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МИНЕРАЛОГ ИЯ

Э. А. ХАЧАТУРЯН

К МИНЕРАЛОГИИ СЕРНОКОЛЧЕДАННЫХ РУД ТАНЗУТСКОГО 
И ЧИБУХЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ АРМЯНСКОЙ ССР

Скопления серного колчедана на территории Армянской ССР 
встречаются либо в тесной связи с медноколчеданным и полиметал
лическим оруденением, либо в виде отдельных обособленных обра
зований. В первом случае типичными примерами могут служить кол
чеданные месторождения Шамлуг, Алаверди, Ахтала, Кафан и др., 
где в тесной ассоциации с медным колчеданом и полиметаллами почти 
постоянно встречаются серноколчеданные руды. Во втором случае 
примерами являются серноколчеданные месторождения Танзут и Чи- 
бухлы, в рудах которых минералы меди, цинка и свинца играют резко 
подчиненную роль.

Серноколчеданные месторождения Танзут и Чибухлы расположе
ны в Северной части Армении, известны давно, разведывались и ча
стично разрабатывались в разное время. Геология этих месторождений 
изучена и описана многими исследователями. Руды изучены недоста- 
точно полно, во всяком случае, в существующих фондовых материа
лах и опубликованной литературе они описаны весьма бегло. В этих 
описаниях упоминаются лишь главный рудообразующий минерал-пирит 
и подчиненные ему примеси —сфалерит и халькопирит.

В результате проведенных минералого-геохимических исследо
ваний на Танзутском и Чибухлинском месторождениях и обработки 
собранного материала были получены новые данные, которые изла
гаются в настоящей статье.

Танзутское и Чибухлинское, месторождения подобно другим кол
чеданным месторождениям северной Армении, приурочены к районам 
развития мощных эффузивных образований мезозойского возраста. Рудов
мещающие породы Танзутского и Чубухлинского месторождений ранее 
относились к эоценовому возрасту, однако детальные геологические 
исследования, проведенные в последние годы в рудных районах север
ной части Армении, привели многих исследователей (К. А. Мкртчян, 
А. А. Еганянц, II. Л. Епремян и др.) к выводу о более древнем 
юрском возрасте этих толщ.

Район Танзутского месторождения сложен альбитофирами, квар
цевыми альбитофирами и их брекчиями юрского возраста, которые 
п ере к ।) ы ва ю гея ту фо п о р ф 11 р 11 то во й тол 1 це 11 эо це н а. Рудо в м е । ца ю 1 ц и е 
альбитофиры и кварцевые альбитофиры подверглись интенсивному гид-
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ротермальному изменению; они окварцованы, серицитизированы, хло-
ритизированы, пиритизированы, местами превращены в рассланцован- 
ные кварцево-серицитовые породы. Линзообразные рудные тела при
урочены к антиклинальной складке, ядро которой сложено толщей 
альбитофировых пород.

В геологическом строении Чибухлинского месторождения при
нимают участие сильно дислоцированные и метаморфизованные из
вестняки и известковистые песчаники. К югу от района развития этой 
карбонатной толщи, на участке месторождения широко представлена 
вулканогенная толща, состоящая из основных порфиритов и подсти
лающих их кварцевых порфиров.

Рудовмещающими породами здесь являются гидротермально из
мененные, интенсивно окварцованные, каолинизированные, огипсован- 
ные и пиритизированные кварцевые порфиры. Последние местами на
цело переработаны во вторичные кварциты. Рудные тела Чибухлин
ского месторождения представлены крутопадающими линзообразными 
залежами, залегающими исключительно в метаморфизованных кварце
вых порфирах.

По минералогическому составу, структурным и текстурным осо
бенностям руды Танзутского и Чибухлинского месторождений про
являют большое сходство, поэтому минералы обоих месторождений 
описываются вместе.

Руды этих месторождений характеризуются обильным развитием 
пирита, к которому примешиваются очень небольшие количества 
сфалерита и халькопирита. Однако, список минералов этим не огра
ничивается. Изучение минералогического состава руд в отраженном 
свете позволило нам выявить в них несколько ранее неизвестных, 
никем не описанных минералов. Присутствие этих минералов подкре
пляется данными спектральных и химических анализов.

К вновь обнаруженным минералам относятся станнин, виттихе
нит, линнеит и крукесит. Ниже приводится описание всех- известных 
и вновь обнаруженных минералов.

Пирит является основным рудообразующим минералом, обра
зует поля и агрегаты, состоящие из мелких зерен размером от 
0,02—0,05 мм до 0,1 мм. С другой стороны, в нерудной массе, пре
имущественно в кварце, пирит образует мелкую равномерную вкрап
ленность округлых зерен (0,01—0,03 мм) или тоненькие секущие 
прожилки. Танзутский пирит местами кристаллический, размеры от
дельных кристаллов часто достигают 0,3—0,5 мм.

Наряду с кристаллическими и тонкозернистыми агрегатами на - 
блюдаются колломорфные образования пирита, которые характеризуют
ся либо мелкими шаровидными скоплениями, либо почковидными и 
зонально-полосчатыми выделениями.

Взаимоотношения различных агрегатов пирита между собой и с 
другими сульфидами—сфалеритом, халькопиритом говорят о наличии 
здесь пирита двух генераций. Первая— ранняя генерация —представлена 
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кристаллическими агрегатами в гидротермально измененных альбитофи
ровых породах, а вторая более поздняя —колломорфными образова
н иями.

Пирит выделяется раньше всех остальных сульфидов. Довольно 
часто сфалерит, станнин, халькопирит и другие минералы развивают
ся в полях зернистых агрегатов пирита. Местами наблюдается мель
чайшая каплевидная вкрапленность сфалерита в полях пирита.

Для пиритовых агрегатов весьма характерны структуры дробле
ния и замещения их более поздними сульфидами —халькопиритом, 
сфалеритом. В некоторых случаях в раздробленных агрегатах пирита 
по трещинкам развивается кварц поздней генерации.

С целью выяснения элементарного состава серноколчеданных 
руд Танзутского и Чибухлинского месторождений, пирит был ото
бран и подвергнут спектральному и химическому анализам. Спектраль
ные анализы выполнены в лаборатории Ленинградского гог. универ
ситета под руководством М. М. Клера, а химические анализы на Бе 
и Те —в лаборатории ИМГРЭ АН СССР под общим руководством 
В. С. Салтыковой.

В колломорфном и тонкозернистом пирите Танзута кроме основ
ных компонентов—Ре и Б спектрально определены также; Мп 0,001 — 
О,ООЗ°/о, Т1 0,1—0,3%, Сг 0,003%, Си 0,03—0,1%, РЬ 0,001—0,003%, 
А£ 0,003—0,01%, В1 0,001%, Аб 0,1—0,3% 7п ~ 0,001%, Бп 0,001% 
Бг 0,01—0,03%, Ва 0,03%; химическими анализами установлено при
сутствие Бе—0,034% и Те—0,0024%.

В кристаллическом пирите содержания элементов следующие: 
Мп 0,001%, М1 0,001%, Со 0,003—0,01%, Т1 0,3%, Си 0,1%. Бе и Те 
либо отсутствуют, либо же установлены только следы.

Приведенные данные анализов также подтверждают наличие 
различных генераций пирита в рудах Танзутского месторождения. В 
отличие от колломорфно-тонкозернистого, ранний кристаллический 
пирит характеризуется более низким содержанием элементов—приме
сей и почти полным отсутствием Бе и Те.

Пирит Чибухлинского месторождения по своему составу напомп-
нает колломорфно-тонкозернистые агре
гаты Танзута и содержит Мп, Со, Т1, 
Си, РЬ, А&, Бе, Те. Содержание Бе со
ставляет от 0,0125 до 0,0233%, а 1е— 
от 0,0033 до 0,0036%.

С фалер ит в подчиненном коли
честве встречается в рудах обоих место
рождений. Обычно тесно ассоциируется 
с пиритом, образуя в полях последнего 
мелкие ангедральные зерна размером 
0,03—0,05, реже до 0,1 мм. В полиро
ванных шлифах довольно часто наблю
дается структура замещения пирита сфа

Фиг. I. М-ние Тпнзут, 
шл. №4/55. Формы 

выделения сфалерита (51) 
в пирите (Ру/ X 353.
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леритом, причем это замещение иногда происходит от центра пирито
вого зерна к его периферии. Местами пиритовые поля пересечены 
тоненькими ирожилочками сфалерита. Следует отметить, что сфалерит, 
подобно иприту, встречается также в виде колломорфных образований.

Содержание цинка в рудах Танзутского и Чибухлинското место
рождений весьма незначительное, колеблется в пределах 0,01—О,27°/о 
и не имеет практического значения.

Халькопирит присутствует в рудах Чибухлинското место
рождения, преимущественно на участке балки „Рудокоп*.

В полированных шлифах халькопирит наблюдается в незначи
тельном количестве, образуя мелкие ангедральные выделения, прожи
лочки и цепочки, состоящие из мелких зерен в тесном срастании с 
пиритом. Иногда халькопирит в виде мелкой рассеянной вкраплен
ности присутствует в кварце.

В рудах Танзутского месторождения халькопирит присутствует 
в весьма незначительном количестве; химические анализы сернокол
чеданной руды показывают содержание меди от 0,09 до 0,18°/0.

Станнин в рудах Танзута встречен впервые в виде мелких 
зерен, размером 0,02—0.03 мм в небольшом количестве, почти по
стоянно присутствует в пиритовых полях. Мелкая вкрапленность стан
нина нередко наблюдается также в зернах и полях сфалерита.

В отраженном свете станнин светлее сфалерита, отличается сво
им оливковым опенком, заметно анизотропен, что ясно наблюдается 
с иммерсией.

В станнин—содержащем пирите спектрально установлено содер
жание меди —1,О7о и олова — 0,00170-

Виттихенит для медноколчеданных руд Армении является
1 в серноколчеданных рудах Танзутского место
рождения установлен впервые.

В полированных шлифах виттихенит присут
ствует в виде мелких округлых зерен (до 0,02 леи) 
в тесном срастании со сфалеритом и станнином.

Цвет виттихенита в отраженном свете серо
вато-белый с отчетливым коричневатым оттенком; 
анизотропность заметна только с иммерсией. Вит
тихенит от станнина отличается более высокой

редкой примесью,

Фиг. 2. М-ние Танзут. 
шл. № 5/55. Выделе
ния станнина (stn) и 
виттихенита в тесном 
срастании со сфалери
том (SI) н нолях пи

рита (Ру).X 706.

отражательной способностью и своим оттенком.
Присутствие висмута в рудах Танзута отме

чается спектральными анализами в количестве 
— О,О17о-

Линнеит установлен в рудах Чибухлин- 
ского месторождения, описывается впервые. Лин
неит в незначительном количестве встречен в тес-

ной связи с пиритом; обычно образует ангедральные выделения, ко
торые развиваются по краям пиритовых полей.
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Цвет линнеита розовато-белый, отражательная способность ни
же, чем у пирита, изотропный. Линнеит в рудах Армении является 
редким минералом, обычно присут
ствует в незначительных количе
ствах и не имеет какого-либо прак
тического значения.

По данным спектрального ана
лиза содержание кобальта в чисто 
отобранном пирите Чибухлинского 
месторождения составляет 0,01 — 
0,03%.

Кру к е с и т является очень 
редким минералом из группы се

Фиг. 3. М-ние Чибухлы, шл. № 37/55. 
Ангедральные выделения линнеита 

(Нп) по краям пиритовых полей (Ру), 
Х706.

ленидов меди. По литературным
данным этот минерал встречен на месторождении Скрикерум (Швеция) 
в ассоциации с другими селенидами. В литературе имеются также 
указания на возможность нахождения крукесита в контактно-мрамо- 
ризованных известняках и в гидротермальных месторождениях.

В рудах Армении селениды меди пока неизвестны, крукесит
впервые встречен в Чибухлинском месторождении. В пиритовом поле 
крукесит образует 2

Фиг. 4. М-ние Чибухлы, 
и։л. № 53/55. Коротко- 
призматические зерна
крукесита в пирите 

(Ру) X 706.

3 небольших короткопризматических зерна, 
размером 0,02—0,03 мм в длину. В отражен
ном свете эти зерна отличаются своим розо
вато-коричневым цветом, низкой твердостью, 
хрупкостью, заметной анизотропностью и бо
лее низкой отражательной способностью, чем • э • 
у пирита. Все оптические признаки, физиче
ские свойства, а также данные спектральных 
и химических анализов позволяют считать 
минерал крукеситом.

Спектральные анализы чисто отобранно
го пирита показали содержание: меди ~ 0,1%, 
серебра ~ 0,001%, таллия — 0,001%; химиче- 
ческими анализами установлено содержание
селена в количестве 0,0125 — 0,0233%. Про
изводство минералогического анализа не

представляется возможным из-за весьма незначительного количества 
минерального вещества. Однако, присутствие всех перечисленных 
элементов позволяет говорить о наличии в рудах серноколчеданно
го типа редкого минерала селенида меди состава (Си, А^, 11)23е.

Зона окисления для обоих месторождений имеет вообще слабое 
развитие, что следует объяснить малой проницаемостью вмещающих 
пород. Продукты окисления руд связаны преимущественно с верхни
ми, обнаженными частями рудных тел, причем пересеченность релье-

к снос\ продуктов окисления.
Среди ограниченного коли минералов встреч

Известия X, № 3—2 -

• -
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чаются гидроокисиы и сульфаты железа, изредка ковеллин и ярозит. 
Конечные продукты окисления пиритовых руд представлены рыхлой 
землистой массой яркокрасного и бурого цвета.

Среди нерудных минералов наиболее широко развит кварц, пред
ставленный двумя генерациями. Первая генерация составляет основ
ную массу рудовмещающих кварцитов. Вторая генерация, развитая в 
рудной массе, связана с рудоотложением и заполняет трещины в 
кварцитах.

В гипогенном минеральном комплексе рассматриваемых руд уста
новлено наличие следующих элементов:

Литофильные—№, М^, А1, Са, Ва.
Халькофильные —5, Ре, Си, 2п, Са, 1п, Аи, Аб, 8е, Те, В1, РЬ, 8п.
Сидерофильные- Со, №
По количественному распространению и форме нахождения ука

занные элементы могут быть подразделены на следующие группы:
1. Элементы, представленные в своих собственных минералах:

8, Ре, Си, 7п, РЬ, Ва, 81, А1, Са, No. Среди этих элементов в свою
очередь можно выделить:

а) ведущие, определяющие промышленную ценность оруденения 
(Ре и 8—в серном колчедане).

б) второстепенные элементы, концентрации которых не пред
ставляют пока практического интереса (Си—в халькопирите, Тх\ в 
сфалерите).

II. Элементы, присутствующие в виде изоморфных примесей в 
других минералах. Из них, несомненно, практическую ценность мо
гут представить 8е и, отчасти, Те. Их получение должно быть орга
низовано на базе отходов промышленной переработки колчеданов.

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что несмотря на 
некоторые различия в характере минерализации Танзутского и Чи
бу хлинского месторождений, последние объединяются общими осо
бенностями, обусловленными однообразием геологической обстанов
ки рудоотложения и простым составом металлоносных растворов. Все 
эти факторы наложили четкий и определенный отпечаток на минера
логию и геохимию серноколчеданного типа оруденения.

Главной особенностью минералогии серноколчеданных месторож
дений является их мономинеральный состав, представленный един
ственным главным минералом —пиритом. Если к последнему добавить 
незначительную примесь сфалерита, халькопирита, станнина, виттихе
нита, линнеита, мы получим почти полный список гипогенных мине
ралов рудного комплекса.

Минералогический облик оруденения обоих месторождений в до
статочной мере определяется решающей ролью пирита и кварца. Од
нообразием характеризуется и минералогия измененных рудовмещаю- 
щих пород, выразившаяся в окварцевании, серицитизации, хлоритиза
ции, каолинизации, которые предшествовали процессам рудоотложения. 

Ииститут геологических наук
АН Армянской ССР Поступила 5\ 1957
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է. Ա. ԱՍԱՏՐՅԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍ1Ի ՏԱՆԱՈԻՏ ԵՎ ՉԻՐՈԵհԼՈհ ԾԾԱՐԱԿՈԼՉԵԴԱՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԵՐԻ ՄԻՆԵՐԱԼՈԴԻԱՅԻ 1քԱՍ1Դ,Ա մ Փ и ւ|ւ и ւ մ՛
**ե դինակր հոդվածում

դ բո նքնե րր ։«Տ անձոէ ա
/цинги դվ ած քբ մ ան բա մ ասն

ջարադրա Ա հ «1 աս а տար и ^րբՍէ [ч/ш լր Տօ ճ դե ո քխէ ի ակ ան ուսա էենաս իբտ թ բէւննե րի
ա֊

Ш ծծրակո լչեդանա լին հան քավ ա ւբե րի դե ո լո դիական 
կերպով Սէ и ու լքն ա и իր ված և նկա բադ բված է մի

հե ա ա րլ ո սէ ո դնե րի կոդւ) իդ , սա թե րի լ) ինե բալո դիական 
ւեւյոդ ձեոտդիր և տպա֊

•էհ г ա շ խ ատ ութ լա ննեբա Ժ հիշատա
// ինե բա լներ, ս// Ь £ պիրիա, չ ալի ո у սֆա (ԼրՒ տ ու [ււա լկո պի րի
զու լն ու սոււքեաււիրա թ լուննե րր ցու լց են տալ 
նակում են նաև մ// ,ս1( միներալներ:

եոբ տվլալնեբի համաձալնֆ Տանձուտ,

բ հան քան / ՈԼթե րր պարու֊

բար և 12իբա խլսւ հան֊
բավսւ (բե բբ հարամ են բէԼբալի հասակի հիդրոթերմ աք խիստ փոփոխված էֆ^ 
ֆ ա ղՒ՚Լ ապարներին' ալբիս։ո ֆիրնե րին , կվարցալին ալբիտո ֆ իրնե րին ու 
պորֆիրներին, նրանց տուֆերին ու տուֆ ա բ րեկչիանե ր ին , որոնք հանքա֊ 
վալրեբի տեդամասե բում նե րկա լացված են բ րա խ իանտ իկլինա լա լին ծ ալքե րով 
ե որոնց սահմաններում տեղադրված են ծ ծմ բակո լ չեդանալին ոսպն րսկաձե 
հան քամ արմ իննե րր։

Հան քան լու թև րր կազմված են դլխավորապես պիբիտիդ։ մասամբ իալ֊
կոպիբիտիդ էէւ սֆալե բիտից: Բացի վերոհիշլալներից , հան քան լութերում
հարոնաբերվել են նաև մի շարք նոր միներալներ ստաննին, վիտտիխենիսէ 9 
լիննե իտ, կրուկեսիտ։ Վերջինների առկալութ րէւնր հաստատված է ոչ միախ 
օպտիկա լի տվլալներովյ ա լլև սպեկսէրա լ ու քիմիական անալիդնե րով։ Նուլն 
անալիդների շնորհիվ հանքան րս 1ժեՐ ում, բադի դլքսավոր կոմպոնենտներիդ 
(1*6 ե Տ) հալտնաբերւ[ել են նաև հադվադլուտ և ք]րված էլեմենտներ 81 ,ԸՕ, 1\11, Տ11, AS, Տր, Տը, ?€, որոնց մի մասր մտնում է վերոհիշյաչ մինե֊ 
րալների կազմի մեջ, իսկ մլու ս մասը իզոմորֆ խաոնուրդի ձևով կապված է 
դլիւավո ր միներալի' պիրիտի հետ:

Անհրածե շտ է նշել հանքանլու թե րում շասւ կարևոր հազվազրո տ էէե֊ 
մ են տներ ի' Տը ե աոկա լու թ լունր , որոնց պա բուն ակութ բոնն աոանձնահա֊
տուկ հեւոաքրքրութլուն է առաջացնում դեպի Տանձուսւ և Զիբուխլու հանքա֊ 
վալրերր և որոնք ավելի մանրամասն ու հատուկ ուս ոււէհ ա ս ի ր ու թ բււններ ից 
հետո կարոդ են ձեոք բերել արդյունաբերական ն շան ակու թ լուն։ Ծծմբական 
թթո: ստանալու համքի պահանջներին որոշ դեպքերում չբավարարոզ Տան՝ 
ձու տի ե իր ու իւ լու լի հանքան լու թե րր կարոդ են հումք ծաոալել Տէ. ե 3
ստանալու համ ար։

Փաստական տվլալներր հեդինակին բերում են ալն համոզման, որ «Տ ան 
ձուտ ե ք2իրաիւլու հանքավալրերն իրենց մի շարք տոանձնւսհա ւոկա թ րսննե
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