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ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕАХЫЕ

К. А. КАРАМЯН

ГИДРОТЕРМАЛЬНО ИЗМЕНЕННЫЕ ПОРОДЫ ДАСТАКЕРТСКОГО 
МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Дастакертское .медно-молибденовое месторождение явтяется клас- 
сическим примером месторождений медно-молибденовоп формации, 
характерными особенностями которых являются:

а) Многостадийность процесса минерализации.
6) Растянутость минерализации и преемственность минералоги

ческого состава для основных стадий.
в) Последовательный вынос металлов в порядке: Си — Мо—2п — 

-РЬ.
г) Более поздняя, по сравнению с основными промышленными 

медно-молибденовыми стадиями, пиритовая минерализация.
д) Отчетливо выраженное гидротермальное изменение вмещаю

щих пород, различное в связи с отдельными стадиями минерализации.
В настоящей статье рассматриваются гидротермально измененные 

породы Дастакертского месторождения, а также связь каждого типа 
гидротермального околорудного изменения с определенными стадия
ми минерилизации.

Помимо качественного изучения гидротермально измененных по
род, в статье освещается и количественная сторона в виде таблиц, 
где отмечается привнос и вынос компонентов для каждого типа изме
нения. Указанные таблицы составлены с учетом объемного веса пород 
по методике, предложенной Н. И. Наковником 111, позволяющей пра
вильно определять баланс компонентов при околорудном изменении 
пород.

Дастакертское медио-молибденовое месторождение приурочено 
к провесу кровли нижнеэоценовых порфиритов, зажатых между дву
мя, вытянутыми в близмеридиональном направлении, куполами грано
диоритовой интрузии. Оруденение контролируется зоной дробления 
северно-западного простирания, вытянутой вдоль провеса кровли. Зо
на дробления представляет собой серию разновременных, разносисгем- 
ных, сравнительно небольших нарушений, располагающихся кулисо- 
образно относительно друг друга. Намечается локализация орудене
ния определенных стадий в определенных системах трещин.

Оруденение на месторождении приурочено главным образом к 
породам кровли, но захватывает также и эндоконтактовую зону пн- 
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трузни. Отсюда ясно, что гидротермальное изменение охватывает как 
породы кровли, так и прорывающие их гранодиориты.

Породы кровли представляют собой интенсивно ороговикованные 
разности нижнеэоценовых порфиритов. С удалением от интрузии от
мечается различный состав контактовых роговиков. Вдали от интру
зии развиты плагиоклаз-роговообманковые роговики, которые через 
промежуточные биотит-роговообманковые полевошпатовые разности 
переходят в кварц-биотит-полевошпатовые роговики, господствующие 
непосредственно вблизи интрузии и в провесе кровли.

Кварц-бнотит-полевошпатовые роговики представляют собой по
роды с отчетливо выраженной порфиробластовой структурой с ле- 
пидогранобластовой структурой основной массы. Основными минера
лами являются плагиоклаз, биотит, роговая обманка, пироксен, кварц.

Следует отметить, что на значительной площади рудного поля 
проявляется пиритизация роговиков, выражающаяся в том, что по 
гломеробластическим скоплениям биотита развиваются кристаллы пи
рита. Такая пиритизация имеет площадное распространение и не свя
зана с каким либо контролирующими структурами.

Химический состав кварц-биотит-полевошпатовых роговиков при
веден в таблицах подсчета привноса и выноса.

Колебания состава роговиков этого типа обычно незначительные 
и поэтому этот анализ роговиков принимается как исходная неизме
ненная порода при подсчете баланса для всех типов изменений.

Благодаря тому, что каждая стадия минерализации, локализова
на в определенной тектонической структуре и сопровождается опре
деленным типом гидротермального изменения, довольно четко удается 
установить как характер этого изменения, так и интенсивность его 
проявления в зависимости оз состава вмещающих пород.

Последовательность стадий минерализации (и связанное с ними 
изменение вмещающих пород) представляется в следующем виде.

Стадии минерализации

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Медно-полевошпатовая 
Медная
Ме дно молибденовая 
Медно-молибденовая 
Медно-карбонатная 
Кв рц-пиритовая 
Кварц-пири г-сфалеритовая 
Полиметаллическая 
Алабандиновая 
Карбонатная

Характер изменения
Ин енсив- 
ность про
явления

Полевошпатизация
Окварцевание
Окварцевание с серипитизапией(
Серицитизация
Эпидотизация, хлоритизация
Серицитизация с адуляром
Не проявляется
Сер цитизапия с карбонитизапией
Не проявляется
Не проявляется

Возрастные взаимоотношения между стадиями установлены на 
основе: 1. Пересечений контролирующих структур и рудных тел в за
боях и штуфах. 2. Пересечений рулокон ротирующих структур, со
провождающихся различным характером изменений.
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Как видно из схемы не все стадии гидротермального процесса 
сопровождаются околорудным изменением. Наиболее поздние стадии, 
исключая полиметаллическую стадию, вообще не несут заметных из
менений.

Ниже приводится описание гидротермально измененных пород, 
связанных с отдельными стадиями минерализации.

/. Медно-полевошпатовая стадия в рудном поле Дастакертско- 
го месторождения имеет слабое распространение и образует, главным 
образом, небольшие прожилковые зоны северо-восточного простира
ния, приуроченные к трещинам разрыва. Прожилки сложены калие
вым полевым шпатом, ассоциирующим с рудными минералами—халь
копиритом и молибденитом. В прожилках К-полевой шпат представ
лен прекрасно образованными кристаллами, нарастающими часто в ви
де щеток на стенки трещин, промежутки между которыми заполнены 
халькопиритом. Молибденит ассоцирует с К-полевым шпатом. Не
редко отмечаются взаимные срастания и захваты молибденита К-по
левым шпатом. Последний относится к нерешетчатому микроклину. 
Измерение констант на Федоровском столике показало

^86°
П(по1) — й’т 8° 2у = — 84

4 Ир 84

Химический анализ К-полевого шпата показал следующее со
держание щелочей: К2О—8,56%; №2О—1,24%. Довольно часто во

выражен случаи метасомагическо-

Фиг. I. Полевошпатизацня медно-полево
шпатовой стадии. На границе полево- 
шпатизаиии видно скопление мелко- 
чешуйчатого агрегата биотита. Шлиф 
прозрачный без анализатора. У в. 24Х-

круг полевошпатовых прожилков отмечается околорудное изменение— 
по.;евошпатизация. Ореол изменения обычно не превышает 1—2 см. 
Граница измененных полевошпатизированных пород неровная, извили
стая с характерным заливообразным проникновением во вмещающие 
поре. ы. По всей вероятности здесь 
го прожилка, в котором отмечается 
совершенно постепенный переход 
во вмещающие породы. Как пра
вило, размер выделений полевого 
шпата уменьшается от центральной 
части прожилка к его периферии.

ГК д микроскопом зона поле
вошпатизированных пород отли
чается от неизмененных пород от
сутствием биотита. Однако нередко 
на границе этих двух зон отме
чается необычное обогащение био
титом, в виде оторочки, благодаря 
чему хорошо выражена граница 
между измененными и неизменен
ными породами (фиг. 1).
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Такое обогащение биотитом на границе двух пород есть, не
видимому, результат вытеснения биотита из зоны полевошпатизации и 
базификации внешнего контура изменения.

2. Медная стадия минерализации проявилась наиболее интен
сивно в рудном поле. По характеру проявления она имеет площадное 
распространение, обусловленное приуроченностью к широко развитой 
системе разрывных структур. Соответственно интенсивно выражено и 
гидротермальное изменение вмещающих пород. Интенсивность изме
нения выражается в частоте проявления, но не в мощности ореола 
изменения прожилка.

Медная минерализация образует прожилковые зоны, зоны брек
чиевидных руд, жилоподобные и гнезцообразные тела, зоны вкрап
ленного оруденения. Вся медная минерализация приурочена к систе
ме разрывных структур.

Главными рудными минералами являются: халькопирит и борнит, 
а второстепенными —пирит, молибденит, висмутин, медно-висмутовые 
минералы, теннантит, энаргит.

Гидротермальное изменение в эту стадию минерализации в ос
новном выражается в окварцевании контактовых роговиков. Ореол 
окварцевания обычно небольшой, причем прямой зависимости мощно
сти ореола изменения от мощности рудного прожилка не наблюдается.

Несколько своеобразно проявляется окварцевание, связанное с 
вкрапленностью. Обычно при этом кварц и рудный минерал образу
ют тесные срастания друг с другом, метасоматически развиваясь в 
породе, в форме своеобразных микрожеод, где рудный минерал при
урочен к центральной части, а кварц к периферии. Зачастую в таких
микрожеодах наблюдаются хорошо оформившиеся кристаллы кварца 
(фиг. Выделения кварца имеют неправильные изометриче
ские очертания с характерной для таких образований мостовидной 
структурой.

Отмечаются различные степени окварцевания роговиков вплоть
до интенсивно окварцованных пород, в значительной степени состоя
щих из кварца (фиг. 3).' Помимо кварца в измененной породе отме
чается также и К-полевой шпат, хлорит в тесной ассоциации с апати
том, а также и вторичный крупночешуйчатый биотит.

Количественная сторона изменения состава роговиков при оквар
цевании приведена в табл. 1.

Как видно из таблицы, химические анализы сильно окварцован
ных расностей роговиков показывают значительное повышение содер
жания Б1О2, что отражается в обогащении породы кварцем. Наряду 
с этим отмечается значительный вынос ГеО, М£О, СаО, а также 
А1._,ОЛ. Несколько иначе ведут себя щелочи. Отмечается значительный 
вынос К2О и наоборот, привнос На2О.

Медная минерализация захватывает также и эндоконтактовую зону 
г ранодиоритовой интрузии. Здесь также как и в роговиках характер 
околорудного изменения сохраняется тот же — в основном,окварцева-
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ние. Однако по сравнению с роговиками интенсивность проявления 
здесь несколько слабее.

Вторичный гидротермальный кварц образует мелкозернистый аг
регат, в основном, приспосабливающийся к породообразующим мине
ралам и развивается по полевым шпатам. При этом, как правило, тем
ноцветные минералы нацело изменены.

Фиг. 2. Окварцевание роговиков при 
вкрапленной медной минерализации. 
Видно совместное метасоматическое 
замещение кварца и халькопирита 
(черное) во вметающей породе. Шлиф 
прозрачный, николи скрещены. У в. 24Х

Фиг. 3. Интенсивно окварцовапные 
роговики; черное—выделения халько
пирита. Шлиф прозрачный, николи 

скрещены. Ув. 24Х

Количественное изменение состава гранодиоритов при окварцева- 
нии представлено в табл. 2.

В окварцованных разностях гранодиоритов как и в роговиках 
отмечается привнос 51О2 и вынос остальных компонентов; А12О3, 
Ре2О3, БеО, СаО, и щелочей №2О и К2О.

Таким образом, из химических анализов измененных пород как 
роговиков, так и гранодиоритов видно, что, в основном, в эту ста
дию минерализации происходит окварцевание вмещающих՜ пород и 
значительный вынос всех остальных компонентов.

3. 1-ая медно-молпбденовая стадия в отличие от предшествую֊ 
щей медной стадии проявилась локально. В основном, она приурочена 
к сравнительно крупным тектоническим структурам сколового типа, 
отчетливо наложенным на более раннюю площадную минерализацию 
медной стадии. Локализирующие структуры хорошо выраженные 
тектонические нарушения с развитым материалом дробления. X казан
ные нарушения контролируют и локализуют медно-молибденову ю ми
нерализацию частично прожилкового характера и, в основном, брек
чиевого типа, приуроченную к местам раскрытия при движении бло
ков вдоль искривленной поверхности контролирующей структуры. Ос
новными минералами здесь являются молибденит, халькопирит, бор

Известия XII. 5—3
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нит, нередко присутствует пирит, реже медно-висмутовые минералы. 
В отличие от медной стадии роль молибденита здесь первостепенная.

Околорудное гидротермальное изменение, сопровождающее мед- 
но-молибденовую стадию, выражается в образовании кварц-сери- 
цитовой породы.

Указанные кварц-серицитовые породы более интенсивно разви
ваются в висячем боку рудных тел медно-молибденовой стадии. 
Интенсивность изменения обычно убывает с удалением ит контроли
рующей структуры и места максимального развития оруденения. Наи
более интенсивно изменена глинка нарушения. Внешний контур из
мененных пород обычно неровный и, как правило, вокруг оперяющих 
трещин развивается такое же изменение, но сравнительно небольшой 
мощности.

Интенсивность проявления кварц-серицитовых пород находится в 
прямой зависимости от литологического состава вмещающих пород. В 
связи с этим интересно отметить, что в роговиках ореол гидротер
мального изменения несравненно больше, нежели в диабазовых дай
ках в случае, когда контролирующие структуры пересекают и диаба
зовые дайки. В роговиках ширина ореола изменения в 10 раз боль
ше, чем ореол изменения в диабазовых дайках.

Кварц-серицитовые породы, в основном, состоят из кварца, сери
цита, К-полевого шпа.а; в незначительном количестве присутствуют 
карбонат и хлорит. Последний, по-видимому, представляет переход
ную ступень изменения темноцветных минералов. В менее интенсив
но измененных породах, как правило, сохраняются остатки плагио
клазов первичной породы.

Структура породы лепидогранобластовая. В промежутках изо
метрических зерен кварца развивается серицит в виде плотного че
шуйчатого агрегата.

Карбонат встречается часто, но в виде небольших скоплений.
Кварц и серицит, как правило, тесно ассоциируют с рудным ми

нералом, при этом кварц цементируется рудным минералом, а сери
цит зачастую образует довольно широкую сплошную краевую оторочку 
вд;ль массивных выделений рудных минералов. Зачастую серициг 
образует взаимные проникновения с рудным минералом, что свидетель
ствует о почти одновременном их образовании.

Помимо такой площадной серицитизации в роговиках отмечают
ся отдельные прожилки сплошного серицита. Мощность последних 
весьма небольшая (фиг. 4). Под микроскопом отчетливо устанавли
вается более позднее их образование по сравнению с кварцевыми 
прожилками, по-видимому, принадлежащими к медной стадии.

В диабазовых дайках характер изменения вдоль медно-молибде 
новых прожилков сохраняем, но в отличие от роговиков отмечается 
чрезвычайное о »илие карбоната.
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но крупными тектоническими на 
рушениями сбросового типа. Ору

Фиг. 4. Интенсивно серицитизи. ованные 
роговики и прожилки жильного сери
цита. Шлиф прозрачный, наколи скре

щены. У в. 64 X

молибденит, халькопирит,

Количественное изменение состава роговиков при образовании 
кварц-серицитовой породы представлено в таблице 3, откуда видно, 
что при изменении породы происходит значительный привнос 5Ю.., 
небольшой привнос К2О и чув
ствительный вынос почти всех ос
тальных компонентов: А12О3, Ре2О3, 
ГеО, М^О, СаО, №2О.

4. П-ая медно-молибденовая 
стадия локализована в гранодио
ритах. Как правило оруденение этой 
стадии контролируется сравнитсяь- 

денение представлено прожилковы- 
ми зонами, представляющими опе
рение отмеченных выше тектониче
ских нарушений. Прожилки сложе
ны гребенчатым кварцем, нарастаю
щим на стенки трещин. Из рудных 
минералов преимущественно развит 
блеклая руда. Обычно молибденит образует розетки-чешуйки, в 
виде цепочки, приурочен к зальбандам кварцевого прожилка, между 
тем как весь остальной комплекс минералов приурочен к средней 
части прожилка, заполняя промежутки между гребенчатыми кристал
лами кварца.

Гидротермальное изменение, в основном серицитизация, развито в 
зоне кварцеворудных прожилков, где намечается максимальный ореол 
изменения. Несколько меньших масштабов изменение намечается 
вдоль контролирующей структуры, где ореол сравнительно неболь
шой, но зато глинка нарушения нацело серицитизирована. С удале
нием от зоны прожилков или контролирующей структуры степей ь из
менения быстро падает.

Интенсивно измененная порода состоит из серицита, кварца. В 
незначительном количестве присутствует К֊полевой шпаг. .Ченее ши
роко развит рутил, апатит.

Структура породы лепидобластовая, гетеробластовая. Здесь вы
деляются чешуйки серицита различных размеров. Ме.. кочешу йчатый 
агретат серицита, в основном, развивается по кристаллам плагиоклаза, 
обычно от центра к периферии и образует решетчатую микрострук
туру.

Крупные чешуйки серицита, размером до 1,0 мм, развиваются 
также по плагиоклазу, но в интерстициях зерен. Серицит развивается 
почти по всем первичным породообразующим минералам. Наиболее 
устойчивым среди них является К-полевой шпат Одна с» учитывая, 
что в наиболее интенсивно измененных породах не сохрг ются пер-
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внчные минералы, естественно, что и он в период интенсивной сери
цитизации полностью замещается серицитом.

Серицит характеризуется следующими константами 
— 1,589

Ир- 1.561 Ng֊ Кр =0,028
Чисто отобранные чешуйки серицита были подвергнуты химическому 
анализу в лаборатории ИГН АН АрмССР (аналитик 3. Гаспарян), ко
торый показал следующее содержание компонентов.

510, «в ТЮ, а» А 1.0, Ге,О3 ГеО СаО М§0 МпО К.0 Ка,0 Н2О + н,о- Сумма аг

53,80 0.09 ■33.11 0.55 ——— сл. сл. 5,56 1,93 4,30 1,00 100.34

Фиг. 5. Характер срастания серицита 
(светлое) и молибденита (черное). 
Шлиф прозрачный, николи скрещены.

У в. 24 X

Упрощенная структурная формула после пересчета имеет сле
дующий вид: (ОН)2 Код А12 (ЭЬл А1о.б) О10-

Как видно из химического анализа и структурной формулы, се
рицит относится к фенгиту.

Из остальных минералов присутствует вторичный кварц, обра
зующий небольшие изометрические с неправильными очертаниями вы
деления. Нередко отмечаются также и призматические кристаллы 
кварца. Повсеместно чешуйки серицита разъединяют кристаллы ново
образованного кварца. ■

В интенсивно измененных породах местами отмечается довольно 
густая вкрапленность рудных мине
ралов—молибденита и халькопири
та. Последние весьма тесно сра
стаются с серицитом. При этом че
шуйчатые выделения молибденита а/
образуют взаимные проникновения, 
а нередко и агрегаты чешуек се
рицита оказываются захваченными 
молибденитом (фиг. 5). Следует от
метить, что серицит в качестве 
жильного минерала присутствует 
местами довольно обильно в квар
цевых прожилках, нарастая на гре
бенчатые кристаллы кварца.

Наряду с описанными минера
лами довольно часто, но в ограниченном количестве встречается 
рутил в виде хорошо образованных кристаллов (фиг. 6). Новообразо
ванный рутил представляет собой результат перегруппировки веще
ства при гидротермальном изменении вмещающих пород.

В породе отмечаются также неправильные выделения апатита, 
который повсеместно разъедается серицитом. Учитывая, что апатит 
образует совместные выделения с новообразованным кварцем, есте
ственно его отнести к новообразованным минералам. ,

количественное изменение состава компонентов при серицитиза
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ции гранодиоритов представлено в таблице 4, откуда видно, что при

Фиг. 6. Выделение призматических 
кристаллов рутила при серицитизации 
гранодиоритов. Шлиф прозрачный без 

анализатора. У в. 24х

1 идротермальное изменение 
представлено хлоритизацией и

Фиг. 7. Зарисовка ттуфного образца 
медно-карбонатной стадии. Видно зо
нальное строение гидротермально из
мененных порол. Ер—эпидотизация, 

СИ 1 —хлоритизация.

серицитизации гранодиоритов содержание кремнезема остается почти 
неизменным, но происходит зна
чительный вынос всех остальных 
компонентов: А12О3, Ре2О3, РеО, 
М^О, СаО, Ата2О, а в отношении 
К2О и Н2О отмечается чувствитель
ный их привноси

5. Медно-карбонатная ста
дия проявилась в рудном поле сла
бо. Образует небольшие жилопо
добные тела обычно четковидного 
строения с многочисленными раз
дувами и пережимами, а также 
прожилка весьма различной мощ
ности. Жильный минерал, как пра
вило, карбонат-кальцит. В карбо
натной жильной массе отмечаются чешуйки хлорита. Главные рудные 
минералы: халькопирит, пирит, молибденит, редко сфалерит.

вмещающих пород в эту ста'дию 
эпидотизацией, развитых зонально 
вокруг рудных тел (фиг. 7). Во 
внешней зоне проявляется эпидоти- 
зация, во внутренней— хлорити
зация. Граница между основными 
зонами довольно постепенная, но 
отчетливая, а местами и резкая.

Следует отметить, что непо
средственно в зальбандах прожил
ков совместно с кварцем в незна
чительном количестве присутствует 
серицит, который приспосабливает
ся к хлориту, и местами развивает
ся по нему.

Таким образом, для данной 
стадии минерализации намечается 
последовательное изменение харак
тера растворов во времени и нало
жение одного типа изменения на 
другой.

Эпидот слагает хорошо обра
зованные призматические Кристал-

лы размером до 1 мм, местами довольно большие скопления мел 
козернистого агрегата.

На границе двух зон отмечаются случаи, когда хлорит проника
ет в эпидот и развивается по нему. Местами с продвижением фронта
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хлоритизации в хлоритовой зоне остаются остатки незамещенного эпи
дота. В хлоритовой зоне структура породы лепидобластовая. В основ֊ 
ном, порода состоит из чешуек и розеток хлорита, а также сравни
тельно незначительного количества породообразующих минералов ро
говиков. Для хлорита характерны ярко зеленый цвет, слабое двупре
ломление, сильно выраженный плеохроизм. Образует веерообразные 
агрегаты ֊ розетки и чешуйки.

Химический анализ хлорита показал следующий результат:

810; ТЮ„
4»

А1.О, Ге2О, ЕеО МпО МаО СаО №,0 
К2О

•
п. п. п. С у м л։ а*

34,88 0.22 19,21 5.77 11,52 0,13 13,84 3,99 0,13 10,51 100,20

Как видно из химического анализа, хлорит относится к железо
магнезиальным хлоритам и, по всей вероятности, его можно отнести 
к рипидолиту.

В табл. 5 представлены результаты^ количественной характе
ристики изменения состава роговиков при хлоритизации в медно-кар- 
бонатную стадию, откуда видно, что при хлоритизации происходит 
значительный вынос 81О2, А12О3, Ее2О3, СаО, К2О и существенный 
привнос ЕеО, М§0, Н2О.

6. Кварц-пиритовая стадия проявилась довольно интенсивно в 
рудном поле, но вследствие значительного разрыва во времени от глав
ных промышленных стадий, она обособлена от них территориально. 
Кварц-пиритовая стадия локализована, в основном, на северо-запад
ном окончании Дастакертской зоны^ дробления вследствие последо
вательного развития последней в этом же направлении.

Оруденение кварц-пиритовой минерализации образует зоны про- 
жилкования, сопряженные с сравнительно крупными тектоническими 
структурами скалывающего типа.

Гидротермальное изменение вмещающих пород выражено в се
рицитизации, которая проявляется как в виде слабо выраженного 
ореола вдоль пиритовых прожилков, так и в виде довольно мощных 
зон измененных, серицитизированных пород.

Под микроскопом порода имеет лепидогранобластовую структу
ру. В основном, она состоит из серицита, адуляра, пирита, небольшо
го количества кварца, карбоната.

Серицит составляет значительную часть измененной породы, об
разует чешуйчатые агрегаты различных размеров, тесно срастаясь с 
остальными минералами—адуляром и пиритом. Мелкочешуйчатый аг
регат серицита, как правило, заполняет и замещает первичные кри
сталлы плагиоклаза, между тем, как крупные чешуйки серицита тес
но срастаются с вкрапленниками пирита.

Наряду с серицитом, в измененной породе большую роль игра
ет новообразованный- адуляр, образующий выделения с неправильны
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ми, местами вытянутыми очертаниями. Зачастую адуляр образуетгло- 
мерабластические скопления, в которых он тесно срастается с пи
ритом.

Возле пиритовых прожилков, в зоне, непосредственно промыка
ющей к прожилку, процесс изменения выражен более интенсивно, но 
ореол изменения незначительный 1—2 см. Размер чешуек серицита 
здесь гораздо больше, нежели в серицитизированных породах. Поми
мо указанного отмечается также более тесные срастания адуляра с 
рудным минералом. Как видно из микрофото (фиг. 8) адуляр здесь
образует каемку вокруг выделений 
пирита в нацело серицитизирован- 
ной породе.

Подобные взаимоотношения 
свидетельствуют о совместном об
разовании обоих минералов.

Пирит в породе имеет боль
шое распространение, образует 
вкрапленность, местами тончайшие 
прожилочки, тесно срастается как 
с адуляром, так и с серицитом.

Карбонат распространен срав
нительно слабо и образует неболь
шие пятнистые выделения в интен
сивно серицитизированной породе, 
главным образом, в роговиках, где 

Фиг. 8. Интенсивно серицититирован
ные роговики (кварц-пиритовая ста
дия); вдоль выделений пирита (черное) 
каемка адуляра. Шлиф прозрачный, ни- 

коли скрещены. У в. 64у.

измененность проявляется на сравнительно значительной площади. В
гранодиоритах, подвергшихся серицитизации, вокруг пиритовых про
жилков карбонат, как правило, отсутствует.

7. Полиметаллическая стадия имеет ограниченное распростра
нение в рудном поле. Образует отдельные жилы и прожилки, при
уроченные к скалывающим тектоническим структурам.

Измененные породы образуют ореол вокруг полиметаллических 
жил. Мощность их обычно незначительная—около 1,0 м.

Ореол гидротермально измененных пород вдоль полиметалличе
ских жил имеет зональное строение. Вдали от контролирующих струк
тур развивается зона преимущественной серицитизации, вблизи же 
жил проходит полоса преимущественной карбонатизации, которая 
отчетливо развивается по ранней серицитизации.

Такая зональность представляется, как результат наложения бо
лее поздней карбонатизации на предшествующую серицитизацию в 
пределах одной стадии минерализации в результате изменения харак
тера растворов.

Во внешней серицитизированной зоне структура породы лепидо- 
бластовая. В основном, порода состоит из тончайшего агрегата 
серицита, почти равномерно развивающегося во вмещающей породе. 
Но мере приближения к полиметаллической жиле увеличивается ко-
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в карбонатных выделениях,

Фиг. 9. Интенсивно карбонатизирован- 
ные роговики; темное рельефное—кар
бонат, черное—пирит. Шлиф прозрач

ный без анализатора. У в. 24Х

личество карбоната, развивающегося в виде неправильных пятнистых 
выделений и тончайших прожилков. Совместно с карбонагом тесно 
ассоциируется и пирит, образующий тончайшею и густею вкраплен
ность кубических кристаллов в карбонатизированной породе (фиг. 9)\ 

Как правило, здесь карбонат интенсивно развивается но серициту, 
зачастую даже отдельные участки серицитового агрегата заключены 

ствие захвата последних. Местами 
это явление захвата серицита кар
бонатом проявляется так широко, 
что создает ложное впечатление о 
проникновении серицита в карбо
нат в виде тончайших червовидных 
прожилков. Состав карбоната в по
лиметаллических жилах соответ
ствует анкериту и, по֊видимому, 
аналогичный состав он имеет и в 
гидротермально измененных поро
дах. Как видно из таблицы 6 в кар- 
бонатизированных породах отме
чается существенный привнос MgO, 
что конечно отражается в суще
ственно магнезиальном составе кар
боната.

Из таблицы 6 видно, что при карбонатизации в полиметалличе
скую стадию во вмещающих породах происходят существенные изме
нения. Это выражается в чувствительном выносе БЮ2, щелочей —К2о 
и №2О и в существенном привносе А12О3, Ге2О3, М$О, СаО. Низкое 
содержание РеО в карбонатизированной породе объясняется тем, что 
в анализе измененной породы учтено содержание Ее, входящее в состав 
пирита. Последнее расчитано по количеству серы в измененных породах.

Резюмируя все вышеизложенное по гидротермально измененным 
породам Дастакертского медно-молибденового месторождения, сле
дует отметить следующее:*

1. Каждой стадии гидротермальной минерализации соответствует 
свой специфический тип гидротермально измененной породы.

2. От ранних стадий к поздним намечается постепенное измене
ние характера измененной породы.

Наиболее ранним стадиям присуще высокотемпературное изме
нение. С падением температуры образования гипогенной минерализа
ции меняется и характерная ассоциация минералов в измененных по
родах. 1 ак, например, для наиболее ранней медно-полевошпатовой ста
дии характерна высокотемпературная полевошпатизация. Для медной 
стадии характерно окварцевание. В более низкотемпературную I медно- 
молибденовую стадию наряду с кварцем большая роль принадлежит 
серициту.

Затем роль кварца падает и во И медно-молибденовой стадии 
преобладающее значение приобретает серицит.
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Для медно-карбонатной стадии характерна эпидотизация с хло
ритизацией. В кварц-пиритовую—происходит серицитизация в ассоциа
ции с низкотемпературным адуляром..

Наконец, в полиметаллическую стадию в условиях значительной 
роли карбоната отмечается весьма интенсивная карбонатизация, сле
дующая за первой волной серицитизации, характерной для начально
го периода полиметаллической стадии.

Таким образом, с последовательной сменой стадии гипогенной 
минерализации от высокотемпературной к более низкотемпературной, 
соответственно меняется и характер измененной породы.

3. В вышеприведенной последовательности образования изменен
ных пород отмечается весьма большая роль серицита.

Серицитизация присуща значительному числу стадий; серицит 
присутствует во многих типах измененных пород. Такую устойчивость 
серицита, по-видимому, следует объяснить значительным температур
ным интервалом его образования, а также щелочным характером ра
створов, сохраняющимся в течение всей гидротермальной минерали
зации.

4. Интенсивность проявления гидротермально измененных пород 
возрастает от ранних стадий к поздним. Однако существует максимум, 
после которого происходит значительное убывание интенсивности 
околорудного изменения.

5. Несмотря на то, что окэлорудное изменение проявляется в 
различных типах пород (гранодиориты, роговики, диабазы) тем не 
менее характер изменения в них сохраняется. Некоторое отличие при 
серицитизации наблюдается в том, что в более основных породах 
(диабазы) отмечается обилие карбоната, меж тем как в менее основ-

Таблица 1

Изменение состава роговиков при окварцевании в медную

Весовые проценты

роговик 
неизменен

ный

гидротер
мально из
мененный 
роговик*

* Анализ выполнен в хим. лаборатории III Н All АрмССР, аналитик А. Петро-СЯН.

Количество 
(в г) в 
100 см3 

свежего ро
говика

Количество 
(в г) в

100 см3 
гидротерм, 
изм. рого

вика

стадию минерализации

, Вынос—привнос*

в 0 0 к мас
се окисла 
в 100 см3
роговика

абсолютная 
разница 

в г

SiO2 
TiO. 
А12О3 
Ге2О։ 
FeO 
М л О 
MgO 
СаО 
Na2O 
К2О
II. п. п.

Сумма 
Объем
ный вес

55,46 
0,75 

18,09
4,60
3,65

3,47
5,59
3,21
3.45
1,73 

НЮ,0

2.60

67,44 
0,30

15,20 
1,69
1,24 
0.17
1,35 
2,42
4,44
2,24 
3,63

100.0

2,54

144.1
01.95
47,1
11.95
9,50

9,02
14,5
8,35
8,96
4,50

168,3
0.762

38,7
4,29
3,16

3,43
6,15

11,3
5,69
9,22

+ 24.2 
— 1,188
-8.4
-7,66
-6,34

-5.59 
—8,35 
+2.95 
-3,27
+ 4,72

16,8
64,9
18,05
64,5
66.7

62.0
57,5
35.3 
.36.4
105



К. А. К а рам ян

ных (роговики) —небольшое их присутствие, а в кислых породах- 
гранодиоритах—почти полное отсутствие.

Таблица 2

Изменение состава гранодиоритов при окварцевании в медную сталию минерализации

Весовые проценты

гранодиорит гранодиорит 
неизм. изм*

Количество 
(в г) в 
100 с.ил 
свежего 

гранодио
рита

Количество 
(в г) в 

100 см3 
изм. грано- 

диор.

.Вынос—привнос*

абсолютная 
разница 

в г

в 70 к мас
се окисла в 
100 с.м3 гра
нодиорита

8Ю, 
тю; 
АиО3 
ЬеЛ 
1;еО 
МпО 
м?о 
СаО 
Ка.О 
К2О 
п.п.п. 
Сумма 
Объем
ный вес

61.96
0.51

18.40
2.91
2,23

1.78
5.72
3,57
2.51
0,51

100,51

2.68

69.26
0,24

17,63
2.30 
0,34 
0,07
0,55
2.18
3,30
1.59
2,72

100.0

2,62

166.1
1,365
48,3
7,80
5,97

4.78
15.36
9,55
6,75
1.37

181.0
0,628

46,2
6.05

0.891
0.1834

1.44
5,45
8,64
4.17
7,13

И 5.0
— 0 737
— 3,1 
- 1.75
— 5,079

- 3.34 
— 9,87 
— 0,91 
- 2.58 
4- 5.76

9.03
54,0
630

22.4
96,7

69,8
64.5
9.5

38,8
42,0

Анализ произведен в хим. лаборатории ИГН АН Ар.мССР, аналитик А. Пе
тросян.

Таблица 3
Изменение состава роговиков при гидротермальном изменении

в медно-молибденовую стадию

Весовые проценты

рогивик 
неизменен

ный

гидротер
мально из
мсменный 
роговик*

Количество 
(в г в) 

100 с.м3 све
жего грано

диорита

Количество 
(в г) в 

100 с.и3 гид
ротерм. изм. 
гранодиори

та

. Вынос—привнос“

абсолютная 
разница

(в г)

в % к массе 
окисла в

100 см3 гра
нодиорита

810, 
ТЮ՜, 
АКО. 
Е:ею. 
ге
МпО 
мео 
СаО 
№,0 
КЮ 
п.п.п. 
Сумма •*
Объем
ный вес

55,46
0,75

18,09
4.60
3,65

3,47
5,59
3.21
3.45
1.63

100,0

2,60

65.32 
0.24

17.25
2,49 
0.96 
0.10
1.50
2.29 
1.49 
3.79
4.57

100,0

2,44

144.0
1.950
47.1
11,98
9,48

9.02
14,52
8,35
8,96
4,50

159,2 
0,586

4,22
6,07
2.34
2,66 
3,60
3,64 
9.25

11,15

+ 15,2
— 1,364
— 4.9
— 5,91
- 7,14

— 5,36
֊ 8.92
- 4.71

0,29
֊4 6,65

10.6
69,9
10,4
49.3
75,4

59.5
61.5
56,5

3.24
148,0

Анализ произведен в лаборатории И1 Н АН АрмССР, аналитик А. Петросян.
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Таблица 4
Изменение состава гранодиоритов при серицитизации 

во II мелно-молибденов\ю Сталин»

Вековые проценты Количество Количество Вынос привнос

гранодиорит 
неизм.

гранодиорит 
।илротерм, 

изм *

100 см' 
свежего

100 сж։
изм. грано-

абсолютная 
разница

гранодиор. диорита

в */•  к мас
се окисла в 
100 см1 гра
нодиорита

5Ю, 
ЛО՜.
А1,О։ 
Ее,О1 
ГеО 
МпО

СаО«,0 П.П.П.
С у м м а 
Объем
ный вес

61,96 
0,51

18,40
2,91
2,23

1,78
5.72 
3,57 
2,51 
0.51

100,0

2.68

66,54 
0,33

18.92
1.43
0.20 
0.09 
0,95 
3.‘20 
1.23
4.14
2.87

100,0

2.49

166.0
1,365
49,4

7.80
5,98

4,77
15 32
9,57
6.72

01.368

165,8 
0.822

47.2
3.57 

0.498
1.0'2241
2.37
7.96
3.07

10.3
7.15

-0.2
-0.543
֊2.2
-4.23
֊5.482

—2.40
-7,36
֊6.50

3.58
-4 5,78

0.0012 
39.7

4,05 
54,3
9 Кб

.50.3
48,1
68.0
53.3

422.0

* Анализ произведен в хим. лаборатории ИГН АН АрмССР. аналитик С. Дех- 
трикян.

Таблица 5
Изменение состава роговиков при хлоритизации и эпидотизации 

в медно-карбонатную стадию минерализации

Весовые проценты

роговики 
неизменен

ные

гидротерм, 
измененный

роговик'

Количество 
(в г) в 
100 

свежего 
роговика

Количество 
(в г) в 

100 сжэ гид
ротерм. изм. 

роговика

.Вынос—привнос*

абсолютная 
разница 

в г

в °/0 к мас
се окисла

роговика

I

5Ю, 
тю: 
А1,Оз 
Ге2О, 
ГеО 
МпО

СаО 
№.О 
КО
и.н.п.
Су м ма 
Объем
ный вес

55.46 
0.75 

18,09
4.М
3.65

3.47
5.59
3,21
3,45
1,73

100.0

2.60

51.52 
0.71

18,28
1.44
6.(Ю 
0.35 
5,49
5.14 
3.56 
0,91
6.60

100.0

2.38

144,0
1.95

47.1
11.95
9,50

9.02
14.51
8.35
8,96
4,50

123.0
1.69
43.6
3.43

14,3
0,8.34
13,04
12,22
8,48
2.16

15,7

֊21,0
- 0.26
— 3,5
- 8.52
т 4,8

4֊ 4.02 
֊ 2.29 
4- 0,13 
— 6.8

11.20

14.6
1.33
7.5

71,0
50.5

44,5
15.8

1.56
75.9

249.0

* Анализ произведен н хим. лаборатории ИГН ?Н АрмССР. аналитик 3. Гас-

парни.
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Таблица 6

Изменение состава роговиков при серицитизации
и карбонатизации в полиметаллическую стадию минерализации

Весовые

роговик I 
неизменен

ный

проценты

гидротер
мально из
мененный
роговик*

Количество 
(в г) в !

100 см՝ све
жего рого

вик а

Кол и ч ест во 
(в г> в

100 с.и3 из
мененного 
роговика

.Вынос —привнос“

абсолютная 
разница 

в г

в °/0 к мае 
се окисла 
в 100 см3 
роговика

Տ1Օ.
ТЮ1 
А1Л)3 
Ге2О3 
БеО 
МпО

СаО 
ЫачО 
к։о 
н.п.п. 
Сум ма 
Объем
ный вес |

55,46
0.75

18,09
4.60
3,65

3.47
5.59
3,21
3,45
1,73

100,0

2,60

40,92 
0.95

21,52 
5,34
1,91 
0.56 
4.05 
6,55 
3.18 
2.63

12,96 
100,0

144,0
1,95

47,1
11,95
9,489

9,03
14.5
8.35
3.97
4.50

99,7
2.32

52,7
12,9
4,63

0,135
9,80

15,85
7,70
6,36

314

-44,3 
- 0,37 
-г 5,6 
+ 0,95 
- 4,86
- 0,77

-г 1.35 
— 0,65 
- 2.61

26,90

30,8
18,9
11,9
7.91

51,3

8.52
9,31
7.79

29,1
528,0

’ Анализ произведен в хим. лаборатории 11ГН АрмССР, аналитик С. Дехтрикян

Институт геологических наук АН АрмССР Поступила 12 I 1959

Կ Ա. ^ԱՐԱՄՅԱՆԴԱՍՏԱԿԵՐՏԻ Պ ՎԻՆՍ ֊ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ՀԱՆՑԱՎԱՅՐԻ ՀԻԴՐՈԹԵՐՄՈՎ ՓՈՓՈԽՎԱԾ ԱՊԱՐՆԵՐԸԱ մ՛ փ ո փ ո ։. մ՛
'Ւաէւաա քրի մ ինե րա լա է]1էէ 'մհ

մաիքիվ и տա դիտնե ր ոք ։ \եքլինա1/ր աո անձնացնու մ է
արա ա՝՝»ա լա պա и Հ 

մինЬրալա պ/1 ան 10 и տա-
գիա: Հիդր ո^երմւսլ փոփոխման լուրս 
1ւ Լ ր ալա ցման որոշակի ստադիա /ի տ

տիպի կապր հանցալին մի֊

Մ ի ն Ь ր ալա у ման и տա ղի ա նե ր ը

Պղինձ- ղ աշտաշւղա աա յին 
Պղնձա յ ինI պղինձ^մոլիբ ղենային1 I պ I/ ի հձ֊մ ո լի բ ղ Լնա յին
Պ ղ ին ձ կ ւս ր ր ո*1է ш лп ա յ 

իր իգային
հ ւ/ ա ր у֊ Այ ի լէ ի 9Ո * Ա ֆ էս ւ ձ ր ի տ էս

Փ ո փ ո իւ մ ա Ն

ղ Ш շ ԼՈ 41 շ պ ա էո ա у ո է մ

րն ո ւ ւԲը

!{ »1 ա [I ղ ա ց ո! .մ и ե ր ի րյ ի աա ց մ սՀհ հհսւ 
и երից իա ա ց п ւ մ

nl.fi ի ց քւ տ տ ց ո է մ

1Լր ա ա հ ա յ Ю- 
մամ քւնտեն
՛՛ք՛ վուքմ յո ւն ր

8

9

10
Ս,/սւ ք՛ան у ի ն ային 

ա /' /'ո Աէ ,ո ա յի^

•>ե ր ի у ի տ ացա մ կ ա ր ր ոնա ա ա у մ ան Հ ե ա

2

3

6
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Լիդրո թեբմայ փոփոխված ա պա րն ե ր ի րն ո ր ո շ ա ո ան ձն ա հա տկո է թ լո էնն ե բր 
հանդում են հետե լա լին'

!• Հիդրո թ երմալ մին ե ր ա լա դմ ան լո ւ րա քան * յո ւ ր ստադիա/ին համապա
տասխանում է հիդրոթերմալ փոփոխված ապարի լուրահատոլ կ տիպ:

2, 'Լադ ս տադիանե րի դ դեպի տվեք ի ուշ ստադիանե րր նկատվու մ է փո
փոխված ապարի բնույթի աստիճանական փոփոխութ յան:

Ամենավաղ ստադիաներին հատուկ է բարձր ջե բմ ա ստիճտնա /ին փոփո
խություն: •֊փպոդեն միներալադմտն ստադիաների աոաջադմսւն ջերմաստի
ճանի անկ մ ան հետ փո փ ոխվու մ է նաե մ ինե րաւնե րի բնորոշ խմ բավո րում ր
փոփոխված ապարներում։ Այսպե 
ստադիա յին հատուկ է բարձր ջերմ

օրինակ, վ ա դ պդ ինձ-դա շտ ա շպա տ ա լին
ա</ տի ճան ա լին դШ угн.|/ ր • ավ ե լի

ւս /յ ք/1 ի ճան էս յին ] պդ ին ձ֊ մ ո լ ի բդեն ա լին ստա
կվւսրդա դու մր, մեծ դեր 
II պդինձ֊մո լիբդենա լին

սե րիդ իսւին. Ш յնուհեսէև կւիս ր դի դեբր 
\փստ կեբպով բնկնում է, դերիշխ որ/

նշան ակտ թ լու ն է ստանում սերիդիտբ. պղինձ կա րբոնա տա /ին ս տադիա լի հա-
րիտադման հետ մ իա иին: Կվա ր դ - պ ի բ ի տ տ լին

րիդ տեդի է ունենում սերի դիտտդա մ արդեն
ի ճան ա լին սէդուլյտ րի հետ : 'Լերջապես բա դմ ամ ե տ ադա յին ս տա֊

դի ալա մ,
դա ւոդւ 
Աքսպի

որպես եբակա յին միներալ մեծ դեր է կտտտրոէ ւ1 կւսրրոնա-

У հի պո դեն մ ինե բա լա դմ ան ստադիանե րի >աջո բդակտն փոփոի 
մ ան հետ միասին, բարձր ջերմաստիճանայինիդ դեպի տվեք ի դածր ջերմ աստի
ճան ալին ր, հա մ ա սլա սւ ա ս խտնա ր ա ր փոփոխվում ի նաև փոփոխված ապարնե րի 
բնույթ ր:

ւ աոա ջտդէքան վերբ հիշված հաջորդ ականտ թ լան

մեջ նկատվում է սերիդիտի չտփադանդ մեծ դեբր: Աերիդիտա 
ստադիաների մեծ ւ1աւյին. սե րիցիա 1րս ների շատ տիպերի

մեջ: Սերիդիտի աքդպիսի մնալունութլունբ ըստ երևույթին պետք է 
նրա արւաջսւդման մեծ ջև ր մ ա ս տ իճան ա լին ին տ ե րվ ա / ո վ, ինչպես նաե լու

Ն// րւպացմ ան րնթ ա ց յաւմ :
4ջ Հիդրրյ թև րմ ա I փոփոխված ասրս րնևրի ար էՈ ա հա րո Ա ան ինտենսիվա *

թրոնր աճում է ավելի վ,սդ 
Սակա լն դո յսւ թյուն ունի մո

սա աղ ի աներիդ Ш‘1եէԻ ուշ սաաղիանե րր:
րիղ հետո տեղի /

լին փոփոխության ինտենսիվության դդսքյի նվադտմէ 1հս 
քուլ ւի ո էի ո խո ւ թ րսն ամևնամևծ ինտենսիվությունդ համապ

են ում մերձ^ 
յարների 
սւտսքս/սանւս մ

4 սք ղին ձ * մոу իրդ ե նա (ին ս տ աղ ի տներին։
Л. Ջնալած նրանք որ մերձ^ան^ււ քմ (ունր ա

ա սրս րնե րի ղտնա ղան էս իպե րուէ! ՚ ղ ր ա1է ո ղ ի ո ր ի էոն ե ր ք ե ղ*  րա րա րե ր 9 դրաբւ 
նևր)ք ա (նո ւա մեն ա (ն ի վ փո փ ո խո ւթ լան րնուլթ ր նրանցում ւղահպանէխւծ 7 //
պեէէք օրինաէր սերի ղիսւա ղմ ան ժամանակ ավելի %իժրալին ա պա խւե ր ս ւ // .7/' 
րաղներ) առաջանում 4 մեծ րանակութլամբ կարբոնատ։ ախ Ժամանակ / 
ավևէի սածր հիմ սա/ին ե ո ջ րա ոա րև րում ղ իտ էքո ւժ 4 նրա մ ի տ լն չ^չին բան 
կ ութ լո ւնր ք իսկ (յքժէէէ ղ րւսնողիո րիտնե րռւժ ա(ն 1րիլ( ր^:ցակարյււ1 Լ.
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