
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ AKA ДЕМ ИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР Երկրսւյ.. և աշխարհագր. գխո. սերիա XI, № 3. 1958 Серия геологии, и географии, наук՝

МИНЕРАЛОГИЯ

К. А. КАРАМЯН

ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ДАСТАКЕРТСКОГО 
МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Месторождение находится в районе развития альпийской склад
чатости и генетически связано с третичной гранодиоритовой интрузи
ей. Гранодиориты здесь прорывают нижнеэоценовые порфириты и об
разуют два купола с зажатым между ними провесом кровли с обще։! 
вытянутостью их в северо-западном близмеридиональном направлении. 
В контактовой полосе и в провесе кровли порфириты подвергались 
интенсивному ороговикованию. В зависимости от расстояния от интру
зии отмечается последовательное изменение минералогического соста
ва роговиков. Вдали от интрузии развиты плагиоклаз-роговообманко- 
вые роговики, которые через промежуточные биотит-плагиоклаз-ро- 
говообманковые переходят в чистые разности кварц-биотит-полево- 
шпатовых роговиков, непосредственно контактирующих с интрузией. 
Такое зональное развитие роговиков представляется как результат по
следовательного воздействия более поздних порций контактово-метасо
матических флюидов на породы более раннего контактово-метамор-
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ического преобразования. Последнее подтверждается весьма широким 

развитием метасоматических явлений—замещением ранних минералоги- 
ческих ассоциаций более поздними. Наиболее поздние порции контак
тово-метасоматических флюидов локализуются уже в виде сети рого
вообманковых прожилков, секущих роговики. Образование рогово- 
обманковых прожилков происходит вследствие значительного пониже
ния температуры вмещающих пород, сопровождавшимся растрескива
нием их и значительного понижения температуры растворов, которые 
становятся более вязкими и в связи с этим неспособными к равномер
ному просачиванию во вмещающие породы.

В раннюю контактово-метасоматическую стадию происходит так
же и интенсивная пиритизация вмещающих пород. Такая пиритизация 
имеет площадное развитие и приурочена главным образом к кварц- 
биотит-полевошпатовым роговикам. Обычно хорошо ограненные идио
морфные, кристаллы пирита развиваются по гломеробластическим скоп
лениям биотита. По II. Г. Магакьяну при образовании пирита железо 
заимствуется из вмещающих пород, в частности из биотита.

В геологическом строении месторождения большая роль принад
лежит дайкам, которые по времени образования подразделяются на 
раннюю аплит-пегматитовую стадию и более позднюю, среди которых 
выделяются четыре этапа внедрения: I) диорит-порфириты; 2) диаоа-
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зовые порфириты; 3) роговообманковые диорит-порфириты; 4) керсан
титы. Ранние пегматоидные прожилки и жилки обычно имеют локаль
ное развитие и приурочены к купольной части интрузии, образуя не
большую зону прожилков и трубообразных тел, которые не просле
живаются на глубину. В пегматитах довольно широко представлен 
халькопирит, который заполняет промежутки мёжду крупными кри
сталлами калиевого полевого шпата и кварца, частично, метасомати
чески развиваясь вдоль спайности кристаллов полевых шпатов. Сле
дует отметить, что устанавливается более раннее образование позд
них роговообмэнковых контактово-метасоматических прожилков по 
отношению к секущим их пегматитам.

Возрастные взаимоотношения гидротермального оруденения с наи
более поздними дайками устанавливаются довольно отчетливо. По
всеместно оруденение моложе лайкового комплекса.

В структурном отношении месторождение приурочено к зоне 
дробления северо-западного направления, которое простирается вдоль 
провеса кровли. Зона дробления представляет собой серию разноси
стемных и разновременных небольших нарушений, кулисообразно 
сменяющих друг друга с общим северо-западным простиранием.

Зона дробления характеризуется подвижками в течение всего 
гидротермального процесса; в результате отдельные стадии минерали
зации локализуются в различной структурной обстановке, подчас тер
риториально обособляясь в пространстве.

Изучение возрастных взаимоотношений между различными ру
доносными структурами позволяет выделить ряд последовательных 
стадии рудообразований, отличающихся друг от друга характером 
тектонических подвижек, минеральной ассоциацией руд и околоруд- 
ных измененных пород. *

Нами выделяются стадии минерализации:

1. Медно-полевошпатовая
2. Медная
3. Медно.молибденовая 1-ая *
4. Медно-молибденовая П-ая
5. Медно-карбонатная

6. Кварц-халькопиритовая
7. Кварц-пи рит-сфалеритовая
8. Полиметаллическая
9. Алабандиновая

10. Карбонатная

1. Медпо-полевошпатовая стадия имеет весьма слабое рас
пространение, образует прожилковую зону северо-восточного про
стирания. Оруденение приурочено к мелким разрывным прожил
кам. Характерно тесной ассоциацией полевогошпата с рудными 
минералами. Рудные минералы представлены главным образом 
халькопиритом, второстепенное значение имеет молибденит и в 
очень незначительном количестве присутствует гематит. Полевой 
шпат представлен здесь калиевым полевым шпатом, который обра
зует щетки, нарастающие на стенки трещин, между тем как халь
копиритовая масса заполняетсреднюю часть прожилка, цементируя
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отдельные идиоморфные кристаллы полевого шпата, разъедая грани 
и частично в виде апофиз проникая в последний (фиг. 1). Молебденит 
здесь образует отдельные пластинки и чешуйки, приуроченные к пе
риферийной части прожилки, срастаясь с полевым шпатом. По време
ни образования оба эти минерала, 
гювидимому, близки так как отме
чаются захваты молибденитовых 
чешуек кристаллами полевых шпа
тов. •

2. Медная стадия оруденения 
проявляется весьма широко. Она 
чаще всего образует прожилково- 
гнездово-брекчиеобразное орудене
ние, местами небольшие жилопо

Фиг. 1. Взи.моотношение между ка- 
лиевым пблевым ишатом (темное) 
и халькопиритом (светлое). Халько
пирит цементирует и разъедает гра՜ 
ни полевого шпата. Полиров, шлиф, 

ув. 27Х.

добные тела, имеющие значитель
ное площадное распространение. В 
структурном отношении оруденение в
приурочено к системе разрывных 
прожилков северо-западного про
стирания.

Возрастные взаимоотношения между медно-полевошпатовой и 
медной стадиями устанавливается на основе пересечений. В карьере 
шт. № 14 северо-восточная система медно-полевошпатовых прожил
ков пересекается северо-западной системой медных прожилков.

В отличие от предыдущей стадии медная стадия характеризуется 
значительным минералогическим разнообразием. Основными промыш
ленными минералами этой стадии являются халькопирит и молибде
нит. Содержание молибдена здесь небольшое. В медной стадии вы
деляются три парагенетические ассоциации, связанные друг с другом 
постепенными переходами и являющиеся, повидимому, результатом 
последовательного изменения состава гидротермального раствора.

1. Молибденит-халькопиритовая 2. Пирит-борнит-халькопирито- 
вая, 3. Теннантит-энаргитовая.

Молибденит-халькопиритовая ассоциация является преобладаю
щая в этой стадии минерализации и имеет наибольшее практическое 
значение. Рудные минералы представлены следующим рядом в по
рядке их убывания: халькопирит, молибденит, борнит, висмутин, мед- 
но-висмутовые минералы, магнетит, пирит, гематит. Жильные минера
лы представлены кварцем, хлоритом, эпидотом, серицитом, актиноли
товой роговой обманкой, апатитом. Халькопирит слагает в основном 
всю массу рудных прожилков, характеризующихся извилистым очер
таниями. Края рудных прожилков обычно неровные, извилистые и 
изрезанные; отмечается разъедание вмещающих пород. Вблизи про
жилков имеет место густая вкрапленность халькопирита, которая с 
удалением от прожилков исчезает. Повидимому, нарастание мощности
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прожилков происходило в значительной степени за счет метасомати
ческого замещения вмещающей породы рудой (фиг. 2).

Халькопирит тесно срастается с остальными рудными минерала
ми- молибденитом, магнетитом, висмутином, борнитом, медно-висму- 
товыми минералами и при этом является более поздним образованием. 
Повсеместно халькопиритовая масса образует интерстициальную струк
туру с кварцем (фиг. 3). По отношению к остальным жильным ми
нералам—эпидоту, хлориту, актинолитовой роговой обманке также от - 

Фиг. 2. Граница халькопиритовых про
жилков. Видна интенсивная вкрапленность 
в ореоле массивного халькопиритового 

прожилка. Полиров, шлиф. ув. 26Х.

Фиг. 3. Интерстициальная структура 
кварц-халькоииритового прожилка. Бе
лое кварц, черное халькопирит, про

зрачный шлиф.

мечается повсеместное приспособление халькопирита к последним. С 
апатитом халькопирит образует тесные срастания, свидетельствующие 
об их одновременном образовании.

Структура мономинерального халькопиритового агрегата обычно 
гипидиоморфнозернистая.

Молибденит является одним из распространенных рудных мине
ралов, образует главным образом чешуйчатые таблитчатые выделения 
местами в виде округлых розеток, приуроченных в основном к пери
ферийной части прожилков, нарастая на стенки трещин. Наряду с 
приуроченностью молибденита к зальбандам рудных прожилков отме
чаются розетки и таблички молибденита в сплошных полях халько
пирита; при этом характер срастания между ними свидетельствует об 
их одновременном образовании.

Висмутин и меОно-висмутовые минералы встречаются довольно 
часто, однако не образуют больших скоплений. Висмутин, как правило, 
образует вытянутые призматические кристаллы в полях халькопирита. 
Медно-висмутовые минералы также приурочены к полям халькопири
та, но образуют выделения с незакономерным очертанием. Среди них 
выделяются виттихенит, эмплектит и клапротолит.

Магнетит имеет небольшое распространение, однако встречают
ся довольно часто и является наиболее ранним минералом.

11 в ри ।-борнш-халькопиритовая ассоциация развивается несколь
ко позднее молибденит-халькопиритовой, но в тесной связи с ней.
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Местами встречаются самостоятельные рудные тела в виде гнездово- 
прожилковых зон, сложенных минералами этой ассоциации. Местами 
же, в пределах зоны оруденения или даже одного рудного тела, от
мечается постепенный переход молибденит-халькопиритовой ассоциа
ции в пирит-борнит-халькопиритовую. Особенностью этой ассоциации
является отсутствие ряда минералов, имеющих широкое распростра
нение в молибденит-халькопиритовой ассоциации. В первую очередь от
сутствует молибденит, висмутин и медно-висмутовые минералы. Наобо
рот, преобладающими здесь становятся пирит и борнит, появляются от 
дельные зерна блеклой руды. Из жильных минералов наиболее харак
терен кварц в ассоциации с незначительным количеством серицита. Ко
личественное соотношение пирита, борнита и халькопирита подверже
но значительным изменениям. Обычно наблюдается преобладание
халькопирита при подчиненных равных количествах пирита и борнита. 
Однако имеются также участки, где руда сложена в основном из 
пирита и борнита, а халькопирит или отсутствует, или присутствует 
в резко подчиненном количестве. Пирит образует хорошо оформлен
ные идиоморфные кристаллы или, чаще, округлые скоплениния не
больших зерен с неправильными изрезанными очертаниями. Зачастую 
эти скопления образуют сферические, почкообразные выделения 
(фиг. 4), свидетельствующие о каллоидном характере растворов, отла
гающих пирит. Борнит, как правило, тесно ассоциирует с пиритом,

Фиг. 4. Сферические почкообразные вы
деления пирита и халькопирите. С пири
том тесно ассоциирует борнит. Полиров.

шлиф, ув. 24Х-

обволакивая и частично рязъедая 
его. Местами в пирит-борнитовых 
рудах отмечаются стяжения пири
та, заполненные борнитом. Борнит

Фиг. 5. Структура краевых каемок халь
копирита по борниту. Полиров, шлиф- 

ув. 24Х>

тесно ассоциируется с халькопиритом, при этом в тонких прожилоч
ках возникает структури краевых каемок. Здесь тонкие полоски позд՜ 
него халькопирита очерчивают выделения гипогенного борнита и в 
виде волосянных прожилочек проникают в поля борнита (фиг. 5). В 
больших выделениях отмечается замещение борнита халькопиритом с 
остатками от замещения. Следует отметить, что при таком колломорф-
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ном строении пирита, халькопирит отчетливо зернистый с аллотрио
морфной структурой мономинеральиого агрегата.

Вопросами условий образования колломорфных структур в ру
дах специально занимался А. Г. Бетехтин [2], исследования которого 
показывают, что коллоидные растворы могут образоваться при самых 
различных температурах и давлениях и основной причиной возникно
вения гелевых растворов являются резкие изменения в концентрации 
компонентов. Образование колломорфного пирита в парагенезисе с 
зернистым халькопиритом и борнитом можно объяснить резким изме
нением концентрации серы в растворе. При этом значительная часть 
железа связывается с избыточной серой с образованием колломорфно
го пирита, а в парагенезисе с ним образуется маложелезистый суль
фид меди—борнит. Таким образом, в условиях повышенной концен
трации серы и значительного преобладания меди над железом устой
чивой становится ассоциация пирит-борнит.

Теннантит-энаргитовая ассоциация является наиболее поздней в 
данной стадии. Повсеместно отмечается более позднее образование 
теннантит-энаргитовой ассоциации по отношению к ранее образо
ванной пирит-борнит-холькопиритовой. Так, в рудах отмечается ин- 
тенсивное разъедание пирита, борнита и халькопирита более позд
ними энаргитом и теннантитом, которые окружают островки, сло
женные пирит-борнит-халькопиритовым агрегатом (фиг. 6). Ко

Фиг. 6. Островки пирита (рельефное) 
борнита (темное), халькопирита (бе
лое) окружены и разъедены теннан
тит-энаргитовой массой (серое); воло- 
сянные прожилочки халькопирита в по
лях борнита обрываются у границ 
теннантита и энергита. Полиров, шлиф.

ув. 24Х-

личественное соотношение между 
теннантитом и энаргитом здесь 
весьма изменчиво, однако в руде 
обычно преобладает энаргит.

1-ая медно-молибденоваяста
дия локализована в роговиках. В 
отличие от медной стадии, имеющей 
широкое площадное развитие, она 
приурочена к отчетлово выражен
ным скалывающим структурам. Воз-
растные взаимоотношения медно- 
молибденовой стадии с медной ус
танавливаются как на основе пере
сечений структур, контролирующих 
эти две стадии минерализации, так 
и в штуфах на основе изучения 
текстур руд. В горных выработках
скалывающие структуры, локали

зующие брекчиевое медно-молибденовое оруденение, пересекают зо
ны прожилково-вкрапленного и гнездового медного оруденения.

Как видно из зарисовки штуфа (фиг. 7), взятого из брекчиевого 
оруденения, по плоскостям обломков вмещающей породы примазан 
тонкозернистый молибденит. Зачастую такой молибденит образует 
оторочки мощностью 0,5 см, обволакивающие обломки вмещающей
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породы. Обломок пересекается параллельными халькопиритовыми про
жилками, которые, доходя до плоскости с молибденитом, резко обры
ваются. Подобное строение брекчиевой руды свидетельствует о более 
раннем проявлении медного оруденения. На другом образце (фиг. 8)

Плоскости с
I принаэкани Мэ

Фиг. 8. Взаимоотношение кварц-халь- 
копиритового прожилка с медно-мо- 
либденовым прожилком. Зарисовка 

штуфного образца.

Фиг. 7. Штуфной образец брекчиевой руды. 
Прожилки халькопирита срезаются плоско֊ 

стя.ми с примазками молибденита.

видно, что кварцевый прожилок с густой вкрапленностью халькопи
рита пересекается халькопирит-молибденитовым прожилком. Для мед- 
но-молибденовой стадии в основном характерен брекчиевый тип ору
денения, когда обломки вмещающих пород цементируются рудной 
массой (фиг. 7). Величина обломков варьирует в значительных преде
лах—от мелких горошин до 20—30 см в диаметре.

Рудными минералами медно-молибденовой стадии являются: мо
либденит, халькопирит, пирит, борнит, медно-висмутовые минералы, 
сфалерит, жильные минералы—кварц и серицит.

Молибденит является одним из наиболее распространенных ми
нералов данной стадии. Образует чешуйчатые и пластинчатые выде
ления, тесно переплетенные друг с другом/напоминающие войлочную 
структуру. Скопления молибденита приурочены к краям обломков 
вмещающих пород и, как правило, образуют сплошную кайму. За мо
либденитовой оторочкой располагается сплошная халькопиритовая ру
да, которая цементирует обломки вмещающих пород, окаймленных 
молибденитом. Следует отметить, что такая последовательность отло
жения минералов из растворов в пределах стадии минерализации в 
первую очередь молибденита, затем халькопирита была неправильно 
понята М. П. Исаенко и принята ею за доказательство наличия двух 
стадий оруденения: 1) молибденовой, 2) медной. При этом, по ее дан
ным, в молибденовой стадии совершенно отсутствует выделение халь
копирита, а в медной отмечаются лишь редкие выделения мелких че
шуек молибденита.

Еще в первых работах по Дастакертскому месторождению И. Г. 
Магакьян |4| отмечает, что в обломках вмещающих пород из брек
чиевых медно-молибденовых руд выделяется интенсивная вкраплен
ность п прожилки халькопирита, которые являются результатом более 
ранней медной минерализации.
Известия XI. № 3—3
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Как было показано выше, подобное соотношение между указан
ными стадиями наблюдалось также и нами при отчетливом срезании 
халькопиритовых прожилков плоскостями молибденита. Вышеотмечен- 
ное свидетельствует о более раннем проявлении медной минерализа
ции по отношению к медно-молнбденовой.

Исследование брекчиевидных руд Дастакертского месторождения 
показывает, что в них отсутствуют какие-либо следы подвижек в про
межутке времени между отложениями молибденита и халькопирита. 
Следует отметить также, что выделяется более поздняя генерация 
молибденита, которая отложилась несколько позже времени отложе
ния основной массы молибденита. Так, в сплошных полях халькопи
рита отмечаются прожилкообразные скопления чешуек молибденита.

Халькопирит՝ как отмечалось ранее, образует сплошные массы, 
цементирующие обломки вмещающей породы и при травлении выяв
ляет неравномеонозернистое аллотриоморфное строение. В полях халь
копирита отмечаются выделения медно-висмутовых минералов.

Пирит по сравнению с предыдущими стадиями имеет более ши
рокое распространение, хотя и не образует больших скоплений. Он, 
повидимому, выделился несколько раньше молибденита, так как отме
чаются многочисленные случаи разъедания зерен пирита и проник
новения молибденита в пирит. Халькопирит повсеместно выделялся 
позже пирита.

Борнит имеет широкое распространение, обычно тесно срастается 
с халькопиритом и молибденитом; приурочен как к полям халькопи
рита, так и к внешним участкам молибденитовых каемок. Выделяется 
раньше халькопирита, так как отмечаются многочисленные случаи 
проникновения халькопирита в борнит.•

Характерной особенностью данной стадии минерализации являет
ся почти повсеместное, однако незначительное присутствие в рудах 1

ЗЕI 1

2-ая медно-молибденовая стадия локализуется в гранодиоритах 
в виде зоны прожилкового оруденения. В основном оруденение пред
ставлено кварцевыми прожилками с гребенчатым кварцем, наросшим 
на стенки трещинок среди интенсивно серицитизированных гранодио
ритов. Рудные минералы представлены молибденитом, халькопиритом, 
пиритом, борнитом, теннантитом, энаргитом, гематитом. Жильные ми
нералы, в основном, кварц, серицит и редко карбонат.

Молибденит является одним из распространенных минералов, об
разует розетки, тесно срастающиеся с кварцем. Местами розетки и 
таблички молибденита располагаются между призматическими кри
сталлами кварца и нередко захвачены последними. В крупных квар
цевых прожилках со сливным кварцем молибденит приурочен к заль- 
бандовым частям прожилков. Вместе с кварцем образуется и гематит, 
который выделяется в виде призматических кристаллов в кварце.

Остальные рудные минералы—пирит, халькопирит, борнит, тен
нантит и энаргит приурочены к средней части кварцевых прожилков,.
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заполняя промежутки между гребенчатыми кристаллами кварца, за
частую разъедая грани кристаллов.

Руда в средней части прожилков имеет гипидиоморфнозернистое 
строение. Крупные идиоморфные в значительной степени корродиро
ванные кристаллы пирита расположены среди ангедральной массы 
халькопирита, борнита, теннантита, энаргита.

Халькопирит слагает основную часть рудной массы, все осталь
ные минералы имеют резкое подчиненное значение. При травлении в 
парах царской водки выявляется аллотриоморфная структура моно- 
минеральной хальлопиритовой массы. Зерна халькопирита обычно 
угловаты с прямолинейными границами.

Борнит имеет сравнительно ограниченное распространение, обра
зует небольшие выделения с извилистыми очертаниями, тесно ассоци
ирует с пиритом, разъедая его и в свою очередь замещается халько
пиритом и блеклой рудой.

Теннантит имеет более широкое распространение по сравнению 
с борнитом. Обычно образует мелкие угловатые выделения с прямо
линейными границами, напоминающие письменную структуру в грани
тах (фиг. 9). Невидимому подобное строение обусловлено приспосо
блением теннантита к более крупным выделениям халькопорита.

Энаргит имеет незначительное 
распространение и образует неболь
шие выделения, срастаясь со всеми 
остальными минералами.

В рудах этой стадии Г. О. 
Пиджяном [5] описаны псевдомор
фозы халькопирита по пириту.

Наряду с кварцем серицит яв
ляется наиболее распространенным 
жильным минералом. Обычно ме
гасоматически развивается по по
родообразующим минералам, но не
редко образует также довольно 
значительные скопления в виде 
жильного серицита, заполняющие 
между кристаллами кварца, подчас 
лы кварца. Серицит тесно асссшпц

Агрегат карбоната анкеритового состава заполняет друзовые по
лости в кварцевых прожилках. Вместе с карбонатом в пустотах квар
цевых прожилков откладывается и небольшое количество глинистых 
минералов.

Возрастные взаимоотношения данной стадии минерализации с 
другими стадиями не установлены ввиду ее территориальной обособ- 

Фиг. 9. Характер срастания халькопи
рита (светлосерое) с теннантитом (тем

носерое). Полиров, шлиф. ув. 24Х-

пустоты в кварцевых прожилках 
нарастая на гребенчатые кристал- 
хет с молибденитом (фиг. 10).
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ленностп. Поэтому место ее в общей схеме развитая гидротермального 
процесса условно*.

Медно-карбонатная стадия имеет весьма ограниченное распро
странение 11 представлена в виде небольших жил четковидного строения 
и линзовидных тел небольших размеров. Основным жильным минералом 
здесь является карбонат. В подчиненном количестве присутствуют хло
рит. эпидот, серицит, кварц. Из рудных минералов наиболее распро
странены пирит, халькопирит, довольно часто встречаются молибденит, 
магнетит, гематит. Как правило, рудные тела этой стадии имеют свое
образное строение (фиг. 11). характерное тем, что в зальбандах про
жилков и гнезд развивается ин
тенсивная эпидотизация и хлорити
зация вмещающих пород. При этом 

Фиг. 11. Зарисовка штуфного об
разна медно-карбонатной стадии.

Фиг. К). Взаимоотношение между серици
том ; чешуйчатое) и молибденитом (тем

ное). Прозрачный шлиф. ув. 24Х.

хлоритовая зона непосредственно примыкает к рудным телам, а эпидо- 
тизированная полоса располагается дальше. В наиболее ранние мине
рализации этой стадии происходила интенсивная эпидотизация, разви
вающаяся по роговикам. Здесь эпидот образует призматические кри
сталлы до 1 лги. В парагенезисе с эпидотом возникает и магнетит, кото
рый образует мелкую вкрапленность обычно с извилистыми и неровными 
очертаниями. Ближе к карбонатному прожилку располагается полоса 
интенсивной хлоритизации. Переход совершается постепенно. Повсю
ду хлоритизировакные участки в виде заливчиков заходят в полосу 
эпидота. Отмечаются языкообразные и прожилкообразные проникно
вения хлорита в эпидотовую зону. Непосредственно в зальбандах жил

Некоторые исследователи ставят под сомнение правильность выделения 
двух медно-молибденовых стадий.

Выделение двух самостоятельных медно-молибденовых стадий обосновывается 
весьма различной структурной обстановкой локализации этих двух стадий. I —Мед- 
но-молибденовая стадия локализована в взбросовых структурах, образующихся в ус
ловиях общего сжатия данного участка земной коры. II. Медно-молибденовая стадия 
приурочена к оперяющим прожилкам разрыва крупных нарушений сбросового типа. 
Сбросовые структуры образуются в условиях расслабленности данного участка зем
ной коры.
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развивается небольшая полоса кварца и серицита, где отмечается бо
лее позднее образование серицита по отношению к хлориту. В част
ности нередки случаи нарастания серицита на хлорит. В полосе хло- 
ритизированных пород отмечаются довольно часто розетки молибде՜ 
нита, а пирит здесь образует довольно крупные скопления, в основ
ном развиваясь по хлориту. Гематит также приурочен к хлоритизиро- 
ванной полосе в виде пластинчатых выделений. Жилы, кик правило,, 
бывают нацело сложены из белого кальцита, в которых отмечаются 
скопления чешуек хлорита, к которым также приурочены розетки 
молибденита. Пирит и халькопирит образуют довольно значительные 
гнездообразные выделения, обычно развивающиеся по кальциту, ме
стами приспосабливаясь к спайности кальцита.

Кварц-пиритовая стадия представлена дозольно широко. В ос
новном слагает прожилковые зоны, располагающиеся на северо-запад
ном продолжении зоны дробления. Прожилки сложены кварцем и пи
ритом. Кварц—крупнозернистый, местами гребенчатый, между кри
сталлами которого развивается пирит. Пирит является основным руд
ным минералом и образует идиоморфные кристаллы. С пиритом ассо
циируется незначительное количество халькопирита, который цемен
тирует кристаллы пирита, местами разъедая пирит и нередко в виде 
тонких прожилков проникая в него.

Кварц-пирит-сфалеритовая стадия развита слабо и приурочена 
к северо-восточным скалывающим структурам, смещающим рудные 
зоны всех предыдущих стадий. Образует небольшие жилы и прожил՜ 
ки. Основными рудными минералами являются: пирит, сфалерит, в 
подчиненном количестве галенит, в очень незначительном —халькопи
рит. Жильные минералы, в основном, кварц, меньше хлорит, изредка 
карбонат. Пирит образует мономинеральные прожилкообразные агре
гаты, вытянутые параллельно кварцевой жиле. Такие мономинераль
ные агрегаты характерны порфировидным строением, где в мелкозер
нистой массе выделяются отдельные порфировые вкрапленники. Сфа
лерит образует гнездообразные скопления, тесно срастающиеся с пи
ритом с интенсивным разъеданием последнего. Остальные рудные ми
нералы—халькопирит и галенит—имеют резко подчиненное значение 
и появляются спорадически.

Полиметаллическая стадия хотя и проявилась слабо, но отме
чается повсеместно. Рудные тела представлены небольшими жилами 
и прожилками, приурочены к трещинам скола. Жилы сложены из кар
боната в ассоциации с рудными минералами. Главные рудные минера
лы—сфалерит, халькопирит, пирит, галенит, блеклая руда (тетраэд
рит). Отмечаются также редкие зерна галеновисмутина. Из жильных 
минералов в резко подчиненном количестве присутствуют кварц и се
рицит. Полиметаллические жилы обычно имеют своеобразное строе
ние, характерное тем, что зальбандовые части жилы сложены кварц- 
пирит-халькопиритовой ассоциацией с полосчатым строением, выра
женным образованием вытянутых агрегатов халькопирита и пирита
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(фиг. 12), параллельных зальбандам жил. Центральная часть полиме
таллических жил сложена карбонатом в ассоциации с сфалеритом, 
халькопиритом, галенитом, тетраэдритом, изредка пиритом и галено- 
висмутином. Спорадически присутствует мелкозернистый кварц, обра
зующий небольшие скопления с тонкочешуйчатым серицитом.

По составу карбонат соответствует магнезиальному кальциту. 
Обычно он имеет отчетливо зернистое строение. Однако, следует от
метить, что местами хорошо выражены колломорфные структуры с 
характерным почкообразно-фестончатььм строением (фиг. 13). В от

Фиг. 12. Зарисовка штуфного образца 
полиметаллической жилы.

Фит. 13. Колломорфное строение кар
боната полиметаллической жилки. Фо

то штуфного образца.

личие от раннего периода здесь сфалерит преобладает над халькопири
том. Текстура руды обычно пятнистая, характерная выделениями изо
лированных аллотриоморфных агрегатов с незакономерным очертанием 
и извилистыми границами. Обычно сфалерит и халькопирит тесно 
срастаются друг с другом и при этом сфалерит всегда является более 
ранним минералом. Повсеместно прожилки халькопирита в виде каймы 
незначительной ширины нарастают на выделения сфалерита (фиг. 14).

ТАБЛИЦА
ПОВЕДЕНИЯ МИНЕРАЛОВ В РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ МИНЕРАЛИЗАЦИИ

^***^^^ МИНЕ РА Ль* 
с тад
м И Н Е Р А л и 3 А Ц.

*
Молибденит

Хально - 
пирит

Висмутин и 
• виС- 

му то вне
Пирит

—

Борнит

—
Блеклая 
руда

Сфслери т Галенит

Медмо - полевош патов ■■ ^000 ^0

медная 0В0 0000В ^001^0 000 ■00 0000

/ —медно-молибденов ■■■00 0В0100 0100В 0000 00В30 00В 0В
- -

И -медно-молибденов <0|0 0000 00В 00 0В0

Медно - карбона тмая <0 * 000000

Кварц - пиритовая * 0ВВ00000

Авар 14 - пирит-сфа лер <00 ■00МВ 000 100В ^0

Лолине таллическа я 0В0 0В00 ■в 000^0 000В

Албандиноеая • 0^0 0» СЖ0

Карбонатная

Фиг. 14. Таблица количественного соотношения рудных .минералов в различных 
стадиях минерализаций.
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I аденит и блеклая руда крупных самостоятельных выделении не об
разует и пространственно приурочены к выделениям этих двух мине
ралов. Галенит является наиболее поздним минералом, повместно про
никая в остальные минералы в виде небольших прожилочек. Блеклая 
руда соответствует сурьмянистой разновидности—тетраэдриту.

Алабандиновая стадия имеет весьма ограниченное распростра
нение. Представлена в виде небольших карбонатных жил и прожил
ков в основном родохрозита и манган-кальцита. Из рудных минералов 
преобладающим является алабандин, мельниковит, пирит. В подчинен
ном количестве присутствуют халькопирит, сфалерит, галенит, бле
клая руда и энаргит. Наиболее ранний колломорфный родохрозит од
новременен с отложением алабандина, между тем, как остальные 
сульфиды являются более поздними образованиями, одновременными 
с зернистым родохрозитом. Более детальное описание . данной стадии 
минерализации приведено в специальной статье [3|.

Карбонатная стадия имеет небольшое развитие и представлена 
маломощными прожилками, сложенными из карбоната анкеритового 
состава с незначительным количеством криптокристаллического кварца.

Как видно из вышеизложенного, на Дастакерстком месторожде
нии устанавливается следующая последовательность событий от вне
дрения интрузий до образования гидротермального оруденения:

1. Внедрение гранодиоритовой интрузии.
'2. Образование контактово-метасоматических пород, причем наи

более поздние порции контактово-метасоматических флюидов образу
ют роговообманковые и кварц-магнетитовые прожилки.

3. Формирование пегматит-аплитов с рудной минерализацией.
4. Внедрение лайкового комплекса в порядке повышения их ос

новности.
5. Гидротермальная рудная минерализация.
Таким образом, на Дастакертском месторождении постмагматиче

ские образования проявились в три этапа в следующей последователь
ности:

।. Контактово-метасоматический
2. Пегматитовый
3. Гидротермальный
В этой последовательности событий магматические массы и свя

занные с ними дифференциаты древнее, чем рудная минерализация и 
установить генетическое родство между ними представляется возмож
ным, если учесть, что пегматиты во многих случаях несут халькопи
ритовое оруденение.

Таким образом устанавливается генетическая связь между маг
матическими массами и рудной минерализацией, где связывающим 
звеном являются пегматиты.

Наиболее характерная особенность гидротермальной минерализа
ции Дастакертского месторождения заключается н многостадийности 
ее проявления при постепенном падении температуры каждой после
дующей стадии минерализации. Температура образования отдельных
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стадий определяется по характерным для них минералогическим ассо
циациям. Самая ранняя медно-полевошпатовая стадия характерна ши
роким развитием калиевого полевого шпата в ассоциации с халькопи
ритом и молибденитом. В следующей за ней медной стадии преобла
дающая роль принадлежит кварцу, слагающему прожилки и повсюду 
ассоциирующему с рудными минералами. Далее в медно-молибдено- 
вых стадиях преобладающая роль принадлежит кварцу и серициту. 
Серицит является здесь доминирующим минералом.

Наконец, в последних стадиях роль кварца и серицита резко па- 
дает и на смену приходит карбонат, ассоциирующий с низкотемпера
турным шашечным кварцем. Вместе с жильнымм минералами тесно 
ассоциируются и рудные минералы, значение которых в разных ста
диях весьма различно. Как видно из таблицы (фиг. 14), роль одного 
из наиболее главных минералов молибденита в самую раннюю стадию 
минерализации весьма незначительна. В последующую медную стадию 
роль молибденита несколько повышается и наибольшее развитие мо
либденит имеет в I медно-молибденовую стадию. Во II медно-молнбце- 
новой стадии роль молибденита несколько падает и сравнительно не
значительно его значение в медно-карбонатную стадию.

Несколько иначе ведет себя халькопирит, основное развитие ко
торого падает на более ранние стадии, хотя его присутствие отме
чается почти во всех стадиях, постепенно убывая. Висмутин и медно- 
висмутовые минералы вееут себя аналогично молибдениту и макси
мум их развития также падает на медно-молибдеонвую стадию.

Как правило, наиболее ранние стадии минерализации бедны пири
том и некоторое обогащение ето в ранних стадиях связано с наруше
нием равновесия в растворах в связи с повышением концентрации 
серы. Постепенно с ходом гидротермального процесса роль пирита 
повышается вплоть до стадии, где он имеет доминирующее значение.

Борнит, как правило, представлен в ранних стадиях минерализа
ции и образование его, повидимому, было связано с значительным 
богатством растворов медью.

Блеклая руда представлена как в ранних стадиях оруденения, 
так и в более поздних. При этом ранние стадии минерализации пред
ставлены теннантитом, а более поздние—низкотемпературным тетра
эдритом.

Сфалерит и галенит значительное развитие имеют только в по
лиметаллическую стадию, хотя присутствие сфалерита отмечается и в 
медно-молибденовых стадиях. Таким образом, наличие главных рудо
образующих минералов—молибденита, халькопирита, пирита, борнита, 
блеклой руды во многих стадиях минерализации вплоть до низкотем
пературных ассоциаций свидетельствует о значительной растянутости 
процесса минерализации, что является второй наиболее характерной 
особенностью. *

I ретьей характерной особенностью минерализации Дастакертско- 
го месторождения является дифференциальный вынос компонентов.
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При этом как видно из схемы, время выноса основной массы молиб
дена несколько отстает от времени выноса основной массы меди. 
Это обстоятельство впервые отмечалось И. Г.Магакьяном и, как вид
но, вполне подтверждается нашими исследованиями.

Имет место значительный разрыв во времени и более позднее 
образование пиритовой минерализации от основных промышленных 
стадий и затем следуют стадии, обогащенные и Рь.

Таким образом, намечается последовательный ряд выноса метал֊ 
лов в последовательности Си—/Ио—7П—Рь’
Институт геологических наук Поступила 28 XII 1957

АН Армянской ССР

Կ. Ա. -^ԱՐԱՄՅԱՆԴԱՍՏԱԿԵՐՏԻ ՊՎԻՆՋ-ՄՈԼԻՐԴԵՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀԱՆՔԱՅՆԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Ամփոփում

Ւաստակեբտի պդինձ֊մոլիբդենալին հանդյավալրր տեդադրված է դրանո֊ 
դիո րիտա լին ինտրուդիտլի դմբե թնե բում սեղմված ստոբին Հոդեն լան ծած֊ 
կալին պո բֆ ի բի սՀնե բ ի ւՈւ ա դ ո բ դն ե բ ի մեջ։

Պոբֆիբիտները ենթարկվել են ինտենսիվ ե դջբաբաբադման, որոնց 
կադմը ին ս։ ր ո ւդի վ ի մեբձկոնտակտա (ին մ ասիդ դեպի դուրս փոփոխական է։ 
Ալս պես' ինտբուդիվին մոտ դւոնվում են կվ ա ր դ-բի ո տ ի տ֊ դա շտ ա շպա տ ա լին եդ- 
ջ բա քա բե բ , ավելի հեռու' պլադիոկլա ղ հո բն բլեն դա լին:

Հանբավա լբի երկրաբանական կաոո» դվածքի մեջ մեծ դեր են կա տա րում
դա լկա լին ապտբնեբը, կա դմի ներդրվել են չո ր и կա ՛ին
հետևո դականութ լամ բ' 1. դի որիտ֊պորֆիրիտներ, 2. դիա բա զ֊պո բֆ ի ր իտնե բ
3, հո րն ր լեն դա լին դի ո բիտ֊ պո րֆի րիտնե ր , 4. կե րս ա

Ւնտ րուդիվի դմբե թա լին մասում դո լութ լուն ունի ապլի 
բով հատվոդ, խա լկոպիբիտա լին մ ինե բա լա դումս վ մ ան բ I

տալին ե րակիկնե-

վակտձև պեդմատիտալին զոնա : Ւնտ բո ւզիվի նե բդբումիդ է/ ին * ե '•փդրոթեբմ Шլ
и ահմ անվո ւմ է երեո ւլթնեբի հետև լա լ հե տե ո դա կան

Կտա լին ինտր դիվի ներդրում:
իկ ապարների աոաջադում, ընդ որում կոն

տակտ֊ մեпни սու) ատքւկ տվեքի ուշ ֆլլուրիտնեբր աոա ա֊

լին, կվա բ դ֊ մ ա դնե սւ ի տա լին ե բակիկնե բ:
3. Խաւեո աե ոետոմ հան րա լնա էրսծ

Հփդբո [ժերմալ մետադալին հանքալնա

տիտ֊ապլիտնեբի կադմավոբ 
հիմսալին կադմի աճեցման։
դման աոաջադում։

էք հեամաւլ մասւ[ւկ ղոլացւււ ւՈւելւр

կւո * մե ա ա и քքւ/ ա տ իկ:



42 К. А. Карамян

Պե զմ ա տ ի տա յին:

Ե լնե լով երևույթնե րի զարգացման այս հե տե ո ղ ական ո» թ լունի ց մագմա֊ 
տիկ զանգվածները ու նրանց ած անց լա լնե րը ավելի հին են, քան հիդրոթերմալ 
մետաղային հան քա լն ա ցումր ։ Նրանց գենետիկ կապը հնարավոր է հաստատել, 
եթե հաչվի առնվի պեգմատիտների խ»ս լկո պիրիտա լին հանքալնացումր։

Պեււմ են ղալիս, որպես միացնող օղակ ին֊

տրուզիալի և հիդրոթերմալ հանքայնացման միջև։
հանքայնացման աոաջին ամենա բնորոշ հա ական ի շր նրա

րազմ աս տաղի ական 
տուրանե ր ի հասակ»

զարգացման արտահ ա յտոլթբոնն է։ հանքաբեր ստրուկ֊ 
ին փ ո խհա րա ր ե րութ լան ուսումնաиիրութլան հիմ ան վրա

առանձնացվում են հանքայնացում տեղա լնա ցող հե աև րս լ и տ ադ իանե ր ։
1. Պ րյինձ֊դ ա *սւա .պղնձային, 3. պղինձ֊ մո լիբդենա լին, \֊ին,

4, պղինձ֊մո լիբդենա լին 5. պղինձ֊ կա րբ ոն ա ա ա յին , 6. կվարց֊ պիրիտա֊
յին, 7. կվարց֊պիրիտ֊սֆալե րիտա լին, Տ, բադմամետադա լին, 0, ա լա բանդի֊
նալին, 10. կա ր բոն ա տ ա յին ։

Դլիյավոր հան քա ոա ջ ա ցն ո ղ միներալների' մ ո լիրդենիտի, ի» ա լկո պի րի տ ի ,

ման ստադիաներից մեծ մասի մեջ մինչև ցածրաստիճանային ստադիաները 
վկալում է հանքայնացման պրոցեսի զգալի տե ո ղ ական ութ յան մասին։ ՝իեր֊ 
ջինս հանդիսանում է հանքայնացման ամենաբնորոշ երկրորդ աոանաձնահա֊ 
տուն եոոմր:

աղյուսակից նկ. 14 երեում է, որ Դաստակերտի [ա (բում
դիտվում է կոմպոնենտների դիֆերենցիալ ներբերում, ըեդ որում մոլիբդենի

Հանքավայրում պիրի տային հանքայնացման և հիմնական պղինձ֊մոլիր֊
դենալին ստադիաների միզեք դիտվ րբե բութ լ

Ա.յսպիսով նշվում է մետաղների հետևողական ներբերում։
Աղա՛ր անգինա լին ստադիայի ինքն ուր ուլն դո լութ լունը վկա լսւմ է ծծմբի 

կոն ցենտ րա ցիա լի խտութլտն մասին հիդրոթևրմալ ւլո րծ ունեութ լան վերջում։
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