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Рассматривается периодичность проявления медно-молибденового оруденения на 
территории Малого Кавказа. Выделяются три этапа, характеризующихся простанст- 
венной и генетической связью с магматизмом определенных формаций, масштабом 
и особенностями развития рудной минерализации.

Медно-молибденовая минерализация в пределах Малого Кавказа 
проявляется периодически в связи с определенными этапами тектоно- 
магматического развития этой территории.

Выделяются три этапа проявления медно-молибденового орудене
ния: 1) всрхнеюрско-нижнемеловой; 2) верхнсэоцсн-нижнемиоценовый; 
3) верхнемиоцен-срсднеплиоцсновый.

Наиболее значительные рудные концентрации медно-молибдено
вого оруденения приходятся на второй из выделенных этапов и сосре
доточены в пределах южного сегмента Цахкунк-Зангезурской зоны— 
в Зангезурском рудном районе. Медно-молибденовая минерализация 
верхнеюрско-нижнемелового этапа проявляется в пределах Алаверди- 
Ка фа некой структурно-металлогенической эвгеосинклинальной зоны, 
которая согласно А. А. Габриеляну [4] является областью киммерий
ской (юра-ранний мел) складчатости. По А. Т. Асланяну [1] эта об
ласть представлена мегантиклинорной зоной, осложненной многочис
ленными антиклинорными и синклинорнымн структурами, преимущест
венно антикавказского простирания.

Алаверди-Кафанская эвгеосинклиналь в конце верхней юры в се- • 
веро-западной части и в конце нсокома—в юго-восточной испытывает 
повсеместное воздыманис. В это время внедряются Кохб-Шнохскпй, 
Цахкашатский, Цавский интрузивы диорит-тоналитовой формации, с 
которыми связаны месторождения Техут и Шикахох2.

Верхнеюрско-нижнемеловой этап

Тех уте кое медно-молибденовое месторождение 
находится в Алавердском рудном районе. Район месторождения сло
жен средне-позднеюрскими вулканитами андезито-базальт-плагиолипа- 
ритового ряда, прорванными полифазным и полифациальным Кохб- 
Шнохским интрузивом [3]. В пределах рудного поля широко развиты 
штокообразные тела даек диорит-порфиров, аплитов, диабазов, кер
сантитов. Интрузивные породы представлены в основном кварцевыми 
диоритами, тоналитами и габбро-дпоритамп. Рудовмещающими поро
дами являются гидротермально измененные кварцевые диориты.

Рудоконтролирующими разрывными структурами на Техутском 
месторождении являются преимущественно системы трещин северо- 
восточного простирания с падением на северо-запад. Развитие этих 
разрывных нарушений и систем мелкой тектонической трещиноватости 
создало благоприятные условия для образования месторождения шток
веркового типа.

В рудном штокверке сульфидная минерализация распределена 
неравномерно. Выделяются отдельные, обогащенные медно-молнбдено- 
вой минерализацией рудные зоны, приуроченные к системам близпа- 
раллельно ориентированных разрывных нарушений. Рудный штокверк
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Гехутского месторождения прослеживается в северо-восточном направ
лении на 1 км при средней мощности до 500 лс Оруденение сконцентрп 
ровано в тонких прожилках и образует вкрапленность в рудовмещаю
щих жильных (кварц-ангидрит) и интрузивных породах. Мощность 
прожилков варьирует от долей до 1—2 см, протяженность их непосто
янна от сантиметров до первых метров. Часто рудные прожилки bci- 
вятся, соединяясь друг с другом, создавая сложную протяженную сеть. 
Вкрапленный тип характерен для' меднбй минерализации. Меньшим 
развитием пользуются брекчиевндные руды с богатой медно-молибде- 
новои минерализацией.

Процесс минсралообразовання на Техутском месторождении про
текал в течение ряда последовательных стадии: I) кварцевая (безруд- 
ная): 2) кварц-пиритовая (с молибденитом); 3) кварц-молибденито- 
вая; 4) ангидритовая; 5) кварц-ангидрит-пирит-.халькопирит-молибдс- 
нитовая; 6) кварц-кальцит-пирит-халькоггприт-сфалеритовая; 7) кварц- 
карбонатная; 8) гипсовая [2].

Шика хох с кое м е д н о - м о л и б д е н о в о е месторожде
ние расположено на юге рассматриваемой структурно-металлогепи- 
ческой зоны, в пределах Кафанского блока и приурочено к северному 
экзоконтакту Цанекого интрузива.

В геологическом строении месторождения принимают участие вул
каногенно-осадочные образования верхней юры и прорывающие их 
породы Цавского интрузива. Рудовмещающими преимущественно яв
ляются гидротермально измененные (окварцевание, серицитизация) по
роды верхней юры.

В пределах Цавского интрузива выделяются два разновозрастных 
интрузивных комплекса: габбро, габбро-диориты, диориты, кварцевые 
диориты нижнемелового и граниты третичного возрастов. На месторож
дении широко проявлены лайковые образования, развитые как в пре
делах гранитоидного массива, так и за его пределами. Среди даек от
мечаются как аплиты и пегматиты, так и диорпт-порфиры и диабазы. 
Оруденение представлено двумя морфологическими типами—штоквер
ковым и жильным. Первый из них имеет более широкое развитие на 
месторождении. Жильный тип имеет второстепенное значение.

Минералообразование на Шпкахохском месторождении, по дан
ным Р. П. Зарьяна, протекало в шесть стадий в следующей последова
тельности: 1) кварц-магнетитовая; 2) кварц-молибденитовая; 3) кварц- 
пиритовая; 4) кварц-халькозин-борнит-халькопиритовая; 5) кварц-кар- 
бонатная; 6) ангидрит-гипсовая.

Верхнеэоцен — нижнем ноненовый этап

К а д ж а р а н с к о е, А г а р а к с к о е, Д а с т а к с р т с к о е, А п- 
гедзорское, Джнндаринское месторождения Зангезурского 
рудного района. Эти месторождения на территории Армянской ССР 
приурочены к медно-молибденовому поясу, который протягивается с 
юга на северо-запад на 300 км при ширине 20—30 км. В пределах 
этого пояса выделяются Зангезурский. Айоцдзорский и Памбакский 
рудные районы. Значительная часть этого пояса перекрыта четвертич
ными базальтовыми лавами.

Зангезурский рудный район в тектоническом отношении представ
ляет собой антиклинорий северо-западного простирания, прорванный 
крупными габброидными и гранитоидными интрузивами. В строении 
Зангезурского рудного района выделяются три структурных этажа.

Нижний структурный этаж сложен древними образованиями до
кембрия и среднего палеозоя и характерен интенсивной дислоцирован- 
костью и сжатой складчатостью. Средний этаж представлен отложе
ниями верхнего мела, датского яруса, палеоцена и эоцена. Верхний 
структурный этаж сложен отложениями верхнего миоцена-плиоцена, 
приуроченными обычно к палеогеновым структурным седловинам и 
имеют ингрессивное залегание.
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Интрузивный магматизм Зангезурского рудного района проявил
ся в значительных масштабах в период от верхнего эоцена до нижне
го миоцена. В верхнем эонене-олигоцено сформировались три интру
зивных комплекса: габбро-оливинитовый габбро-монцонит-сненитовый 

и габбро-диорит-гранодиорит-граносиенитовык; в нижнем миоцене—ин
трузивный комплекс порфировидных гранитов и гранодиоритов. Форми
рование каждого из выделенных интрузивных комплексов завершает
ся дайковыми образованиями преимущественно среднего и кислот 
состава. Интенсивность проявления магматизма возрастает от ранних 
комплексов к поздним, достигая наибольшего значения при формиро
вании третьего интрузивного комплекса ,

В пределах выделенных интрузивных комплексов при полном раз
витии магматизма наибольшие массы интрузивных пород образуются 
в средние фазы их развития [5]. Рассматриваемый палеогеновый кн- итрузивныи магматизм в целом характеризуется направленностью раз
вития интрузивного процесса от основных и субщелочных в начальном 
и раннем этапах к гранитоидным и кислым—в среднем и позднем.

В Зангезурском рудном районе выделяются следующие структур
но-морфологические типы медно-молибденовых месторождений: 1) руд
ные поля в интрузивных породах, пересеченных сериями даек, развив
шихся в висячем боку крупных разрывных нарушений (Каджаран); 
2) рудоносные штокверки в апикальных частях раздробленных штоков 
малых интрузий гранодиорит-порфиров (Агарак); 3) минерализован 
ные участки в зонах дробления, развивающихся в останцах кровли и 
пересеченных дайками в экзо- и эндоконтактах массивов; 4) системы 
рудных жил и минерализованных зон в интрузивных породах и породах 
кровли, в висячем боку крупных разрывных нарушений; 5) зоны вкрап
ленной минерализации в эндоконтакте гранодиорнтового массива ниж
нем ноненового возраста.

Рудные поля и рудоносные площади, в пределах Зангезурского 
рудного района, локализуются в участках изгибов крупных нарушений, 
зонах дробления, осложненных эндо- и экзоконтактов интрузивных мае 
спвов в штоках малых интрузий, на площадях развития боковых тек
тонических швов в висячем боку крупных нарушений, в породах, бла
гоприятных для локализации оруденения.

Исследование зональности оруденения в медно-молибденовых руд
ных полях показало, что в Каджаране, Агараке. Айгедзоре проявляет
ся зональность двух типов: а) пульсационная зональность, характери
зующаяся последовательным развитием рудолокализующих систем 
трещин ио мере удаления от крупных р\ доконтролирующих структур; 
б) зональность отложения, обусловленная последовательным отложе- •г
нием различных парагенетическнх ассоциаций из одной порции раство
ров.

Характерной чертой всех медно-молибденовых месторождений Зз»:- 
тезурского рудного района является многостадийность проявления ми
нерализации. На рис. I приводится схема стадийности минералообра
зования медно-молибденовых месторождении Зангезурского рудного 
района. Количество стадий минерализации на крупных месторождениях 
достигает 10, на других обычно не превышает 7—8. Рудопроявленич 
чаще характеризуются небольшим числом стадий минерализации. На
ряду с отмеченным установлено, что отдельные парагенетические ас՝ 
социации характерны для определенных месторождений. К ним, в част
ности, относятся кварц-молибденит-халькопирнтовая стадия, которая 
проявлена лишь на Каджаранском и Дастакертском месторождениях. 
Вместе с тем одни и те же стадии минерализации на отдельных место
рождениях проявляются с различной интенсивностью, вследствие чего 
наблюдается известное отличие в количественных соотношениях полез
ных компонентов, в частности между медью и молибденом. При прояв
лении кварц-молнбденит’.халькопиритовой стадии процесс минерали
зации оказывается значительно более растянутым во времени, и форми
рование промышленного оруденения молибдена и меди происходит не 
в одну, а в две или три стадии.
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МИНЕРАЛИЗАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЕ/И ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ЗАНГЕЗУРСКОГО РУДНОГО РАЙОНА
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Рис 1

Помимо этих отличий, в Зангезурском рудном районе выделяются 
месторождения, различающиеся последовательностью проявления про
дуктивных стадий минерализаций. Обычной последовательностью раз
вития минерализации на медно-молибденовых месторождениях следует 
считать ту, при которой происходит более раннее образование кварц- 
молибденитовой парагенетичсской ассоциации по отношению к кварц- 
халькопирнтовой. Это характерно для Каджаранского, Агаракского и 
Айгедзорского месторождений. На этих месторождениях характерен 
следующий порядок выноса соединений элементов из источника в сфе
ру рудоотложения:

Ре<окнсн.)—Мо—Мо, Си—Си—Ре(су.|ьфидн) —2п, РЬ, Аи, А^.
Однако на ряде месторождений отмечается другая последователь

ность проявления стадий минерализации. Первой формируется халько
пиритовая, а затем молибденитовая ассоциация. Такая последователь
ность развития стадий минерализации установлена на Дастакертском 
и Джиндаринско.м месторождениях, в связи с чем на этих месторожде
ниях намечается иная последовательность выноса соединений элемен
тов из источника Г’С(,)кнс ) —Си —Мо, Си—Р^(сульфИдп )~7п, РЬ, Аи, А^.

1акнм образом, следует отметить, что среди медно-молнбденовых 
месторождений Зангезурского рудного района выделяются месторожде
ния с растянутым режимом минерализации и месторождения с сжатым 
режимом. Для месторождений с растянутым процессом минерализации 
характерно образование промежуточных стадий минерализации, а также 
проявление отчетливой преемственности минерального состава Такие 
главные рудообразующие минералы как молибденит, халькопирит, пи
рит, сфалерит, галенит, энаргит, борнит, магнетит проявляются в ряде 
=?В™ЬНЫХ стадий- В этом случае могут быть выделены стадии 

аксимальиого проявления того или иного минерала.
Помимо детально рассмотренных гидротермальных медно-молибде-
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новых месторождений, Зангезурский рудный район характеризуется 
большим разнообразием и других генетических типов. Среди них выде
ляются: контактово-метасоматические (скарновые)—железорудные— 
Лернашен, медно-молибденовые—Кейфашен; пегматитовые медно-мо- 
либденовые—Калер, Аткиз, Кармир-Кар: 1рейзеновые медно-молибдено- 
иые—Аравус; гидротермальные—квари-магнетитовые. золото-сульфит
ные.

В целом, в развитии медно-молибденового оруденения Зангезурз 
прослеживается преемственность минерализации от раннемагматичес- 
кпх, высокотемпературных до среднетемпературных—гидротермальных.

Сравнительно небольшое медно-молпбденовое месторождение рас
сматриваемого этапа—Апкаванское, расположено в северо-западной 
части медно-молибденового пояса (Памбакский рудный район). Ору
денение прослеживается вдоль близширотной полосы контакта Мисхан- 
ского гранитоидного интрузива с докембрийскими сланцами.

К всрхнсэоцен-пижнемиоценовому этапу относятся и медно-молиб
деновые месторождения Далидагского рудного района в центральной 
части Малого Кавказа (Азербайджанская ССР). Среди них Теймурчан- 
дагское, Султангейдарское, Агчайское, Катырдагское, Багирсахское, 
Далидагское и др., близкие по условиям формирования к месторожде
ниям Зангезурского рудного района.

Верхнемиоцен-среднеплиоценовый этап 
*

Варден и сское и Эллинское месторождения. Мед
но-молибденовые месторождения верхнем иоцен-среднеплиоценового 
этапа в основном развиты в пределах Айоцдзорского района и пара
генетически связаны с субвулканическими телами гранитоидов. Вардс- 
нисское месторождение расположено в верховьях р. Ехегис. В геоло 
гическом строении месторождения принимают участие эффузивы анде- 
зито-дацитов среднеэоценового возраста, прорываемые липарито-даци- 
тами. Вдоль контактов последних, во вмещающих метасоматически из
мененных породах (вторичных кварцитах и аргиллитах) устанавлива
ется молибденитовое оруденение в виде вкрапленности и небольших 
прожилков. Содержание Мо весьма убогое и редко достигает 0,01 
0,02%- Характерной чертой молибденовой минерализации Варденис- 
ского месторождения является повышенное содержание Ие. которое, 
по данным табл. 1, достигает значительных величин.

Таблица 1

Содержание молибдена и рения в молибденитовых концентратах и молибдените Вар- 
денисского месторождения

Наименование и место взятия 
пробы

Содержание, в %

I Мо Ре Автор

Центральный участок

Молибденитовый концентрат 
Молибденитовый концентрат 
Молибденитовый концентрат 
Молибденит

6-0
12.5
29 • 0

>3 4

0,02 
0-255 
0.96 
I .88

И. Г. Магакьян
I Н. С. Хачатрян
I Б. Д. Акопян

А. С. Фарамазян

Эллинское медно-молибдсновос месторождение расположено в 2— 
3 км к СЗ от с. Эллин. Оруденение приурочено к месту пересечения 
разрывных нарушений северо-западного и северо-восточного простира
ний.

На месторождении проявлен комплекс разновозрастных по соста
ву фаций магматических пород трахиандезит-липаритовой формации. 
На глубине эти породы прорваны субвулканической интрузией грано- 
Диорит-порфиров. Рудная минерализация представлена пиритом, халь
копиритом, молибденитом, изредка сфалеритом, теннантитом и др., ко



торые в виде тончайших прожилков развиты во вторичных кварцитах 
На месторождении [6, 9] выделяются две зоны вторичных кварцитов: 
надрудная, мощностью 300 м, представленная монокварцевой, алунито
вой, каолинитовой фациями, и рудоносная зона, представленная каоли- 
нит-гидрослюдистыми, карбоиат-гидрослюдистыми кварцитами, харак
теризующимися высоким содержанием меди и молибдена. Содержание 
К’е в молибденитах Эллинского месторождения достигает 0,45% [9].

Таким образом, медно-молибдсновое оруденение Малого Кавказа 
проявлялось периодически в тесной связи с развитием магматизма от
дельных тектоно-магматических зон.

Ранние медно-молибденовые месторождения (Техут, Шикахох) 
приурочены к интрузивам инверсионного этапа развития геосинклинали 
Алавсрди-Кафанской зоны, в то время как наиболее значительные кон
центрации медно-молибденового оруденения связаны со сложнопрояв- 
ленным, многофазным раннеорогенным магматизмом Мисхано-Занге 
зурской зоны (Каджаран, Агарак, Дастакерт, Айгсдзор, Джиндара и 
ДР)- .. .Завершающий этап проявления руд рассматриваемой формации 
связан с позднеорогенным магматизмом Айоцдзорского рудного райо
на, представленным преимущественно субвулканическими фациями 
(Вардепис, Элпин). \ ей
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E. KH. GHULIAN,| K. A. KARAMIAN, |Հ M- BARTIK1AN, R. N. TAYAN 
THE MINOR CAUCASUS PORPHYRY COPPER-MOLYBDENUM

MINERALIZATION STAGES
Abstract

Three stages of porphyry copper-molybdenum mineralization are 
distinguished: 1) Late Jurassic—Early Cretaceous, 2) Late Eocene- 
Eailv Miocene, 3) Late Miocene - A’.lddle Pliocene.

The first stage is revealed In the limits of Alaverdl—Kaphan struc- 
tural-metallogenical zone of the Armenian SSR and is presented by Teg- 
hut and Shlkahogh deposits. With the second one the significant depo
sits of copper-molybdenum ores are connected In the Zanguezoor ore 
region where Kadjaran, Agarak ane Dastakert ore deposits are located. 
The mineralization of the third stage is connected with the subvolcanlc
granitoids In the 
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'/ayots-dzor region (Vardenis and Yelpin ore deposits).
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К. И. КАРАПЕТЯН

ОБ ОДНОЙ РАЗНОВИДНОСТИ НЕСПЕКШИХСЯ ПГНИМБРИТОВ

Б статье впервые описываются неспекшисся пгнпмбриты Армянской ССР. Усло
вия залегания, строение и состав наиболее интересной разновидности неспекшихся 
пгпимбрптов дают основание для вывода об относительно слабой гззонасышенносТк 
отложивших ее пепловых потоков.

В литературе по игнимбритам Армянской ССР нет публикаций, по
священных неспекшимся игнимбритам (НИ); сведения о них, в основ
ном, сводятся к упоминаниям о переходе плотных, литифпцнрованпых 
разновидностей к рыхлым («туфовые пески»), слагающим самые низы 
и реже краевые части потоков. Нет таких работ, как будто, и по дру
гим районам СССР, да и в мировой литературе они единичны. Между 
тем специальные исследования НИ насущны, ибо дают информацию 
о «первичном» состоянии игнимбритослагающей массы, ее температуре, 
вязкости, газонасыщении и т. п. и, в конечном счете, могут «содейство
вать нашему пониманию механизма пирокластического потока» [4].

Автору удалось установить, что неспекшиеся фации присущи боль
шинству типов пгнимбритов Армянской ССР (исключая, пожалуй, ар- 
тик-туфы и игнимбриты антарутского типа) и что они нередко слагают 
потоки по всей мощности. Все это, а также факт резко возросшей по
пулярности точки зрения о лавовом происхождении пгнимбритов [1,5, 
6,2 и др.] побудило автора к публикации настоящего сообщения. Об։.- 
ем статьи не позволяет подробно охарактеризовать все изученные НИ, 
почему и приводится описание наиболее интересной и нс совсем обыч
ной разновидности; данные о других’НИ. имеющих, кстати, много об
щего между собой, привлекаются только для сравнения.

В Армянской ССР потоков, полностью сложенных НИ, как будто, 
нет'. Являясь рыхлой фацией, НИ, помимо обычных слоев в низах по
токов, составляют также отдельные, иногда довольно протяженные

1 Может быть такие потоки и извергались, но были размыты или перекрыты 
продуктами поздней вулканической деятельности.
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