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ПИРДОУДАНСКОЕ МЕДНО-МОДИБДЕНОВОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

(Главнейшие выводы)

Пирдоудан один из крупнейших медно-молибденовых месторож
дений Союза ССР. Он расположен в западной части Кафанского райо
на Армянской ССР и в настоящее время находился в стадии про
мышленного освоения. *

Географическое положение месторождения определяется коор
динатами 46°7' восточной долготы от Гринвича и 39'9' северной 
широты.

Район Пирдоуданского месторождения принадлежит к области 
альпийской складчатости и крупных разломов и поднятий южной 
Армении.

В геологическом строении этой области принимают участие: 
метаморфические сланцы и вулканогенные породы докамбрия, или 
нижнего палеозоя, вулканогенные и осадочные толщи юрского, ме
лового и третичного возрастов. Все упомянутые толши сложены 
в крупные складки общекавказского - СЗ простирания, усложненные 
диз’юнктивныыи нарушениями. Возраст последней фазы складчатое- 
г н.. пос л с ол и г о це но вы й.

Вулканогенные породы прорваны мошной интрузией грани гонцов 
третичного՛ (посленижнемиоценового) возраста, слагающей южную 
половину Конгуро-Алангезсиого хребта, на площади до 1000 .՛•՛••!. км. 
К.сые тог՛.,, _та интр_зия имеет широкое развитие и Иранском 
Кардаго.

Конгуро-Алангезский интрузив представляет собой сложный 
плутон, в котором устанавливается несколько последовательных фаз 
интрузивной деятельности, связанных с процессом диференциацич 
а едином магматическом очаге.

В центральной части Кош՝уро-Алан[езского хребта, где распо
ложено Пирдоуданское месторождение, выделяются три последова
тельные. фазы интрузивной деятельности. Первая фаза представлена 
преимущественно монцонитами, подчиненными им кварцевыми мон
цонитами, диоритами, сиенитам!.՜, сиенито-диоритами, габбро-диори



108 С- А. Мовсесян

тами и габбро. Вторая—характеризуется более постоянным соста
вом и представлена, главным образом, банатитами, с незначительны
ми отклонениями состава последних в сторону гранодиоритов и 
сиенито-диоритов. Третья—самая молодая представлена порфировид
ными гранитами и гранодиоритами.

Последними проявлениями интрузивной деятельности района 
являются многочисленные дайки гранодиорит-порфиров, сиенпт-пор- 
фиров, диорит-порфиров, альбитофиров и относительно малочислен
ные жилы лампрофиров, аплитов и пегматитов.

В области Конгуро-Алангезского плутона известны многочис
ленные гидротермальные— медные, медно-молибденовые месторож
дения. Контактовые месторождения железа, мели, молибдена, ан
далузита, шеелита относительно малочисленны.

Рудопроявление локализуется, главным образом, в перифери
ческой части плутона — вблизи контакта последнего с вмещающей 
вулканогенной толщей, вдоль линий крупных региональных наруше
ний, а также вдоль относительно мелких разломов, частью выпол
ненных дайками гранодиорит-порфиров и другими, близкими к ним 
жильными породами. Кроме того наблюдается территориальная 
связь минерализации с контактами интрузивных пород различных 
фаз.

Характерными для металлогении района металлами являются 
медь и молибден. Наряду с ними широко распространено и железо 
в виде магнетита, гематита и пирита. Свинец и цинк играют подчи
ненную роль. Более ничтожное распространение имеют мышьяк, 
серебро и вольфрам, лишенные самостоятельного практического 
значения. Кроме них в рудах месторождений района встречаются 
в весьма ничтожном количестве висмут, золото, олово и ванадий.

Интересны процессы концентрации большого количества алюми
ния в виде минерала андалузита, обусловленные, вероятно, местной 
миграцией металла в связи с постмагматическими процессами.

Район собственно Пирдоуданского месторождения сложен тре
тичными интрузивными и частью вулканогенными (ср. эоцен?, юра?) 
породами. Последние развиты в северной части рудного поля и 
представлены порфиритами и подчиненными им тушами, туфобрек- 
чиями, туффитами;

Среди интрузивных пород, прорывающих вулканогенные, вы
деляются две основные разновидности (фазы плутона)-՜

1) относительно древние монцониты и подчиненные им квар
цевые монцониты, сиениты, сиенито-диориты. диориты, габбро- 
диориты;

2) более молодые порфировидные граниты и гранодиориты.
Монцониты слагают почти все рудное поле, а порфировидные 

граниты и гранодиориты—западную и юго-западную части района
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месторождения. Контакт между породами обеих групп и районе 
месторождения тектонический. Их разграничивает крупный регио
нальный тектонический разлом СЗ (320—340°) простирания при па֊ 
дении плоскости контакта на северо-восток под- углом 45—55".

В районе лес порождения имеют широкое развитие жильные 
порфиры, среди которых преобладают гранодиорит-иорфиры. Дайки 
порфиров мощностью от 1—10 до 20—22 .к в пределах самого 
месторождения приурочены, главным образом, к монцонитам и сле
дуют по двум основным направлениям- СЗ и СВ. Падение преиму
щественно крутое, для первых обычно на СВ и для вторых на СЗ. 
Мелкие жилы грани г-аилита и аплита редки.

!* Тектоника месторождения характеризуется в основном наличием 
указанного выше регионального разлома, контролирующего не только 
оруденение Пирдоудапа, но и значительную часть рудопроявления 
района (месторождения Агарак, Джнндара и др.). Разлом этот пред
положительно характеризуется как надвиг (монцониты, надвинутые 
на порфировидные граниты (?),

Кроме того, в Пирдоудане известны многочисленные, сопряжен
' ные с основным разломом крупные и в особенности мелкие текто

нические трещины, развитые, главным образом, в монцонитах. В ре
зультате все рудное поле представляет собой примыкающую к над
вигу зону интенсивного дробления. Крупные трещины имеют обычно 
северо-западное (290 -340°) и северо-восточное (60—80՝/ простирания 
с преимущественным падением первых на СВ под углом 50- 90° и 
вторых—на СЗ под углом 45—75°. Трещины обеих систем впо
следствии были выполнены жильными порфирами и кварцево-рудными 
жилами.

Полевыми наблюдениями установлена многофазноеть деформа
ции рудного поля, вызванная частыми передвижками по основному 

: разлому (надвигу).
Минерализация Пирдоуданского месторождения приурочена 

i почти исключительно к монцонитам. Главное рудное ноле огранячи- 
• кается, с. одной сторон!֊1 (с севера), линией контакта монцонитов 

с вулканогенной толщей и, с другой (с запада и юго-запада), регио
нальным разломом (тектонический контакт монцонитов с порфиро
видными гранитами.

Оруденение связано, главным образом, с гидротермально изме
ненными в различной степени (редко свежими) монцонитами.

Гидротермальное изменение рудовмешающих монцонитов вы
ражается, главным образом, в окварцевании, серитизации, карбона- 

.тизации, каолинизации, хлоритизации, образовании калиевого поле
вого шпата и альбитизации. В измененных породах встречаются 
следующие минералы (в порядке убывающей распространенности); 
кварц, карбонаты, калиевый полевой шпат, каолинит, хлорит, сери-
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пит, альбит, апатит, эпидот, биотит, турмалин и рудные минералы. 
Самыми существенными из перечисленных минералов являются пер
вые шесть; остальные играют второстепенную роль. Ко вторичным 
нерудным минералам относятся гипс л часть каолинита зоны окис
ления.

Выделяются следующие основные типы измененных пород: 
Г) серицито-кварцевые (вторичные кварциты), 2) серицито-кварцево- 
калиполевошпатовые, 31 калннолевошпато-карбонатовые, 4) кварц- 
карбонато-каолинитовые п др. Переходы .между ними, как и послед
них со свежими монцояи՛:амя, постепенны и неуловимы. Однако, 
в пространственном рас но. и՜,.-женин различных типов измененных 
пород наблюдается c.'e.'i у ющия закономерность: непосредствен^: 
в зальбанде даек порфиров и крупных кварцеворудиых жил разви
ли наиболее высокотемпературные образования- более интенсивно 
метаморфизованные породы (вторичные кварциты;. Но мере удале
нии от них степень метаморфизма постепенно падает,

Жильные порфирит.: в пределах руднчго поля подверглись 
.лтевиом тем же г:1дротел».-...1лг.ным изменениям, что и .монцони

ты. с той лить разницей. что метаморфизм л л эфиров часто более 
интенсивен. Они определенно дорудного возраста и нередко секутся 
кварцеворудными жилами. .

Основным типом оруденения Пирдоудана является штокверко
во-вкрапленный или рассеянный, представленный густой сетью 
мельчайших рудоносных прожилков и, одновременно, вкрапленностью 
рудных минералов, приуроченных, главным образом, к гидроте-р.- 
՝. ՛.՛ л ы I о и з м е ։ I е н 11 ы м i о я;: о и и т а м.

Жильный тип, имея в целом подчиненное значение, на отдель
ных участках представляет значительный промышленный интерес.

Штокверкозо-чкрапленное оруденение, контролируемое, глав
ном образом, дайками гранодиорит-порфирои, а также з’онами цаи- 
б.щыпего дробления и отдельными крупными тектоническими тре
щинами (ВПОСЛвДС'! ВИН вы иол ценны ми кварце по-ру днь: ми жилами 1, 
образует вдоль последних зоны мощностью от 1- 2 до 20—25 .и. 
По мере удаления от даек, либо кварцево-рудных жил, степень ме
таморфизма пород и оруденения постепенно надает и уже в свежих 
монцонитах оруденение либо вовсе отсутствует, либо представлено 
очень слабо. Места -пересечения основных рудопроводящих каналов 
(рудных зон) представляют особенно' интенсивную минерализацию 
(рудные узлы или столбы).

Па центральном учаснсе месторождения, где контролирующие 
оруденение структуры (дачки, крупные трещины, выполненные квар- f 
цево-рудными жилами) имеют большое развитие, а главное--рясполож
жены близко друг от друга, сопровождающие их рудные зоны,

X 
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соединяясь друг с другом, образуют одно сплошное и крупное 
рудное поле.

В региональном разломе (надвиге) и в примыкающей к нему 
узкой зоне интенсивно перетертых монцонитов оруденение прак
тически отсутствует.

Гидротермально измененные дайки гранодиорит-порфиров руд
ного поля безрудны или же минерализованы в слабой степени.

В месторождении распространены следующие первичные руд
ные минералы: главные -халькопирит, молибденит, пирит; второсте
пенные - гематит, сфалерит, галенит, магнегит, борнит, энаргит; ред- 
-кче—аргентит и висмутин. Из вторичных рудных минералов встре
чаются (в порядке убывающей распространенности): лимонит, мала
хит, ковеллин, азурит, тенорит, борнит, куприт, халькозин, молиб
дит, повеллит, брошантит, хризоколла, церуссит, смитсонит, кала
мин, самородная медь.

Кроме меди и молибдена.в рудах Пнрдоудана встречаются в 
малых количествах свинец и цинк, а в более ничтожных концен
трациях— мышьяк, висмут, серебро, золото, олово и вольфрам. По
мимо них, спектральным анализом установлены: никель, кобальт, 
ванадий, бериллий, цирконий, сурьма и хром.

Первичная зональность выражена в том, что ближе к основ
ному разлому (к порфировидным гранитам) и к узлам контролиру
ющих оруденение структур встречаются высокотемпературные, а да
лее от них — более низкотемпературные минералы.

Вторичная зональность выражена неотчетливо. В зоне окис
ления. достигающей глубины 40—50 .՝■!, руды окислены не плл- 

ООНЫ вышеличи идного . .оопипен
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он и гран՛ ■Итон, ре г и о н 
io дробления

и разлом и с
ОПЦОИИТОВ Л >ЛЫ1

՝.:՛ шшщиты

мне даек гранодиор;.:'-порфиров в последних.
Крупные разломы--зоны дрооденич. частые выполненные лап

ками порфиров, послужили основными рудопроявляющими кан.-!- 
лами.

Минерализующие растворы, генетически связанные скорее всего 
2 молодыми порфировидными гранитами и гранодиоритами района 
месторождения, проникая в зону дробления и соприкасаясь с мел
кими блоками раздробленных монцонитов. оказались в условиях 
быстрого понижения температуры и давления, в связи с чем рав
новесие в растворах нарушилось и началось осаждение металлов. 
Жильные порфиры представляли собой, по сравнению с раздроб
ленными .монцонитами, среду, значительно менее благоприятную 
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для отложения рудных минералов, в силу чего оруденение в них 
представлено в весьма слабой степени.

В месторождении проявляется многофазность процесса рудо
отложения, связанная, пив.։ шмиму, с повторными деформация.,:i. 
рудного поля. Первые порции гидротермальных растворов в основ
ном не отлагали металлов и привели к интенсивному гидротер
мальному метаморфизму монцонитов и жильных порфиров.

Основная масса металлов скорее всего привносилась главным 
образом во втором периоде минерализации, после гидротермальной 
переработки рудовмещающих пород и образования в них многочи
сленных мелких трещин.

Характер соединений, в которых молибден пносп.1ся из глубин 
земной коры, не установлен. Наиболее вероятным кажется вынос 
молибдена в виде щелочных сульфосолей. Однако, не исключена 
возможность, что молибден из глубин магматического очага выно
сился в виде гетерсполикремневых кислот и частью фосфористых 
соединений (наличие апатита). ■

Грубая схема общего хода развития магматического процесса, 
начиная с момента образования интрузии порфировидных гранитов, 
представляется в следующем виде: продолжавшаяся в недрах Кон- 
гуро-Алангезского плутона диференциация привела к отщеплению 
от остаточной магмы некоторой ее части и формированию много
численных даек гранодиорит-порфиров и близких к ним по составу 
жильных образований, пронизывающих в числе других пород рай
она также и порфировидные граниты.

Последующая диференциация остаточного расплава привела 
к выделению, с одной стороны, отщепленных жильных пород—пег
матитов, аплитов и лампрофиров (формирование которых опережает 
рудный процесс) и, с другой—флюидов, обогащенных кремнекисло- 
той, водой, а также соединениями меди и молибдена.

Последующие тектонические нарушения в районе месторожде
ния открыли пути для поднятия рудоносных флюидов из магмати
ческого очага в верхние зоны раздробленных монцонитов.

Нужно полагать, что первые порции гидротермальных раство
ров, образовавших калиевый полевой шпат, серицит, кварц первой 
генерации, биотит и турмалин, были высокотемпературными и, веро
ятно, граничили с пневматолитами.

Последовавшие за ними богатые металлами растворы, создав
шие главное оруденение месторождения, обладали несколько более 
низкой температурой; ассоциация минералов в рудных жилах и про
жилках—кварц (подчиненные—калиевый полевой шпат, серицит), халь
копирит, молибденит, пириг, магнетит, гематит (подчиненные—сфа
лерит, галенит и др.) говорит о том, что основная минерализация 
Пирдоудана протекала в условиях, соответствующих концу гипо-
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термальной и началу мезотермальной фаз образования рудных ме
сторождений по Линдгрену. Однако, рудоотложение в незначитель
ных масштабах протекало и позже, при более низкотемпературных 
условиях, доказательством чему служат рудные прожилки с содер
жанием карбонатов и кварцево-карбонато-полиметаллические обра
зования.

Обладая рядом структурных и минералогических особенностей, 
Пирдоуданское месторождение имеет особенно много общих черт 
с Агаракским, расположенным в пределах того же Конгуро-Алан- 

‘"езского плутона, а также (правда, в меньшей мере) с Коунрадским. 
/Алмалыкским и Северо-Американскими медными и медно-молибде- 
новыми порфировыми месторождениями.

Октябрь 1440 г-, город Ереван.

ՓՒՐԴՈՈհԴԱՆԻ ՊաՋ-ԱՈԼՒԲԴեՆՒ ՃԱՆՔԱ4_ԱՅՐԸ

(Ա 1Г Փ Ո Փ Ո Ւ IT )

հոդվածում բերված են ՍՍՌՄ ամևնսվքքորւր պղ^նձ^ւքքւլ^րղ1/յվւ հանրա- 
վա լրե ր իtj մեկի Փի բ դաէ է֊դան ի դե ո լողի ա կան կաղմութ յան ուսռլյւքեասիրու- 
թ յան հիմնական եղրակացությւէմններր г

■Հանրավա Լրի շրդանում աաոածվռՅ.V /А, երրորդական ինարրււ֊գիվ էլ if in — 
սամբ հրաբիէ»ս յին (միջին ք՜ոցեն ի՛ք ի րււբա ?) ապառներ» վերջինն երս ներ

կայացված՛ են գլխավորապես պո րքիի ր իաներով և պաաէսիոււ) են ինւոբու — 
ղիայով,

Ւնարա_գիվ ապառների մե9 ա fi անձնացրԼոլւք hit երկու. սրարբեր *իա — 
դ աներ հա մեմատոբա ր հին մոնցոնիանե ր ե նրանց >աաոդ ։գորէիիր ւսյին 
դրանիանե ր: Սէյդ երկու փիադաների ճիշտ կո ան ա կա ով անցնում Լ ի/ոշոր ռե- 
գիէ/նալ րեկքէք_մք որն ունի լոt սի ս- աբudm յան ւոարածոււք իքձ(ք  մ 40 J և 
սաոլպրււմ կ ամբողջ ռայոնի հանրա/նաgd ան դգալի ւ! ասը:

Ս ոնոոն իւոն ե ր ր հանբավա յ ը ի սանէ աններում քէնիսւրկված են ում եղ 
կառրաաոէմեերի և հաավոլմ են դրանոդիորիտ — պորէիիրն երի բա գմաի)իվ 
դայեանեը վ.է որոնք ունեն երկու, հիտքեական րւղդաթ յան հյո ւ՚* ի и - ա րևվր*~ 
tit / иէն 2ւ հ ր։ է.,: ի ս *֊ ար А !■ լ J 4f -

ի ր դո п ւդան ի հան բա յնացու-d լ.՝ կապված կ դլ!սավո րապես հիէլրոիեեր— 
մալ ա յլա-ւիո իէքէած մոնցոնիաների հետո։ Ս ոնւլոն քյէոների էիոփոիումն երն ար- 
աահայսքված են կվար ցացումով, սե ր ի դ իա ի ղա ց իա յուէ) կա րրոնաոԼիդաց իա- 
յուի կաոլին իգա ւյիայովք կա լի^ դ ա շաա յ ինւ շպաաի ա gtfL-1 ft վ Լ ’“Ц1^
սաիղ ացի այ ո վ ։

Հիդրէէթերմալ լուծույթների աղդեցոէ թյան աակ առաջացել են հետե-

վլալ մի^էերա լէւերբ»-
Ո< մե tոադայիԼրիչլ։ 4'|էւյ U11.1 P. յ* Ց եT! p ' կէլ արչլ , կար ր ոն tt:tnՆ եր, կէսլի-■
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