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Айгедзорское месторождение находится в Мегринском районе 
Армянской ССР у слияния рек Мегригет и Бугакяр. Оруденение ге
нетически связано с третичной гранодиоритовой интрузией, контакти
рующей с порфиритами, которые в контактовой полосе в некоторой 
степени ороговикованы. В гранодиоритах, вмещающих оруденение, 
наблюдается пиритизация, которая имеет площадное развитие и уси
ливается у кварцеворудных жил.

Более молодыми образованиями являются аплитовидные породы 
и дайки порфиритового, диоритового и лампрофирового состава.

Возрастное взаимоотношение гидротермального оруденения с 
дайками устанавливается довольно отчетливо — оруденение моложе 
лайкового комплекса.

Оруденение, в основном, связано с кварцеворудными жилами и 
прожилками, которые круто падают на юго-восток под углом /5—80\ 
Исключение составляют жилы и прожилки в северо-западной части 
месторождения, где они падают на северо-запад и залегают почти
параллельно дайкам диорит-порфиритового состава.

Жилы эти протягиваются от нескольких десятков до сотен мет
ров, по простиранию переходят в прожилки и выклиниваются. Мощ
ность жил колеблется от нескольких сантиметров до 1,э метра и
больше.

Жилы, в основном, выполнены белым кварцем и отдельными 
крупными вкрапленниками, реже включениями халькопирита, пирита 
и молибденита, причем последний приурочен к зальбандам жил. Ме
стами наблюдается сеть параллельных трещин, развитых вдоль жил. 
Эти трещины выполнены густыми примазками молибденита, которые 
придают жилам полосчатую текстуру ^фиг. 1).

Кварцеворудные жилы иногда имеют брекчиевую текстуру; здесь 
следует выделить внутрирудную брекчию, цементом которой являет
ся темный кварц, густо пропитанный молибденитом, и посгрхдную 
брекчию, которая особенно хорошо наблюдается вблизи тектониче
ских трещин, смещающих жилы (фиг. - и 3).



22 А. И. Карапетян, Г. И. Гольденберг

Образование этих трещин по времени, очевидно, совпало с по 
следней стадией гидротермальной деятельности магматического оча 
га, когда из растворов выделялись карбонаты, в основном, анкерит 

Гранодиориты в зальбанда:

Фиг. J. Полированный штуф. Кварц- 
молибденитовая жила с полосчатой 
текстурой. Полосчатость обусловлена 
параллельным расположением по тре
щинкам в молочно-белом кварце II ста
дии минерализации (с вкрапленностью 
и включениями пирита и халькопири
та), прожилков кварца 111 стадии, обо
гащенного среднечешуйчатым молибде

нитом (черный).

Фиг. 3. Полированный штуф. Рудная 
брекчия. Обломки кварца 1 стадии 
минерализации (белый) в темно-серой 
массе; последняя сложена обломками 
пирита, смятыми чешуйками молибде
нита, кварцем более поздних стадий 
минерализации, зернами анкерита и 

халцедона.

жил гидротермально изменены. Ин
тенсивность гидротермального из
менения обычно возрастает с уве-

Фиг. 2. Прозрачный шлиф. Обломки 
кварца (серый), пирита (черный, ост
роугольный) и молибденита (черный, 
вытянутый) сцементированы карбона
том (мелкозернистый, светло-серый, 

темный). Х40.
личением мощности жилы и охва
тывает полосы по 0,25 — 1 м вдоль 
ее лежачего и висячего боков.

Следует также отметить, что 
интенсивность гидротермального из
менения находится в прямой зави
симости от неравномерности и ин
тенсивности тектонических подви
жек, которые приводили к образо
ванию продольных трещин внутри 
жил и вдоль их зальбандов, при
чем по времени эти подвижки сов
пали с гидротермальным этапом ми
нерализации.

Таким образом, наиболее ин
тенсивное изменение вмещающих 
пород в лежачем и висячем боках 
жил наблюдается вдоль тех жил 
или отдельных их участков, где 
имели место более интенсивные и
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продолжительные подвижки, сопровождающиеся несколькими стадия
ми минерализации, там, где породы подверглись дроблению и много
кратному гидротермальному воздействию.

Изменение обычно выражено 
сопровождается вкрапленностью 
мелкими чешуйками молибденита 
(фиг. 4).

Отмечены также участки жил 
(жила № 6 и другие), где изме
нение боковых пород представлено 
окварцеванием, сопровождающим
ся густой сетью мелких, параллель
ных зальбандам жил, прожилков, 
несущих вкрапленники пирита, 
халькопирита и молибденита.

Изучение возрастных взаимо
отношений между различными ру
доносными структурами позволяет 
выделить ряд последовательных 
стадий рудообразования, отличаю
щихся друг от друга по минераль-

каолинизацией и заохренностью, 
пирита, халькопирита и редко

Фиг. 4 .Метакристаллы пирита (белый) в 
гранодиорите (черный) вдоль зальбан
дов кварцево-рудной жилы. Внутри зе
рен пирита заключены реликты поро
дообразующих минералов. Пирит заме

щается сфалеритом (серый).
ным ассоциациям.

Выделяются следующие стадии минерализации:
1. Пирит-полевошпатовая.
2. Пирит-халькопиритовая.
3. Халькопирит-молибденитовая.
4. Молибденитовая.
5. Полиметаллическая.
6. Карбонатная.

Пирит-полевошпатовая стадия проявляется весьма широко. 
Она чаще всего образует мелкие прожилки полевого шпата с пири
том и незначительным количеством магнетита и гематита. Полевой 
шпат обычно нарастает на стенки трещин, а пирит заполняв! среднюю 
часть прожилка.

Пирит-халькопиритовая стадия имеет довольно широкое рас
пространение. Оруденение представлено главным образом прожилка
ми, а иногда небольшими скоплениями. Главные рудные минералы 
этой стадии —* пирит и халькопирит приурочены к трещинам северо- 
восточного простирания. Вблизи прожилков, среди гранодиоритов, 
имеет место густая вкрапленность пири!а и халькопирита, которая 
по мере удаления от прожилков исчезает.

Характерным для этой стадии является то, что повсеместно халь
копирит образует неправильной формы выделения, цементирующие 
более ранние образования (фиг. 5). Вместе с упомянутыми рудными 
минералами в этой стадии значительное распространение имеет мо
лочно-белый, крупнозернистый кварц.
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Халькопирит-молибденитовая стадия проявилась довольно 
интенсивно и отмечается повсеместно. Возрастное взаимоотношение с

Фиг. 5. Метакристаллы пирита (белый, 
рельефный), сцементированные халь

копиритом. х^о.

предыдущей стадиен устанавливает
ся пересечением гнезд пирнт-халь- 
копирнтовых руд прожилками халь
копирит ՝ м ол и б де н и то во го соста ва. 
Рудными минералами халькопирит- 
молибденитовой стадии являются: 
молибденит, халькопирит, пирит, 
борнит, висмутин и модно-висмуто- 
вые минералы (эмплектит, виттихе- 
нит).

Основная часть жил и про- 
ожилков этой генерации сложена 

молочно-белым, среднезернистым 
кварцем. Молибденит является од
ним из наиболее распространенных
минералов; он образует крупно

чешуйчатые (размером от 3 до 10 лис) выделения, приуроченные к 
зальбандам крупных жил и прожилков.

Халькопирит тесно срастается с молибденитом, пиритом, борни

Фиг. 6. Халькопирит (снетло-серый) с 
реликтами пирита (белый). Х85.

том и медно-висмутовыми минералами.
При травлении выявляется неравномернозернистое аллотриоморф

ное строение полей халькопирита, в отличие от халькопирита преды
дущей стадии минерализации.

Борнит имеет незначительное распространение, образует неболь
шое скопление, тесно срастается с халькопиритом, выделяется рань
ше халькопирита, но после пирита. Пирит часто образует хорошо 
ограненные кристаллы и скопления. Халькопирит и молибденит вы
деляются позже пирита; отмечаются случаи разъедания и проникно
вения кварца в пирит. Зачастую в халькопирите наблюдаются релик
ты пирита предыдущих стадий ми
нерализации (фиг. 6).

Местами скопления пирита 
образуют сферические, почкооб
разные выделения, которые свиде
тельствуют о коллоидном характе
ре растворов.

Висмутин и медно-висмутовые 
минералы встречаются довольно 
редко и больших скоплений не об
разуют. Минералы висмута почти 
во всех случаях встречаются в по
лях халькопирита, образуя призма
тические кристаллы или неправильные по форме выделения.
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Молибденитовая стадия. Вдоль кварцево-рудных жил произо
шли смещения, которые, очевидно, были заложены в момент по
ступления порций гидротермальных растворов, особенно богатых 
молибденом, поэтому вдоль таких смещений наблюдаются отдель
ные прожилки (фиг. /) и линзовидные тела с богатым мономинераль- 
ным молибденитовым оруденением, 
прожилки. Эти подвижки в даль
нейшем неоднократно возобновля
лись (интрарудные подвижки), в ре
зультате чего образовалось боль
шое количество плоскостей сколь
жения с глинкой притирания и рас
тасканным молибденитом в виде 
примазков.

Молибденит является типич
ным и широко распространенным 
минералом и основным ценным 
компонентом этой стадии. Встре
чается он здесь, в основном, в виде 
мелких, реже более крупных че

а также кварц-молибденитовые

Фиг. 7. Прожилки молибденита в квар
це. Наблюдаются реликты зерен пири

та (белый). Х60.шуек, образующих мономинераль- 
ные скопления. Преобладает более 
низкотемпературный, мелкочешуйчатый (размером 0,1 — 1 .ч.ч) молиб
денит, который часто тесно срастается с халькопиритом.

Листочки молибденита располагаются часто перпендикулярно к 
зальбандам жил и прожилков.

Иногда молибденит образует выделения в виде округлых розеток, 
приуроченных к периферической части жил и прожилков.

Отмечаются выделения молибденита в сплошных полях халько
пирита, или наоборот, выделения халькопирита в сплошных полях 
молибденита, что свидетельствует об их одновременном образовании. 
Халькопирит встречается вместе с мелкочешуйчатым молибденитом и 
часто сопровождается более высокотемпературными и ранними выде
лениями магнетита, гематита и крупночешуйчатого молибденита. В 
молибденовой стадии кварц, в основном, темно-серый и цементирует 
небольшие выделения халькопирита и молибденита.

Полиметаллическая стадия по времени несколько оторвана от 
предшествующей молибденовой стадии минерализации. Минеральные 
агрегаты данной стадии повсеместно пространственно обособлены ог 
всех предшествующих стадий минерализации и местами оораз\ ют 
крупные прожилки, которые секут и несколько смещают кварцево
рудные жилы, сложенные продуктами предшествующих стадий.

Полиметаллические прожилки сложены карбонаIом и кварцем 
в ассоциации со сфалеритом, галенитом, халькопиритом, пиритом и 
теннантитом. Сфалерит и халькопирит находятся примерно в равных 
количествах, причем последний выделился позже пиропа, кварца, сфа-
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лерита и почти одновременно с галенитом. Пирит выделился раньше 
остальных минералов и присутствует в виде идиоморфных зерен раз
мером до 5мм в поперечнике.

Галенит и теннантит имеют наибольшее распространение. Сле
дует отметить, что в ассоциации с агрегатами полиметаллической 
стадии отмечены сильно деформированные чешуйки перетертого мо
либденита, который является результатом динамометаморфизма руд 
молибденитовой стадии минерализации.

Карбонатная' стадия имеет подчиненное развитие и представ
лена маломощными прожилками и мелкими друзами анкерита. В под
чиненном количестве здесь присутствуют опал и халцедон.

Как видно из вышеизложенного, гидротермальная минерализа
ция Айгедзорского месторождения проявилась в шести последователь
ных стадиях, которые развивались при постепенном падении темпера
туры (фиг. 8). Наиболее ранняя пиритовая стадия характеризуется 
развитием полевого шпата. В следующих стадиях преобладающая 
роль принадлежит кварцу, который является главным минералом, со
ставляя примерно 70—9О°/о жильной массы.

В полиметаллической стадии роль кварца убывает, а в после
дующей карбонатной стадии он отсутствует.

Фиг. 8. Стадии минерализации Айгедзорского молибденового месторождения.
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Анкерит ««имвижв» 1

Количественное распространение рудных минералов в различных 
стадиях также различно. Наиболее ранние стадии минерализации бо
гаты пиритом, роль которого затем постепенно падает; это обстоя
тельство, по всей вероятности, можно объяснить постепенным пони
жением концентрации серы в поздних порциях растворов.

Аналогично ведет себя халькопирит, но образование его начи
нается с небольшим опозданием по сравнению с пиритом. Присут
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ствие халькопирита отмечается на протяжении всего рудного процесса, 
но в последних стадиях минерализации роль его постепенно убывает. 
Несколько иначе ведет себя важнейший минерал месторождения — мо
либденит. Роль его в ранних ста
диях минерализации незначительна
и постепенно повышается вплоть до 
IV стадии, где он приобретает 
доминирующее значение. Интерес
но отметить, что с молибденитом 
связана изоморфная примесь рения.

Висмутин, медно-висмутовые 
минералы и борнит представлены в 
ранних стадиях оруденения и тес
но связаны с халькопиритом.

Блеклая руда установлена в 
наиболее поздних стадиях орудене
ния и представлена теннантитом 
(фиг. 9).

Основное количество галени
та и сфалерита образовалось в по

фиг. 9. Халькопирит (белый) заме
щается прожилками блеклой рулы 
(светло-серый, рельефный) и кварца 

(черный).Х165.

лиметаллическую стадию, незначительное количество их встречается 
в тесной ассоциации с анкеритом в карбонатной стадии.

Таким образом, наличие рудных минералов (молибденит и халь
копирит), в основном, только в средних стадиях минерализации и от
сутствие молибденита в ассоциации с низкотемпературными минера-
ла ми (с алерит, галенит) говорит о незначительной растянутости во 
времени процесса медно-молибденовой минерализации.

Намечается определенный порядок выноса элементов из очага в 
следующей последовательности: 5—Си—Л1о —
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Ա. Խ ԿԱՐԱՊԵՏՑԱՆ, Գ. Ь. ԴՈԼԴԵՆՐՓՐԴ

ԱՅԴԵՋՈՐԻ ՄՈԼԻՐԴԵՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՀԱՆՔԱՅՆԱՑՄԱՆ 
ԱՌԱՆՋՆԱՀԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆեՐՐ

Ամփոփում
Հանքավայր դհնևաիկորեն կապված է երրորդական հասակի դրանո- 

դիո րիտւս լին ինտրուգիա լի հհտ։
■Նրա կաոուցվածքում մասնակցում են նաև ապչիտանման ապարներ, 

պորֆիրիտաքին, դիորիաաէին և րսմպրոֆիրսպին դագաներ, որոնք մինչհան֊ 
քա/ին են: Հանքա^ացամր հիմնականում կապված է կվա րցհան քա քին երակ.
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ների և ե րակիկնե ր/ւ հետ, որո՛ւ 
վելք 75— 80 ֊ ի անկ լան տակ։

ի թաւի կերպով րնկնո Ltf են հա բա

եվարցհանքս* լին երա 
քըստուրա: Ալսսւեղ պետք

կները tn ft անձին տեդ ե բում ունեն

1ՈՈ1 ւաէ ո ր ր աոանձնապեւ/ (9Ա9ք է նկ ա տ 
^սսւ ևրևուքթին ա ւդ ճեքլքերի առա

ւոո֊

իը համ րնկել է հիդրո թե րմ ալ դո րծ ուն ե ո ւթ լան էքե րգին է / 1/1 f ս ֊

դի անե րի հետ, երբ լուծ ո ւ լթն ե ր ի ց անջատվում կին կարբոնատները' հիսնա

կւսնոււէ անկերիս*:

Տարրեր հանքս* լին սս* րուկտուրանե րի հասակս* լին ւի ո խհա ր ա րե ր ո ւթ (ան

ուս ոLifliասիրութլունը մեղ հնււ 
տել մ ինե ր ա լւս ցմ ան մի 2**^^

ավորութլուն է տալիս հանքւովս:/րում անջա֊ 
ստադիաներ, որոնք միմլանցից տա րբե ր*ի* ւմ

տշակի միներալալին համակցությամբ։ 
Ալդ ստադիաներր հետև լալներն են։

1. Պիրիտ֊դաշտ աշպա տա /ին

2. Պիրիտ֊իւաէկո պիրիտա [ին

3. Խ ս* լկո պի ր ի տ֊մ ո լի բդեն ի տ ւս լին

■4. Մ ո չի բդեն ի տա լին

էՒն

տեղի է ունենում
ւսսւիձանէի աստիճանական անկումով:
Ավելի վաղ, պիրիտ֊դաշտաշպատա (ին ստա

տա էին շպա ուի 
պա տկանա մ կ 
վա1րՒ գլխավոր 
աո առ հանն որո if

տ արածու t! ո վ, հաջ որդ

կւիսրցին ՝ որր ե հա 
ե ր ա կա էին մինե ր ա / ր : 
կվա(*գր պ ակա u ու.էք է

յա

/ հիւէեականոււէ անկե րիտ^ , որոնք 
ցեդոնի հետ:

սարր ԱւԼսւՍ էշ էրս ր բու 
ևրւո կերպով համ ակցում են օսլա

ա , ո

ա

^,անքալին միներալների տարածումը մ ինե ր ա լա ցմ ան տարբեր ստա֊ 
դիանե րո ւմ խիստ տարբեր է: Ա.է^ելի վաղ ստաղիանե րը հա բուստ են ւդիրի֊ 
տով, որի դերր հ9ոջորդ ո սւա դ ի ո»նելէ էէ ւ ւ/ Նկա Աւելի կերսլոէ! սլակաոում է: Ալդ 
-•ա հղտմ ա հքր ամենասև հավանականու թլամբ, կարելի է բացատրել հի*լրոթևր֊ 
մալ րււէ>ուլթներում ծծումբի կոնցենտրացիա լի ա >/ ա ի ճան ական անկում ով: 
Օմաե ձևով / հանդես ղալիս նաև խալկսպիրիսւր, միախ նր ա ա*ւաօացումը 
որոշ չալիս վ ուշանում է պ ի ր ի ւո ի ց;

^ոլիրւլ եհիտի հիւևւական ղանղվածը առաջանում է; միներ ա/ա ղման IV 
( լք ո լի րդե հ ի տ ա լի հ ) ստադիալում, ռ ր ի հետ իղււմորւի խառնուրդի ձևով հանդես 
( ղալիս ոենիոււքր։

*-լւ,նքալնացման ամենարնորոշ հատկանիշը նրա բազմաստադիականու֊ 
թլունն ի:

1(իււսւ1որ աւն քա լին ւք ի*էւ ե ր ա լհ ե ր ի ( ւք ո լ ի րէլեն ի տ ե ի։ ա լկո սլ ի ր ի տ ) ղոր*ւ- 
թբսնր միներարսցման միալն միջին ստադիաներում և մոփբդենիտի հա֊ 
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մ ակր,ս Р(*ա քյս,կա լութ լունր ավելի րածր շերմ աստ իճանա լին միներալների

հետ (սֆ ալ հրրտ*պ ալ ե հր и 
У են ալին հանքս/ լն արման ոչ մեծ ծոված ու (<J լան մասին։

ներրերման հետե լալ հա 0 ո րդական ու իէ լո ւն ը

Տ - Си - Mo - Zn - Pb:
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