выявление 
флюорита не проводились. Флюорит в качестве акцессорного минерала в извест
няках, интрузивных, экструзивных и жильных породах был выявлен попутно дри 
изучении других полезных ископаемых. ;



В Мегринском районе флюорит в виде мелких криохаллов обычно входит в 
состав пегматитовых тел, довольно широко развитых в прихонтактовой голоое 
щелочных и нефелиновых сиенитов, гранитов и метаморфических сланцев.

В Кафанском районе, в бассейне р.Гехи, мелкие гнезда и жилки флюорита 
наблюдаются в зоне контакта интрузивных пород с порфиритами эоцена.

Среди девонских известняков Араратского района вскрыты маломощные пач
ки, пронизанные тонкими жилками флюорита. Кроме того, флюорит в виде прожи
лок и вкрапленности встречается также в экструзивных образованиях миоплио
ценового возраста (Араратский и Ехегнадзорский районы).

В значительном количестве флюорит присутствует в нефелиновых и щелоч
ных сиенитах, развитых в пределах Тежсарского массива на Памбакаком хребте.

Л а г е р н ы й  у ч а с т о к  Т е ж с а р с к о г о  м е с т о 
р о ж д е н и я  находится в Разданском районе, в верховьях р.Удяиик, в 
IS км от подготавливаемого к эксплуатации карьера нефелиновых сиенитов 
(описание месторождения см. в очерках "Алюминиевое сырье" и "Редкие и рас
сеянные элементы).

Рудное тело Лагерного участка представляет собой мощную зону брекчи- 
рованных пород, приуроченную к Уляшикскому разлому. В висячем боку зоны 
оруденение представлено серией прожилков биотита и флюорита, а в лежачем 
боку сложной брекчией, сцементированной теми же минералами. Общая протяжен
ность зоны около 2000 м, ширина -  в среднем равна S5 м при колебаниях от 
30 до 100-150 м. Горными выработками и единичными скважинами зона просле
жена по простиранию на 600 м и на глубину до 200 м. Флюорит распределен в 
зоне весьма неравномерно. По данным опробования, среднее содержание флюори
та на интервале, равном 10 н составляет 2258, а  на другом интервале в *5  м -

флюорит в зоне представлен двумя генетическими типами: магматическим 
и гидротермальным. Основным является флюорит гидротермального происхожде
ния, который может иметь практическое значение, флюорит магматического ге 
незиса является акцессорным минералом. Кристаллы флюорита имеют кубическую 
и гексаоктаэдрическую форму, окрашены в основном в темно- и светло-фиолето
вый, иногда в зеленоватый цвет. В минеральный состав описываемой флюорит- 
б^отитовой зоны входит также монацит, ксенотим, пирохлор, бадделеит, тор
бернит и примеси редких элементов в породообразующих минералах. Геофизи
ческими и химическими анализами в породах зоны установлено среднее содер
жание суммы редких земель, равное 0 ,3 $ , а  также присутствие Ва, и, ть ,

НЪ, Та, Z l,  Kb, Cs.
Месторождение не отвечает требованиям промышленности к флюоритевому 

сырью. \  ,

ИСЛАНДСКИЙ ШПАТ

В Армянской ССР многочисленные проявления исландского ипата связаны 
с известняками верхней юры и нижнего меха и эффузивными образованиями нео
генового возраста. Проявления имеют гидротермальное происхождение, сформи
ровались в условиях низких температур в верхних горизонтах зоны дробления.



На территория Армянокой ССР, по данный А.А.Арутюняна и др. (1963ф), 
выделяются три основных апатоносных района -  Идхеванский, Воротаясхяй и 
Брнакотский. Наиболее изученным является Идхеванский, охватывающий Идхеванс
кий и западную часть Оамоадинского административных районов. Здесь, на пло
щади развития верхнеюрских карбонатных пород, выявлены многочисленные про
явления исландского шпата, самым крупным из которых является Идхеванское 
месторождение. Известные в других районах проявления исландского шпата ха
рактеризуются небольшими размерами и низким качеством кристаллов.

И д х е в а н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  расположено в 9 км 
к юго-западу от г.Идхевана. Оно выявлено в 1954 г .  К.А.Мкртчяном и С.А.Ка
заряном и разведывалось до 1958 г .  Армянским геологическим управлением 
(С.А.Казарян, U.A.Бабаян, 1959$).,

На месторождении среди доломитиэированных известняков выявлено более 
2D пунктов с проявлением исландского шпата в виде хил, гнезд и небольших 
лннз. Хилы имеют мощность 0 ,5 - 1 ,2  м, достигая в  раздувах 2 ,5 -3  м я просле
живаются по простиранию на 20-26 м. Размеры линз и гнеад обычно не превы
шают 1 ,5х1 ,0х0 ,5  м. Основным участком Идхевенского месторождения является 
участок Сарца-*ун, ва  котором известно 8 проявлений исландского шпата, об
разующих общую минерализованную полосу протяженностью около I  км. Наиболее 
изученным является проявление К 4 . Здесь исландский шпат выполняет полости 
линзообразной формы. Строения полостей зональное. Внутренняя часть их вы
полнена бурой вязкой глиной, в которой развещаются кристаллы исландского 
■ пата, оторвавшиеся от стенок. Размеры кристаллов колеблются от 2 до 20- 
30 см в поперечнике. Они окрашены в лимонно-желтый цвет, имеют чистую проз
рачную основу, но поражены первичными дефектами (зоны роста, свилы, твердые 
и газово-жидкие включения) и вторичной трещиноватостью. На кристаллах наб
людаются примазки малахита, азурита я лимонита.

На участке проявления Кг 4 из горной массы объемом 834 м8 было добыто 
4500 мтук кристаллов общим весом II250 к г . Из этого количества после пер
вичного обогащения получено 34 кг кристаллов П сорта и 65 кг кристаллов 
Ш сорта. Ввиду низкого выхода кондиционных кристаллов исландского шпата 
работы « а  месторождении прекращены. Дальнейший поисковыми работами в райо
нах распространения шпатоноснщх пород вполне возможно выявление перспектив
ных участков исландского плата.

\ »
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ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

До установления Советской власти в Армении лишь на небольших участках 
Араратской равнины проводились гидрогеологические работы. Начиная с 1925- 
1926 г г . ,  в связи с бурный развитием сельского хозяйства, освоением новых 
районов, мелиорацией земель, строительством гидротехнических сооружений 
и т .д . ,  гидрогеологические исследования в республике получили значительный 
раамах.

В результате проведенных исследований выявлены и оконтурены основные 
артезианские бассейны, подсчитаны эксплуатационные запасы и естественные 
ресурсы заключенных в них подземных вод, составлены детальные гидрогеоло
гические карты и монографии по пресным и минеральным водам.

В пределах Армянской ССР выделяются четыре гидрогеологических района, 
различные по природным условиям: I )  северные и северо-восточные складчатые 
и складчато-глыбовые горные цепи; 2) центральное вулканическое нагорье;
3) южные и юго-восточные хребты; 4) межгороые впадины.

С е в е р н ы е  и с е в е р о - в о с т о ч н ы е  с к л а д 
ч а т о - г л ы б о в ы е  г о р н ы е  ц е п и  охватывают Базумский, 
Сомхетский, Паыбакский, Арегунийский, Севанский, Халабский, Ахунекий, То- 
вупскнй, Хндзорутский и Цургузский хребты в пределах Тумаиянского, Ноембе- 
рянского, Шамшадинского, Красносельского, Иджевавского, И гарского и Степа- 
наванокого административных районов (бассейн р.Куры). Район характеризуется 
интенсивно расчлененным горным рельефом, наличием глубоких речных долин и 
ущелий, а  также избыточно увлажненным климатом с положительным балансом 
влаги.

Развитые здесь породы слабо водопроницаемые, что наряду с сильно пе
ресеченным рельефом местности способствует значительному стоку вод в бассей
ны рек Дебед, Агстев, Ахуи, Тавуш, Хндзорут и др.

Лесная растительность на склонах северной и северо-восточной экспози
ции горных хребтов и массивов способствует уменьшению поверхностного стока 
и увеличению инфильтрации поверхностных вод. Подземные воды здесь приуроче
ны к верхней трещиноватой зоне коренных пород и рыхлым четвертичным образо
ваний!^ пологих склонов, конусам вынора временно действующих горных рек и 
речных'долин. ^

• Ц е н т р а л ь н о е '  в. у л к а н и ч е с к о е  н а г о р ь е  
охватывает значительную часть территории Армянской ССР и представляет собой 
высокогорную область, которая включает приподнятые и сводовые сооружения 
массива горы Арагац, Джавахетского, Гегамского, Варденисского хребтов, Сю- 
никского вулканического нагорья и ряда плато, покрытых сплошным чехлом чет
вертичных и неогеновых лавовых покровов. •'

Сочетание структурно-литологического строения и метеорологических



факторов нагорья благоприятствует формированию большого количества подзем
ных вод. Холодный горный климат и климат нагорных тундр, характерные для 
вулканического нагорья, обусловливают выпадение обильных атмосферных ооад- 
ков (в  среднем 600-800 мм), являющихся главным источником питания подземных 
вод.

Выпадающие на нагорье атмосферные осадки, вследствие сильной трещино
ватости лавовых пород, проникают вглубь, концентрируются в руслах погребен
ной лавы речной сети, образуя мощные водные потоки. Последние обычно выхо
дят на дневную поверхность по кромке лавовых потоков и покровов в виде род
ников со значительным дебитом. Остальная часть подлавовых вод, не вскрытая 
эрозией, поступает ва питание подземных вод мехгорннх впадин (Араратской, 
Ширакской, Масрикской, Лпаранской и д р .) .

К ю ж н ы м  и ю г о - в о с т о ч н ы м  х р е б т а м  отно
сятся Айоцдзорский, Баргушатский, Мегринский и Зангевурский (южная часть) 
горные сооружения в пределах Араратского, Ехегнадзорского, Лэизбековского, 
Сисианского, Горисского, Кафанского и Мегринского административных районов.

Орографический район характеризуется наличием интенсивно расчлененных 
горных хребтов, нагорных плато, глубоких ущелий и долин. Превышение водо
раздельных хребтов над ущельями на сравнительно небольшом расстоянии (15- 
20 км) местами достигает 2500 м. Лесная растительность имеет ограниченное 
развитие на склонах северной экспозиции. Речная сеть представлена реками 
Воротан, Вохчи, Мегри и Арпа -  левыми притоками р.Аракас. Питаются они род
никовыми и атмосферными водами, а некоторые притоки -  исключительно водами 
родников (Мухуртарян, Маки).

Климат района в целом континентальный, однако на этом фоне чередуются 
все разновидности вертикальных климатических зон от сухой субтропической 
(Мегринский район) до нагорно-тундровой (водоразделы хребтов). Минимум ат
мосферных осадков (270 мм в год) выпадает в Мегринском районе, максимум -  
800 нм в год и более в высокогорных районах, оптимум в средней полосе гор.

М е ж г о р н ы е  в п а д и н ы .  В этот гидрогеологический район 
входят межгорные котловины -  наиболее крупные бассейны напорных вод Армян
ской ССР, проявляющие исключительное сходство в основных чертах геолого- 
тектонического строения и гидрогеологических условий. Наиболее хорошо изу
чены и представляют большой практический интерес Араратский, Шнракскнй, 
Апаранский, Масрикскмй (Севанский), Дорийский и Памбакский межгорные котло
вины.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВОДОНОСНЫХ КОМПЛЕКСОВ

V
Большое разнообразие литологического состава пород, морфоструктур, а 

также физико-географических факторов Обусловливает сложность и разнообразие 
гидрогеологических условий территории республики. Различие замечается в ха
рактере движения воды, степени водопроницаемости и водообильности пород, в 
условиях питания и разгрузки подземных вод, и, наконец, в той общей роли, 
которую играют различные комплексы пород в формировании подземного стока. 
Совокупность указанных факторов природной обстановки предопределяет! различ
ную степень водоносности пород. i



По водоносности геологические образования территории республики под
разделяются на соелующие комплексы:

1. Неоген-антропогеновые рыхлообломочные отложения.
2. Неоген-четвертичные лавовые породы.
3. Вулканогенные породы палеозоя, мезозоя и кайнозоя.
4 . Вулканогенно-осадочные образования мезо-кайнозоя.
5 . Известково-мергельные породы палеозоя, мезозоя и кайнозоя.
6 . Интрузивные и метаморфический породы.
К о м п л е к с  н е о г е н - а н т р о п о г е н о в ы х  р ы х 

л о о б л о м о ч н ы х  о т л о ж е н и й  представлен аллювиальными, 
пролювиальными, делювиальными, элювиальными, озерно-лагунными и болотными 
отложениями, которые распространены в основном в межгорных котловинах, в 
долинах рек и отчасти в предгорной и среднегорной зонах хребтов.

В литологическом отношении они представлены скоплениями глыб, валу
нов, галек, щебня, песков, супесей, суглинков и глин различного состава и 
сложения. Мощность их колеблется в пределах от нескольких десятков сантимет
ров до нескольких сотен метров.

Аллювиальные, пролювиальные, делювиальные отложения развиты главным 
образом в речных долинах, на предгорных наклонных равнинах, шлейфах и в 
конусах выноса. В межгорных котловинах аллювиальные, частично пролювиальные 
и озерно-речные отложения играют огромную роль в формировании и скоплении 
грунтовых и напорных вод.

Араратская котловина представляет собой тектоническую впадину, входя
щую в состав Среднеараксинского межгорного прогиба. Фундамент котловины 
сложен третичными, мезозойскими и палеозойскими отложениями, представленны
ми огипсованными глинами, конгломератами, глинистыми песчаниками, туфогена- 
ми и известково-мергельными породами, выполняющими роль регионального во- 
доупора.

Эти образования обнажаются в пределах горного обрамления котловины, 
а в ее юго-восточной части слагают небольшие выступы (Хорвираб, Сарипап).

I В пределах самой котловины породы фундамента залегают на глубинах от 
27-92 м (в  периферийных частях) до 300-500 м (в  центральной и юго-восточ
ной частях). На их размытой поверхности налегает толща верхнешшоцен-четвер- 
тичных базальтов, андезито-базальтов, андезитов, частично туфобрекчий об
щей мощностью до 350 км. Далее вверх по разрезу следуют озерно-речные обра
зования четвертичного возраста, песчано-глинистые отложения с прослоями

4 Еще выше залегают аллювиально-пролювиальные отложения р.Араке и ее 
притоков мощностью 1-50 м. В разрезе этих образований констатированы и де
тально изучены три водоносных горизонта: горизонт грунтовых вод, приурочен
ный к алдювиально-пролювиальным отложениям долины р.Араке,- первый и второй 
напорные горизонты, залегающие соответственно в песчаных отложениях озерно
речного комплекса и андезито-базальтовых лавах.

В настоящее время все три горизонта эксплуатируются скважинными во
дозаборами для водоснабжения населенных пунктов и орошения.

гравия, лавовых потоков ц их туфов мощностью от 150-200 до
500 м.



На основании проведенных здесь многочисленных исследований установлено, 
что горизонт грунтовых вод, занимающий площадь около 800 км^, залегает на 
глубине 0 ,0 -1 5  м. Мощность горизонта 1 ,5 -9 ,5  м, реже 18-20 м. Водоупором 
его служат озерные глины, являющиеся также верхним водоупором для первого 
напорного горизонта. Ввиду изменчивости литологического состава и мощности 
пород водоупорного ложа происходит движение вод из нижележащих напорных го
ризонтов в верхний.

Водоносность лесчано-валунно-галечных отложений характеризуется удель
ным расходом от 0 ,75  до 4 ,0  л/сек на I  м понижений. Для понижения уровня 
описываемого водоносного горизонта и мелиорации земель в настоящее время 
территория равнины покрыты густой сетью открытых горизонтальных дренажей 
глубиной 0 ,5 -2 ,0  м. Общий расход грунтовых вод перехватываемых дренажной 
системой, без учета поступающих в дрены родниковых вод и вод фонтанирующих 
скважин составляет 10,54 м3/с е к .

Первый напорный водоносный горизонт, приуроченный к озерно-речным от
ложениям, занимает площадь около 740 км^. Водовмещающими породами являются 
пески, галечники, валуны, разделенные прослойками и линзами озерных глин 
различной мощности. Вследствие частого чередования водоносных и водоупорных 
пород образуется ряд подгоркэонтов, залегающих на глубинах от 32 до 253- 
360 м, при мощности 4-79 м. Высота напора над кровлей подгоризонтов состав
ляет 35-169 н.

Пьезометрические напоры в скважинах устанавливаются до 25 м выше и до 
14 м ниже поверхности земли. Удельные расходы скважин, характеризующие во
доносность вмещающих пород, составляют 1,4-10 л/сек на I  м понижения.

Второй напорный водоносный горизонт, приуроченный к толще андезито- 
базальтовых лав, залегает на глубине от 25 до 192 м и имеет наибольшую мощ
ность (до 350 м) в северо-западной части равнины. Подземные воды напорного 
характера; величина напора над кровлей горизонта достигает 193 ы. Пьезомет
рические уровни в скважинах устанавливаются на глубине от 46 м ниже до 
26 ,4  м выше поверхности земли. Дебиты скважин при фонтанировании колеблются 
в больших пределах от I до 900 л/сек при соответствующих понижениях уровней 
на 1 ,8  и 12,3  м (с .Х аратлу). Скважина, заложенная у ж.-д.ст.Ы асис, фонтани
ровала с расходом 800 л /сек .

Описанные водоносные горизонты благодаря наличию гидрогеологических 
"окон", изменчивости мощности и гранулометрического состава водоупоров об
разуют единую гидравлическую систему. Питание подземных вод в основном про
исходит за счетинфильтрации атмосферных осадков в предгорной и горной ча
стях района, а ;акже вод фек, поступающих^ Араратскую равнину, и в мень
шей 'мере, за счет инфильтрации атмосферных осадков в пределах самой равнины.

Разгрузка подземных вод происходит в пределах самой равнины и ее пери
ферийной полосы в виде многочисленных родников, фонтанирующих скважин 
(р и с .21) и восходящих струй, питающих дрены и болота.

В пределах Араратской равнины выходят Айгеряичская, Кулибеклинбкая, 
Ыецаморская (объединяются в единую Айгерлич-Севджурскую систему), Жапуйт- 
личская, Учкерпянская и Новрузлинская группы мощных родников.

Из действующих скважин получается около 7 ,5  м3/с е к , из которых расход



Рис. 21. ФонтанирукиДая скважина в 
Араратском артезианском бассейне



фонтанирующих скважин составляет 7 ,2  иэ/с е к . Наибольшие расходы (150- 
800 л/сек) имеют скважины, расположенные в центральной части равнины, на 
териитории сел Харатлу и Агаизалу.

По химическому составу воды аллювиально-пролювиальных отложений преи
мущественно гидрокарбонатно-калъциевые, реже гидрокарбонатно-сульфатные 
магниевые и натриевые с общей минерализацией до 375-499 мг/д. Воды мягкие 
и умеренно жесткие (1 ,3 -10  м г*экв/л . Повышенную минерализацию ( > I  г /л )  
имеют грунтовые воды центральной и юго-восточной частей равнины.

Ширакская котловина площадью около 350 км^ расположена в бассейне сред
него течения р.Ахурян и ограничивается на севере, востоке, юго-востоке и 
юге горными сооружениями соответственно Ширакским, Памбакским хребтами и 
вулканическими массивами Голгат и Арагац.

Ширакская котловина выполнена озерными (преимущественно глинистыми) и 
речными отложениями четвертичного возраста мощностью до 400 м. На востоке 
эта толща подстилается и перекрывается андезито-базальтовыми лавами различ
ных циклов излияний. Широким развитие» пользуются также туфы ленинакавского 
и артикского типов, разделяющие плохо отсортированные песчано-глинистые и 
галечно-щебнистые пролювиальво-аллювиальные образования котловины на надту- 
фовые и подтуфовые, мощностью соответственно около 13,0 и 30,0 м.

К Ширавской котловине приурочен бассейн подземных вод. Горизонты грун
товых и напорных вод залегают во всех водопроницаемых комплексах пород.

Практическое значение имеют горизонты, приуроченные к гравийно-галеч
ным отложениям озерной толщи и ошлакованным андеэито-базальтам массивов 
г г .  Арагац и Голгат. В пределах котловины выделяются два наиболее обвод
ненных участка: Северный и Южный. Водоносный горизонт Северного участка 
приурочен к гравийно-галечным отложениям, занимает площадь около 8x12 км и 
выклинивается к западу, вблизи р.Ахурян. Мощность горизонта 7-16 м, глубина 
залегания 61-98 м. Горизонт напорный, верхним и нижним водоупорами служат 
озерные глины нижнечетвертичного возраста. Величина напора над кровлей го
ризонта составляет от 35 до 61 ,5  м; пьезометрический уровень устанавливает
ся на глубине 8-29 м ниже поверхности земли.

Водоносный горизонт Южного участка приурочен к андеэито-базальтам и 
занимает площадь около 10x12 км. Подстилается плотными озерными глинами, 
перекрывается 2-5-метровым слоем туфов (относительный водоупор). Мощность 
горизонта, залегающего на глубине 40-60 м, изменяется от 9 ,5  до 19,8 ы; 
высота напора над кровлей горизовта колеблется от 8 ,6  до 58 м; пьезометри
ческий уровень устанавливается на глубине 17,5-25,0  м ниже поверхности зем
ли.

Условия Ьщтания водоносных горизонтов различны. Горизонт, приурочен
ный к озерным отложениям^, питается трещициыми водами Ширакского и Памбавс- 
кога хребтов, г  также водами аллювиально-пролювиальных отложений конусов 
выноса рек. Горизонт, приуроченный к базальтам, питается формирующимися в 
пределах массивов г . г .  Арагац и Голгат под- и межлавовыыи водными потоками. 
Максимальные дебиты скважин, вскрывших гравийно-галечный горизонт, состав
ляют 15-23 л/сек при понижении на 0 ,7 -2 ,2  и. ,

По химическому составу подземные воды обоих участков относятся преяму-



щественно к гидрокарбонатно-кальциевому типу. Вредные примеси не обнаружены 
или содержатся в допустимых нормами пределах.

Лорийская межгорная котловина расположена МбЖДу СОМХвТСКИМ, БазуМСКИМ 
и Лжавахетским хребтами, в пределах абсолютных отметок 1350-1400 м. В се в е 
ро-западной части она широкая (до 25 км ), но к востоку сужается и высокой 
ступенью обрывается к каньону р .Дебед.

Здесь констатирован мощный водоносный горизонт, приуроченный к ошлако
ванным базальтам верхнеплиоценового возраста. Мощность водоносного горизон
та в центре котловины достигает 40 м, уменьшаясь к бортам до 9-24 м, а глу
бина его залегания колеблется от 6 ,8  до 46 м. Верхний и нижний водоупоры 
представлены монолитными долеритовыми базальтами. Воды напорные, величина 
напора над кровлей горизонта составляет от 7 до 21 и, пьезометрический 
уровень в скважинах устанавливается соответственно на 0 ,2 -0 ,4  м выше и на 
24-32 м ниже поверхности земли.

Отмеченный горизонт в юго-восточном направлении разгружается в долинах 
рек Дзорагет и Ташир в виде трех сосредоточенных групп родников -  Новосель-  
невской, Аксютинской и Кызкалинской, воды которых являются основным источ
ником водоснабжения городов Кировакан, Степанаван и близрасположенных сов
хозов и колхозов. Выходы их расположены линейно в каньонообразных долинах 
рек, на протяжении 1000 м, в пределах абсолютных отметок I42I-I472  м.

Подземные воды описываемой территории отливаются однотипностью и по
стоянством солевого состава во времени. По типу воды гидрокарбонатно-хло- 
ридно-кальциево-натриевые с минерализацией не более 180 мг/л при общей же
сткости 0 ,7 7 -1 ,0 2  м г*эяв/л .

Масрикская впадина находится на юго-восточной части Севанской котлови
ны на площади около 250 км2. Границами впадины являются: с севера -  Севанс
кий, с востока -  Восточно-Севанский, с юга -  Варденисский хребты, а с запа
да -  оз.С еван. Гидрографическая сеть района представлена реками Масрик, Ма- 
кенис и Шишкая, впадающими в оз.Севан.

Подаемные воды встречены во всех стратиграфических комплексах пород 
района. В разрезе озерно-речных и аллювиальных отложений Масрикской котло- 
вийы выделяется один гориаонт грунтовых вод и два -  напорных вод.

Водоносность пород, слагающих горное обрамление котловины, неравно- 
меона. Наибольшие динамические запасы подземных вод приурочены к интенсив
но трещиноватым андезито-базальтовым лавам верхне- и среднечетвертичного 
возраста. Дочетвертичные вулканогенно-осадочные отложения обводнены только 
в верхне^трещиноватой зоне выветривания. Подземные воды, формирующиеся в 
трещиноватых породах горного обрамления! движутся в направлении котловины 
и на склонах хребтов выходят на, поверхность в виде многочисленных родников.

Напорный водоносный горизонт; заключенный в озерно-речных отложениях, 
имеет выдержанное распространение в пределах центральной части Масрикской 
котловины, выклиниваясь к ее периферии. Водовмещающие породы, представлен
ные гравелисто-галечными отложениями, вскрыты отдельными скважинами па глу
бине 28-126 м. Мощность их изменяется в пределах 24-61 м. Максимальная 
мощность отмечается в центральной части равнины. •

В кровле и подошве горизонта залегают песчанистые глйны, условно при~



ним&еиыб за  верхний и нижний водоупоры, напор подземных вод над кровлей го
ризонта составляет 35-130 и, пьезометрические уровни установлены в скважи
нах от 0 ,5  до 14 м выше и от 0 ,2  до 10,7 м ниже поверхности земли.

Водоносность гравелисто-галечных отложений, по данным опытных откачек, 
неравномерная по площади распространения; дебиты скважин изменяются в пре
делах 2,3-100 л/сек при понижениях уровня соответственно на 1 ,9  и 2 ,3  м. 
Коэффициенты фильтрации водовмещающих отложений изменяются от 11,2 до 
38,5 м/сутки.

Водоносный горизонт озерно-речных отложений питается за  счет атмос
ферных осадков и поверхностного стока. Значительная часть вод отложений 
конусов выноса также инфильтруется и поступает в водоносный горизонт.

Разгрузка подземных вод происходит непосредственно в оз.Севан и путем 
выклинивания через подрусловые отложения р.Масрик в нижнем ее течении. По 
данным многолетних замеров расхода р.Масрик на двух гидрогеологических по
стах, минимальная величина выклинивания подземных вод составляет 1093 л /сек . 
Разгрузка подземных вод в оз.Севан составляет 612,4 л /сек .

По химизму, воды гравелисто-галечных озерно-речных отложений и анде- 
зито-базальтов характеризуются гидрокарбонатно-кальциевым или натриевым со
ставом с минерализацией от 112 до 321 мг/л и общей жесткостью 0 ,5 -4 ,1 6  мг/экв.

Налбандская котловина , окруженная с севера Ширакским хребтом, с юга 
и запада -  Памбакским, на западе -  Джаджурской меридиональной складкой, вы
тянута в широтном направлении на 12 км при ширине 4-8 км.

Посередине котловины в восточном направлении протекает р.Памбак, 
принимающая в ее пределах воды ряда небольших притоков, стекающих со скло
нов вышеотмеченных хребтов.

Подземные воды, приуроченные к песчаным породам четвертичных озерно
аллювиальных отложений, образуют три напорных водоносных горизонта, пита
ние которых происходит в основном за  счет поглощения поверхностного стока 
в конусах выноса притоков р.Памбак, сопряженных с озерно-аллювиальными от
ложениями в бортах котловины.

Е|рдоносные горизонты характеризуются следующими показателями 
(т а б л .9 ) .

Таблица 9

Горизонт
\

Глубина
залегания,

м.

Мощность,
м

Напор над 
кровлей, 

и
1

Протяженность,
км

Версий (третий) 18 ,4-32 ,3
, t 

1 ,5 -9 ,8 20-27 4 ,5

Средний (второй) 20 ,5-44 ,6 5 ,3 -2 0 ,4 20-50 3 ,1

Нихний (первый) 20,0-92 ,6 3 ,8 -9 ,7 20-77 12,9

Подземные воды относятся к гидрокарбонатно-кальциевому типу с общей 
минерализацией не более 400 мг/л при общей жесткости 2 ,5 -4 ,0  мг/эыв. Содер
жание Н003 составляет 207-292 мг/л, Са -  от 35 до 88 мг/л.



К о м п л е к с  н е о г е н - ч е т в е р т и ч н ы х  л а в о в ы х  
п о р о д .  Порода этого комплекса покрывают около 50-55# территории респуб
лики, занимая ее центральную часть. Они представлены базальтами, андезито- 
базальтами, андезитами, андеэито-дацитами, дацитами, их пирокластами и дру
гими продуктами вулканических извержений.

Литогенетические процессы и процессы выветривания превратили эти породы 
на многих участках в каменные россыпи -  скопления глыб лавовых пород, широко 
развитые в высокогорных зонах Варденисского, Гегамского, Джавахетского хреб
тов, Сюникского нагорья и массива горы Арагац.

Трещиноватость и раздробленность лав, небольшие уклоны их поверхности, 
отсутствие водонепроницаемого покрова наносов, а также климатические усло
вия благоприятствуют формированию в лавах значительных динамических запасов 
подземных вод. Направление движения подземных вод лавовых пород определяет
ся падением лодлавового рельефа и обычно совпадает с уклоном современного 
рель ефа•

В пределах распространения пород данного комплекса выделяются обводнен
ные зоны в виде отдельных меж- и подлавовых водных потоков, в которых заклю
чено около 80# динамических запасов подземных вод республики. Мощная толща 
лав обычно слагается из нескольких перекрывающих друг друга покровов и пото
ков, каждый из которых имеет развитую систему трещин. Местами лавы разделены 
горизонтами шлаков и ошлакованных разностей, соответствующих циклам вулкани
ческих извержений, а также прослоями обожженного элюво-делювия.

Региональным водоупором для лавового комплекса служит вулканогенно-оса
дочная толща палеогена, представленная порфиритами, туфопесчаниками, песча
никами и глинами. В бассейнах рек Воротан, Веди, Раздан, Азат и др. регио
нальный водоулор местами представлен вулкавогеняо-обломочной и осадочной 
толщами неогена. Зачастую водоупором служат монолитные лавы или закальмати- 
зирозанная поверхность подстилающих город. На площади распространения лаво
вых пород насчитывается около 5000 родников с расходом от долей литра до 
2000 л /сек . Большая часть этих родников имеет сезонный характер и в летний 
период иссякает. Суммарный дебит всех родников, связанных с этим комплек
сом, по средним многолетним данным превышает 50 м3/сек  без учета вод, посту
павших в межгорные котловины.

По условиям формирования подземных вод, их режиму, рельефу, степени 
трещиноватости пород и целому ряду других факторов, в пределах распростра
нения лав выделяются четыре гидрогеологические зоны: первая -  охватывает 
вершинную область вулканических массивов, на абсолютной высоте свыше 
3000 м; вторая -  область привершинных плато с абсолютными отметками от 2500 
до 3000 м>\ третья -  область склонов с абролютными отметками 2000-250С м и 
четвертая -  предго^я с абсолютными^отметками от 800 до 2000 м.

В первой зоне развиты шла&вые конусы и отдельные острые вершины, 
сложенные лавами и их пирокластами. Атмосферные осадки, выпадающие в преде
лах вершинной зоны, частично образуют поверхностный сток, а в основном 
проникают в толщу лав. В периоды интенсивной инфильтрации в этой зоне функ
ционируют сезонные родники с дебитом от 0 ,1  до 3-5 л /сек , действующие в те
чение 5-6 месяцев. ,«



Вторая зона включает привершинные плато, которые характеризуются по
логим, слабо расчлененным рельефом с отчетливо сохранившимися следами ледни
ковой деятельности.

В пределах рассматриваемой зоны широкое развитие имеют каменные рос
сыпи, которые интенсивно поглощают атмосферные осадки.

Относительным водоупором здесь служат подстилающие лавовые покровы, 
поверхность которых закальматизирована древним элюво-делювием.

Воды родников привершинных плато питают реки вулканического нагорья, 
характеризующиеся постоянным стоком, в привершинной области массива горы 
Арагац берут начало реки: Амберт, Архашен, Гехадзор, Гехарот, Манташ; на 
Гегамском хребте -  Азат и Веди; на Варденисском -  Аргичи, Бхегис, Варденис; 
на Сюникском нагорье -  притоки рек Воротан, Арпа и Горис; на Джавахетском 
хребте -  реки Чивили, Ташир, Дзорагет и др. Эти реки в среднем течении дре
нируют часть подземных вод склонов вулканического нагорья. Всего в этой зо
не зарегистрировано 75 постоянно действующих родников с суммарным средним 
расходом 2250 л /сек . Остальные 255 родников имеют весьма переменный режим 
расхода, колебание дебитов их достигает 80-100%.

Для привершинных плато характерно наличие многочисленных озер (Баку- 
лич, Сев-лич, Лисинг-лич, Акна-лич и д р .) ,  которые играют большую роль в 
питании подземных вод лавового комплекса.

Третья зона охватывает склоны вулканического нагорья с умеренно расч
лененным рельефом. Благодаря широкому развитию каменных россыпей и хорошей 
проницаемости лавовых пород, здесь формируются главные ресурсы мех- и под
лавовых подземных вод.

К третьей зоне приурочено около 2200 родников с суммарным средним рас
ходом 13500 л /сек . Здесь наблюдается следующая закономерность: к более высо
ким гипсометрическим отметкам приурочены маломощные родники с резким колеба
нием дебита (75-100%). Более'мощные родники с дебитом до 200 л/сек выходят 
из кромки лавовых потоков, на бортах ущелий, оврагов, перерезающих обвод
ненные зоны. Эти родники, главным образом, постоянно действующие с амплиту
дой колебания от 10 до 25%.

Приводимые ниже наиболее мощные родники этой зоны в настоящее время 
используются для водоснабжения (табл.ГО ).

Таблица 10

Место выхода 
родников

____  - 4 t н

Во до потребители Средний
расход,
л/сек

Примечание

I . :  _ -  2 t / 3 4
ч•ч

Амасийский район, Райцентр Амасия и 73

с.Оксюз прилегающие села

Село Шурабад Шурабадскии сыр- 10

завод
1*

J
Талинский район, Сельскохозяйст 50

м.Члканнер венные объекты Та-

142 линсхого района



Продолжение таб л .10

I 2 3 А

Село Иринд Сельскохозяйственные 

объекты Таллинского 

района

76 Группа

Аэизбековский район, 

с.Койтур

С.Койтур 18

Курорт Джериук Курорт Джермук я при

легающие населенные 

пункты

806 Группа

Сисианский район, 

с.Базарчай

Села Сисианского 

района

20 П

Четвертая зона представляет собой обширную область формирования тран
зита и выхода подземных вод. В этой зоне выходят многочисленные модные род
ники, расположенные в зрозионных вырезах рек н на кромках лавовых потоков 
и покровов. Неж- и подлавовые водные потоки расположены поэтажно и отделены 
друг от друга маломощным водоупорным слоем обожженных глинистых пород.Род
ники в этой зоне распределены неравномерно, что обусловлено норфоструктур
ными и гидрогеологическими особенностями различных участков. Отмечается 
значительные площади почти с полным отсутствием выходов подземных вод.

В этом отнонении характерными является: "бессточные бассейны” восточ
ного склона Гегамского хребта; северо-западный склон массива горн Арагац; 
северо-восточные склоны Джавахетского хребта, где вследствие сильной тре
щиноватости верхних лавовых покровов атмосферные осадки целиком проникает 
вглубь. Воды этих "бессточных бассейнов" подземным путем питают вековые 
запасы вод оз.С еван, Ленинанканского и Дорийского артезианских бассейнов.
\ в  пределах территории четвертой зоны на дневную поверхность выходят 

родники, имеющие расход от 2D0 до 2D00 я  более литров в секунду. К числу 
таких родников относятся: Новосельцевские, Акоютинские, Кнзкалинские, Ка- 
занчинские, Зуйгахпюрскне, Вардахпюрскне и другие родники Джавахетского 
хребта; Ковабулагские, Акунскне, Чахрлинские, Гузкулинскже, Ярнзлннские, 
Джермук^кне, Гергерские, Ыалишкинские и другие -  Варденнсского хребта; 
Лнчкияские, Даккарские, Араратские, Са^уханские, Джраратские, Атарбекянс- 
кие, Карасунахпю£скне, Гохт-Гарнибскне, Арзаканские, Аваэанские, Гюмунекие, 
Арзнинские родники в пределах Гегамского хребта; Апаранскне, Кучакские, 
Назреванские, Талинские, Айгерлнчскне, Нижне- и Верхиекулибеклинские род
ники массива горы Арагац; Шакинскне, Врунские, Ангехакотскне, Нораванские, 
Вагудинскне, Шннуайрские родники Иихаиасарского хребта.

Колебание уровня и дебета подземных вод четвертой зоны,! в основном не 
превыиает 25%, причем колебание дебита мощных родников варьирует в пределах



от 2 до Ю$, что объясняется значительной площадью области питания подзем
ных водотоков.

Температура подземных вод в различных высотных зонах неодинакова. Во
ды первой зоны имеют температуру от 2 до ЭРс; второй зоны -  от 3 до 5°С; 
третьей зоны -  от 5 до 8°С ; четвертой зоны -  от 8 до 15°С.

Подземные воды мех- и подлавовых потоков прозрачны, без запаха, по 
химическому составу гидрокарбонатно-кальциевые, ультралресные или пресные. 
Степень минерализации так хе , как и температура, возрастает от вершинных 
областей к предгорным. Пределом минерализации подземных вод первой зоны 
мохно принять 50-100 мг/л; второй -  100-150 мг/л; третьей -  150-200 мг/л; 
четвертой -  200-300 мг/л и более.

Жесткость вод колеблется от 0 ,56  до 0 ,6 4  мг-экв/л для I  и П зон, и 
от 0 ,9  до 2 ,5  мг-экв/л для Ш и 1У зон.

К о м п л е к с  в у л к а н о г е н н ы х  п о р о д  слохен лор- 
фиритаыи, кератофирами и отчасти туфами, туфосланцами, туфобрекчиями с 
прослойками песчаников. Развиты они в основном в пределах северных, северо- 
восточных, юхных и юго-восточных складчато-глыбовых горных цепей.

Основными факторами, обусловливающими наличие обводненных зон, явля
ются: значительное количество атмосферных осадков (400-600 мм/год), наличие 
хорошо развитой лесной растительности и значительная трещиноватость пород.
В пределах распространения пород данного комплекса отмечено около 600 род
ников с общим дебитом Ибо л /сек . Часть их имеет сезонный характер расхода, 
а дебит остальных родников .доходит до 0 ,8 -1 ,2  л /сек . Родники с дебитом 
10-20 л/сек приурочены к среднеюрским порфиритам зон тектонических наруше
ний Кургузского хребта.

Поскольку подземные воды формируются и залегают в коре выветривания 
пород данного комплекса, рехим их всецело зависит от метеорологических фак
торов. Обычно наиболее обводнены северные склоны горных хребтов, а  склоны 
обратной экспозиции характеризуются незначительными запасами трещинных вод. 
Родники имеют весьма изменчивый рехим (дебит, температура, химический состав 
и минерализация). Они приурочены к поверхностным трещинам вулканогенных по
род или к контакту их с покрывающим делювием, иноговодны они лишь весной. 
Колебание дебита в течение года достигает 50-75$, а  часть их в летний за 
сушливый период пересыхает. По мере повышения гипсометрической отметки ме
стности, колебание рехима родников увеличивается.

иинералнзация вод варьирует в пределах от 0 ,4  до 0 ,7  г /л ; общая хест- 
кость составляет 2 ,5 -5 ,4  м г-экв/л; воды относятся к гидрокарбонатно-каль
циевому типу.

Водоснабжение многих населенных пуширв Туманянского, Ноемберянского, 
Шамшадияского, Кафан§уого, Ыегринскогр и других административных районов 

'осуществляется за  счет родников рассматриваемого комплекса.
К о м п л е к с  в у л к а н о г е н н о - о с а д о ч н ы х  о б 

р а з о в а н и й  имеет наибольшее распространение. Представлен он туфо- 
песчаниками, туфосланцами, туфоалевролитами, туфами и туфобрекчиями, кото
рые слагают крылья Базумского, Шнракского и Памбакского антикливориев в 
районе северных и северо-восточных складчатых и складчато-глыбовых горных



цепей. В пределах южных и юго-восточных хребтов они обнажаются на южных 
склонах Варденисского хребта; этики породами сложены значительные площади 
Айоцдзорского, Баргушатского и Мегринского хребтов. Породы рассматриваемого 
комплекса относятся к третичному и, частично меловому и юрскому времени. 
Вследствие чрезвычайной пестроты литологического состава и затухающей с 
глубиной трещиноватости, инфильтрационные воды просачиваются на сравнитель
но небольшую глубину. Наиболее водообильные родники приурочены к тектони
ческим нарушениям. Выдержанные водоносные горизонты в пределах данного комп
лекса отсутствуют, небольшие запасы трещинных вод, формирующихся за  счет 
атмосферных осадков, разгружаются в виде маломощных родников с неустойчивым 
режимом.

Участки туфогенных пород палеогена, прилегающие к полосам развития ла
вовых образований, обводняются водами последних. Родники, питающиеся вода
ми лав, наиболее водообильны, менее минерализованы и функционируют круглый 
год.

С этим комплексом связано около 650 родников с суммарным расходом 
1720 л /сек ; около 230 родников имеют сезонный характер; средний расход 
остальных родников колеблется в пределах от долей до 15 л /сек ; режим их 
неустойчив и варьирует в пределах от 55 до 70%. Наиболее характерной являет
ся группа родников Русибанд с суммарным средним расходом 36,8  л /сек . Основ
ная часть родников выходит па дневную поверхность в пределах отметок 1600- 
2200 м. Воды комплекса хорошего качества, слабо минерализованы (до 0 ,5 -  
0 ,6  г/л),мягкие -  общая жесткость не превышает 7-8 м г*экв/л .

Водоснабжение мелких населенных пунктов, расположенных в пределах раз
вития туфогенных пород, а также г.Кировакана, частично осуществляется за 
счет вод родников данного комплекса.

Частично родники выходят у подножия Тежсарского хребта, в ущелье
р .  Тандзут с расходом около 130 л /сек .

К о м п л е к с  и з в е с т к о в о - м е р г е л ь н ы х  п о 
р о д  включает известняки, мергели, известковистые песчаники, отчасти 
окварцованные известняки с прослоями песчаников. Обнажаются они в разрезе 
Севанского, Баэумского, Памбакского, Айоцдзорского, Иегринского, Урцского 
и Йраносского хребтов.

Породы этого комплекса водообильны, что объясняется интенсивной я 
глубоко проникающей трещиноватостью, а также благоприятными условиями пита
ния. Ширина трещин колеблется от нескольких миллиметров до 20-30 см. На ин
тенсивно дислоцированных участках имеются зияющие трещины.

Приповерхностная зона обводнена сравнительно слабо, основная часть 
инфильтрацнонных вод просачивается ниже Местного базиса эрозии, поэтому в 

.» пределах чюлогнх синклинальных структур можно ожидать выдержанные, иногда 
напорные водоносные горизонты.

Обычно, зона трещиноватости достигает глубины 30-40 м. С этим комплек
сом связано около 500 родников с суммарным расходом около 3000 л /сек . Наи
более крупными являются родники с.Солак (135 л /сек) Разданского района,
с .  Севджур (25 л /се к ), райцентра Берд Шамшадинсного района и котики  Горнс- 
ского района с расходом до 30 л /сек . Родники с.Солак питаютря лавовыми во
дами.



Воды известново-мергельных пород холодные, хорошего качества; минера
лизация их варьирует от 0 ,6  до 1 ,2  г /л ; общая жесткость порядка 8-14 мг/экв.

Режим родников, связанных с этим комплексом пород, обычно, умеренный 
с колебанием 20-50%.

К о м п л е к  с и н т р у з и в н ы х  и м е т а м о р ф и 
ч е с к и х  п о р о д  слагает ооиирный интенсивно расчлененный массив, 
занимающий почти 90% территории Мегринского района (МегринскиЙ плутон), 
Арзакан-Аларанский массив в междуречье Раздан-Касах, а также небольшие 
участки части территории республики. Породы этого комплекса представлены 
гранитами, гранодиоритами, диоритами, нефелиновыми сиенитами, метаморфи
ческими сланцами, гнейсами и другими образованиями. Они в основном охваче
ны трещинами выветривания, проникающими на глубину 30-40 м. Трещиноватость 
увеличивается в зонах: Дебаклинского, Мармарикского, Мургузского и других 
глубинных разломов.

Родники, связанные с комплексом интрузивных и метаморфических пород, 
имеют незначительный дебит (0 ,1 -2 ,5  л/сек) с резким колебанием режима. В 
пределах зоны разломов родники более водообильны и имеют сравнительно по
стоянный дебит (родники, расположенные в окрестностях с.Личк Мегринского 
района; родники Мургузской группы Шамшадинского и д р «). По химическому со
ставу они относятся к гидрокарбонатно-кальциевому типу с минерализацией 
до 0 ,4  г /л . Колебание их дебита составляет 50-75%.

РЕСУРСЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПОДЗЕМНЫХ ВОД

В силу специфических природных условий Армении, в пределах ее терри
тории крайне неравномерно распределение элементов водного баланса -  атмос
ферных осадков, испарения и стока.

Питание подземных вод, главным образом, происходит за  счет талых вод, 
особенно в высокогорных районах, где низкая температура способствует мед
ленному таянию снегового покрова. На обширных площадях породы, слагающие 
высокогорные зоны (свыше 2500 м), сильно трещиноваты, поверхность их покры
та каменюДм россыпями (чингили) щебнем и дресвой, в силу чего они обладают 
хорошими фильтрационными свойствами.

По осредненным данным преобладающее количество атмосферных осадков 
(52%) расходуется на испарение, около 21% уносится в виде поверхностного 
стока, а оставшаяся часть инфильтруется вглубь.

Значительна^часть последних дренируется в ^эрозионных понижениях и 
выходит на дневную'поверхнфсть в виде многочисленных источников, имеющих 
расход от сотых ДЬдей литров до нескольких Кубометров в секунду. Остальная 
часть инфильтрадионных вод идет на пополнение и питание водоносных гори
зонтов, расположенных в межгорных прогибах и в древних погребенных долинах.

Крайне неравномерно также распределение подземных вод. Наряду с вы
держанными водоносными горизонтами межгорных впадин и конусов выноса пред
горных равнин, имеются мощные водные потоки в лавах и обводненные зоны в 
складчатых структурах. Обширные площади занимают безводные участки.

По гидрогеологическим условиям территория Армении всецело относится



к гидродинамической зоне интенсивного водообмена, где возобновление ресурсов 
подземных вод происходит быстро в связи с близостью расположения областей 
питания, накопления и дренирования.

При таком многообразии гидрогеологических условий для правильной оцен*- 
ки ресурсов подземных вод (т а б л .I I )  и выяснения оптимальных параметров ис
пользования их в народном хозяйстве необходимо выделить площади с одинако
вым характером водовмещающей среды, климатических и гидрогеологических по
казателей.

Учитывая соотношения приходной и расходной составляющих водного ба
ланса, территорию республики можно разделить на две зоны:

1. Горные и предгорные с положительным балансом влаги, где, в основ
ном, формируются подземные воды.

2. Равнины и межгорные прогибы и, частично, склоны гор с отрицатель
ным балансом влаги, где, в основном, накапливаются и разгружаются подземные 
воды.

В первую зону входят: а ) складчатые горные хребты, сложенные разно
возрастными вулканогенными, осадочными, вулканогенно-осадочными, метамор
фическими и интрузивными породами; б) собственно вулканическое нагорье,сло
женное покровами и потоками андезито-базальтовых лав и их пирокластов. В 
силу слабой трещиноватости пород и условий рельефа ресурсы подземных вод 
в зоне складчатых сооружений ограничены. Здесь подземные воды встречаются 
спорадически в виде локальных обводненных зон в коре выветривания. Отмечает
ся наличие водоносных горизонтов в отдельных синклинальных структурах и 
значительное скопление трещинно-жильных вод в узловых зонах тектонических 
нарушений. Общие динамические ресурсы подземных вод воны составляют 
33 м3/с е к , из коих 10 м3/сек  разгружается в виде родников, 2 ,1  м3/сек  в 
виде подземного стока уходит за пределы территории республики и 20,9 м3/сек  
дренируется руслами рек.

С лавовыми покровами и потоками связано около 2550 родников (в  расчет 
входят родники, расход которых превышает I л/сек) с суммарным расходом 
42 ,2  м3/с е к . Таким образом, около 50% общего родникового стока территории 
республики приходится на долю лав. Кроме родников, лавовыми водами питаются 
также напорные водоносные горизонты Араратской, Ширакской, Севанской, До
рийской, Сисианской межгорных котловин (суммарно около 30 м3/сек ) и ряда 
мелких впадин: Апаранская, Гукасян-Арпиличская и д р ., а также реки, русла 
которых глубоко врезаны в толщу лав.

Ч^сть естественных ресурсов, приведенных в т а б л .I I , относится к эксп
луатационным запасам и в настоящее время широко используется в народном 
хозяйстве. *  k (

В эксплуатационные запасы входят:
1 . Напорные и родниковые воды, запасы которых утверждены ГКЗ СССР 

(т а б л .12, 13).
2 . Воды родников, сданных в эксплуатацию после длительного периода

режимных наблюдений за  расходом (т а б л .14 ). «
3 . Воды родников, находящихся под режимным наблюдением более 3-х лет.

В расчет вошли 177 родников с суммарным расходом 6703 л/сек или
579,14 тыс.м3/сутки.
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Водный баланс территории Армянской ССР

Водосборные 
бассейны ,  у

О
Олоцадь,км

Элементы водного баланса,
■’ 'У'| "  ■ »■

, МЛН.М°/ГОД

Осадки Испаре
ние

Поверх-
ностный

сток

Подземный сток

выходя- 
Кий в ви
де род
ников

дренируе
мый рус
лами рек

поступающий 
в артезианс
кий бассейн

уходящий 
за  предел] 
бассейна

2 3 4 5 6 7 8 9

Дебед 3458 2091,38 998,85 587,48 155,26 355,90 6 ,11

Агстев 1682 И) 51,86 735,09 137,92 40,97 126,00 - 11,30

Ахуы 117 73,95 40,75 18,37 8,33 4,70 - 1,80

Тавуи 129 77,84 48,70 17,80 3 ,72 6,60 - 1,02
Хндэорут 220 138,90 80,68 29,04 9,65 17,64 - 1,89

Ахурян 2295 1254,17 750,02 137,76 143,26 86,00 -

Касах 2583,7 1401,11 785,15 190,54 128,25 68,06 229,14“ / -

Раздан 2535 1 5 4 1 ,1 4 1 ^ 790,00 286,39 266,37 148,00 6 6 .2 2 L -
29,92/ 29,92/

Азат 643 440,63 152,21 89,19 78,14 38,34 62,75“ / -

Веди 658 299,58 182,12 78,27 14,59 14,50 ю ,  ю “ / -

„  Арпа 2746 1674,34 838,34 482,24 168,96 132,30 - 52,50

ТВоротан 2580 1665,80 789,72 332,82 203,17 273,40 66,69



------------- 1------------ ’ /  г 3 4 S 6 7 8 9

Вохчи 1070 703,06 ЗЮ .45 258,91 72,57 59,22 1,91

Ыегри '  470 265,85 119,90 94,47 19,25 25,20 - 7 ,03

оз.Севан 3637,6 1890,06 943,51 317,70 288,69 125,14 90,38х/ 124,64 +

В с е г о 24824,3
W

14599,59 7565,49 3058,90 1601,18 1481,00 625,70 274»89

Масрикский артезианский бассейн. 
Араратский артезианский бассейн. 
Ширакский артезианский бассейн,
оз.Севан.
Питание от подземного оттока оз.С еван.

х /
X I /

та/
+

++



Родниковые воды

Группа родников Балансовые запасы 
по состоянию на 

I / I  1972 г . ,
тыс.м3/сутки

Водоупотребители

А В
Cl

По Араратской равнине

Айгерлп-Севднурская 1210 207 — Сель скохо аяйственные
Капутличская 172,8 39 - объекты Эчмиадзинского 

и Артаиатского районов,
Новруэлинская *” — 25,9 г.Ереван

По Дорийскому плато

Новосельцевская 43,0 - - г.Кнровакаи, сельско
Аксютинская 29,8 - - хозяйственные объекты
Ныавалинская 5 6 ,А - - Калининского района

ПО бассейну р.Воротая

Базарчайская - 14,7 - Населенные пункты и
Ангехакотская - 3 ,5 - сельскохозяйственные
Шакивская - Ю 0,2 - объекты Сисианского
Вагудянская - 21,0 - и Горисского районов
Урутская - 6 ,0 -
Горисская - 2,6 -
Рассредоточенные родники - - 329,6

По бассейнам рекШишсая.Иасрик, йакенис

Коиабулагская 8 ,2 - - Сельскохозяйственные
Чахрлинская 19,6 - - объекты и населенные
Карчахшфская 28,2 12* I - пункты Варденисского
Ярпэлинская - 73,0 - района
Тузкулинская - 9 ,1 -
Акунхская 74,8 - -
Рассредоточенные родники - - 23,3

\ По Гегамскоыу хребту

Карасунахпюрская ** 138,0 ^  Г - г.Ереван

В с е г о 1780,3 488,2 378,8



Напорные воды артезианских бассейнов

Местоположение
артезианского

Балансовые запасы по состоянию 
на I / I  1972 г . ,

ТЫ С.М 3 /СУ ТК И

Водопотребители

бассейна А В С1 С 2

Араратская равнина 306,4 174,1 ^90,1 691,0 Сельскохозяйст
венные и промыш
ленные объекты, 
населенные пункты, 
расположенные в 
пределах Арарато- 
кой равнины

Ширакская равнина 19,7 25,9 268.7 г.Ленинакан и 
сельские населен
ные пункты Ахуряно 
кого района

Дорийское плато 1.0 7 ,8 1 1 , 6 Города Кировакан, 
Степанаван, рц. Ка
линине и с.Ново-  
сельцево

Масрнкская равнина 8 ,5 83 ,2 Сельскохозяйст
венные объекты, 
населенные пункты 
Варденисского 
района

Бфсейн р.Боротая 

\

3 ,5 3 ,2

>

Сельскохозяйст
венные и промыш
ленные объекты, 
населенные пункты 
Горнсского и Ск
ован ско го районов

Налбандская котловдна
ч

7 ,9 Р , 1 9 ,3 2 ,9 г.Спитак

Абовянский район, в 
15 кн к СВ от 
г.Еревана

32,8 » , 7 г.Ереван

В с е г о 376,3 236,1 597 962,6 4

J



Группа родников Средний многолет
ний минимальный
расход, тыс.м8/сутки

Водопотребители

Баэмахпюр-Такетская Ю ,И г.Эчмиадзин

Назревавская 34,56 л

Арзнинская 103,7 г.Ереван

Карпинская 33,18 п

"ЦаравгАхпюр" 8,64 0

Гарнинская 95,04 ft

Агвераненая 2,59 и

Даорахпврская 10,3? л

Апаран-Арзаканская 57,02 л

Гюмушская 74,74 города Ереван, Чарен- 
цаван

Солакская 3,03 села Солак,Фонтан

Оксюзская 6 ,3 Сельские населенные 
пункты Амасийского 
района

Шурабадская 0,86 Шурабадский сырзавод

Нургузская 3,37 рц. Берд

Бжнинская 1 .2 с.Бхнж

Ацаратская 60,48 Сельские населенные 
пункты Севанского рай
она и г.Севан

Карнраиансвая 2,85 Сельскохозяйственные 
объекты Талинского 
района

"Члваянер" 11,23 Сельские населенные 
пункты Талинского района

Ястнбулагская 3,89 рц. Ехегнадзор
Гер-герская 8,81 рц. Аэиэбеков
Цаннарская 51,84 рц.Мартуни, села Гете-

\ шен, Вагашен
Мякинская - 9 t 9 \  t с.Личк и завод мине

■% 4 ральных вод
Нигатунская 2,25 с.Акко

В с е г о 596,0
«



4 . Воды родников с годичный циклон наблюдений. Число таких родников 
21 с суммарным расходом 2395 л/сек или 206,92 тыс.м3/сутки,

5 . Воды родников, над которыми до эксплуатации не проводились рехимные 
наблюдения (таб л .1 5 ).

6 . Воды родников с поквартальным режимным наблюдением в течение года. 
Количество таких родников -  604 с суммарным расходом 4860 л/сек или
419,9 тыс.м3/сутки.

Таблица 15

Группа родников Расход
тыс.м3/сутки

Бодопотребители

Казанчинская 69,12 г.Ленинакан

Тандзутская 10,8 г.Кировакан

Ереванская 6 ,91 г.Ереван

Около 350 родников с суммарным 
расходом до 25 л/сек

95,04 Сельские населенные 
пункты разных районов 
республики

В с е г о 181,87

Таким образом, суммарные эксплуатационные запасы подземных вод по Ар
мянской ССР составляют 6803,53 тыс.м3/с у т к и ,т .е . около 705? естественных ре
сурсов.

Подземные воды эксплуатируются с помощью буровых скважин, насосных 
станций и других сооружений или же разгружаются в виде естественных выходов.

На Араратскую равнину подземные воды доставляются комбинированно, т .е .  
всеми перечисленными способами эксплуатации. Число буровых скважин, образую
щих водозабор, в Араратской равнине составляет около 600. Преобладающее боль
шинство скважин сосредоточено в зоне положительной пьезометрии (центральная 
чаЬть равнины).

В Масрикской, Памбакской и других равнинах подземные воды эксплуати
руются буровыми скважинами главным образом с целью ирригации.

Водоснабжение крупных городов, промышленных объектов и сельских насе
ленных пунктов республики осуществляется в основном за счет родниковых вод, 
приуроченных преимущественно к лавам, которые отличаются большим расходом, 
относительны постоянством режима и обладают высокими питьевыми качествами.

Вследствие неравномерного "распределения подземных вод и их выходов не 
все районы республики в одинаковой степени обеспечены технической и питье
вой водой. Так, в северо-восточной и южной частях Армении водоснабжение 
осуществляется в основном за  счет малодебитных родников и поверхностного 
стока, тогда как в северо-западных и центральных областях -  за  счет лавовых 
грунтовых и напорных вод межгорных котловин. «



Обеспечение населения республики хозяйственно-питьевой водой осущест
вляется 75 горизонтальными водозаборами с суммарным расходом 10,7 м3/сек  
(926 ,4  тыс.м3/ с у т ) ,Н 2  скважинными водозаборами с общим расходом 2,74 м3/сек  
(236 ,3  тыс.м3/су т ) и 241 рассредоточенными родниками, дающими 2 ,5  м3/сек  
(216 ,5  тыс.м3/су т ) воды. Из открытых водоемов отбирается 0 ,3 3  м3/сек  
(2 8 ,5  тыс.м3/су т ) воды.

Общее количество потребляемой воды на I / I  1972 г .  -  16,29 м3/сек  
(1407,5  тыс.м3/с у т ) ,  что составляет 60% естественных ресурсов подземных вод 
территории Армянской ССР.

В связи с острой проблемой водоснабжения населения республики, охрана 
подземных вод Армении приобретает все большее и большее значение. При гид
рогеологических исследованиях и строительстве водоотборных сооружений еще 
не всегда учитываются и анализируются условия, обеспечивающие сохранение 
качества подземных вод и рациональное их использование. Зачастую бурится 
излишнее количество скважин на воду, причем без соблюдения всех правил ох
раны подземных вод. Не везде установлены зоны санитарной охраны. Пресные 
грунтовые воды охраняются лишь у их выходов, т . е .  у каптажных сооружений, 
тогда как область питания грунтовых вод в сильнотрещиноватых и сильноводо
проницаемых лавах остается открытой для загрязнения. Особенно сильно заг
рязнены грунтовые воды, залегающие на глубине 5-30 ы в рыхлообломочных от
ложениях районов городов Еревана и Ленинакана, а также межгорных артезианс
ких бассейнов. Борьба с загрязнением этих вод не ведется, поскольку они 
эксплуатируются для целей технического водоснабжения. Загрязнение подземных 
вод речными водами не наблюдается, т .к .  область их питания преимущественно 
находится далеко от берегов рек.

\

е

j



МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

Территория Армянской ССР исключительно Рогата источниками минеральных 
вод. В работах О.т.Карапетяна, А.П.Демехина, Н.И.Долухановой, А.Т.Асланяна, 
А.Н.Назаряна, В.А.Аветисяна, А.А. Тер-Мартиросяна, А.Л.Ананяна, Э.С.Халатя- 
на, М.П.Ходкояна, В.А.Игумнова и других описано более 550 источников мине
ральных вод.

Наиболее изученными и известными в СССР месторождениями минеральных 
вод являются Джерцукские, Арзнивокие, Анкаванокие, Дилижанские, Севаяокие 
группы источников, на базе которых созданы крупные курорты с бальнеологи
ческими лечебницами и заводы по разливу минеральных вод.

Менее изучены минеральные воды Арзаканеких, Бжнннсккк, Кироваканских, 
Бугурских, Личкоких, Татевских, Урутоких, Шамбоких и др.источников.

Большой интерес представляет группа минеральных вод, обладающая по
вышенной температурой. Естественные выходы теплых и горячих вод характери
зуются температурами 20-40°С. Неглубокое бурение в ряде мест позволило по
лучить воды, нагретые в Джермуке до 64°С, в Анкаване -  до 42°С, в Саят-Но- 
ва -  до 38°С.

Формирование минеральных вод в Армянской ССР происходит преимущест
венно в условиях насыщения подземных вод углекиолым газом , что способствует 
интенсивному выщелачиванию горных пород и руд.

Выход минеральных вод на поверхность контролируется структурными ус
ловиями -  разрывными нарушениями, ослабленными зонами контактов интрузивных 
масоивов, выходами на поверхность водоносных пластов и т .д .

ТИПИЗАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ

t Минеральные источники Армянской ССР веоьма разнообразны по химическо
му составу, степени минерализация л  температуре. Газовый состав их более 
или менее однообразный; большинство вод насыщено углекислым газом и только 
в некоторых источниках отмечены незначительные количества азота , сероводо
рода и углеводородных газов  (табл. 1 6 ).

По температуре минеральные воды разделяютоя на следующие группы:
I) очень холодные, с температурой нижа 4 ° ;  холодные, с температурой от 4 
до 2 0 ° ; 3) слаботерйальнне, с температурой от 20 до 5 0 °; 4) термальные, о 
температурой от 50 до 7 5 °.

К очень холодным отнооитоя несколько минеральных источников привер
шинной части горы Арагац (3800-4000 м ), имеющих значительный дебит и насы
щенных газани (COg -  83-87#, азот -  13-17#). К холодным относится большин
ство выходов минеральных вод Армянской ССР, однако в районах некоторых



Название вод Дата Темпе
ратура
в °С

pH Общая
минера
лизация,

мг/л

Ионный
сле

дова
ния к* Na’ Мв" Са"

Араратские 
(скв. 20)

УШ-1957г. 24 6 .9 1500,0 3 ,0 64,63 45,6 240,0

Татевские
(источник)

УШ-1958Г. 24 7 ,0 3770,0 - 112,7 30 ,0 386,0

Сисианские
(скважина)

УП-1964Г. 27 - 3500,0 5 .0 413,5 221,3 200,0

Арзнинские 
(скв. 15)

ХП-1932Г. 21 7.4 14000,0 6 4 ,3 3625,9 375,7 476,0

Разланские 
(скв. 4)

УП-1960Г. 21 7 .6 92300,0 105,3 3217,1 608,0 141,2

Арзнинские 
(скв. 42)

ХП-1932Г. 19 7 .2 80000,0 38 ,5 1118,3 502,2 639,3

Лилижанские
(источник)

УП-1951Г. 12 7,1 6400,0 35 ,2 1489,9 56,9 209,3

Сарцалинские
(источник)

УШ-1959Г. 9 3 ,5 3500,0 - 33,5 6,55 18,0

Лжермукские 
(ск в .9 ста
рая)

УШ-1959г. 62 7.1 5400,0 89 ,0 1205,7 74,4 148,8

Лжермукские 
(скв.1 ста
рая)

УШ-1959г. 54 7 .0 4550,0 86 ,0 950,0 74,9 182,0

Анкаванские 
(скв. 14)

УП-1953Г. 34 7,2 8400,0 17 ,5 1848,5 93,1 568,6

Элегисские
(скважина)

УП-1960г. 18 7.1 5700,0 140,0 1473,0 16 ,0 132,9

Саят-Новач
(источник)

УП-1960Г.

У1-]!954г.
%

19 7.1 9740,0 200,0
1

2237,5 117,7 493,9

Двинские
(скважина)

16
1»

7 .9 35997,03
Ж '

13479,8 116,38

1

244,02



основных минеральных вод Армянской ССР

состав, мг/л Примечание

Ре С1* В' so 'i НСО} 002 HBOg

0 ,5 6 5 ,3 1 .8 40 ,0 985,7 750,0 Сл. Анализы произве
дены Центральной 
лабораторией УГСМ 
Армянской ССР

2 ,0 108,3 - 60,0 1366,4 1724,0 - То же

10,0 102,9 - 430,0 2135,0 1700,0 5 ,0 «*

13 ,3 5151,0 16,0 773,8 3282,3 1184,0 30,0 Заимствовано у
А.П.Демехина 
(1956 г . )

4834,0 16,0 1941,0 7320,0 2500,0 _ Заимствовано у
0.А,Бозояна 
( i9 &  г . )

0 ,3 2710,5 13 ,8 416,9 2331,1 1350,0 - Заимствовано у 
А.П.Демехина
(1956 г Л

27 ,0 467,5 Сл. 297,5 3816,4 2120,0 Сл. То же

4 ,8 7 ,0 - 201,8 - 300,0 - Анализы произве
дены ИГН АН
Армянской ССР

0 ,3 475,5 0 ,05 900,0 2243,0 460,0 30 ,0 То же

3 ,0 302,8 0 ,05 836,0 2068,0 500,0 12,0 я

*
28 ,0 1969,5 0 ,05 225,0 3440,4 1650,0 30 ,0 Заимствовано у 

Н.И.Долухановой

1259,7 292,1 2074,0 1800,0 18 ,0 Анализы произве
д е н  лабораторией 
ИГН АН Армянской

\
ССР

— 2099,5 • 1332,9 2928,0 1 2100,0 16 ,0 То же
■ ч ч

*

20675,2 13 ,0 330,0 1098,0 1760,0 60 ,0 Анализы произве
дены Центральной 
лабораторией УГСМ 
Армянской ССР

1«



групп источников с низкими температурами из скважин были получены слабо
термальные воды. Так, например, в Арзннноких источниках температура воды 
не превышала 12-15°, а при бурении были получены воды о температурой 22- 
2 3 °; источники Саят-Нова в естественных выходах имели температуру 16-18°, 
а при бурении -  до 3 6 -3 8 °. К термальным относятся воды Дхермукокой группы; 
из скважин глубиной до 150 м здесь изливаются термы, нагретые до 56-64°.

Основным компонентом газового состава минеральных вод является С02 , 
насыщенность которым для различных групп неодинаковая, но не ниже 750 мг/л. 
В Лжермукскнх термальных водах в  растворенном состоянии находится 350- 
400 мг/л, остальное количество спонтанно выделяется при фонтанировании ми
неральных вод. От общего количества газов  в минеральных водах Армении со
держание С02 составляет 97-99$, за исключением Ахурявских источников, со
держащих, кроме того, сероводород, метан, и Араратских, в газовом составе 
которых присутствует азот , кислород и редкие газы.

По степени минерализации выделяются: группы слабоминерализованных 
вод (менее I  г / л ) ;  вод средней минерализации (от I  до 3 г / л ) ;  минерализо
ванные (от 3 до 10 г / л ) ;  сильноминерализованные (от 10 до 50 г/л ) и рассо
лы (свыше 50 г /л ) .

К ела бомяне релиз о ва нным относятся воды, приуроченные к приповерхно
стным зонам. Для них характерцы низкая величина pH, наличие в воде таких 
специфичных компонентов, как a i , Р е ,  h 2 s i o 3 , M g .

Воды средней минерализации и минерализованные составляют основную 
массу минеральных вод Армянской ССР. Сильвоминерализованные воды и рассолы 
приурочены к структурам, где гидродинамический режим приближается к застой
ному. Наличие в этой зоне мощных залежей каменной соли накладывает свой 
отпечаток на химизм вод -  это хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, реже 
хлоридно-натриевые воды с минерализацией от 25 до 90 г /л .

Основными типами минеральных вод республики являются: I)  гидрокарбо- 
натиые кальциевые воды, типа Арарат; 2) гидрокарбонатно-сульфатные натрие
во-кальциевые воды, типа Джермук; 3) гидрокарбоватно-хлоридные натриевые 
воды, типа Аякаван; 4) хлоридно-гидрокарбонатные натриевые воды, типа Ар- 
зни; 5) гидрокарбонатные натриевые воды, типа Дилижан; 6) сульфатные нат
риевые (каЛЬциево-магниево-натриевые), типа рудничных вод.

Г и д р о к а р б о н а т н ы е  к а л ь ц и е в ы е  в о д ы .  К 
этой группе относятся воды многих минеральных источников республики. Обра
зуются они в двух различных геологических областях: области преимуществен
ного распространения вулканических пород, облаоти развития осадочных отло
жений ( карбонаты,ч^мергели).

В первой из них (северная чаоть реопублики) источники минеральных 
вод сдабоминералиаованы ( 1 ,5 -2 ,0  г /л ) ,  облагают незначительными дебитами.
В зависимости от степени измененности пород и наличия рудной минерализации 
в них анионный соотав вод чаото пополняется сульфат-ионом. Среди катионов 
преобладает кальций, хотя количество натрия обычно поваленное.

В облаоти развития осадочных отложений минеральные источники отли
чаются большими дебитами, часто о повышенной температурой воды и наличием 
у выходов источников мощных скоплений травертинов. В газовом ооставеа этих



вод, помимо углекислого га за , иногда наблюдается азот и кислород. 
Наиболее известными источниками вод этого типа являются:

Араратские, скв.42 «1 .2
НС0^86 

Са82 Mg16
-  Т 2 5 °;

Фиолетовские, скв.З 1со•
СМ

S НС0390 

Са5б Na25
Т 1 3 °;

Татевские, источник с М2 ,0  -
НС0384 

Са72 Mg20
Т 2 4 ° ;

Аргичинские, источник с М1 ,8  -
НС0382 

Са?2 Mel 2
Т 1 2 °.

Дебит Араратских и Татевских источников исключительно высок (у Ара
ратских более 100 д/сек) • 7  выходов источников наблюдаются мощные скопле
ния травертинов.

Гидрокарбояатные кальциевые воды встречены в пределах распространения 
карбонатных пород также в окрестностях с.Лалигпх Иджевенского района. Вскры
тые скважинами на глубине 25-35 м воды имели следующий состав (по формуле 
М.Курлова):

^ . 6
НС0364 S0433 

Са54 Mg23 На21
Т 14°.

Несколько повышенное количество сульфатов и магния в Лалигюхских во
дах в отличие от Араратских позволяют считать их близкими аналогами "Доло
митного нарзана":

NL л НС0361 s(4 26 т 1?Ов
Са56 Na22 Mg195

Гидрокарбонатные воды со сложным катионным составом встречены при 
разбуривании глинис то-диа томи то вых отложений, выполняющих молодой неогено
вый ирогиб в пределах Воротанокого бассейна. Эти воды характеризуются пре
обладанием гидрокарбонатов, пестрым составом катионов и имеют следующую 
формулу химического ооотава (с к в .129):

*3.3
НС0372 S0420 Т 16°;
ИаЗб СаЗЗ Mg30

(

**3.5
НСОэ75 604-f9 Т 16°.

Mg39 Na36 Са21

Г и д р о к а р б о н а т н о - с у л ь ф а т н ы е  н а т р и е 
в о - к а л ь ц и е в ы е  в о д ы  имеют значительное распространение 
на территории республики. В большинстве случаев источники их туеют неболь
шой дебит и сравнительно мало исследованы; часто наблюдаются небольшие от-



клоненкя в составе вод от основного представителя этой группы -  Джермукоких 
терм.

Формулы химического соотава вод отдельных источников и буровых оква- 
хин Джермукокого месторождения приводятся ниже:

Ист.2 * 3 . 5 .
нсо374 so425 

(|иа+к)?9 Са14
Т 1 8 °;

Скв.4 (старая) **4,9 ■
НС0356 SP4.30 

(Na+K)70 Са16
Т 5 5 °;

Скв.9 (старая) **5,3 ■
НС0353 S0427 

(На+К)79 Са11
Т 6 4 °;

Скв.21/62 « 4 , 5 .
НС0360 S0425 

(Na+K)76 Са16
Т 58°.

Наиболее специфичным для минеральных вод Джермука является высокая 
температура, указывающая на то, что их формирование происходит на больших 
глубинах. Это обстоятельство подтверждается и устойчивостью химизма Джер
мукоких терм на протяжении ряда лет .

Общее содержание углекислого га за  в водах Джермука колеблется в пре
делах 4 ,8 6 -6 ,3 6  г /л , а газовый фактор -  от 3 ,23 до 4 .5 3 , поэтому газовая 
фаза в водах Джермука может появиться на глубинах 100-150 м от поверхности. 
Для месторождения Джермукоких вод, помимо аморфного травертина, выпадающе
го на поверхности, характерны отложения в водопроводящих трещинах арагони
та , кальцита, анкерита и др.

В пользу значительного проявления процесса выщелачивания вулканичес
ких пород говорит и обогащенность Джермукоких вод кремниевой кислотой (от 
80 до 150 м г/л ), что дало возможность отнести их к кремнистым лечебным ми
неральным вфдам (В.В.И ванов).

Эксплуатационные запасы Джермукоких минеральных вод составляют 
1469 тыс• м3/сутки•

К г и д р о к а р . б о н а т н о - х л о р и д н ы м  н а т р и е 
в ы м  в о д а м  относятся воды многочисленных источников Армянской ССР, 
характерной особенностью которых является примерно равное процентное содер
жание ионов НСОз\ С1 . I

Несмотря на близость *шкрокомпояеятноро состава гядрокарбояатяо-хло- 
ридных' натриевых вод, к которым относятся известные в республике Анкавен
ские, Севанские (г.К ам о), Ехегисские, Саят-Нова, Личкокие (Мартунинский 
район) (рис.22) и Карашенские воды, геологические условия формирования их 
неодинаковые, на что указывают некоторые отклонения в содержании таких ио
нов, как so ^ f Са, Mg . Отмеченные воды в большинстве случаев являются бо
роносными.

Ниже приводится перечень упомянутых минеральных вод и формулы fex хи
мического состава.



Рис, 22. Личкское месторождение минеральных вод. 
Фонтанирующая скважина



Анкаван, скв.13 М8 ,3
НСОу*-9 С147 

(Na+K)65 Са24
Т 3 4 ° ;

Ехегис, источник “ 8 ,8
С151 НСР334 

(Na+K)85 Са13
Т 1 8 °;

Ехегнс, скв. 2 “ 6 .5
НСОуш С144

(На+К)85 Са13
Т 1 4 °;

Ехегио, скв.З “ 9.Б
С154 НСО3З7 

(На+К)88 СаЮ
Т 1 8 °;

Саят-Нова, иоточник * 7 . 9 .
С147 НСО3З9 

(Na+K)77 Са18
Т 1 6 °;

Саят-Нова, окв.7 “ 9 ,5 .
С143 НС0335 S04 20 

(На+К)75 Са18
Т 3 8 ° ;

Личк (Нартунинский 
район), источник “ 2.1

НС0359 С141 

(На+К)44 Mg42
Т 2 5 °;

Карашен (Горисокий 
район), иоточник “ 4 .8 -

НС0349 С149 

(Na+K)59 Са25
Т 1 9 ° ;

г.Камо, скв .2 НСО349 С148 

Mg50(Ha+K)46
Т 20°

Подсчитанные и утвержденные ГКЗ СССР в 1967 г .  эксплуатационные запа
сы минеральных вод составляют: по Анкавенскому участку -  1 ,382 тыс.м^сутки 
по кат.А , по учаотку Уляпик -  0 ,216 ты о.^/оутки  по кат .В .

К х л о р и д н о - г и д р о к а р б о н а т н ы ы  н а т р и е 
в ы м  #  о д а м относятся воды многих минеральных источников южных 
районов Армянской ССР и, в частности, воды, выходящие в пределах Прнарак- 
оинокой области, где обширное развитие имеют ввапоритовые формации.

В этой группе довольно четко разделяются воды о пониженной минерали
зацией до 10-12 г /л  и рассолы о минерализацией до 30-100 г / л * ' , причем, чем 
больше минералнцация, тем значительнее доля хлора и натрия и, наоборот, в 
маломинерализованных водах увеличивается доля гидрокарбонатов, кальция и 
магнря. » **’ ‘ {

х/* Углекислые рассолы хлорндно-гидрокарбонатного состава в 1967- 
1966 г г . выявлены глубокими скважинами в Араратском артезианоком бассей
не.



Скв.2 (Двин) **36,0
С196 

(Иа+К)96
т 1 6 °;

Скв.З (Двин) % 5 ,0
с 192 

(Na+K)85
т 1 6 °;

Арзнх, скважина м13,7
CI63 НС0326 

(На+К)74 Mg15 Са12
т 1 6 °;

Скв.15 (Арзни) « 6 .4 -
С167 НС032б

(Na+K)75 Mg15
т 22° ;

Новая окважина (Арзни) « 4 .3 -
С166 НС0328 

(Ha+K)75 Mg14
т 1 9 °;

Кетран, источник « 11,1
С168 НС0325 

(На+К)90
т 20° ;

Скв.42 (Арзни) « 6 .5 -
С162 НС0331 

Na39 Mg34 Са26
т 18° ,

6 Арзнинских водах нужно подчеркнуть следующую специфическую черту: 
в  районе выхода источников проходит древняя обдирная долина р.Раздан, вы
полненная рыхлообломочным материалом и сильно трещиноватыми лавами. И те и 
другие обладают прекрасными коллекторскими свойствами и содержат большое 
количество минеральных вод, которые мелкими струями поступают по тектони
ческим трещинам. Одновременно в отмеченный резервуар поступают и пресные 
воды, в результате чего происходит смешение и формирование широкой raiaoi 
хлоридно-гидрокарбонатных натриевых вод (от 15 до 4 г / л ) .

Следует также отметить, что минеральные воды, связанные с солеяооно- 
^ипооносными отложениями, характеризуются повышенными концентрациями Вт, J  , 
иногда В, наличием растворенных углеводородов и иногда почти полным отсут
ствием сульфатов.

Эксплуатационные запасы минеральных вод по Арзнинскому месторождению, 
утвержденные ГКЗ СССР в 1967 г . ,  составляют 1,649 тыс.м3/сутки по кат.А .

Г и д р о к а р б о н а т н ы е  н а т р и е в ы е  в о д ы ,  имею
щие высокие лечебные овойства и являющиеся аналогами известных Боржомеккх 
вод, мало распространены в  Армянской ССР.

Йзвестными являются районы с.Екни в бассейне р.Раздан, с.Веди и г.Ди- 
лижана -  замечательной климатической здравницы. Здесь на базе нескольких 
источников и скважин производится розлив минеральной воды.

Формулы химического состава Дилижанеких источников следующие:

Дилижан, скв .2  М4 q НС°3 81 с 115 т
* (Na+K)84 Са12 t



Дилижан, скв .4 НСО38О СИЗ 

(1Га+К)8б СаЮ
Т 1 2 °.

Анализы указывают на значительное сходство Дилиханоких вод с Бодон
скими. Формулы химического состава Боржомокнх вод, по данным В.В.Иванова и 
Г.А.Невравва (1964):

Mfi л НС°3 8? Т 3 3 ° ;  М- 7 ^ 0,86  Т 2 2 °.
* (На+К)87 ' (На+К)88

Р азящ а заключается в меньшей минерализации Дилижанских вод, что яв
ляется следствием циркуляции их большей частью в порфиритовых породах, 
трудно поддающихся разрушению, тогда как в Боржоми водовмещающей является 
цреимущеотвенно ооадочная флишоидная толща. Дилиханокая вода отличается, 
кроме того, высоким содержанием железа (до 26-30 м г/л ).

На месторождении Бжяи-Арзакан вскрыты термальные (34-36°С) воды типа 
Виши (Франция), отличающиеоя от Бодомских несколько повиданными содержа
ниями сульфатов. Подсчитаны и утверждены ГКЗ СССР в 1971 г .  эксплуатацион
ные запасы по к ат .В , составляющие 0,896 т ы с ^ /с у т к и .

С у л ь ф а т н ы е  н а т р и е в ы е  ( к а л ь ц и е в о -  
м а г н и е в о - н а т р и е в ы е  ) в о д ы  имеют обширное распро
странение в республике, и их формирование овязано с весьма специфическими 
условиями. Так, почти вое воды, в анионном составе которых преобладает 
сульфат-ион, связаны о зонами развития рудных месторождений или гидротер
мально измененных пород. Следствием этого являвтоя наличие в отмеченных во
дах больших концентраций рудных элементов ( Си, Zn, Мо) ,  сравнительная 
бедность газами, весьма малые значения pH воды, достигающие 2 ,5 - 3 ,5 . Вое 
отмеченные особенности позволяют отнести эти воды к группе рудничных. В них 
довольно четко выделяются сильноминерализованные и пресные воды. Например, 
воды Кафанскфх рудников, по данным В.А.Аветисяна, имеют минерализацию от 
2-3 до 20 г /л , а воды источника Сарцалн (близ Дхериука) -  только 0 ,4  г /л . 
Формулы химического состава рудничных вод Кафена, Тандзута и Сарцали имеют 
следующий вид:

Кафан, горные штольни -  1055 
\

МИ ,2
S04 98 

Mg72 Са19
T 1 6 ° ;

г
Кафан, горны? штольни -  1045 “ 20.0

{ S0496 

Hg54 Ca43
T t-l СЛ 0

Тандзут (штольни средней части 
оврага) “ 5 ,6

S0498 

В Д 6 ?e1
T 1 5 ° ;

Тандзут (штольни нижней чаоти 
оврага) М12,0

S0496 

Na95 * e 1
T 43° }



_ so„96
Сарцали, источник „ ------------ 2--------------т  e °.

°»4 Na35 A1J0 Са20 Рв5
Рудничные воды является не только поисковый признаком на скрытые руд

ные тела, в ряде случаев они могут быть использованы как лечебные.
Кроме вести основных типов минеральных вод, следует отметить также 

две группы до настоящего времени мало исследованные и не используемые.
В Приереванском районе значительно распространены сульфатно-гидрокар

бонатные натриевые воды, связанные с глинисто-гипсоносными отложениями. В 
зависимости от близости к поверхности соленосной толщи в указанных водах 
наблюдается разные соотношения хлора и натрия. В этой связи сильно измен
чивой является и минерализация сульфатно-гидрокарбонатных вод. Следует так
же отметить, что в этих водах очень мало растворенных и свободных га зо в .

Другим типом вод являются выявленные в последнее время буровыми ра
ботами Ахурянские сероводородные минеральные воды с пестрым химическим сос
тавом. Они формируются в пределах Ахурянской котловины, выполненной разно
образными рыхлообломочными отложениями: валунно-галечвиками, песками,огип- 
сованныии глинами и др. В газовом составе вод преобладает углекислый г а з , 
но есть сероводород (до 120 мг/л) и углеводородные газы .

Большой дебят Ахурявскях вод дает основание надеяться, что дальнейшая 
разведка позволит получить еще один ценный для бальнеологии тип минеральной 
воды.

1 . Все минеральные воды Армянской ССР в основном имеют вадоаовое про
исхождение, иифильтрующиеся атмосферные осадки проникают до значительных 
глубин и претерпевают существенные изменения. Движение к земной поверхнос
ти в основном происходит за счет гидростатического напора; в приповерхно
стных условиях сильное влияние оказывает газлифт.

2 . Из многочисленных серий осадочных пород, развитых в Армянской ССР, 
наиболее перспективными в отношении водоносности являются карбонатные комп
лексы палеозоя,верхнего мела -эоцена я терригенные отложения третичного вре
мени. Указанные серии пород, как правило, сильно дислоцированы, слагают 
ряд структур, удобных для скопления подземной воды. Наиболее благоприятной 
из них для формирования минеральных вод является Севанский оротевтовичесвий 
цояс. Наличие здесь полных разрезов осадочных пород (кроме палеозоя) и их 
сильная складчатость благоприятствуют образованию локальных артезианских 
бассейнов.Усиленной динамике вод способствует большая разница высотных от
меток областей литания я формирования подземных вод.

3 . Большое разнообразие минеральных вод Армянской ССР является след
ствием воздействия многочисленных геологических факторов. Наиболее важным 
из ню^следует признать:

а )  'четвертичный вулкавязм, способствующий процессам термометаморфизма 
и образованию в'недрах больших количеств углекислого г а з а . Четвертичному 
вулканизму частично обязана также термальное» некоторых минеральных вод
и специфика их химического состава;

б) интрузивный магматизм в большинстве случаев отрицательно влияющий
на условия, способствующие накоплению в недрах больших количеств подземных 
вод. Одновременно зоны контактов интрузивных тел являются путями движения 
минеральных вод к поверхности; ,



в) наличие крупных залежей соленосных пород приводит к образованию 
минеральных вод и рассолов своеобразного состава. Последние оказывают даль
нейшее влияние на подземные воды» формирующиеся на более высоких горизон
тах ;

г )  большое влияние на формирование микрокомпонентного состава мине
ральных вод оказывают многочисленные месторождения сульфидных руд. Послед
ние питают минеральные воды биологически активными элементами -  медью, же
лезом, молибденом и др. и поэтому привлекают к себе особое внимание.

N
'  » t



ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Рельеф Армении является одним из основных факторов, обусловливающих 
сложность и многообразие инженерно-геологических условий территории. Силь
ная пересеченность местности, наличие высоких горных хребтов, глубоких уще
лий и каньонов, иежгорных равнин и вулканических плато создают специфические 
условия при ивженерно-геологической оценке и выборе конструкции сооружений.

Сильно изрезанный сложный рельеф оказывает большое влияние на густоту 
гидрографической сети. В Армении насчитывается более 215 рек общей протя
женностью 13000 км. Реки -  горные и характеризуются огромной эродирующей 
способностью, в результате чего происходит подработка оснований склонов,ов- 
рагообразование, развитие оползней, обвалов, селей и других процессов.

На описываемой территории развиты породы интрузивной, эффузивной, мета
морфической, эффузивно-осадочной, карбонатной, терригенно-карбонатной.тер- 
ригенной и молассовой формаций.

И н т р у з и в н а я  ф о р м а ц и я .  Наиболее древние (палеозой
ские) породы интрузивной формации обнажаются в системе Дахкуняцкого я Пам- 
бакского хребтов и представлены в основном лейхократовыми гранитами, кварце
выми диоритами, монцонитами.
t Граниты средне- и крупнозернистые, имеющие массивную иди полосчатую 
текстуру, сильно трещиноватые. Сочетание вертикальных и горизонтальных тре
щин дает характерную для гранитов параллелешшедаяьную отдельность. Пестами 
породы сильно рассланцованы и имеют гнейсовидный характер. Не затронутые 
выветриванием породы данного комплекса обладают преимущественно высокой проч
ностью относятся к группе скальных пррод. По данным лабораторных исследо
ваний, объемный вес лейкократовых уравитов составляет 2 ,58 г/см3 . Предел проч
ности при сжатии % сухом состоянии максимальный 1610 -  минимальный -  
1380 кг/см2 . На отдельных участках в результате выветривания породы интен
сивно разрушаются с образованием небольших осыпей.

Мезозойские интрузии (гранятоиды) обнажаются как на севере (Алавердская, 
Кохбская, Шамшадинская группы), так и на юге (Цав) Армянской  ̂ССР. Породы дан
ного комплекса представлены в основном гранодиоритами, монцонитами и грани
тами.

Трещины первичной отдельности, чаще всего разбивают породы на формы к у 

бической и паралледепипедвой отдельности. Ничтожная пористость, сравнительно 
слабая трещиноватость и выветрелость обусловливают незначительную водопрони
цаемость и высокую прочность пород в массиве.

Гранодиориты характеризуются следующими физико-механическими свойства
ми -  объемный вес -  2 ,5 -2 ,7  г/см 8 ; удельный вес 2 ,7 ;  водопоглощение по объе
му 1 ,2-2,3%, водопоглощение по весу 0.5-1,0%'. Предел прочности при сжатии в 
сухом состоянии от 1100 до 1700 кг/см2 (в  среднем -  1500 кг/см2) .



Механическая прочность на раздавливание у монцонитов колеблется от 
1820 до 880 кг/см2 , в среднем -  1250 кг/см2 и у сиенито-диоритов достигает 
1900 кг/см2 .

Гипербазитовые интрузии Армении (позднемелового и эоденового возраста) 
локализованы в пределах двух узких -  Присеванском и Приараксинском офиоли- 
товых поясов. Данный комплекс представлен в основном перидотитами, пироксе- 
нитами, дунятами, серпентинитами, габбро. Перидотиты являются среди ультра- 
основвых пород наиболее распространенными. Они представляют собой серовато
черную, серую и зеленовато-синюю, обычно серпентинизированную массивную,тре
щиноватую породу. Перидотиты с поверхности сильно выветрелые. Среди основ
ных пород наибольиее распространение имеют нормальные габбро, которые сла
гают примерно 60% площади выходов основных пород.

Предел прочности при сжатии основных и ультраосновных интрузивных по
род колеблется в широких пределах: у перидотитов от 950 до 500 кг/см2 , у 
габбро от 2000 до 900 кг/см2 , у серпентинитов от 1000 до 500 кг/см2 .

Эоценовые гранмтондные нвтруэии имеют значительное развитие в Сомхето- 
Карабахской, Присеванской и Кафанской тектонических зонах. Главными морфо
логическими типами описываемых интрузий являются хонолиты, штоки, мощные 
трещинные, частично пластовые залежи я дайки, представленные в основном гра- 
нодиоритами, кварцевыми диоритами и кварцевыми монцонитами. Гранодиориты 
макроскопически представляют мелко- и среднезернистую зеленовато-серую по
роду с гилидиоморфнозернистой структурой. Объемный вес кварцевых диоритов -  
2 ,67 г/см3 , временное сопротивление сжатию в среднем 1160 кг/см2 .

Щелочные интрузивные породы имеют сравнительно ограниченное развитие и 
локализованы в пределах Памбакского, Геджалинского и Мегринского хребтов. 
Представлены в основном щелочными и нефелиновыми сиенитами.

Породы интрузивной формации залегают в виде более или менее обширных 
интрузивных тел, что обусловливает однородность инженерно-геологической об
становки! на значительной территории.

На отдельных участках интрузивные породы разрушаются и образуют камен
ные россыпи и осыпи. Скопившиеся у подножий склонов и обрывов эти продукты 
выветривания переносятся селевыми потоками на значительные расстояния.

Интрузивные породы в целом характеризуются высокой прочностью и отно
сятся к инженерно-геологической группе скальных пород, пригодных в качест
ве основания длН. любых сооружений. i

Э ф ф у з чи в н а ф о р м а р и/я . На территории Армянской ССР 
породы данной формации имеют значительное развитие. Наиболее древние из 
них (нижне-среднеюрские) нироко развиты в бассейнах рек Дебед и Вохчи и в 
основном представлены различными порфирнтамн, кератофирами и их брекчиями 
и туфами. Порфириты (зпидотиаированные, авгитовые, плагиоклазовые, пироксен- 
плагяоклазовые зеленовато-серого цвета, иногда с темно-фиолетовым оттенком, 
плотные, в основном, слабо трещиноватые породы. Крупные открытые трещины, 
расширенные морозным выветриванием, встречаются лишь в поверхностной части. 
Объемный вес зпидотизированных (нижних) порфиритов составляет 2 ,80 г/см э , 
авгитовых -  2 ,67  г/см®. Предел прочности при сжатии порфиритов в сухом сос
тоянии в среднем составляет 1500 кг/см2 , а в водонасыщенном -  1050 кг/см2 .



В комплексе кератофировых пород наиболее древними являются вулкани
ческие брекчии андевито-дацитового состава, за ними следуют полосчатые квар
цевые кератофиры, частично столбчатые, переходящие последовательно в туфо- 
брекчии.

Столбчатая отдельность образует ряд плотно прилегающих четырехугольных 
и пятиугольных призматических столбов, высота которых достигает 7 и , а тол
щина - 1 м .  Породы данного комплекса относятся к группе слабоводообильных с 
модулем до I  л/сек/км2 . Объемный вес кератофиров составляет 2 ,67 г/см 3 ,туфо- 
брекчий -  2 ,68 г/см 8 , предел прочности при сжатии в сухом состоянии в сред
нем составляет у кератофиров 600 кг/см2 , туфобрекчий -  1000 кг/см2 , а в во
донасыщенном -  соответственно 330 и 650 кг/см2 .

Среднеюрские кварцевые плагиопорфиры представляют собой плотные,массив
ные, слабо трещиноватые и слабовыветрелые породы с глыбовой и столбчатой от
дельностью. Объемный вес породы 2,72 г/см 8, коэффициент крепости в среднем 
2 0 . Эти породы являются слабоводопроницаемыми и почти безводными.

Средвезоценовый комплекс эффузивных пород представлен порфиритами, ан
дезитами, кварцевыми порфирами и туфобрекчиями. Порфириты -  серые и зелено
вато-серые, плотные, в основном слабо трещиноватые и слабо выветрелые поро
ды , практически являются водоупорными. Коэффициент фильтрации их в большин
стве случаев колеблется в пределах от 0,002 до 0 ,025 u/сутки. Лишь в поверх
ностной зоне, затронутой выветриванием, они характеризуются как слабоводо- 
проницаемые с коэффициентом фильтрации около 0 ,1  м/сутки, объемный вес пор- 
фиритов составляет 2 ,72 г/см8 , временное сопротивление сжатию от 1390 до 
930 кг/см2 , среднее -  1160 кг/см2 .

Кварцевые порфиры, андезиты н туфобрекчнж являются плотными массивными, 
преимущественно слабо трещиноватыми породами.Объемный вес кварцевых порфи- 
ров составляет 2 ,72 г/см8 , временное сопротивление сжатию -  максимальное 
2240 кг/см2 , минимальное -  1670 кг/см2 , среднее 2000 кг/см2 .

Наиболее характерными породами миоценового комплекса эффузивной форма
ции являются андезиты, андезито-дациты, липариты и их обломочные разности. 
Андезиты представляют собой серые, иногда темно-серые, плотные или несколь
ко пористые трещиноватые породы с глыбовой отдельностью. Объемный вес в 
среднем составляет 2,53 г/см9 . Козффициевт крепости пород равен в среднем 16. 
Липариты представлены светло-серыми и белыми, большей частью полосчатыми, 
стекловатого облика,слабо трещиноватыми породами. Среди них встречаются 
плотные пузыристые и пористые разности, представляющие переход к настоящим 
пеызощым образованиям (лнтоидная пем за). Коэффициент трещинной пустотвости 
липаритов составляет около 2%. ,

Базальты верхнеплиоценового комплекса имеют значительное площадное 
распространение и характеризуются столбчатой, брекчиевидной и глыбовой от
дельностью. В базальтах со столбчатой отдельностью вертикальные трещины вы
держиваются от кровли до подошвы потока к образуют ывогогравные (в  основном 
четырех и пятигранные) призмы с поперечным сечением от 30 до 80 см. Такое 
сложение базальтов по обрывистым склонам ущелья рев Раздан*, Арпа и Азат спо
собствует их внезапному обваливанию в виде отдельных иля сочлененных приам.

Физико-механические свойства базальтов приводятся в таб л .17 (М.О.Мес- 
ропян и д р ., 19б4ф);
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Разновидное?!
базальтов

Пористость,
%

Удельный
вес.

г/см 3

Объемный 
вес , я 

г/см 3

Водояо- 
глоще- 
ние, %

Предел прочносгнр 
при сжатии, кг/см

в сухом 
состоянии

в водонасы
щенном сос

тоянии

Плотные 8 ,0 2,91 2,66 1,24 1830 1320

Мелкопористые 16,1 2,81 2,42 2,49 1120 840

Крупнопористые 19 ,7 2,86 2,31 2 ,85 601 482

Эти породы эалегают в виде потоков и покровов. Трещины отдельностей 
повывают их водопроницаемость и снижают прочность.

Породы эффузивной формации четвертичного возраста имеют значительное 
развитие в пределах вулканического нагорья Армении.

Нижнечетвертнчные андезнто-базальты серые, мелкозернистые, больней 
частью слабопористые, в различной степени трещиноватые породы с линзами и 
гнездами шлаков. Основные показатели физико-механических свойств аядезито- 
базальтов в районе Кечутского водохранилища следующие: удельный вес -  2 ,7 2 , 
объемный вес -  2 ,5 - 2 ,б г/см э , пористость -  7-10%, коэффициент крепости 
14-18, коэффициент фильтрации равен 2 ,24  м/сутки (по данным Армгидропроек- 
т а ) .  Воды циркулирующие в авдезито-бааальтах довольно слабо минерализованы, 
но при наличии в них свободной углекислоты, приобретают агреосивность по от
ношению к портландцементу.

Среднечетвертнчные андеэмто-бааальты темно-серые, в верхней части обыч
но пористые и ноздреватые, местами ошлакованные, трещиновате с глыбовой от
дельностью, местами же со столбчатой и брекчиевидной отдельностью.

Верхн^четвертичные андезито-бааальты в различной степени пористые и ка
вернозные, в обнажениях обычно сильно трещиноватые. Они характеризуются зна
чительной водопроницаемостью в поверхностной зоне (до глубины 12-15 м).Сред
ний коэффициент фильтрации равен 11,4  м/сутки.

В четвертичных лавах Армении Д.И.Нейштадт выделял среди толстостолбча
тых разновидностей андезито-ба8алыов сильно трещиноватые горизонты с коэф
фициентом трещиной пустотности, колеблющимся от 5 ,0  до 20% менее трещинова
тые 80ны со средний коэффициентом 2,6% для брекчиевидных базальтов и менее 
2% -  для олявиноэых разностей. * (

В районах развития данных пород выделяются "чингили" (каменные россыпи) 
элювиального, делювиального и сингенетического происхождений. С инженерно
геологической точки зрения особое внимание требуют в  себе делювиальные чин
гили, находящиеся в активном движении. Сооружение на них дорог, каналов и 
т .д .  сопряжено с известными трудностями. ,<

В целом породы эффузивной формации относятся к инженерно-геологической 
группе скальных пород, которые могут служить достаточно прочным основанием 
для сооружений. Однако, при застройке необходимо учитывать просадочные свой
ства коры выветривания белоземов при их увлажнении.



широкое развитие в Присеванской и Еревано-Ордубадекой тектонических гонах 
и представлены туфопеочанякамя, туфоконглоыератаыи, туфосланцами, порфири- 
тами, туфами, туфобрекчиями, известняками и глинистыми сланцами.

Туфопесчакики зеленовато-серые, тонко- и среднеслоистые с прослойками 
туфоалевролитов, сильно трещиноватые и выветрелые. Нередко в этих отложе
ниях отмечается шаровидная отдельность. Структура пород псаммитовая, нерав- 
номернозернистая, обломки сцементированы глинисто-туфовым материалом. Туфо- 
песчавики легко поддаются выветриванию и у подножия склонов и их уступов 
образуют мелкооблоиочные россыпи. В районе распространения этих пород ин
тенсивно развиты грязе-каиенные сели и оползня. Крупные оползни имеются в 
районах сс.Цахкашен, Арчут, Чайкенд, Ринд и др. Подвижками охвачены как де
лювиальные суглинистые отложения, так и пачки коренных пород (туфопесчаники, 
туфы, туфобрекчии, глинистые сланцы). Туфопесчаники относятся к инженерно- 
геологической группе полускальвых пород.

!Гуфобрекчин чаще всего мелкие, реже встречаются более крупные. Трещи
ны в основном волосные, редко с шириной раскрытия до 0 ,5  см и заполнены 
кристаллическим кальцитом и продуктами выветривания. Туфобрекчии и туффиты 
большей частью толстослонстые, а туфопесчаники чаще тонкослоистые, плитча
тые. Водообильность этих пород оценивается модулей 0 ,1 -1  л/сек км2 . Породы 
данного комплекса по степени прочности относятся в инженерно-геологической 
группе "скальные с полускальными".

К а р б о н а т н а я  ф о р м а ц и я .  Палеозойский комплекс по
род, развитый в основном в Еревано-Ордубадской тектонической зоне, представ
лен толстословстыми битуминозными известняками, а в верхах характеризуется 
чередованием песчанистых известняков, мергелей и мергелистых известняков.

Известняки серого и темно-серого цвета, трещиноватые, местами раздроб
ленные, со множеством тонких прожилок кальцита. На поверхности известняки 
обычно сильно трещиноватые, а местами закарстованы и сильно затронуты вывет
риванием.

Объемный вес известняков составляет 2 ,6 -2 ,7  г/см а , коэффициент крепос
ти колеблется от 10 до 12, но на выветрелнх я закарстованных участках по
нижается до 2 -6 .

Средний коэффициент фильтрация пермских известняков равен 4,79 м/суткн. 
Породы верхнеюрского'комплекса карбонатной формации, развитые в основном в 
Сомхето-Карабахской. тектонической зоне, представлены преимущественно изве
стняками и доломитами. Известняки массивные, толсто- и реже среднеслоистые, 
трещиноватые. Доломиты, как и известняки, представлены прочными разностями, 
образующими вертикальные скалистые обрывы в глубоко врезанных ущельях.

Кроне известняков и доломитов встречаются также глинистые известняку 
литографского типа, окварцованные доломиты, а также известковые песчанрки, 
имеющие подчиненное звачение. Объемный вес известняков (окварцованная раз
ность) составляет в среднем 2 ,62 г/см8 , механическая прочность при сжатии 
от 1020 до 750 кг/см2 , средняя -  860 кг/см2 .

Иа современных геологических процессов в районах распространения кар
бонатных пород развиты осыпи, которые в основном располагаются у подножий 
обрывов.



На йджеванском хребте, в районе с.Енокаван, севернее г.Иджевана наблю
даются карстовые явления. В ущелье р.Тала, а также в районе с.Ахкхлу широко 
развиты оползневые явления.

Верхнемеловой комплекс пород карбонатной формации представлен в основ
ном известняками и мергелями. Известняки -  светло-серые, крипто- и микро- 
зерни стые с прослоями серого мягкого мергеля, характеризуются тонкой и сред
ней слоистостью. Промежутки между плоскостями наслоения заполнены ожелезнен- 
ным глинистым материалом. Породы сильно трещиноватые и раздробленные,собра
ны в складки и разОиты множеством крупных и мелких трещин. Объемный вес в 
среднем составляет 2 ,0 -2 ,2  г/см 3 , коэффициент крепости -  2-4 . Породы данно
го комплекса в большинстве случаев относятся к инженерно-геологической груп
пе полускальных. В районах распространения этих пород развиты оползни,плит
няковые осыпи, а также грязе-каменные сели.

Т е р р и г е н н о - к а р б о н а т н а я  ф о р м а ц и я .  Отло
жения девон-карбонового комплекса развиты в Еревано-Ордубадской тектониче
ской зоне и представлены толщей перемежающихся песчано-глинистых сланцев, 
кварцитов, известняков и песчаников.

Кварциты -  светло-серые, иногда сахаровидные, массивные, слабо трещи
новатые. Мощность отдельных пластов (пачек) местами достигает 80-120 м. Из
вестняки -  разнослоистые, частично битуминозные, местами доломитизированные, 
сильно трещиновате, с поверхности выветрелые. Породы данного комплекса от
носятся к инженерно-геологической группе "скальные с полуопальными". В райо
не распространения этих пород развиты осыпи, оползни и сели.

Т е р р и г е н н а я  ф о р м а ц и я .  Отложения терригенной форма
ции (низы) представлены аспидными сланцами и аргиллитами мощностью порядка 
100 м. Они имеют небольшое площадное распространение в верхнем течении 
рдАхум и относятся к инженерно-геологической группе полускальных пород.

В долине р.А гстев, в районе г.Дилижана, развиты отложения терригенной 
формации (верхи) олигоцена, представленные чередующейся толщей конгломера
тов, песчаников, туфов, туфопесчаников, глин и горючих сланцев, включающих 
местами прослои и пропластки бурых углей, углистых сланцев и ракушечников.

В районе развития этих пород местами наблюдаются оползни (Дилижанская 
группа оползней).

II о 4л а с с о ^  а я ф о р м а ц и я .  Верхнеплиоценовые отложения 
представлены конгломератами, туфобрекчиями и глинами.

В Приереванском районе верхнемиоценовые глины характеризуются веотсор- 
тированностью. Естественная влажность их составляет порядка 19%. Число плас
тичности 24, удельный вес колеблется от 2 ,7  до 2,93 г/см3 . Сила сцепления 
колеблется от 0 ,12 до 0,29 кг/см2 . В районе развития этих порбд (междуречье 
Джрвеж-Азат), широко распространены оползни. >

Миоценовый комплекс молассовой формации, развитый в долине р.Воротан, 
представлен чередованием белых и желтовато-белых слабо сцементированных 
песков, дяатомитовыми глинами, рыхлыми конгломератами и пемзово-пепловыми 
образованиями. Диатомитовые глины черные, местами с фиолетовым оттенком, 
влажные, жирные, тонкослоистые.



Мощность этих отложений в долине р.Воротан достигает 250 м. При весьма 
высокой естественной влажности (69,5%) и пористости (до 66,6%) породы харак
теризуются значительной прочностью (сила сцепления до 0 ,55  кг/см2) .

В лереуглублениях скважинами вскрыты несколько напорных горизонтов ми
нерализованных вод. Напор этих вод достигает дневной поверхности, а ряд 
скважин фонтанирует. По содержанию свободной углекислоты все эти воды яв
ляются агрессивными.

РЫХЛЫЕ ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

На территории Армянской ССР поверхностные образования имеют значитель
ное развитие в долинах рек и межгорных впадинах и ограниченное -  в средне
горных и высокогорных районах. Ниже приводится характеристика основных ге
нетических типов указанных образований.

Э л ю в и а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я  имеют ограниченное расп
ространение и приурочены ко всем водораздельным гребням. Элювий в основном 
представлен легкими и пылеватыми суглинками с небольшим содержанием щебня 
и дресвы, мощность которых не превышает 3-4 м.

Легкие суглинки характеризуются числом пластичности от 8, 55 до 15 ,22 . 
Карбонатное» не превышает 6-8%. Коэффициент фильтрации этих грунтов колеб
лется в пределах 0,014-и ,001 м/сутки. Коэффициент внутреннего трения -  
0 ,41 2 -0 ,4 3 7 , а сила сцепления колеблется от 0 ,2  до 0 ,45  кг/см2 . Эти грунты 
могут служить основанием для сооружений с допускаемым давлением до 2 кг/см2

Пылеватые суглинки характеризуются числом пластичности от 9 до 1 1 ,5 , 
коэффициентом фильтрации от 0,011 до и ,001 м/сутки. Коэффициент внутреннего 
трения 0 ,40 7 -0 ,4 5 1 , сила сцепления 0 ,2 -0 ,5  кг/см2 . Отмеченные грунты равно
мерно сжимаются до вертикальной нагрузки 2 -2 ,5  кг/см2 , после чего наступает 
резкая деформация. При удалении нагрузки грунт слабо наоухает. В воде быст
ро размокает, полностью разрушается. Пылеватые суглинки, осооенно в южных ^ 
районах Армении,просадочны. Под постоянной вертикальной нагрузкой 2,5кг/см  
коэффи^ент просадочвости колеблется в пределах от 0,023 до 0 ,4 .

Д е л ю в и а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я .  Среди поверхностных 
образований делювий, пользуется самым широким распространением, в особеннос
ти на склонах северной и северо-восточной экспозиции.

Делювий в основном представлен суглинками и супесями, весьма редко 
легкими или Пылеватыми глинами, со значительным количеством щебня, дресвы, 
реже глыб. Количество дбломочного материала колеблется в больших пределах 
нечасто составляет около 45-50% общего объема грунта. Мощность делювиальных 
отложений варьирует в широких пределах: от нескольких сантиметров на скло
нах до 20-30 м у подножий.

Физико-механические свойства делювия весьма различны. Так, например, 
делювиальные суглинки, развитые в пределах южной части республикиt характе
ризуются следующими показателями: коэффициент фильтрации 0 ,0 1 3-Q,0016м^сутки, 
коэффициент внутреннего трения 0 ,425-0 ,435 , угол внутреннего тренмя 23 02*- 
-  23°37* сила сцепления 0 ,2 -0 ,4  кг/см , коэффициент просадочвости 0 ,022- 
0 ,0 3 6 , карбонатность 9,33-11,92% ; а в пределах вулканического нагорья, в



районе Аргичинского водохранилища -  коэффициент пористости -  0 ,9 - 1 ,2 , есте
ственная влажность -  16,8-35,3% , коэффициент внутреннего трения -  0 ,308- 
0 ,458 , угол внутреннего трения -  17°06 -  24°38 , сила сцепления 0 ,1 -  
0 ,25 кг/o u S  объемный вес 1 ,5 6 -1 ,7  г/см,удельный вес 2 ,6 -2 ,7 5  г/см э .

В районе головных сооружений Ереванской ГЭС делювиальные образования 
имеют следующие показатели: удельный вес -  2 ,63-2 ,75  г/см3 , объемный вес 
нарушенной структуры -  1 ,3 2-1 ,37  г/см 3, число пластичности -  6 ,2 -1 8 ,2 , кар- 
бонатность -  3 ,6 -1 4 ,0 , содержание щебенисто-дресвянистого материала дости
гает 45,1%, а песчаные частицы варьируют в пределах от 3 ,9 до 36,7%.

Грунт равномерно сжимается до вертикальной нагрузки 4 кг/см , при этой 
нагрузке коэффициент пористости и коэффициент сжимаемости соответственно 
равны 1,195 и 0 ,084 , а модуль осадки изменяется от 136,0 мм/м при нагрузке 
2 кг/см2 до 230,0 мм/м при нагрузке 4 кг/см2 . Коэффициент относительной 
просадочности равен 0 ,0 2 , что указывает на непросадочность грунта.

Делювиальные образования по своим физико-механическим свойствам и ли
тологическому составу могут служить надежными основаниями для сооружений с 
давлением не превышающим 3 кг/см2 .

А л л ю в и а л ь н ы е  о б р а з о в а н и я  развиты в основном 
в речных долинах, где характер распространения и состав их полностью зави
сит от морфологии речных бассейнов, протяженности водной артерии, ее живой 
силы и петрографо-литологических особенностей пород, слагающих бассейн рек. 
Аллювий представлен валунами, галькой, гравием и разнозернистыми песками. 
Мощность их варьирует в широких пределах и в отдельных бассейнах, особенно 
в нижних течениях, достигает 100 м.

Аллювиальные образования характеризуются следующими показателямиудель
ный вес -  2 ,67-2 ,83  г/см 8 , объемный вес нарушенной структуры -  1 ,37- 
1,52 г/см3 , влажность -  4,96-5,24% , пористость -  44,3-49,4% , карбонатность -  

4 ,4 -1 5 ,8 % . Содержание гравелистых частиц варьирует в пределах 5 ,5-6,0% ,пес
чаных 61,6-62,0% , пылеватых -  26,0-26,6% , глинистых -  5,8-6,0% . Из приведен
ного гранулометрического состава видно, что заполнителем аллювия, в основ
ном, является песок. Несущая способность аллювиальных образований равна 
4-5 кг/см2 .

Н^р о л ю в и а л ь н о - а л л ю в и а л ь н ы е  о б р а з о в а 
н и я  'широко распространены в предгорной части Араратской равнины, а также 
в Масрикской и Ширакской котловкках и представлены чередующимися слоями и 
пачками рыхлообломочных и связующих пород. Мощность отмеченных образова
ний колеблется в широких пределах (в  Масрикской котловине более 180 м ).

Пролювиально-аллювиальные образования наиболее подробно изучены в Ши
ракской котловине, где наблюдается частое чередование различных литологи
ческих типов пород. Пески плохо отсортированы по сравнение с типичным реч
ным аллювием. На верхних горизонтах пески содержат значительное количество 
глинистого материала и переходят в светло-серые пылеватые суглинки. По дан
ным лабораторных исследований пески подразделяются на гравелистые,крупные, 
средней крупности и мелкие; общее содержание карбоната в них около 1-3,25%. 
Естественная влажность у гравелистых песков колеблется от 6 ,8  до 7,4%,тог
да как у крупных и мелких разностей она в среднем составляет соответствен
но 13,3  и 15,2%. Коэффициент водонасыщевности гравелистых песков 0 ,3 5 -0 ,4 ,



крупных -  0 ,4 ;  для песков средней крупности -  0 ,2 , мелких -  0 ,6 8 . Удельный 
вес гравелистых песков колеблется от 2,58 до 2 ,7 0 , крупных песков в среднем 
2 ,55 , средних разностей -  2 ,66 и мелких -  2 ,66  г/см 3 . Величина пористости 
гравелистых песков колеблется от 32,8  до 33,9% (0 = 0 ,5 ) , у крупных разностей 
пористость значительно выше и составляет 40,6% (0=0 ,68 ), а у средних и мел» 
яих разностей соответственно 36 ,0  и 37,0% (0=0,57  и 0 ,5 9 ) ,

Для лролювиально-аллввиальных песков углы естественного откоса в сухом 
состоянии и под водой характеризуются следующими показателями:

Гравелистые пески в сухом состоянии ....................................................  37-40°
под водой .......................................................................  32-38°

Крупные пески в сухом состоянии ............................................................... 36°
под в о д о й .......................................................................  33°

Средней крупности в сухом состоянии ....................................................... 35°
под в о д о й .......................................................................  30°

Мелкие пески в сухом состоянии............................... ..................................  31°
под в о д о й .......................................................................  28°

о
Модуль деформации песков под нагрузкой 2 кг/см выражается величинами 

508-339 кг/см2 . Коэффициент бокового расширения песка принимается равным 
0 ,265 .

О з е р н ы е  о т л о ж е н и я  представлены свитой плотных, слабо- 
окатанных известковистых глин зеленовато-серого цвета, чередующихся с диато- 
митовыми глинами. Мощность этого комплекса составляет около 300 м.

Озерные глины на дневной поверхности легко выветриваются и образуют 
многочисленные трещины усыхания, которые частично заполнены продуктами вы
ветривания и гидроокислами железа.

Озерные отложения представляют собой высокодисперсные породы. Общее 
содержание карбонатов в глинах колеблется в пределах 4,0-13,9% , естествен
ная влажвость -  от 38 ,5  до 48,4%; удельный вес -  2 ,53-2 ,63  г/см8 ; порис
тость от 51,78 до 59%, коэффициент пористости -  1 ,1 3 -1 ,1 9 ; число пластичнос
ти -  36,2-44,4% , значение верхнего предела пластичности -  176,5-83,8% ; пока
затель консистенции колеблется в пределах 0 ,0 5 -0 ,5 4 ; величина показателя уп
лотненности (К) составляет 0 ,8 7 -0 ,8 8 . Глины находятся в потенциально плас
тичном состоянии. По величине коэффициента сжимаемости при нагрузках от I 
до 2 кг/см2 эти глины относятся к среднесжимаемым породам (0 ,0 1  кг/см2 ) .  
Коэффициент фильтрации их составляет в среднем 10“ ^ у ТО-2  см /сек; практи
чески их можно считать водоупорными породами. f

Нижн^четвертичные озерные глины отличаются.высоким значением величины 
сцепления (0 ,3 2 -0 ,7 5  кг/см2 , угол внутреннего трения от 17°32* до 1 9 °4 8 *. 
Показатели сопротивления сдвигу изменяются с глубиной в небольших пределах, 
что объясняется постоянством вещественного состава.

ОПОЛЗНЕВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
j

На территории Армянской ССР оползневые процессы происходят в основном 
в районах развития вулканогенно-осадочных молассовых и осадочных пород, го
раздо реже на площадях, сложенных породами эффузивной и интрузивной форма
ций.



Сочетание природных условий -  расчлененность рельефа, мощное скопле
ние поверхностных образований на крутых склонах, большой угол падения ру
сел рек, литологический состав и условия залегания пород, сильная тектони
ческая раздробленность пород коренной основы, наличие мощной зоны коры вы
ветривания, деятельность подземных и поверхностных вод, атмосферные осадки, 
перегрузка и подрезка склонов, хозяйственная деятельность человека, обус
ловливают возникновение различных по генезису и масштабам оползней.

Наибольшее развитие оползневые процессы получили на склонах речных до
лин, где развиты делювиальные образования и активно проявляется инженерная 
и хозяйственная деятельность человека. Ниже приводится краткое описание 
оползневых явлений на территории Армянской ССР.

Б а с с е й н  р . А х у р я н .  Здесь оползни наиболее широко разви
ты на левом берегу р.Ахурян, в районе с.Мармашен. Активными подвижками ох
вачены огромные участки склонов, сложенные озерной толщей и вулканическими 
туфами, которые местами полностью запруживают реку.

Основным фактором, способствующим активизации оползней, является ин
тенсивное увлажнение пластичных глин грунтовыми водами, а также подмыв в ос
новании склона.

Севернее с.Кети, на склоне небольшой возвышенности, подножие которой 
подмывается речкой, нарушая ее устойчивость, находится Катинский оползень. 
Оползнем охвачен элювий коренных пород (туфов и туфобрекчий) мощностью до 
7 метров. Оползень четко ограничен бровками и имеет ясно выраженную плос
кость скольжения. Высота бровки отрыва -  2 ,5  м. Оползень в настоящее время 
находится в активной фазе развития. Ряд сравнительно небольших оползней от
мечен сс.Джрадзор, Идли, Торосгюх.

Б а с с е й н  р . Д е б е д . Н а  участке головных сооружений ДзораГЭС 
медленные и систематические деформации начались с первых же дней ее эксплуа 
тации С1933 г) и продолжаются но настоящее время. Основной причиной ополз
ней являются пластические деформации глинистого пласта выветрелых туфов, 
падающего к реке под углом 12-14°. На контакте глинистого пласта и глыбовой 
андезито-дацитовой толщи имеется грунтовый поток с небольшой водоносностью.

Многочисленные оползни отмечен^ в бассейне среднего течения р.Качач- 
кут (левого притока р.Дебед). Наиболее крупный оползень, захватывающий 
большую часть территории одноименного села занимает площадь около 3 га . 
Мощность оползневой массы, представленной моренными и флювио-гляциально- 
пролювиальными образованиями, достигает 20-25 м. Небольшие оползни зафик
сированы у с.Гергер Отепанаванского района и г.Спитака. Движением охвачены 
породы делювиального покрова, имеющие мощность 3-4 м.

У с.Хндзорут Кироваканского района в 1959 г .  после неосторожной подрез 
ки при рытье котлована возник оползень. На склоне произошли подвижки грун
тов, которые полностью разрушили уже построенные сооружения. Оползневый уча 
сток расположен во впадине между двумя возвышенностями и сильно обводняется 
грунтовыми и поверхностными водами, что способствует усилению оползневых 
процессов на склоне.

Б а с с е й н  р . А г с т е в .  Оползневые явления захватывают зна
чительную часть современной территории г.Дилижана. Участки развития ополз
ней располагаются на правом берегу р.Агстев и по р.Оваджур. Делювиальные



шлейфы на склонах и речных террасах достигают 10-12 м мощности.
Причины» обусловливающие оползневые явления на территории г.Дилижана, 

в основном две -  это обильное увлажнение склонов грунтовыми и атмосферными 
водами и неправильная эксплуатация склонов, многочисленные подрезки склона 
при различных строительствах» отсутствие единой водопроводной системы в го
роде и прочее.

Другой оползневый участок расположен на левом склоне ущелья р.Оваджур 
(первый километр шоссейной дороги Дилижан-Ереван). Оползень этот образовал
ся в результате подрезки склонов в связи с проведением нового участка шос
сейной дороги. Дилижанские оползни имеют значительные размеры и продолжают 
интенсивно развиваться. Они сопровождаются медленными пластическими дефор
мациями с разрывами грунта и плоскостями скольжения.

Оползневый участок, расположенный на левом берегу р.Гетик, в юго-вос
точной части с.Чайвенд, занимает площадь примерно 3 г а . Движением охвачены 
делювиальные отложения мощностью 5-6 м. Оползневое тело отделяется от ус
тойчивой части склона крутой стенкой отрыва (высота бровки отрыва до 2 м ). 
Обильное увлажнение склона грунтовыми и поливными водами вызвало его акти
визацию. В 1959 г .  произошли большие подвижки, которые разрушили грунтовую 
дорогу. Северо-восточнее с.Чайкенд, в районе с.Геликенд находится древний 
оползень.

В бассейне р.Агстев имеется также ахкхлинский крупный оползень, распо
ложенный в древнем логе на правом склоне реки. В настоящее время оползневые 
процессы на склоне активизировались. В с . Ахкхлу, расположенном на оползне, 
некоторые дома целиком разрушены, в других появились трещины, покосились 
столбы, деформирован водопровод. Основным фактором, способствующим активи
зации оползней, является увлажнение грунтов инфильтрующимися водами из бо
лотистого участка, расположенного в верхней части склона.

У с.Бнокаван Иджеванского района, на левом склоне р .Тала, находится 
крупней оползень длиной 1 ,5  км и шириной 350-500 м. Медленными подвижками 
охвачены здесь делювиальные суглинистые отложения и сорванные оползнем пач
ки слоистых известняков. Основным фактором, способствующим этому, является 
подмыв основания склона р.Тала и увлажнение грунтовых масс подземными и по
верхностными водами.

Д о л и н а  р .  Р а з д а н .  Большую опасность представляют оползне
вые явления4*  бассейне р.Раздан, в районах эксплуатации ряда гидротехниче
ских сооружений Севано-Разданского каскада. Здесь различаются древние,вре

менно приостановившиеся и современные,оползни.
Условия для развития оползневых явлений, очевидно, создавались посте

пенно, когда река, пропилив комплекс лавовых пород, углублялась в толщу со- 
леносно-гипсоносных и глинисто-песчанистых образований. В настоящее время 
на участке от Канакерской ГЭС до курорта Арзни фиксируются многочисленные 
древние оползни. Оползшие массы представлены песчанисто-глинистыми отложе
ниями и андезито-базальтовыми глыбами площадью до 1000 уг и брлее. Амплиту
да смещения на некоторых участках доходит от 80-90 м. О наличии древних 
оползней свидетельствуют опущенные речные террасы с запрокинутыми краевыми 
участками.



В нарушении устойчивости склонов долины р.Раздан на участке Ереван- 
Гюмуш ГЭС наряду с природными факторами весьма важную роль играет инженер
но-хозяйственная деятельность человека. Обводнение наносов склонов в свя
зи с озеленением и разведением садов, срезка склонов в целях проведения до
рог и водопроводных трасс приводят к смещению грунтовых масс. Так,например,
возник оползень при подрезке склона во время строительства Атарбекянской 
ГЭС. Аналогичное явление отмечается на участке курорта Арзни, где оползне
выми подвижками охвачены делювиальные образования, представленные глыбами 
базальта с глинистым заполнителем. Развитию оползней способствовало обвод
нение склона поливными и грунтовыми водами, циркулирующими по контакту де
лювия с коренными глинами. Интенсивные подвижки делювиальных масс в районе 
Ереванской ГЭС начались после сооружения выемки для сбросового потока. Все 
исследования, предшествовавшие и сопровождавшие строительство деривационно
го канала Канакерской ГЭС, не выявили каких-либо заметных смещений пород. 
Инженерно-геологические условия не вызывали сомнения в устойчивости склона, 
однако, после ввода в строй деривационного канала и водопровода Арзни-Ере- 
ван возникли оползневые явления.

Обычно оползни в бассейне р.Раздан развиваются в местах распростране
ния глинисто-песчанистых отложений сармата и диатомитовых глин плиоцена. 
Интенсивность оползневых процессов отмечается на участках, где сарматские 
и диатомитовые глины имеют падение, совпадающее с углами склонов. Однако 
отмечаются случаи оползневых смещений в породах с падением обратным уклону 
склона. 'Такое явление наблюдалось весной 1963 г .  в районе курорта Арзни. 
Причиной смещения пород послужило обильное выпадение атмосферных осадков и 
подрезка склона при расширении шоссейной дороги. Здесь, очевидно, имело мес
то скольжение иясеквентного характера.

На участке Ереванской ГЭС в основании склона имеется ряд выходов под
земных вод из контакта базальтов с песчанистыми глинами. Наличие родников, 
морфология, геологическое строение склона и физико-механические свойства
пород создавали предпосылки для развития оползневых явлений. Этому обстоя
тельству, безусловно, способствовала подрезка склона у его основания при 
строительстве шоссейной дороги Ереван-Арзни.

Д о л и н а  р . В е д и .  Бассейн верхнего течения р.Веди характе
ризуется оползневым рельефом, где наблюдаются многочисленные древние и сов- 
ременныеЧползни. Смещение делювиальных hiacc и коренных пород молассовой 
формации обусловлено действием цодщемных вод и атмосферных осадков, соста- 

« вом и сложением пород, а также морфЬлогией склонов.
Наибольшее развитие оползневых процессов отмечается на правом склоне 

р.Веди в районе с.Джерманис, где оползнями смещены коренные андезиты,покры
тые делювиальными образованиями, и подстилающие их лиларитовые туфы и туфо- 
брекчии. Местами, в оползневых накоплениях, отмечаются вторичные смещения, 
так как в разрезе сползших масс наблюдается первоначальное чередование ко
ренных пород на гораздо солее низких гипсометрических отметках. У подножий 
обрывов оползней имеются многочисленные депрессиовные воронки и оползневые 
западины, заполненные водой в виде небольших озерков, питающихся грунтовыми 
водами. Самое значительное из них озеро Кавлы-гел.



У с.Карахач находится крупное древнее оползневое тело, основание ко
торого подмывалось водами притока р.Веди, в результате чего в древнеоползне
вых накоплениях возникли новые подвижки, частично захватившие аллювиальные 
отложения надпойменной террасы.

Б а с с е й н  р . В о х ч и .  Оползневые процессы более интенсивно 
развиты в бассейне среднего течения р.Вохчи, в районе г.Кафана. Здесь на
блюдаются более 30 древних и до 10 современных оползней.

На правом склоне р.Каварт на западной окраине поселка Арфик располо
жен арфикский оползень. Склон засажен молодыми деревьями и с целью влаго- 
задержания террасирован. Это обстоятельство способствовало проникновению 
атмосферных осадков вглубь пород и увеличению нагрузки на склон. Лесонасаж
дение было произведено в 1952 г .  В сентябре I960 г .  на склоне появились тре
щины, а в ночь на 16 октября того же года произошел оползень. В результате 
смещения пород образовался цирк с высотой уступа 20 м. В плане оползень 
имеет форму спаренных подков, длина оползневого тела внутри большой дуги 
составляет 170 м. Объем смещенных масс равен 312 000 м3 . Дополнительная на
грузка на склон, создаваемая насыщением грунтовой водой, оценивается 100- 
120 тыс.т при средней пористости супесчано-суглинистых образований 43-45%.
По характеру движения масс оползень является глыбово-пластичным с бугрис
тым ступенчатым рельефом. В оползневом теле четко отмечаются три ступени, 
расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга, свидетельствующие о 
трех поверхностях скольжения.

Другой оползень расположен в районе поселка Шаумян у г.Кафана. Он пред
ставляет интерес как типичный оползень-поток. Оползень произошел в резуль
тате обводнения склона (крутизна не превышает 8 ° )  поливными водами.

Многочисленные древние, временно приостановившиеся в действующие ополз
ни отмечаются в пределах Багабуртского плато. Среди действующих наиболее 
характерным и крупным является привокзальный оползень, занимающий площадь 
около 3 г а .  Оползень детально изучен буровыми и геофизическими работами, 
а также инструментальными наблюдениями.

В Кафаиском районе наблюдается оползень-оовал в скальных породах.
Б а с с е й н  р . В о р о т а в .  Оползневые процессы развиты в бас

сейне верхнего течения р.Воротан и связаны, в основном, с участками распро
странения глинистых пород Сисианской диатомитовой толщи. Здесь отмечаются 
как древние, так и современные оползни, причем последние, как правило, воз
никают в древнеоползневых накоплениях. Современные подвижки в древних ополз
нях отмечаются в районах сс.Ахлатян, Брнакот, Ангехакот и др.

(Современные оползневые подвижки в делювиальных я аллювиально-пролюви
альных образованиях широко развиты южнее поселка Дастакерт. Эти оползни 

ч возникают ца крутых Уклонах и характеризуются бугристо-ступенчатым рельефом.

По морфо-генетическому типу они относятся к оползням-обвалам, где в началь
ной стадии движения происходят пластические деформации, как в типичных 
оползнях, а затем начинается движение масс по образовавшимся трещинам. 
Оползни-обвалы проявляются мгновенно.

В районе поселка Дастакерт наблюдаются также ополэня-потоА,которые 
возникли на сравнительно пологих склонах (до 15 °) в результат*? перенасыще



ния грунтовых масс подземным водами. Один из таких оползней имеет вытяну
тую вдоль склона форму, длиной до 200 м, шириной до 60 м, с высотой уступа 
б м . СМеденные породы представлены крупноглыбовым делювием с супесчано-суг
линистым заполнителем. Оползни Дастакертского района в основном связаны 
с деятельностью подземных вод, так как в основаниях почти всех оползней 
констатированы выходы родников.

Оползневые процессы имеют широкое распространение на западных склонах 
Воротанского перевала, на юго-западных склонах г.Аыулсар, где подвижками 
захвачены породы молассовой формации и перекрывающие их делювиальные обра
зования. Перевальный участок носит характер типичной "скользящей долины". 
Крупные оползневые процессы отмечаются у с.Мартирос, где своеобразное соче
тание рельефных.морфоструктурных, литологических, гидрогеологических,физико- 
географических факторов, а такие хозяйственная деятельность человека приве
ли к возникновению значительного по своим размерам оползня. Последний зани
мает площадь около 3-4 га при мощности 40-50 м . Оползнем деформировано боль
шинство хилых домов села.

СЕЛИ

Крутые склоны, наличие продуктов выветривания в верховьях рек и ливне
вый характер выпадения атмосферных осадков способствуют развитию селевых 
процессов. Более 1/3 территории Армянской ССР относится к селеопасным райо
нам. Селевые потоки причиняют ущерб многим городам (Ереван, Алаверди, Кафан 
и д р .)  и селам (Бабаджан, Парни, Гергер и д р .)  республики, часто разрушают 
и заносят отдельные участки х.-д.лнний и шоссейных дорог. Больиой вред на
носится также оросительным каналам я другим гидротехническим сооружении.

Геологическое строение селесборного бассейна обусловливает интенсив
ность я тип селей. Так, например, в районах, где развиты породы осадочной 
и вулканогенно-осадочной формаций формируются грязевые и гряэе-каменные по
токи, а в местах распространения пород эффузивной и интрузивной формаций -  
водо-каменные. Таким образом, на территории Армянской ССР по типу селевых 
потоков выделяются водо-каменные, грязе-каменные и грязевые.

Типичные грязевые потоки образуются в бассейнах рек Азат и Веди, сло
женных в основном осадочными породами, которые в условиях аридного климата 
интенсивно, выветриваются. Значительной активностью отличаются сухие русла, 
расположенные на сгаонах южной экспозиции Ереванского хребта. Среди них нан- 

,ч больший интерес представляет pycho селава Чорасу, по которому протекали ка
тастрофические грязевые потоки в 1928, 1933 и 1939 г г .  А.Н.Налбандян отмеча
е т , что селевой расход грязевого потока, прошедшего по руслу селава Чорасу 
летом 1928 г . ,  достиг 340 м8/с е к . При этом русло его у с.Анастасаван было 
углублено на 15-20 м.

К грязе-каменному типу относятся гедарский и джрвежский бели (местное 
название "селавы "), которые не раз причиняли разрушения г.Еревану. Бассейн 
гедарского селя сложен гипсоносными -  пестроцветными глинами, конгломерата
ми и песчаниками, продукты выветривания которых являютоя материалом для за
рождения селя грязевого типа. Основным поставщиком каменного материала ге -



дарского селава является р.Бердадзор. Долива реки врегава в лавы Йоркского 
плато в виде глубокого каньона, отвесные стены которого представлены сильно 
трещиноватыми лавами, образующими огромные нагромождения каменных россыпей. 
При сильных паводках весь каменный материал перемещается вниз по уклону ре
ки.

По р.Гедар в мае 1946 г .  провел катастрофический селевой поток, кото
рым были разрушены дома, находящиеся на пути селя. Расход селевого потока 
доходил до 200 м3/сек  и в течение нескольких часов было перемещено 41500 ма 
обломочного материала. Величина отдельных глыб достигала 3 м в поперечнике.

Селевые потоки, проведшие по руслу р.Каварт (левый приток р.Вохчн) от
носятся к грязевому типу.

Бассейн р.Каварт (протяженность реки около 5 км) представлен эрозион
но-денудационным рельефом. На правом склоне широкое распространение имеют 
элювиально-делювиальные образования я оползневые накопления мощностью до 
8 и более метров. Левый склон сложен трещиноватыми, выветрелыми скальными 
породами, которые при разрушевии превращаются в щебенисто-дресвянистые об
разования. Различный состав пород склонов определяет характер переносимого 
притоками материала. Так, левые притоки транспортируют каменный материал, 
а правые -  мелкообломочный. Но следует отметить, что подготовка каменного 
материала происходит весьма медленно, чем и определяется тип селя. Селя в 
бассейне р.Каварт возникают обычно весной. Многолетний среднегодовой расход 
реки в приустьевой части составляет 16-18 л /сек . На р.Каварт в 1957, 1959, 
1963 г г .  зафиксированы крупные селевые потоки, причинившие значительный 
ущерб коммунальному хозяйству города. 9 мая 1963 г . ,  после продолжительных 
ливневых дождей, ыаловодяая р.Каварт превратилась в бурный грязевой потов 
с расходок около 28-30 м8/с е к . Поток с огромным шумом промчался до руслу, 
размывая надпойменную террасу и сооружения, находящиеся иа вей.

Бассейны рек Дрпа, Памбак, Ахум, Тавуо и Хндзорут относятся к районам 
формирования селей грязе-каневвого типа. Наибольшей селеактнвностью харак
теризуются правые притоки р.Арпа, расположенные в пределах развития пород 

'  вулканогенно-осадочной формации. Так, в доливе р.Зяпив зафиксированы селе
вые потоки в 1930, 1931, 1936, 1955 и 1959 г г . ,  а в долине р.Гладзор -  в  
1905, 1931 я 1939 г г . ;  в конусах выносов отмеченных селевых потоков встре
чаются каменные глыбы величиной до 3 м в диаметре.

К гряэе-каменному типу относятся также сели, прошедшие по р.Геханун 
(правЧй приток р.Вохчи). Река характеризуется значительной площадью водо- 
сборвого бассейна и большим уклоном склонов долины и русла. Склоны верхне
го и Среднего течения реки сложены мощным делювием, представленным мелко
обломочным материалом, а склоны нижнего течения -  древниыи галечниками.

В 1956, 1958, 1959 и I960 г г .  по доливе р.Гехавув прошли катастрофиче
ские сели, нанесшие значительный ущерб г.Кафану. Сели образовывались в ре
зультате ливневых дождей, продолжительность которых ве повышала 3-5 часов. 
Самый мощный селевый поток здесь был зафиксирован в I960 г .  Грязе-каменный 
лоток разрушил плотину хвостохравиляща. В июле 1963 г .  здесь выпало 196 мм 
осадков, что составило 33,5% общегодового количества. Расход селевого пото
ка достиг 237 м8/с е к , что приблизительно в 740 раз болые среднегодового 
расхода р.Геханущ.



Водокаменные потоки имеют широкое распространение на территории рес
публики и развиты в бассейнах рр.Памбак, Воротан, Вохчи, Дзорагет, Дебед, 
Агстев, а  также на западных и юго-западных склонах массива Арагац и на юго- 
западных склонах Гегамского нагорья.

В бассейне р.Памбак селевые потоки разделяются на три вышеупомянутых 
типа, в зависимости от месторасположения селевых очагов. Так, в бассейне 
верхнего течение реки образуются, в основном, грязевые потоки, а водока
менные потоки в долинах рр.Ванадзор, Базумтар и Тавдзут (притоки р.Памбак).

Бассейн р.Воротан является наименее селеактивным. Селевые потоки здесь 
формируются в притоках и отличаются значительной интенсивностью в каньоно- 
ооразных сухих руслах.

Наиболее селеактивным является бассейн р.Вохчи. Сели здесь образуются 
в результате ливней и интенсивного таяния снегов. Продолжительность дивней 
ве превышает 5 часов. За столь короткий промежуток времени расход реки уве
личивается в несколько десятков р а з . Так, например, в мае 1956 г .  расход 
селевого потока в районе г.Кафана составил 385 м3/с е к , что приблизительно 
в 45 раз больше среднегодового расхода реки (8 ,4  м8/с е к ) .  По данным метео
рологической станции Кафава, сумма осадков га январь-май месяцы составила 
433,8 мм, или 76,3% многолетних среднегодовых осадков. При этом, только 
за май выпало около 141,5 мм. Исключительное обилие осадков отмечалось в 
пределах бассейна верхнего течения р.Вохчи и ее притока р.Гехи, где форми
ровалась основная масса стока.

В бассейне р.Дзорагет сели образуются редко, но характеризуются значи
тельной продолжительностью. Так, селевые паводки 1939 и 1959 г г .  продолжа
лись по 12 часов.

Катастрофические сели в бассейне р.Дебед, причинившие разрушения 
г.Алаверди и ж .-д.ст.Санаин, отмечались в 1941, 1959, 1966 и 1969 г г .

Водокаменные потоки в бассейне р.Агстев наблюдались в 1900, 1926,
1928, 1939 и 1959 г г .

Из 'Ъелевых потоков водокаменного тЬпа вулканических нагорий необходимо

отметить*мастаринЛий селав, формирующийся на юго-западных склонах массива 
горы Арагац. По данным НИИВП и Г Министерства мелиорации водного хозяйства 
Армянской ССР в период с 1905 по 1957 г г .  зарегистрировано более десяти се
лей, расход которых в отдельных случаях достигал 165-170 ы3/с е к . В летний 
период русло Мастаринского селава почти сухое.

Противоселевые мероприятия в республике в основном сводятся к про
ведению следующих работ: в селесборных бассейнах -  лесонасаждение.устройст
во нагорных канав, регулирование выпаса скота; в селевых руолах -  лнвнерегу- 
ляторы, берегозащитные сооружения, выпрямление русел, переброска селевого 
потока в соседние бассейны, барражи; на конусах выносов -  селепропускные 
канавы, бетонные лотки-быстротоки, седеспуски.

СУФФОЗИЯ и ПРОСАДКИ

В пределах вулканических нагорий Армянской ССР, среди поверхностных 
образований, значительным распространением пользуются так называемые бело-



зены. Белоземы -  это сильно карбонатизированные, частично загипсованные, 
суффозионно-неустойчивые пылевато-песчанистые супеси и суглинки.

Опыт эксплуатации ирригационных, деривационных, а также промышленных 
и гражданских сооружений на скловах массива горы Арагац и Гегамского на
горья показал, что наличие белоаемов весьма отрицательно влияет на состоя
ние их оснований. Так, при взаимодействии фильтрационных и хозяйственных 
вод с белоземами образуются трещины под названием "харами". Отмечаются слу
чаи подмыва оснований сооружений и возрастания фильтрационных потерь из ка
нала до катастрофических.

Таким образом, при фильтрационных потерях в белоземах развиваются суф- 
фозионные процессы, которые на поверхности проявляются в виде "харами".

Опыты, проведенные в полевых и лабораторных условиях показывают, что 
в незагипсованных разновидностях белозеыов суффозионные процессы начинают
ся с коллоидной суффозии, а в образцах,содержащих гипс, коллоидная и химиче
ская суффозии развиваются одновременно. Кроме того, опыты показывают весьма 
слабую сопротивляемость грунтов гидродинамическим условиям. Критический гра
диент механической суффозии не превышает 0 ,5 - 0 ,7 .  В отдельных разновидно
стях отмечается самоуплотнение белоземов в процессе фильтрации при отсут
ствии вертикальных нагрузок. Коэффициент фильтрация к началу механической 
суффозии увеличивается*' от двух до десяти раз по сравнению с его значениями 
в начале опыта.

Все разновидности рыхлого беловема являются весьма просадочными. Отно
сительная деформация их колеблется в пределах 2,3-13,6% . Основная часть 
деформации заканчивается в течение нескольких минут. Таким образом, процесс 
просадки носит характер провала. На отдельных участках Ново-Далминского, 
Талинского, Нижне-Зангинского и других ирригационных каналов провальные во
ронки достигли 3-5 м в диаметре с глубиной до 1 ,5  м.

По некоторым физико-механическим свойствам белоземы являются аналога
ми макропористых, лессовидных, просадочных грунтов, известных в различных 
районах Советского Союза.

С о л я н а я  т е к т о н и к а .  К современно-действующим геологи
ческим процессам оледует отнести соляную тектонику, которая выражается в 
перетекании залежей толщ каменной соли под давлением вышележащих пород в 
процессе роста^антиклинальных структур и образования соляных куполов.

Развитие соляных куполов приурочено^к Ереванскому соленосному бассей- 
ну"и четко фиксируется как в современном рельефе -  (Ераблурская группа ку
полов, Мурад-тапа и д р .) ,  так и многочисленными буровыми скважинами (Аван- 
ский, Разданский, Эларский, Арамусскнй и др.участки). В тектоническом отно
шении соленосный бассейн представляет грабен-синклинорий, выполненный от
ложениями верхнего мела, даний-палеоцева, эоцена, олигоцена, миоцена, плио
цена и антропогена . суммарной мощностью 4500-5000 м (по А.Т.Асланйну), ос
ложненный антиклинальными структурами. i

Следует отметить, что как миоценовые соленосные отложения, так и вулка
ногенно-осадочные образования плиоцена и постплиоцена наиболее мощны в синк
линальных структурах, а на антиклиналях и в соляных куполах наблюдается не 
только уменьшение мощностей отмеченных отложений, но и выклинивание отдель



ных горизонтов. Так, например, скважинами, пробуренными в районе сс.Арамус 
и Элар, было установлено, что мощность лавового покрова над куполом составн- 
дяет 200-220 м, а в синклинальном прогибе доходит до 600 м. Приведенные 
данные свидетельствуют о том, что рост соляных структур продолхается и в 
настоящее время. Породы, залегающие в прикупольной части, как правило, от- 
личаются значительной трещиноватостью и требуют специального нвхенерво- 
геологического и гидрогеологического изучения для строительства в этих 
районах различных сооружений.

К а р с т . На территории Армянской ССР карстовые явления имеют весь
ма ограниченное распространение и развиты слабо. Они обычно образуют ниши, 
неглубокие пещеры, карманы и развиты главным образом в палеозойских изве
стняках бассейнов рр.Веди, Арпа, а такие в юрских и меловых известняках в 
бассейне р.Агстев и на Баргушатском хребте. Сравнительно крупные карсто
вые пещеры развиты в районе с.Енокаван (Идхевансвий район), а такие на 
Айоцдзорском хребте.

О б в а л ы ,  о с ы п и ,  к а м н е п а д ы .  Вахиейшие хозяйствен
ные коммуникации республики располагаются в основном в долинах рек. В 
долинах рр.Дебед, Мегри, Памбак, Агстев, Гетик, Арпа, Вохчн широко разви
ты обвалы, осыпи, камнепады, которые часто угрохают хелевнодорохвым ли
ниям и шоссейным дорогам.

Древние крупные обвалы широко распространены в Иджеванскоы районе,,в 
долине р.Тада, а такхе в районах сс.Ахкхлу и Куйбышев.

Осыпи в основном маломощвые, так как углы падения склонов в большин
стве случаев достаточно крутые и образующийся каменный материал сразу сме
няется вниз в долину.

В районе ж.-д.ст.Санаин и Алаверди, на левом склоне р.Дебед больное 
распространение имеют глыбовые каменные россыпи, которые подчиняясь релье
фу лохбив на склове, то сухиваясь, то расширяясь отдельными полосами актив
но спускаются по склону^образуя каменные потоки.

Приводимые мероприятия для защиты дорог от глыбовых кяыеяных россыпей, 
осыпей, камнепадов в основном сводятся к тому, что на наиболее опасных уча
стках дороги строятся заградительные каменные стены, защитные тоннели и бе
тонные доткн.

!
>
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