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МИНЕРАЛОГИЯ

С. Б. АБОВЯН

О НОВЫХ МИНЕРАЛАХ В АРМЕНИИ, СВЯЗАННЫХ
С УЛЬТРАОСНОВНЫМИ ИНТРУЗИВНЫМИ ПОРОДАМИ

Исследования ультраосновых пород Армении, проведенные авто
ром в течение последних лет, позволили обнаружить ряд новых ми
нералов пространственно и генетически связанных с названными поро
дами. Минералы эти в основном представлены водными силикатами 
магния (артинит, гидромагнезит), силикатом магния (тальк), гидратами 
двухвалентных металлов магния и магния и железа (брусит , ферро
брусит), гидратами двухвалентных металлов магния и железа с ком
плексным анионом |СО31՜2 (пироаурит, бруньятеллит) и, наконец, же
лезо-магнезиальными силикатами-амфиболами (актинолит и тремолит- 
асбест).

Ниже приводятся краткие характеристики этих минералов в той 
последовательности, в которой они перечислены.

Аотинит встречен в нижних горизонтах Даринского месторожде
ния магнезитизированных ультраосновных пород, в тех участках, где 
наблюдается переход от рыхлых пород, через сильно трещиноватые, 
в плотные породы. Здесь артинит заполняет тонкие трещинки мощ
ностью до 0,5 см. Кроме того, он встречен на глубоких горизонтах 
Шоржинского месторождения хромита, также в виде тонких прожил
ков в трещинах плотных, но серпентинизированных дунитов. По мне
нию А. Г. Бетехтипа [1] артинит относится к низкотемпературным ми
нералам, образующимся в трещинах пород в связи с процессом сер
пентинизации.

Макроскопически артинит представляет собой тонкоигольчатый, 
пушистый минерал снежно-белого цвета с радиально-лучистым строе
нием агрегатов. Блеск стеклянный; твердость небольшая, удельный 
вес—2. Показатели преломления, измеренные иммерсионным методом, 
следующие: 1,558, Ыр = 1,489, Ы£֊Ыр = 0,069. Оптически отрица
тельный минерал.

Химический состав артинита приведен в таблице 1 (графа 1), 
(анализ выполнен в химлаборатории ИГН АН Армянской ССР анали
тиком А. А. Петросян). В графе 2 для сравнения приведен химиче
ский состав артинита с Урала [2|. Наличие 81О2 и МпО, а также от
носительно небольшая разница в содержаниях Ее2О3 и СаО, возмож
но, говорят о примесях попавших в пробу, в процессе ее отбора. Су-
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дя по химическому анализу состав артинита соответствует его теоре
тической формуле: М§СО3-М£ (ОН)2-ЗН2О.

Таблица 1 На фиг. 1 приведена кривая на
гревания артинита, полученная в лабо-

Компо- 
ненгы

Содержания в °/0

БЮз 
Ре2О3 
МпО 
СаО 
БгО 
МрО 
СО2 • 
н2о+ 
Н2О— 
Нерасгв. 
- остаток

1,66 
0,25 
0,02
1,54

41,35 
20,24 

{34,47

0,03

0,87
0,003

40,29
19,21
38,32
0,85

0,19
՛ вреня

Фиг. 1.

Сумма 100,54 99,76 ратории экспериментальной петрографии 
ИГЕМ АН СССР.

1 2

Для кривой характерны две эндотермические остановки при 290° 
и 505° и намечается третья очень небольшая остановка при 750°. По 
своим термоэффектам исследованный артинит очень близко подходит 
к артиниту с Урала (показан пунктиром).

Артинит является довольно редким минералом и отмечен в ас
бестовых рудниках в Баженовском районе (Урал), в трещинах среди 
серпентинизированных дунитов Нижне-Тагильского платиноносного 
массива, а также в асбестовых рудниках Ломбардии (Италия) и в дру
гих местах.

ГиОромагнезит встречается в разрыхленной массе магнезитизи- 
рованных ультраосновных пород вместе с магнезитом. Оба они явля
ются продуктами выветривания ультраосновных пород—дунитов, пе
ридотитов.
1 Макроскопически гидромагнезит представляет собой гороховид
ную, жирную на ощупь мелоподобную плотную массу от серовато
белого до снежно-белого цвета. Размеры горошин в поперечнике ко
леблются от 0,5 до 2,0 см. Блеск матовый, удел1ный вес—2,2; твер
дость около—3,5—4,0. Под микроскопом бесцветный, оптически 
положительный, Ы^=1,544, Кр = 1,529, Ир = 0,015.

Химический состав гидромагнезита 
приведен в таблице 2 (графа 1). (Ана
лиз выполнен в химлаборатории ИГН АН 
Армянской ССР аналитиком А. А. Пет
росян). Для сравнения в графе 2 при
веден химический анализ гидромагне
зита с Сев. Кавказа |2]. Как видно из 
таблицы наш гидромагнезит очень схо
ден с северокавказским гидромагнезитом.

Компо
ненты

Л^О 
СаО 
РеО 
СО2 
Н2О

Сумма

Таблица 2

Содержание в °/0

43,42
0,80
0,57

37,38
17,98

■ ■■
100,17

44,20
О, 19 
0,30 

39,42 
16,31

100,42
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На основании химического анализа состав его близок к формуле: 
3,5 М£СОз-М£(ОН)2.4,5Н2О.

В таблице 3 приведена рентгенограмма гидромагнезита, выпол
ненная в лаборатории ИГЕМ АН СССР.

При сравнении рентгенограммы на- Таблица з

шего гидромагнезита с рентгенограммой 
гидромагнезита Сев. Кавказа также обна
руживается больше? сходство между 
и и м и.

№№
п/п

Гидромагнезит встречается доволь
но часто-в выветрелых зонах ультраос- 
новных пород. Известен в Саткинском 
месторождении магнезита (Ю. Урал), на 
горе Беден (Сев. Кавказ), в Грубшюнце 
на р. Игнаве (Чехословакия), в Пьемон
те (Италия) и других пунктах. В Арме
нии гидромагнезит встречается совместно 
с магнезитом почти во всех месторо
ждениях магнезитизированных ультраос- 
новных пород.

Тальк. Наличие талька в ультраос-

1
9
3
4
5
6
I

8
9

10 
И
12
13
14
15
16
17
18

дап п(И

5 4,56 19 **7 1,842
6 4,17 20 2 1 ,824
1 3,94 21 6 1.762
4 3,29 22 3 1,677
5 3,18 23 2 1,628
5 3,14 24 1 1,585
8 2,94 25 2 1,561

10 2,87 26 4 1,543
6 2,68 27 2 1,502
7 2,52 28 1 1,489
1 2,46 29 о 1,460

10 2,28 30 1 1,418
8 2,25 31 2 1,390

1 < 2,215 32 : 4 1,381
3 1 ,951 33 1 1,366
5 1 ,938 34 3 1,329
4 1 ,891 35 5 1,302
1 1 ,874 36 4 1,278

новных породах СВ побережья озера Севан отрицалось Ю. А. Араповым
после того, как им были проведены специальные поиски на тальк. Одна
ко на Верхне-Кясаманском месторождении магнезитизированных пород, 
нами обнаружены небольшие по своим размерам скопления талька. 

Здесь скопления талька встречены среди сильно трещиноватых,
местами разрыхленных пород, представленных серпентинизированными
перидотитами. Они образуют плотные массы зеленовато-серого цвета с 
характерной жирной поверхностью. Блеск матовый. Удельный вес 2,7.
В НС1 не растворяется. Оптически отрицательный. Показатели прелом.

Компо
ненты

Содержания в °/0

Таблица 4

59,40ЗЮз 
11 )>2 
АКО, 
Сг,О3 
Ре,О, 
ГеО 
МпО 
МЮ 
СаО

К?0 | 
П2О- 
п. и. п.

Сум ма

0,10
8,19
0,34
1,47
1 ,76

не обн.
0.27
0,63

26.61

0,30

не обн.
1,0

КМ) ,07

59,32 
0,04
7,36

0,93 
4.86
0.09
0,21
0,05 

26,50

0,10

0,26

100,01

ления, измеренные в иммерсионных жид
костях, следующие: М£= 1,584, Ктр = 
1,541, Ир=0,043.

В таблице 4 приведен химический 
анализ описанного образца талька (гра
фа 1), выполненный в химлаборатории 
И ГН АН Армянской ССР аналитиком 
А. А. Петросян. В графе 2 приведен 
химический анализ уральского талька из 
месторождения Листвяное. При сравне
нии этих двух анализов видим близость 
их по содержанию главных компонентов. 
Химический состав обоих образцов таль
ка почти соответствует их теоретиче
ской формуле: ЗМ^О• 4810а-Н2О.

Тальк является распространенным
Известия X, № 4—4
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минералом и встречается почти во всех массивах ультраосновных по
род. По мнению А. Г. Бетехтина |1| образование талька за счет уль
траосновных пород происходит при участии гидротермальных раство
ров содержащих углекислоту примерно по следующей схеме:

4(М$, Ре)25Ю4+Н2О4-ЗСО2֊*ЗМ^О-48Ю2 Н2О+ЗМеСО3+Ре2О8.
оливин тальк магнезит гематит

Брусит встречается вместе с артинитом в трещинах сильно сер- 
пентинизированных дунитов.

Макроскопически представлен бесцветными, реже слабозелено
ватыми слюдоподобными чешуйками, обладающими весьма совершен
ной спайностью. Чешуйки очень гибкие, в изломе имеют стеклянный 
блеск, а на плоскостях спайности —перламутровый. Размеры отдель
ных чешуек колеблются в пределах от 0,3 до 1 см. В соляной кис
лоте растворяется, удельный вес—2,4. Оптически положительный. По
казатели преломления, измеренные иммерсионным методом, следую
щие: 1.582, Мт =1,560, М£—Мт =0,022.

В таблице 5 приведен химический анализ описанного образца 
брусита (графа 1), выполненный в химлаборатории Армянского геоло
гического управления. Для сравнения приведен химанализ брусита с 
Урала (графа 2).

Компо
ненты

Содержания в п/р

Таблица 5

БЮг 
Ре!О3 
А1,О, 
МпО 
СаО 
МдО 
Н1О 
СО,

1,44
2,09 
нет

0,12
0,25

62,32
28,75
5,75

0,12
0,40

0,15
1,68

62,25
28,93
7,00

99,51 100,53

Несколько повышенные содержания 
81О2 и Ее2О3, возможно, объясняются 
примесями попавшими в пробу № 1 при 
ее отборе. Относительно же главных 
компонентов (М£О, Н2О) брусит Арме
нии обнаруживает большое сходство с 
уральским бруситом. Судя по химиче
ским анализам составы брусита близки 
к их теоретической формуле М^О-Н2О.

Кривая нагревания описанного бру
сита (фиг. 2), полученная в лаборато-С V м м а

рии экспериментальной петро
графии ИГЕМ АП СССР ха
рактеризуется слабой эндотер
мической остановкой при 270 
(вследствие присутствия Ее2О3- 
• Н2О) и более резкой эндотер
мической остановкой при 540’. 
По своим термоэффектам опи
санный брусит не отличается 
от уральского брусита (пока
зано пунктиром). Фиг. 2.

распространенным минералом и встреБрусит является довольно
чается во всех массивах невыветрелых серпентинитов. В Армении он
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встречен на участках развития сильно серпентинизированных дунитов 
в ассоциации с артинитом и серпентином и. невидимому, образовался 
в результате гидротермального изменения дунитов в процессе их сер
пентинизации.

Ферробрусит наблюдается также в трещинах серпентинизирован
ных дунитов.

Представлен слюдоподобным тонкочешуйчатым минералом, от
личающимся от брусита своим темнокоричневым цветом, что, невиди
мому, обусловлено присутствием изоморфной примеси железа. В свя
зи с этим показатели преломления, измеренные иммерсионным мето
дом, отличаются более высокими значениями: 14^=1,588, Мт = 1,565, 

—Мт = 0,023. Твердость небольшая (2,5—31. Удельный вес—2,5.
В НС1 легко растворяется.

В таблице 6 приведен химический анализ описанного ферробру
сита, выполненный в химлаборатории Армянского геологического уп
равления. Как видно из таблицы от брусита ми
нерал отличается сравнительно высоким содержа
нием Ре20.3 и низким содержанием М^О. СО2 и 
СаО.

Весьма характерны свойства этого минерала. 
По данным А. Г. Бетехтина [1] ферробрусит в све
жем состоянии по внешним признакам совершен
но не отличается от брусита. На воздухе в тече
ние нескольких дней окисляется, желтеет, буреет 
до темнокоричневого цвета. При этом минерал 
расщепляется по спайности и тускнеет (в связи с

Таблица 6

К'омпо- Содержания 
ненты в 0/°

МрО 
СаО 
Ее1О3 
СО2 
Н,О

Су мма

34.20 
сл.

32,18
3,34

30.12

99,93

разрушением кристаллической решетки). В зоне выветривания за счет
СО2, растворенного в поверхностных водах, частично карбонатизирует- 
ся, приобретает вид чешуек золотисто-бурого цвета и переходит в 
пироаурит. Условия нахождения его (полые трещины в серпентини
зированных дунитах, иногда в хромитовых залежах) указывают на то, 
что он образовался в числе последних минералов гидротермального 
происхождения и невидимому связан с процессом серпентинизации 
пород.

На Урале ферробрусит встречен в платиноносных месторожде
ниях хромита в Нижне-Тагильском дунитовом массиве иногда в кер
нах буровых скважин со значительных глубин. В Армении он обна
ружен на глубоких горизонтах Шоржинского хромитового месторо
ждения в трещинах серпентинизированных дунитов и встречается весь
ма редко в трещиноватых магнезитизированных породах Даринского 
месторождения.

Пироаурит встречается в мелких трещинах дунитов и перидоти
тов, реже в разрыхленных участках магнезитизированных пород.

Обычно он образует тонкие прожилки, сложенные слюдоподоб
ными, тонкочешуйчатыми агрегатами золотисто-бурого цвета. Разме
ры отдельных чешуек не превышают 2—3 мм. Блеск перламутровый.
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Спайность весьма совершенная. Удельный вес—2,1. В соляной кисло
те легко растворяется. Оптически отрицательный минерал, Мт=1,562, 
Мр= 1,540, Мт —Мр=О,О22 (измерены иммерсионным методом).

Химический состав описанного пироаурита приведен в таблице 7
(графа 1) (анализ выполнен в химлаборатории Армянского
ского управления). Для сравнения в графе 2 приведен

геологиче-
химанализ

уральского пироаурита.
Таблица 7

Компо
ненты

Содержания в °/0

34,75 
сл.

22,38
7,15

33,45

34,50

23,49
7,87

33,92

М2О 
СаО 
Р е։О 
СС։
Н,0

Сумма 100,38 99,78

выраженные эндотермические

Как видно из таблицы по своему 
составу оба пироаурита очень сходны 
друг с другом. Данные анализа могут 
быть уложены в следующую формулу: 
МК17 Ре, (ОН)<6 (СО3)3.6 ЮН2О.

На фиг. 3 приведена кривая нагре
вания пироаурита, которая аналогична 
кривой нагревания уральского пироа
урита (показана пунктиром).

Для кривой характерны две резко 
остановки при 230 и 470 и слабая ос

Фиг. з.

тановка при 700°.
Пироаурит находится в ассоциации с серпентином, бруситом, ар

тинитом и, невидимому, образуется в результате карбонатизации же
лезистых разновидностей бру
сита—ферробрусита в зоне вы
ветривания, за счет СО2, рас
творенного в поверхностных 
водах. >

Пироаурит довольно ред
кий минерал, встречен в асбе
стовых рудниках в Баженов
ском районе на Урале, а так
же в доломитизированных из
вестняках контактово-метасо
матических месторождений в
Лонгбан, Нордмарк (Швеция) и др. В-Армении он встречен среди 
серпентинизированных дунитов Шоржинского месторождения хромита 
и среди магнезитизироранных дунитов Даринского месторождения.

Бруньятеллит встречается в трещинах приконтактовых частей 
магнези гизированных ультраосновных пород в виде тонких про
жилков.

По своему внешнему виду и физическим свойствам бруньятеллит
похож на ферробрусит. Отличается лишь более светлой окраской че- 
шуйчатых агрегатов и в соляной кислоте в отличие от ферробрусита 
выделяег пузырки СО2. Спайность весьма совершенная. Оптически 
отрицательный минерал. Мт= 1,542, Мр= 1,511, Мт—Мр = 0,031.

В таблице 8 (графа 1) приведен химический состав бруньятел
лита (анализ выполнен в химлаборатории Армянского геологического
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управления). Для сравнения в грйфе 2 приведен состав бруньятелли
та с Урала |2). Из таблицы видно, что оба бруньятеллита очень сход
ны по своему составу. Данные анализов 
дующую формулу:
М^СО3• 3,5 Мя(ОН)3• 0,8Ре(ОН)3• 3,ЗН2О.

По мнению А. Г. Бетехтина брунья
теллит образовался в результате карбо- 
натизации брусита. Сопутствующими ми
нералами являются серпентин, ферро
брусит, пироаурит и др.

Бруньятеллит впервые был описан 
в Торре Санта Мария, в долине Мален- 
ко, Ломбардия (Италия). Затем он был 
изучен на Урале, где залегает в виде 
тонких прожилков и корочек настенках

могут быть уложены в сле-

Таблица 8

Компо
ненты

Ре^Оз 
А12О3 
Т1О2 
со, 
нао

Сумма

Содержания в °/0

43,33 
14,25 
0,19 
сл.

10,64 
31,46

43,13
13 78

10,41
32,90

99,86 ИМ),22

трещин в серпентините, в ассоциации с 
артинитом, гидромагнезитом, пироауритом, бруситом и арагонитом. 
В Армении он встречен на Шоржинском и Даринском месторожде
ниях магнезитизированных пород.

Тремолит-асбест наблюдается в трещинах магнезитизированных
ультраосновных пород в виде прожилков мощностью в 1 см.

По своему внешнему виду прожилки имеют продольно-волокни
стое строение, длина волокон—2—4 см. Цвет белый, иногда серебри
сто-белый. Легко распушивается, давая тонкие и мягкие волокна. 
Удельный вес—2,71. Оптически отрицательный, удлинение положи
тельное, обладает едва заметным плеохроизмом, \^=1,56, Ыр=1,54, 

Кр=-0,02.
Химический состав тре.молит-асбеста Армении приведен в табли

це 9 (графа 1) (анализ выполнен в химлаборатории ИГН АН Армян
ской ССР, аналитиком А. А. Петро- Таблица 9

сян). В графе 2 для сравнения при
веден анализ тремолит-асбеста из Ира
на, в графе 3 колебания в составе 
тремолит-асбеста по Дельтеру |3[.

Из приведенных данных видно, 
что состав нашего тремолит-асбеста 
почти ничем не отличается от состава 
тремолит-асбеста из иранского место
рождения, за исключением содержа
ния 8Ю2. Сравнительно малое коли
чество 810» в нашем образце вполне 
закономерно, если учесть, что он за-

Компо- 
ненты

810։
А12О3 
Ре2О3 
РеО
МеО
СаО
МпО
№•04 К2О
Н20

п. п. п.

Содержания в °/п

37,20 50,27
3,67 3,72
1,40 1,36
1,52 5,80

24,98 20,48
15,00 11,16
0,10 0,19
0,50 0,60
2,0 4,52

13,15 0,88

99,52.98,98

52,0-59,0 
0,0—0,5 
0,4—1,0 
2,0-11,0

10,0—33,0
10,0-17,0
1,1—22,2 
0,7-3,5 
0,2—3,5

С у м м а

летает среди магнезитизированных участков, где в процессе магнези- 
тизацни происходит вынос 8Ю2 в нижние горизонты и соответственно 
обогащение М^О. Данные химического анализа пересчитаны в сле
дующую формулу —ЗСвО-бМ^О- 781О2 • Н2О.
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Актинолит-асбест встречается в виде прожилков мощностью 
то 5 6 см, приуроченных к контакту серпентинйзированных и частич
но рассланцованных перидотитов с дайками кварцевых диоритов.

От тремолита отличается лишь зеленоватой окраской (в связи с 
более высоким содержанием железа).

В нашем распоряжении нет полного химического анализа акти- 
нолит-асбеста. Лишь в нескольких образцах были определены содер
жания РеО (зеленая окраска подсказывала его принадлежность к ак
тинолиту). Данные анализов говорят о более высоком содержании Г'еО 
по отношению к тремолиту, доходящее до 8 -10°/о (при содержании 
РеО>5°/0 тремолит-асбест условно принято называть актинолитом).

Месторождения тремолит- и актинолит-асбеста известны в СССР 
на Урале, а также в Швейцарии, Австрии, Германии и др. странах. В 
Армении тремолит-асбест образует значительные скопления на Дарин- 
ском месторождении магнезитизированных пород, а актинолит-асбес։ 
гает скопления по правому борту ущелья восточного притока р. Пам- 

бак |Басаргечарский район).
Важнейшей особенностью описанных разновидностей амфибол- 

лсбеста является их способность разщепляться на тончайшие эластич
ные, прочные волокна, их огнеупорность и кислотоупорность, что и 
обусловливает их применение в ряде отраслей промышленности. Поэ
тому при проведении соответствующих геологоразведочных работ на 
наших месторождениях они могут приобрести промышленное значение.

В заключение можно сделать следующие выводы:
1) из описанных минералов артинит, тальк, брусит, ферробрусит, 

тремолит- и актинолит-асбест относятся к эндогенным минералам, а 
гидромагнезит, пироаурит и бруньятеллит- к экзогенным.

2) из всех минералов в настоящее время практическое значение 
имеет лишь гидромагнезит; в будущем при постановке соответству
ющих геолого-разведочных работ, могут приобрести практическое зна
чение минералы амфибол-асбеста. Остальные описанные минералы по
ка представляют лишь минералогический интерес и в Армении встре
чены впервые. . ՛* ’ . ՛1 У
Институт геологических наук

АН Армянской ССР Поступила 20 VI 1957 г.
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սիլիկատներով (արաինիա, Հիդրոմադնեդիտ ) , մա դն ե դի ո լմի սիլիկատով
(տալկ), մա դն /» դ ի // ւմ ի ե երկարժեք երկաթի հիդրատներով (րրուսիտ , ֆեր֊
րորրուսիտ), մտդնեդիումի // երկարժեք երկաթի հիդրատներով^^ ՜ կոմ֊ 
պլևքսային անիոնի >'ետ ( պիրոՀԱուրիտ , բ ր ուն յա սւ ե / ի տ ) և վերջապես երկաթ
մադնեղիումա լին ս ի լիկա տն ե րո ւք (ամֆիրոլներ— ակտինոլիէո ե տրեմոլիտ-֊ 
ասրեստ )։

1<> |* Ա) |> .տնզիպում է մ ա դն ե դի ա ա ր ած ուլտրահիմքային ապարների 
ճեղքվածքներում, բարակ երակիկեերի ձևով, Գարայի Հանքավայրում և Շոր֊ 
մայի քրոմիտի հանքավայրի խոր հորիզոններում։ Նա րարակ ասեղնաձև, խա
վավոր ձյոէնա ս սլի տ ւսկ միներալ է, ր ա դա դր ի չ ագրեգատների ճա ո ա գա յթտ ֊ 
շառավղային կ ա դմո ։ թյա մր г 1'ո օպտիկական հատկություններով, քիմիական
կա դ մո // և տ աքագ մա նՀ|ւդրոմ'ա(|.նԼ(լ]ւտր կորի վարքով նման ( ուրալ յանին։

> ան դիպ ում է մագնեզիտի հետ միասին համարյա բո֊
լոր մ ա գնե զի տա ց ւսծ ո ւ լ տ ր ահ ի մրա յին ապարների փխրուն մասերում ։ Ւրե֊
նից ներկայացնում Լ ս ի ս ե ո աձև , ճարպոտ, կավճանման մո խ րա ս սլի տ ա կի ց 
մինչև ձյունասպիտակ ղան դվա ծ: Ւր քիմիական և օպտիկական հատկություն -
նևրով նա մոտ է յին 4 ովկասի մագնեզիտներին։հա(կլւ հայտնաբերված է Վերին ֊թ յասամանի մագնեւլիտա ցած ուլտրա֊

ն դ վ ա ծ ն ե ր ի ձ և ո վ ։ 4? ի միական կազմով մոտենում Լ ուրալյան տալկերին
Կ տ ստ ս ե ր պ են տ ին ա ց ա ծ

ղունի տների ճեղքվածքներում։ Ներկա յա ցված Ւ, անգույն, երբեմն բաց կանա
չավուն, վ։ ա յ ք ա բան մ ան թեփուկներով, որոնք ունեն կատ արյալ հերձում։ քի
միական կա զմո վ, օպտիկական հատկություններով և տ աքացման կորի վար
քով էէ ոտ / ուրալ յան քրուսիտին։

!1»1ւՐ1'Ո|»ր’Ո1սյւտթ ն ույնպ ե ս նկաւովում Ւ, ս և ր պեն տ ինա ցա ծ ղունի տն Լ րի 
ճեղքվածքներոււհ և ներկայացված Ւ, փայլարանման, բարակ թեփուկային ՚սդ֊ 
րե դա տ ո ւէ, Որր տարրերւէոէմ Լ րրռւսիտից մուգ֊ դարչնա դո ւ յն գույնով։ հրուսի֊ 
տի համեմատությամբ ֆերրորրուսիտի մեջ Г'CշOз-/, պարունակությունն ւսէքելի 
բարձր է, իսկ ^^Օ֊ի, ԸՕշ֊ի և Ը^Օ֊ի պարունակություն^ ցածր։Պ||11*ոաուր]11Ոթ հանդիպում է Շորժայի քրոմիտ ա յին և Գարայի մ ա գն ե ղի -

• ս

եա 
ա ֊

ուլսւրաԿրս քա յրս ա պարսսլղ 
ճ ե ղքվ ա ծքներո ւ մ։ Ս.րտաքի ն

վ շւստ մոտ Լ ո։րալյան սլիրոա ուրիտներին։
է բերված է Շորժայի և Գարայի մա զն ե ւլի տ ա լյա ծ 

հանքավայրերի մերձկոնտա կտ ա յին մասերի 
տես քու! և ֆիզիկական հա տկությոլնն երո վ նման

է ֆե րրսր րո։ ս իտ ին և տարբերվում Ւ նրանից միայն ւսվելի րաց զուն տվորու- 
թյամր։ Ւր քիմիական կազմով և օւզտիկական հատկություններով շատ նման է 
/հրյսլի բրունյատելիտին։ՏրԼւ(ո||ւտ-ասթեստո հանդիպում Ւ, Գարայի մագնեզիտւսցած ուլտրսւ ^իմ- 
րային ապւորների խիստ ճեղքավորված մասերում։ Մակրոսկոպիկ դրանք բա- 
րակ երակ/ւկներ են երկայնական ֊թելային կառուցվածքով, թելերի երկարու- 
թյունր 2-֊4 ոմ Լ, դույնր՝ սպիտակ, երբեմն արծաթասպիտակ, հեշտությամբ 
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դաոնում I, խ ա վ ան մ ան, տալով բարակ և փափուկ թելիկներ։ հր րի մ ի ա կան 
կազմով մոտ է հր ան ի տ րեմոլի տ ֊ա սրեստ ին ։

1է1|1ո|1նո||>սւ-ասթեսաթ նույնպես հանդիպել է 5— 6 սմ կարողություն ուեհ- 
ցող երտկիկների ձևով, Փամրակ դետի Հ Բա սա րգե շա րի շրջան) ծ ա լր արևե
լյան վտակի աջ ափին։ Տրեմոլիտիդ տ արբերվում է միայն կան ա լա վո ւն 
զոպնով (երկաթի ավելի բարձր պարունակության հետևանքով — 1?Է?Օ ՝ 5^/$}։

Նատարած ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս անել հետևյալ եզ
րակացությունները'

1. Արտինիտը, տալկը, բրուսիտը, ֆերրոբրուսիտր, տրեմոլիտը և ակւոի-

Ն ոլիտ ֊ ա սըե ստը պատկանում են էնդոգեն միներալների, իսկ հիդրոմադնե- 
դեար, պիրոաուրիտը և բրո լնյատելիտը' էկզո դեն միներալների շարքին։

?. Ներկայումս դործնա կան Աջանա կություն ունի միայն հ ի դր ո մ ա դն ե զի - 
տր: Հետա դա յոլմ հա մ ա սլա տ ա ս խ ան երկրաբանական հետախուզական աշխա

տանքների հետևանքաք գործնական նշանակություն կարոդ են ստանալ ամ
փիբոլ-ասբ ե ստ ի միներալները։ Ս յուս միներալները արւսւյմմ ունեն միներա
լս դիական նշանակություն և հե տաքրքրա կան են նրանով, որ Հա յա ստ ան ում 
դտնված են աոաջին անդամ։
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