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ГЕОЛОГИЯ

И. А. Фохи it

Агаракское молибденово-медное месторождение

Агаракское молибденово-медное месторождение находится в 
юго-восточной части Армянской ССР. Месторождение известно с 
сороковых годов прошлого столетия и частично эксплоатировалось, 
о чём свидетельствуют небольшое количество старых выработок я 
отвалы шлаков, но начало геологическому изучению его было по
ложено лишь в 1925 году. Некоторым препятствием к широ
кому развороту разведочных работ служила довольно значитель
ная отдаленность его от железной дороги. С окончанием в 1941 г- 
строительства линии Баку-Джульфа интерес к месторождению зна
чительно возрос.

Во всесоюзном масштабе Агаракское месторождение стоит п 
ряду крупнейших месторождений медно-порфировых руд, а по »а- 
пасам молибдена занимает второе место, уступая лишь Каджарзн- 
скому. В отношении расстояния от железной дороги, доступности и 
удобству освоения Агарак имеет ряд преимуществ по сравнению с 
Каджа раном.

Породы, их распространение и взаимоотношения.

Агаракское месторождение приурочено к полосе сиенито-грани
тов, шириною около 2 к.и, простирающейся в близком к меридио
нальному направлении, на протяжении около 15 км. Полоса сиенито- 
гранятов залегает между двумя крупными, разновозрастными интру
зивными массивами—кварцевыми монцонитами на востоке и порфиро- 
видными гранодиоритами на западе, входящими в состав громадно
го Мегри-Охч и некого интрузива. Резкого контакта между сиенито- 
гранитами и кварцевыми монцонитами не установлено, тогда как 
гранодиориты имеют с первыми явно активный контакт.

Сиенито-граниты подверглись интенсивным дизъюнктивным де
формациям, имевших! .место до внедрения интрузии гранодиоритов, 
в результате воздействия которых были образованы разломы, близ
кого к меридиональному простирания, послужившие местами внед
рения асхистовых отщеплений гранодиоритовой интрузии, оформи
вшихся в виде вытянутого штока гранодиорит-порфира и более 
мелких даек того же состава. Продолжавшиеся тектонические дви
жения нарушили шток гранодиорит-порфира, застывший до оконча-
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ния кристалл изд ции интрузива, и окружающие его участки сиопнто- 
гранита и образовали и них ряд зон раздробления и брекчииров'а- 
ния. имеющих северо-восточное простирание и северо-западное па
дение. сопровождаемых более мелкими тектоническими трещинами.

Характерной особенностью как собственно участка месторожде
ния, так и района, прилегающего к нему, является исключительная 
насыщенность сненито-грзнитов. кварцевых монцонитов и в мень
шей степени —гр.шодиорит-порфиров меланократовыми ксенолитами, 
являющимися, поэидимому, остатками кровли или кусками ранее 
остывших основных продуктов диференпнацни магмы.

Интрузивные породы, обнажающиеся в пределах участка мес
торождения, на значительных площадях покрыты осадочными отло
жениями— красной брекчией, древним аллювием и современными 
аллювиально-делювиальными образованиями. Незначительным рас
пространением пользуются песчанисто-углистые отложения и черные 
брекчии. Древнейшими из перечисленных являются песчанисто-уг
листые отложения, относимые к плиоцену, занимающие небольшую 
площадь на поверхности и пересеченные горными выработками на 
глубине около 40 м от поверхности в виде небольших прослоек, 
заключенных в зоне разлома. Красные брекчии, условно относимые 
к верхне-третичному возрасту, охватывают весьма значительную 
площадь и представляют собою элювиальные отложения, образован
ные в основном за счет сиенито-гранитов- Черная брекчия, состоя
щая из обломков сиенито-гранитов, сцементированных черной песча
нистой массой, пропитанной медной зеленью, теноритом и отчасти 
ковеллином, служила в прошлом столетни объектом эксилоатации.

Из результатов произведенных исследований с совершенной 
очевидностью вытекает весьма характерная особенность, а именно— 
очень большое петрографическое сходство интрузивных пород как 
непосредственно участвовавших н формировании месторождения, так 
и связанных с ними. Общность минералогического состава всех че
тырех пород свидетельствует о едином магматическом очаге и пос
ледовательном внедрении диференциатов одной и той же магмы.

В результате детального геологического картирования и пет
рографического изучения пород представляется возможным соста
вить следующую схему последовательности формирования участка 
месторождения и непосредственно прилегающего к нему района.

В послеолигоценовое время породы основною состава, возраст 
коих пока остаётся неясным, были интрудированы кварцевыми мон
цонитами. причем, следует полагать, что процесс интрузии состоял из 
нескольких фаз. Исходя из общеизвестной теории последовательно
сти внедрения продуктов интрузивной деятельности, можно полагать, 
что сненито-граниты, будучи более кислыми дериватами, внедрились 
после монцонитов. Останцы древних пород основного состава представ
лены меланократовыми ксенолитами. Следующий этап магматической 
деятельности проявляется в виде внедрения интрузии порфировидных 
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гранодиоритов, сопровождавшийся образованием гипабассиальпых тел 
При приближении к поверхности передовые порции магмы проника
ли по разломам и крупным трещинам и образовывали своего рола 
купола. Вполне естественно, что эти купола застывали и кристалли
зовались быстрее, чем главный массив, чем и объясняется порфировид
ная структура гранодиорит-порфирон. Автор склонен рассматривать 
тело гранодиорит-порфира не как дайку, а как одни из куполообраз
ных сателлитов гранодиоритового интрузива.

Присутствие биотита и роговой обманки в породах, слагающих 
участок месторождения, является одним из свидетельств того, что 
как сненито-гранит, так в гранодиорит были интрудированы в низы 
верхней зоны. Гранофировые срастания кварца и калиевого полевого 
шпата, отсутствие мусковита и развитие альбитизации подтверждают 
это предположение.

Структурная характеристика

Рудное ноле Ага раке кого месторождения заключено между двумя, 
почти параллельными, тектоническими нарушениями, имеющими про
тивоположные азимуты падения, Первое—так называемый Спетрин- 
ский разлом —прослеживающееся в сиенито-гранитах на протяжении 
более 700 л», издает на запад. Констатируется выполажнвание его к 
северу. Второе нарушение представлено крупнейшей зоной разлома, 
простирающейся по азимуту СВ 20— 40* в пределах массива гранодио
ритов, имеет восточное падение, под углом 60—70°.Почти параллель
но этой зоне проходит разлом, приуроченный к контакту сиенито- 
граиитов с гранодиоритами, имеющий восточное падение. Контакт 
между граиодиорит-порфнрами и снёнито-гранитами проходит па
раллельно Спетринскому разлому и имеет также, как и последний, 
западное падение.

Сопоставление элементов залегания этих, наиболее крупных 
элементов тектоники, и наличие несомненного поднятия западного 
крыла Спетринского разлома позволяет сделать вывод о горстооб- 
разном поднятии всего блока, расположенного между Спетрннским 
разломом и разломом у контакта сиенито-гранитов с гранодиорита
ми. а может быть и западным разломом в грандоирритах-Кроме опи
санных выше меридиональных разломов имеется ряд крупных нару
шений северо-восточного простирания, представляющих собою зоны 
раздробления брекчиировзния и иногда смятия сбросо-сдвигового 
характера, в которых констзтирутся повышенное содержание руд
ных минералов. Помимо разломов и зон смятия имеется очень боль
шое количество более мелких тектонических трещин, выполненных 
глинами притирания с преобладающим северо-восточным простира
нием и северо-западным падением.

Общая структурная схема свидетельствует о тангенциальных на
пряжениях, действовавших в близком к широтному направлению.
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Доказательством этого может служить меридиональное простирание 
основных элементов тектоники, т. е. четырех крупнейших разломов 
и меридиональная ориентировка гипабиссальных образований.

Оруденение н его локализация

Рудовмещаюшпмп породами А га райского месторождения явля
ются сиенито-граннты и гранодиорит-порфиры, причем, среднее со
держание полезных компонентов не изменяется при переходе из 
сиенито-гранитов в гранодиорит-порфиры. Наиболее благоприятными 
для рудоотложения участками явились зоны интенсивного раздробле
ния и брекчиирования, которые не только были более доступны для 
проникновения гидротерм, но и облегчили процесы осаждения руд
ных минералов вне зависимости от того, какую породу пересекают 
эти зоны.

Оруденение распространено по всей, вытянутой,в меридиональ
ном направлении полосе/ ограничиваемой с востока Спетринским 
разломом, а с запада—западным контактом сиенято-граиигов с 
гранодиоритами, но концентрация рудных минералов варьирует 
в довольно широких пределах. В результате систематизации и изуче
ния результатов химических анализов нескольких тысяч проб уста
новлено, что наибольшая концентрация рудных минералов прояв
ляется вдоль восточного контакта гранодиорит-порфира с сиепито- 
гранитами, распространяясь как в гределах восточной части штока, 
так и в сиепито-гранитах, прилегающих к лежачему боку штока. 
По мере удаления от контакта к западу оруденение идет на убыль.* 
Совершенно несомненным является также ограничение Спетринским 
разломом распространения оруденения к востоку.

В процессе выявления условий локализации оруденения мы име
ем право сделать вывод о приуроченности промышленного, наиболее 
богатого медного оруденения к краевой, восточной части штока гра
нодиорит-порфира, т. е. «малой интрузии" и непосредственно приле
гающей к нему полосе сиенито-гранита, т. е. ее .оболочке" и ожи
дать дальнейшего повышения содержания молибдена ниже изученных 
участков. Процессы осаждения и замещения имели наибольшее раз
витие в зонах брекчиирова и пых, раздробленных и перемятых пород.

Минералогический состав рул
Первичными рудными минералами Агаракского месторождения 

являются пирит, халькопирит и молибденит. На отдельных участках 
отмечено присутствие незначительных количеств магнетита и гема
тита. В единичных случаях,, под микроскопом, наблюдались—борнит, 
блеклые руды, сфалерит и пирротин. Химические анализы показали 
незначительное содержание олова. Количество вторичных сульфидов

Отмечается повышение содержания молибдена с глубиной при некотором 
понижении содержания меди.
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р рудах относительно невелико. Но тем не менее они присутствуют 
в большей частя просмотренных шлифов, изготовленных из образ
цов, отобранных на верхних горизонтах месторождения. Они пред
ставлены халькозином и ковеллином.

՝Из числа окисленных минералов наиболее широким распростра- 
I нпнием пользуется малахит. Азурит значительно уступает малахиту 

и проявляется и виде лучистых стяжений, обычно совместно с пос- 
• летним. Лимонит встречается в виде землистых масс и псевдоморфоз 

ио пириту и, возможно, халькопириту. Молибдит очень редок. В ви
де землистой массы бледножеттого цвета, выполняющей прожилки, 
он спорадически встречается на поверхности. В исключительных 
случаях наблюдался ковеллит. Жильные минералы представлены 

| кварцем, кальцитом и гипсом. Минералы гидро термально изме
ненных пород характеризуются серицитом, хлоритом и мелколисто- 
иатым биотитом. Благородные металлы—золото и серебро-содер
жатся в очень незначительпнм количестве.

В Схема последовзтельноеги выделения минералов представляется 
п следующем виде:

В течение перлон, более высокотемпературной стадии раст
вори, отлагавшие последовательно пирит, кварц, молибденит и халь
копирит, при незначительных количествах магнетита, нмпрегниро- 
палн вмещающие породы пне зависимости от их химического соста
ва, т. е. в равной степени сненнто-грлнит и гранодиорит-порфир.

Во вторую, более низкотемпературную стадию, поднялась но
вая порция гидротерм, отложившая кварц в виде тонких прожил
ков Принесенные сю металлы отложились в этих прожилках, а так
же по плоскостям трещин отдельности в виде пирита, халькопирита 
и молибденита, причем, как это не парадоксально, но следует приз- 
мать, что в эту стадию молибденит отлагался последним- Аналогич
ное явление наблюдал Д. с. Уайт в Ньюфаундленде.

Супергенная фаза характеризуется развитием халькозина, бор
нита и ковеллина во краях։, реже по трещинам халькопирита и пи
рита, замещением пирита лимонитом, медных сульфидов малахитом 
и азуритом и окислением молибденита в молибдит.

На поверхности рудоносного участка почти повсеместно отме
чаются прЬявлення выщелачивания и окисления. Те же явления наблю
даются и в устьях подземных выработок, но на глубину воздействие 
этих процессов не распространяется. Крутые склоны ущелья способст
вуют исключительно быстрому протеканию процессов эрозии, и сле
дует полагать, что в агзракскнх условиях эти процессы опережают 
и процессы окисления и процессы выщелачивания. Хотя замещение 
первичных сульфидов вторичными наблюдается па всех горизонтах 
и несколько более интенсивно проявляется на*верхних горизонтах 
южной части месторождения, тем не менее полноценная зонд вто
ричного обогащения не может быть вид՝ лени, т. к. первичные суль
фиды являются преобладающими даже на поверхности»
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Генезис месторождения

Шток гранодиорит-порфира, затвердевший значительно раньше 
главного интрузивного тела, был подвергнут воздействию продол
жавшихся тектонических движений и эти нарушения, в основном, 
невидимому, наложенные на разломы и трещины, оформленные до 
внедрения интрузива, послужили путями для проникновения после
дующих эманаций .магматического очага и местами отложения по
лезных компонентов. Благоприятным обстоятельством явилось то, 
что большая часть этих рудоподводящих каналов обращена в сто
рону интрузива. Это значительно облегчило проникновение гидро
терм и препятствовало рассеянию металлических составляющих на 
большую площадь.

Основным рудоподводяшвм каналом мыслится нарушение, приу
роченное к контакту лежачего бока гранодиорит-порфира с сиенито- 
гранитом. откуда гидротермы распространялись к востоку и западу. 
Препятствием к дальнейшему распространению ня восток послужил 
Спетринский разлом, характеризующийся наличием мощной прос
лойки глинистых образований. Препятствий к продвижению на за
пал не было и потому в этом направлении имеет место рассеяние 
и постепенное затухание оруденения. Поскольку брекчиирование 
способствует замещению, вполне понятно, что наиболее обогащен
ными оказались крупные зоны разломов, секущие участок место
рождения по диагонали.

Главный высокотемпературный период минерализации дал 
вкрапленное оруденение, в котором рудные минералы представлены 
пиритом, магнетитом, молибденитом и халькопиритом, и должен 
рассматриваться как гипотермальный.

Последующий период, имевший место несколько позднее, пос
ле образования новых трещин, являющихся результатом натяжения 
при завершении остывания гипабнссальных образований, проявляет
ся проникновением новых порций крсмкекислоты и металлических 
компонентов, заполнивших часть трещин и оформившихся в виде 
прожилков. В этот же период, а может быть и позднее, гидротер
мы, поднимавшиеся под меньшим давлением и при меньшей темпе
ратуре и обладавшие поэтому пониженной способностью проникать 
но вмещающие пороли, отлагали рудные минералы по плоскостям 
трещин отдельности. В эту фазу, которая должна быть отнесена к 
мезотермальной, отлагались быстро выпадавшие из раствора и. по
тому мелкокристаллические—пирит, халькопирит и молибденит, при
чем последний, видимо, позднее остальных. Наличие безрудных 
кварцевых прожилков, выполняющих трещинки, смещающие квар- 
цево-сульфпдные прожилки, говорит о последней гидротермальной 
фазе, принесшей лишь незначительные количества кварца.

Воздействие гидротермальных процессов проявляется . также в 
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исключительно интенсивной силицификации и серии нтнзации рудо- 
Гщающих пород.

В заключение следует отметить, что запасами, выявленными и 
подсчитанными к настоящему времени, потенциальные возможности 
месторождения далеко не исчерпываются и перспективы расширения 
полезных площадей более чем благоприятны.

Армянское Геологическое Управление Поступило 18 XI 1917
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ШРЦЦЬ ՄՈԼհՌԴևՆ-ՊԴ-ՆՋԱՅԽՆ ZUVlbLU3PC
Ա Մ Փ Ո Փ II հ 1Г

Ադսւրւււկր դասվում կ Սովետա կան Միության իաշսրա դույն մոլիր֊- 
դեն֊ պղնձային հանցավայրերի ՀԱ՚րրը, /'"// մ"(իրդեն ի պաշա րն ե րո վ նտ 
գրավում է երկրորդ տեդր, դիհերէվ միայն ,ոհ ա ր ան ին , и ր ի ՝> ա ւ!ե մ ա urn։.֊ 

թյամր Ադարակի հսւն ր<ս վայրն ունի tl ի շարը առավելություններ յու

րացման հար tin, րութ յւււննե ր ի, ,1 ա աչհ լո ւ թ յան հ երկաթգծին մ nut դսւհվև- 
[nt, տեսակետից։

Սպարակ ի հան քչա վ ս> յ րն Ըն,է ած Լ 2 1|մ լաj'lini թյաւէր և մոտ 15 |լ\ք 
երկարությամբ մ իհ о րե ա կան ին մոտ ոլդդոլթ յամբ ձգվող սիենիա- դրանդիո֊ 
րիտսւյին դուոոլ հետ՚է ’Լերհ ինռ րնկտծ !՛ երկու տարրեր հասակի ինտրսլ- 
դիվ զանգվածների՝ ա ր ե վելր ո ւ ւ/ — րվ ա ր դ ա յ ին մ ոն д ոն ի սւն ե ր ի , աբևմուա- 
րում — պորֆիրտ յին դրանոդիորի ւոն երի միջև։ Գր անոդիորի Աէ ա Jին ինտրոլ֊ 

րյ աոավ սիենիտ դրանիաները ենթարկվել են ինտենրիվ 
դիդյոլնկտիւ/ դհ'իէէրւ)աէյ իա յի , ” ք'/‘ հեաևանբուք աոահարե յ ե՚հ it ի հ<> ր ե սմլա ե 
էոարաձոււէ ունեւյււդ մի շլէ1ր.ր խուխսու մեերէ //րոշ տե դ երitt.ti- ա յդ քսաիւտուէ1~ 

^'երը նպաււտեչ են դ րսւնոդ իորիտա J/Հհ ի'հարուդիա յի ttntի>իч աա յին m'h^tu- 

ԱէՕՆէԱէերի ներդրմանը, սրոնր հանդես են դալիս դ րան սդ իո ր ի tit »*/»' ր՚քւ ի ր ի 
երկարարր/ս, ծ շտոկնե րի ե >իորր /լայկաների ձեովէ

Ա՚լարաէքի հանր ադա շա՛հ ամ էիէոի ված I, երկու. հէւո1արյա քւրար դոլդա- 
հեոք հակադիր անկում ու՚հերոդ տեկտոնական քսաքսսաւ մեերի է)իհեէ Ս.յս 
իաիւոումեերին դրե/Jh .դու դահեո անրնում Լ նաե մեկ այլ իւոշոր քսաիէ- 
utnitl, կապված սիե՚հքոո- դրանիտների ե դ ր ա՚եոդի ո ր իան !■ ր ի կոնտակտի հետ։

Սարի վերոհքւշյալ ւ) իհ որ ե ա կան քոս-իէտոլմեե ր ի ,յ կան նաե -,jnt սիս֊ 
էԱրհեքյան սւարածում ունելյոդ tlի շարը այլ քսոշոր իոսիսոոէ Սեեր, որււնր 

նե ր կա յադնէոմ են ր ե կոր տ mil ան. ճւ/րհսն դոնտներ, որոնց է!եհ 
‘էատէէւԱէՈւ/սւծ կ հանրային միներս՚լԿերի սլսւրունակսլ/յյա՚հ տՀւ 1'սոյի իւաիէ- 
•էԱէլԱեերից ե ճմլման զոնաներից կա^ւ նաե բազմաթիվ ավելի ւիոօր 
Սէեկւոոնակտն ճեդրեր, էքլւոնր մեծ ւ1'ոսամր րնորոշվում են հյսւս/ւս • արե- 
վեյյան տարածմամր ե հյոաիս■ արև dսւյտն անկու И1,երսվ և լցված են շւիման 
կավերով,

Ադսւրւսկի հանցավայրի հս,՚հ ր. ա րե ր սւսլաոներ՚հ են' սի են իտ- դ ր ա՛հ իա֊ 
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ներր և գրանիտ- պորֆիրը, ըստ որում օգտակար կոմպոնենտների միջին 
պարունակս» թ յունը и ի են ի nt- դր ան ի տն ե ր ի ց ղ ր ան Ո գ ի որի տ- պորֆիրներին 
անցնելու դեպքում չի փոփոխվում»

Հանրայնացման տեղայնացման համար ամենանպաստավոր տեղամա

սերի գերում հանգես են դալիս ինտենսիվ րևկորատման և ճմլման զոնա

ները» Հանրային միներալների ավելի մեծ կուտակում նկատվում Հ գրա- 
նոգիորիտ- պորֆիրի և иիենիսւ֊գրանոգիորիտների կոնտակտի Հուրքր*

Ագարակի հանրավայրի սկգրնական հանրային միներալներն են, 
պիրիտը, խտլկոպիրիտը եվ մոլիբգենիտըւ Աոանձին սէեդա մասերում նշվում 
Հ մադսետիտի ե հեմատիտի ւիորր քանակության ներկայություն» Երկրոր
դային սսւրիիղների բանակր հանրանյութով համեմատարար շատ չկ ե ներ^ 
կայացված կ իւալկոդինով և կովելլինովէ

^“'րկավոր Լ նշել, որ մինչև օրս հայտնաբերված ու հաշված 
սլաշարնե ր/էվ ամենևին չեն սպառվում հանքավայր ի պոտենցիա լ հնսւրա- 
վորուքմյունները և ավելի քան րարևհաջոգ են օգտակար տարած ոլի! յոէ ն- 
ն ե ր ի հեռանկարները»
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