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Геолого-тектоническое положе-

ние Гызылбулагской рудно-магмати-

ческой системы (РМС). В настоящее 

время детально разработаны принципы 
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выделения РМС для различных вулка-

но-плутонических комплексов. Одни 

исследователи [8] основой выделения 

благороднометалльных систем считают 

их связь с магматическими телами раз-

ного состава и изменение морфологии 

рудных тел с глубиной, другие [11] рас-

сматривают систему как модель параге-

незиса продуктов рудогенерирующего 

магматизма и эндогенного оруденения, 

третьи [14] в качестве РМС принимают 

совокупность структурно связанных и 

генетически родственных рудных, маг-

матических и тектонических элементов 

[16]. Петрогенетические аспекты ста-

новления РМС рассматриваются для 

золотосодержащих медно-порфировых 

систем [15, 18], месторождений благо-

родных металлов и др. Применяются 

термины: эндогенная рудная система, 

рудоносная система, рудно-магмати-

ческая система, рудно-геохимическая 

система, эндогенная рудообразующая 

система, магматогенно-рудная система 

и др.  

Надо отметить, что абсолютный 

приоритет в «разработке геолого-

геохимических моделей рудных место-

рождений» и выделение «рудно-

магматических систем»  на Малом  Кав-

казе принадлежит Дж.А. Азадалиеву [2].  

Он подчеркивает, что в соответствии с  

этапами проявлений «рудогенерирую-

щего» вулкано-плутонического магма-

тизма на Малом Кавказе впервые им 

выделяются рудно-магматические си-

стемы, которые в пределах определен-

ных пространственно-временных и фи-

зико-химических параметров возникли, 

развивались и затухали, оставляя на ме-

стах различные магматические массивы 

и месторождения руд с характерными 

околорудными метасоматическими из-

менениями. По его мнению, рудно-

магматические системы включают в се-

бя совокупность или множество взаи-

мосвязанных тектонических, магмати-

ческих, рудно-метасоматических и дру-

гих минералообразующих процессов, 

непосредственно участвующих в обра-

зовании минеральных месторождений и 

использующихся в разработке геолого-

генетических, объемно-геохимических 

и других моделей рудно-магматических 

систем. Общими составляющими руд-

но-магматических систем являются ис-

точники энергии и рудного вещества в 

качестве рудоносной магмы и вмещаю-

щей среды, транспортирующие агенты 

или флюиды в качестве рудоносных 

гидротермальных растворов, пути 

транспортировки полезных компонен-

тов в качестве растворо-подводящих 

структур, среда рудоотложения в каче-

стве вмещающих пород и рудоконтро-

лирующих структур и, наконец, процес-

сы и механизмы рудоотложения, кото-

рые в целом приводят к формированию 

золото-колчеданных, медно-полиметал-

лических, медно-порфировых и других 

месторождений. При этом рудно-

магматические системы за время своего 

существования постоянно и строго кон-

тролировались тектоническими факто-

рами. Если магматический очаг (или 

магма) является главным рудогенери-

рующим источником системы, то тек-

тонические факторы выступают в роли 

сложных рычагов, управляющих про-

цессами магматизма и рудообразования, 

приводя рудно-магматические системы 

в динамическое состояние [2, 5].  

В геотектоническом плане Малый 

Кавказ, куда входит Лок-Гарабахская  

палеоостровная дуга, является состав-

ной частью Средиземноморского горно-

складчатого пояса, наложенного на эпи-

палеозойский кристаллический фунда-

мент, развитие которого носило склад-

чато-глыбовый характер. Обширная 

территория этого крупного горного со-

оружения была ареной проявления ин-

тенсивного эффузивного и интрузивно-

го магматизма и распределения целой 

группы месторождений цветных и бла-

городных металлов [17]. 

Лок-Гарабахскую палеоостровную 

дугу ограничивают глубинные разломы, 

отделяющие ее от других зон. Она гра-

ничит на северо-востоке с Куринской 
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впадиной вдоль Предмалокавказского 

разлома, на юго-западе с Гейча-

Акеринской шовной зоной вдоль Му-

ровдагского и Гарабахского глубинных 

разломов взбросо-надвигового характе-

ра с общекавказским простиранием. 

Наряду с продольными разломами в 

формировании Лок-Гарабахской зоны и 

в целом Малокавказской горно-

складчатой области большое значение 

имели крупные поперечные разломы 

глубокого заложения [17].  

Структурная позиция РМС опреде-

ляется ее приуроченностью к небольшо-

му отрезку зоны сопряжения Гарабахско-

го и Агдамского горст-поднятий с Ход-

жавендским синклинорием, где она при-

урочена к наиболее приподнятой северо-

западной части последнего, расположен-

ного примерно в центре Гарабахского 

рудного района. Формирование тектони-

ческого строения Гарабахской РМС обу-

словлено длительным развитием про-

дольных и поперечных разломов, про-

слеживающихся до мезозойского фун-

дамента и разделяющих Лок-

Гарабахскую зону на отдельные попе-

речные прогибы и поднятия, среди кото-

рых Тертерский поперечный прогиб и 

Мехмана-Далидагское поднятие являют-

ся наиболее значимыми [4, 17].  
На площади РМС дешифрирова-

нием аэрофото- и космических снимков 
выделяется ряд концентрических мини-
кольцевых структур, природа которых 
нами определяется как вулкано-
плутоническая. Наиболее крупными и 
четко выраженными являются Дром-
бонская полукольцевая и собственно 
Гызылбулагская кольцевая структуры, 
примыкающие друг к другу. В геофизи-
ческих полях они отражаются ло-
кальными отрицательными магнитными 
и гравитационными аномалиями (∆g).  

Металлогеническое значение вы-
явленных кольцевых структур опре-
деляется приуроченностью к ним узлов 
концентрации эндогенных руд, локали-
зованных в зонах развития эффузивного 
магматизма. 

Магматическая деятельность в 

пределах Гызылбулагской РМС связана 
с средне-юрским и верхнеюрско-
нижнемеловым тектоно-магмати-
ческими циклами. Особенно широко 
проявлены продукты среднеюрского 
магматизма, для которого характерно 
широкое развитие эффузивных, пиро-
кластических и субвулканических обра-
зований, являющихся продуктами двух 
стадий извержения: ранней – байосской 
и поздней – батской. Байосская стадия 
активизации магматизма представлена 
контрастной базальт-риолитовой фор-
мацией, с которой, по нашему мнению, 
пространственно и парагенетически 
связано Гызылбулагское месторожде-
ние. По мнению большинства исследо-
вателей [1] байосская базальт-
риолитовая формация подразделяется 
на нижнебайосский базальт-ан-
дезибазальтовый и верхнебайосский да-
цит-риолитовый комплексы.  

Батские образования основное 
развитие получили исключительно в 
пределах Дромбонской вулкано-
купольной структуры, то есть в северо-
восточной и юго-восточной частях 
РМС, а также западнее Гызылбулагско-
го месторождения вдоль лежачего кры-
ла одноименного разлома. Ассоциация 
батских вулканитов представлена диф-
ференцированным рядом пород – от ба-
зальтов до риолитов (базальт-андезит-
дацит-риолитовая формация) и выраже-
на лавовой, вулканокластической, вул-
каногенно-осадочной и субвулканиче-
ской фациями, в совокупности образу-
ющими мощную вулканогенную толщу 
[1, 3]. 

Условия локализации медно-

золотого оруденения. В пределах Гы-

зылбулагской РМС все структуры взаи-

мосвязаны во времени и пространстве. 

Вместе с тем, их роль в локализации 

оруденения неоднозначна, поэтому воз-

никает необходимость систематизации 

этих структурных элементов, благопри-

ятных для локализации оруденения: бло-

ковых и складчатых, разрывных, магма-

тогенных, морфоструктурных. Основная 

роль в становлении рудолокализующей 

структуры штокверковой залежи, как и 

в определении ее формы и морфологии, 
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принадлежит тектоническому фактору. 

Менее значительную, но достаточную 

роль при этом сыграл магматизм, обу-

словивший место и время проявления 

рудного процесса. Для рудолокализации 

определенную роль сыграл также лито-

логический фактор. Данный комплекс 

факторов может рассматриваться как 

поисковые критерии на серноколчедан-

ные и медно-золоторудные месторож-

дения [3, 4, 10, 17]. 

Морфология и внутреннее стро-

ение рудных тел. На основании мор-

фоструктурных построений и результа-

тов опробования выделяются три руд-

ных тела, разобщенных друг от друга 

пострудными разрывными нарушениями 

(рис. 1).  

 
Рис. 1. Блок-диаграмма Гызылбулагского золото-медно-колчеданного месторождения: 

1 – четвертичные образования; 2 – полимиктовые конгломераты келловей-оксфордского яру-

са с рудокластами (слабо окатанными); 3 – потоки базальтов, андезитобазальтов батского 

яруса и их мелкообломочные литокластические туфы; 4 – риолиты, риодациты верхнебайосско-

го подъяруса и их разнообломочные литокластические туфы; 5–8 – разнообломочные литокла-

стические туфы пироксен-плагиоклазовых андезитов, андезитобазальты с маломощными эффу-

зивами нижнебайосского подъяруса; 9–10 – интрузивные породы: 9 – диориты, кварцевые дио-

риты киммериджского возраста, 10 – плагиограниты позднебайосского возраста; 11–12 – суб-

вулканические и дайковые тела: 11 – андезибазальты батского возраста, 12 – дациты, риода-

циты, риолиты позднебайосского возраста; 13 – вторичные кварциты; 14 – рудная залежь: 1 – 

на разрезе, 2 – на горизонтах штолен; 15 – минерализация: 1 – лимонитизация, 2 – малахитиза-

ция; 16 – зоны разрывов; 17 – жильные образования 
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Первое рудное тело, имея крайне 

сложную морфологию, локализовано в 

прикупольной части и северо-восточном 

крыле биклинальной структуры среди 

кислых лав и туфов жерловой фации 

позднего байоса, перекрывающихся од-

новозрастными лавами риодацитов и 

риолитов. Оно представлено линзовид-

ным телом выпуклой формы и имеет се-

веро-западное простирание (290–320
0
) с 

падением на СВ (25–45
0
), соответству-

ющие элементам биклинальной структу-

ры. Рудное тело не имеет выхода на 

дневную поверхность. Высокая концен-

трация полезных компонентов, как ос-

новных (Au, Cu), так и сопутствующих 

(Ag, Se), преимущественно отмечается в 

висячем боку рудного тела.  

Второе рудное тело, как и первое, 

не имея выхода на дневную поверхность, 

расположено в юго-восточной части ме-

сторождения и занимает куполо-

образную структуру. Более богатая часть 

его аналогично первому сконцентри-

рована по висячему боку (см. рис. 1).  

Третье рудное тело расположено 

в юго-западной, более приподнятой час-

ти месторождения. На дневной поверх-

ности оно имеет сложную линзовидную 

форму. Его богатая сводовая часть раз-

мыта эрозией. Это подтверждается на-

личием рудных обломков с аналогич-

ным составом в непосредственно пере-

крывающих рудное тело конгломератах. 

Рудное тело имеет юго-восточное (150–

160
0
) простирание с крутым (7585

0
) 

падением на СВ. Оно в северо-западной 

части месторождения на поверхности и 

на горизонте штольни № 5 имеет геоло-

гическую границу с риодацитами, иног-

да с конгломератами, а с северо-востока 

контакт проводится по пологопа-

дающему срыву. В окисленной части 

рудного тела развиваются малахит, азу-

рит, халькозин, ковеллин. Мощность 

зоны колеблется от 8 до 12–15 м. Ниж-

нюю часть зоны окисления составляет 

зона вторичного сульфидного обогаще-

ния. Здесь на первичные пирит-кварц-

халькопиритовые руды наложены вто-

ричные сульфиды меди – халькозин, ко-

веллин, борнит (гипергенный), местами 

карбонаты меди – малахит и азурит.  

Околорудные изменения вме-

щающих пород. В пространственном 

расположении метасоматитов Гызылбу-

лагской РМС и  месторождения наблю-

дается определенная латеральная зональ-

ность, которая зависит от ряда факторов 

– литологического состава вмещающих 

пород и степени их тектонической пере-

работки, а также физико-химических 

особенностей гидротермальных раство-

ров. Выделяются метасоматиты четырех 

формационных типов: березиты, пропи-

литы, аргиллизиты и вторичные квар-

циты [3, 10, 17].  

В пределах РМС процесс березити-

зации наиболее отчетливо проявляется в 

пределах кислого, умеренного кислого и 

среднего (дацитах, риолитах, риодацитах 

и т.д.) составов пород. Формирующиеся 

в этих условиях ореолы березитизиро-

ванных пород характеризуются неболь-

шими размерами и содержат в наиболее 

проработанных участках пород кварц-

серицитовые метасоматиты с перемен-

ным количеством прожилковых обособ-

лений хлорита, карбоната. 

Метасоматиты пропилитовой фор-

мации встречаются практически по всей 

площади РМС и охватывают юго-

западную часть Гызылбулагского место-

рождения. Пропилитизация на место-

рождении скорее всего непосредственно 

не связана с рудным процессом и явля-

ется предрудной. Пропилиты занимают 

внешние зоны метасоматической колон-

ки, развиваясь только вдоль лежачего 

контакта основной рудной залежи, что 

еще раз подтверждает отсутствие прямой 

их связи с рудообразовательным процес-

сом. 

Аргиллизитовые метасоматиты, в 

основном, образовались за счет ранних 

метасоматитов (пропилитов, вторичных 

кварцитов и т.д.). Для них характерными 

являются, во-первых, не площадное раз-

витие, а линейное по тектоническим зо-

нам, во-вторых, замещение минералов 
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как магматических пород, так и ранних 

метасоматитов глинистыми минералами, 

кварцем, гидрослюдой. 

Вторичные кварциты в пределах 

РМС развиты на фоне площадной про-

пилитизации непосредственно в контак-

те субвулканических тел риодацитового 

и риолитового составов и представлены 

монокварцевыми, кварц-серицитовыми, 

кварц-серицит-хлоритовыми и кварц-

каолинитовыми фациями. Метасоматиты 

характеризуются различной по степени и 

характеру рудной минерализацией. Про-

мышленная медно-золотая руда залегает 

среди монокварцевой, кварц-

серицитовой и кварц-серицит-хлорито-

вой фаций вторичных кварцитов. 

Распределение золота и сопут-

ствующих рудогенных элементов в 

медно-золотых рудах. Элементный со-

став руд и вмещающих пород мес-

торождения включает Cu, Pb, Au, Ag, 

Ni, As, Sb, Bi и Mo, из которых Au, Cu, 

Ag, Pb и Zn наиболее устойчивы.  

Для выявления характера распре-

деления золота и основных сопутствую-

щих элементов рассмотрены их концен-

трации в рудной залежи на поверхно-

сти, на горизонтах штолен №3 (755 м) и 

№4 (725 м), во вмещающих породах и 

мономинералах. 

Устойчивыми элементами для пер-

вого горизонта (дневная поверхность) 

являются Au, Ag и Cu, средние содержа-

ния которых соответственно составляют 

4,32 г/т, 9,52 г/т и 1,73%. Высокие значе-

ния среднеквадратического отклонения 

по Ag и Cu свидетельствуют о неравно-

мерном их распределении. Золото имеет 

равномерное распределение. По сравне-

нию с поверхностью, на горизонте шт. № 

3 его содержание сильно увеличивается 

(7,68–7,18 г/т), а серебра, наоборот, не-

сколько уменьшается (7,8–7,4 г/т). Уве-

личиваются их показатели неравномер-

ности. Содержание меди на этом гори-

зонте составляет 1,86%. Распределение 

ее тоже неравномерное.  

Кластерным анализом R типа эле-

ментный состав руд горизонта шт. №3 

разложен на две группы: 1 – Au, Cu и 

Ag; 2 – Pb и Zn. При этом наиболее су-

щественная корреляционная связь при R 

(5%) – 0,12 установлена между Au-Ag, 

Au-Cu и Pb-Zn. 

Поведение рудогенных элементов 

в рудах третьего горизонта (шт. №4) 

примерно такое же, как во втором (шт. 

№3). Здесь при R (5%) – 0,17 наблюда-

ется отчетливое увеличение степени 

связи золота с медью и серебром. Суще-

ственная положительная связь установ-

лена между серебром и медью, заметная 

связь между свинцом и цинком отсут-

ствует. 

Исследовано поведение элементов 

также для всего рудного тела, в резуль-

тате чего они кластерным анализом при 

R (5%) – 0,1 разделены на две группы: 1 

– Au, Cu и Ag, 2 – Zn, Pb. Наиболее тес-

ная связь в первой группе обнаружена 

между Au и Cu, Au и Ag, Ag и Cu, а во 

второй  между Pb и Zn.  

Внутрирудная зональность в 

распределении золота и сопутствую-

щих рудогенных элементов. На осно-

вании статистического анализа данных 

геохимического опробования в Гы-

зылбулагском месторождении установ-

лено наличие латеральной и вертикаль-

ной зональности в распределении золота 

и наиболее устойчивых рудно-

индикаторных элементов. В латеральной 

зональности, выраженной следующим 

порядком расположения элементов по 

мощности рудного тела (от лежачего 

зальбанда к висячему): Zn, Pb, Cu, Ag, 

Au – наблюдается постепенное умень-

шение количества цинка и свинца и уве-

личение меди и золота при стабильном 

содержании серебра. По значениям по-

казателей зональности элементы в ряду 

их вертикальной зональности располо-

жены в следующем порядке: Ag, Сu, Аu, 

Zn, Pb. Содержания Au и Cu на всю глу-

бину остаются стабильными, а свинец и 

цинк тяготеют к нижним горизонтам ме-

сторождения. Содержание серебра с  
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глубиной уменьшается. Это еще раз 

свидетельствует об отсутствии положи-

тельной корреляционной связи между 

серебром и каким-либо из индикатор-

ных элементов. В обоих случаях (по ла-

терали и вертикали) серебро отрица-

тельно коррелируется со свинцом и 

цинком (рис. 2). 

Это свидетельствует о том, что 

помимо золото-колчеданных рудных тел 

можно ожидать залежи самостоя-

тельных свинцово-цинковых или же зо-

лото-колчеданных с телескопированием 

на них полиметаллических руд. 

Геолого-генетические особенно-

сти формирования Гызылбулагского 

месторождения. Учитывая геодинами-

ческую позицию районов применитель-

но к локализации золото-колчеданных 

месторождений, их пространственную 

приуроченность к клиновидным текто-

ническим блокам узловых грабено-

горстовых структур, ограниченных по 

периметру крупными разрывными 

нарушениями с развитием в их пределах 

вулкано-плутонического магматизма на 

разных гипсометрических уровнях зем- 

 

ной  коры  (гравитационные миниму-

мы), предлагается генетическая модель 

золото-колчеданной РМС, разработан-

ная с учетом геолого-генетических мо-

делей В.М. Бабазаде [5, 17], Э.Г. Диста-

нова и др. [7], В.И. Сотникова и др. [15], 

А.А. Оболенского и др. [7], Ю.Г. Сафо-

нова [13], В.А. Кузнецова и др. [9] и 

других. Основанием для этого послужи-

ли также работы Дж.А. Азадалиева [2] 

по геодинамике и эндогенным рудооб-

разующим системам. 

Для выявления природы колчедан-

ного полигенного рудообразования зо-

лото-колчеданной РМС, на наш взгляд, 

необходимо ограничить ее, прежде все-

го, решением таких вопросов, как соот-

ношение между вулканизмом и оруде-

нением, взаимоотношения серноколче-

данных и медно-цинковых типов руд, 

различающиеся по времени и условиям 

образования, регенерация и ремобили-

зация вещества при формировании ме-

сторождений, наличие рудных галек в 

базальных конгломератах толщ и их 

природа, взаимоотношения даек с мед-

ноколчеданными  рудами  и  возможное 

 

Рис. 2. Геохимическая зональность в вертикальном сечении  

Гызылбулагского месторождения 
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участие послерудных даек магматичес-

ких пород в процессе ремобилизации, 

причины концентрации оруденения в 

локальных депрессионных зонах брахи-

антиклинальных складок и др. На при-

мере Гарабахского рудного района сде-

лана попытка решить эти частные во-

просы и предложить обобщенную мо-

дель золото-колчеданной РМС. 

Исследование вариаций изотопно-

го состава серы сульфидов колчеданных 

залежей провинций различных типов 

показало [5, 6], что в колчеданных ме-

сторождениях островных дуг, развитых 

на континентальной коре (Кедабек, Го-

ша, Гызылбулаг, Шамлуг, Кафан, 

Алаверды и др.), пириты серноколче-

данной ранней стадии рудообразования 

характеризуются значением δS
34

 - 5‰, а 

в последующих стадиях произошло 

«облегчение» серы сульфидов за счет 

накопления σS
34

 в барите и ангидрите. 

При этом отдельные стадии рудогенеза 

выделить невозможно, что, скорее все-

го, связано с нарушением первичных 

процессов, приводящих к разделению 

изотопов в результате смещения, и, ве-

роятно, повторного усреднения в про-

межуточных очагах, расположенных в 

пределах континентальной коры. 

По результатам геолого-геофизи-

ческих, геохимических исследований и 

дешифрирования аэро- и космофото-

снимков разработана морфогенетическая 

модель формирования Гызылбулагского 

медно-золоторудного месторождения 

(рис. 3). Установлено, что последова-

тельное развитие рудно-магматической 

системы с медно-золотой рудой, воз-

никшей в процессе постмагматической 

деятельности позднебайосского вулка-

низма, предопределило формирование 

Гызылбулагского месторождения. Мед-

но-золотое оруденение месторождения, 

возникшее в ассоциации с дацит-риоли-

товым субвулканическим комплексом, 

завершилось в позднем байоссе. При 

этом рудоподводящей и рудовмещаю-

щей структурами являлись соответствен-

но Гызылбулагский субмеридиональный 

разлом и межпластовое разрывное нару-

шение северо-западного простирания.  

Установлены структурные зако-

номерности распределения рудоносных 

зон и их отношение к зонам гидротер-

мально-измененных пород и положение 

в них продуктивной золоторудной ми-

нерализации. Элементы внутреннего 

строения минерализованных зон, их 

морфология, мощность и, в конечном 

счете, золотоносность определяются 

тесным переплетением структурного, 

магматического, стратиграфо-литологи-

ческого факторов, а именно, непроница-

емыми экранами, границами литологи-

ческих толщ, местами изгибов рудонос-

ных зон, интенсивной трещиноватостью 

рудовмещающих пород, в особенности 

между сближенными и параллельными 

дайками и др. 

Выводы и рекомендации 

1. В пределах РМС выделяется ряд 

миникольцевых структур концентриче-

ской формы, из них наиболее четко вы-

раженными являются Дромбонская и 

Гызылбулагская структуры, вмещаю-

щие вулканогенные породы контраст-

ной базальт-риолитовой формации, ха-

рактеризующиеся преобладанием 

натрия над калием и весьма высокой 

глиноземистостью, широким диапазо-

ном эволюции состава.  

2. Медно-золотое оруденение про-

являет парагенетическую связь с суб-

вулканическими телами дацит, риода-

цит и риолитов – продуктами поздне-

байосской магматической активизации.  

3. В зависимости от роли и значе-

ния в рудообразовании региональные и 

локальные структуры объединены в че-

тыре группы, сложные сочленения кото-

рых привели к образованию тектониче-

ского узла гетерогенного строения, ока-

завшегося благоприятной средой для 

рудолокализации. 

4. На месторождении выделяются 

метасоматиты четырех формационных 

типов: березиты (незначительно), пропи-  
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Рис. 3. Геолого-геофизическая и рудно-метасоматическая модель  

формирования Гызылбулагского медно-золоторудного месторождения: 

1 – четвертичные образования; 2 – келловей-оксфордский ярус: полимиктовые конгломераты 

с рудокластами (слабоокатанными); 3 – батский ярус: потоки базальтов, андезитобазальтов и 

их мелкообломочные литокластические туфы; 4 – верхнебайосскд ярус: риолиты, риодациты и 

их разнообломочные литокластические туфы; 5–8 – нижнебайосский подъярус: разнообломоч-

ные литокластические туфы пироксен-плагиоклазовых андезитов, андезитобазальтов с мало-

мощными их эффузивами; интрузивные породы: 9 – диориты, кварцевые дириты киммеридж-

ского возраста; 10 – плагиограниты позднебайосского возраста; субвулканические и дайковые 

тела: 11 – андезитобазальты батского возраста; 12 – дациты, риодациты, риолиты поздне-

байосского возраста; 13 – вторичные кварциты; 14 – рудная залежь: 1 – на разрезе, 2 – на гори-

зонтах штолен; 15 – минерализация: 1 – лимонитизация, 2 – малахитизация; 16 – зоны разры-

вов; 17 – жильные образования. Кривые по геофизическим методам: 1 – магнитометрия; 2 – 

КЭП; 3 – ВП; 4 – гравиметрия 
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литы, аргиллизиты и вторичные кварци-

ты. Основная масса промышленного 

оруденения связана с вторичными квар-

цитами, которые представлены моно-

кварцевой, кварц-серицитовой, кварц-

серицит-хлоритовой и кварц-каолинито-

вой фациями. 

        5. Размещение медно-золотого ору-

денения контролируется структурными, 

литолого-стратиграфическими, магмати-

ческими факторами. Роль структурных 

факторов является преобладающей. Осо-

бое значение в локализации медно-

золотого оруденения имеют узлы пере-

сечения разнонаправленных разрывных 

нарушений и кольцевых структур, не-

редко вмещающих субвулканические 

тела дацитов, риодацитов и риолитов 

верхнебайосского возраста. 

Учитывая вышеотмеченное, реко-

мендуется: 

1) На юго-восточном фланге и 

нижних горизонтах месторождения це-

лесообразно разведать нижние горизон-

ты и юго-восточное продолжение второ-

го рудного тела, так как основная рудная 

залежь здесь полностью не оконтурена.  

2) На западе месторождения про-

мышленное медно-золотое оруденение 

обрывается Гызылбулагским разломом, 

к западу от которого рудная залежь не 

прослежена. Для прослеживания этой 

зоны в северо-западном направлении ре-

комендуется бурение скважин по пере-

крывающим профилям.  

3) В детальном изучении нуждают-

ся Яйджинское и Алмалыгское проявле-

ния золотосодержащих медно-колчедан-

ных руд, расположенные в 5–6 км к югу 

от Гызылбулагского месторождения на 

южном продолжении одноименного раз-

лома.  

4) Слабоизученная и наиболее пер-

спективная часть рудного поля, являю-

щаяся северо-восточным флангом соб-

ственно Гызылбулагского месторожде-

ния, требует дооценки. 
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