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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

К. А. КАРАМЯН

АЛАБАНДИН ИЗ ДАСТАКЕРТСКОГО МЕДНО-МОЛИБДЕНОВОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В процессе исследования на Дастакертском медно-молибденовом 
месторождении автором были обнаружены небольшие жилы и прожил
ки, Сложенные черным неизвестным минералом с полуметаллическим 
блеском. В аншлифах этот минерал был определен И. С. Волынским как 
алабандин. В дальнейшем химические анализы из чисто отобранных 
разностей минерала подтвердили это определение.

Настоящим пользуюсь случаем выразить свою глубокую благо
дарность И. С. Волынскому за любезно оказанную консультацию.

Алабандин на Дастакертском месторождении обнаружен в виде 
отдельных самостоятельных прожилков и небольших жил, не превы
шающих по мощности 15 см в раздувах, протяжением 3—5 местами 
и более метров.

Минерализация Дастакертского медно-молибденового месторо
ждения характеризуется многостадийностью проявления с последова
тельной сменой одних пара генетических ассоциаций другими.

Алабандиновые прожилки и маломощные жилы проявляют совер
шенную самостоятельность по отношению к остальным стадиям мине
рализации. Имея в виду такую самостоятельность алабандпновых про
жилков и жил и разрыв во времени по отношению к остальным ста
диям минерализации, нами выделена самостоятельная алабандиновая 
стадия.

Для Дастакертского месторождения мы выделяем следующие 
стадии:

1. Медно-полевошпатовая
2. Медная
3. Медно-молнбденовая 1-ая
4. Медно-молибденовая П-ая
5. Медно-карбонатная

б. Кварц-пирит-сфалеритовая
7. Полиметаллическая
8. Алабандиновая
9. Карбонатная
10. Пиритовая

В этой последовательности неясно положение пиритовой стадии, 
которая в силу отсутствия возрастных взаимоотношений с осталь
ными стадиями помещается в конце последовательного ряда, хотя бо
лее вероятно, что она формировалась до полиметаллической.
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Как видно из вышеприведенной схемы развития оруденения алабан- 
диновая стадия по времени формирования относится к поздним ста
диям минерализации, но предшествует карбонатной (отмечаются смс-
щения алабандиновых прожилков

м с1 с ш т • О

Фиг. 1. Взаимоотношение алабан
дина и карбонатного прожилка.

карбонатными (фиг. 1).
В жилах алабандин находится 

в тесной ассоциации с карбонатом, 
главным образом родохрозитом и 
мангано-кальцитом. Из остальных 
рудных минералов отмечено про
сутствие мельниковит-пирита, халь
копирита, сфалерита, галенита, го
раздо реже блеклой руды и энар
гита.

Соотношение между родохро
зитом и алабандином, составляющи
ми основную массу минералов, сла
гающих жилы, весьма различно?. 
Местами прожилки полностью сло
жены из алабандина, местами же

жены в основном из карбоната,
отдельные участки прожилков сло- 

в котором отмечаются пятнистые вы
деления алабандина с извилистыми изрезанными очертаниями.

Алабандин образует довольно крупные выделения с гипидиоморф
нозернистой структурой с крупными зернами, размером местами до 
1 см. Обычно зерна имеют вытянутые очертания. Нередко наблюда
ются хорошо выраженные трещины спайности, а треугольники выкра
шивания обычны. На дневной поверхности алабандин обычно тускне
ет и покрывается землистым налетом. При воздействии соляной кис
лоты бурно вскипает с интенсивным выделением сероводорода.

В отраженном свете алабандин серый, значительно светлее сфале
рита (R —25°/0), обладает характерными густозелеными внутренними 
рефлексами.

Данные химического анализа чисто отобранного минерала пред
ставлены в табл. 1. Е

Таблица /

Ре Сумма Хим. лаборатория 
ИГН АП АрмССР

1 ,09 3,37 59,67 36,35 99,48 Аналитик С. Дехтрикяи

Мп 5

Результаты химического анализа свидетельствуют, что наш ми
нерал весьма близок по составу к теоретическому составу алабандина 
(63,14°/О—Мп и 35,86°/О—5). Однако наш анализ показывает значитель
ное содержание М^ (возможно изоморфно замещает Мп в кристалличе
ской решетке алабандина).
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Спектральным анализом, выполненным в спектральной лаборато
рии ИГН АН АрмССР, установлено в °/0: Мд 0,1 — 1,0: Бе 0,3; Т1 
0,003-0,001; Си 0,03-0,1; Ад> 0,0003; БЬ> 0,01: В1> 0,003; Аз- 
0,03—0,1.

Отмечается как более раннее совместное отложение родохрозита 
и алабандина, так и пересечение алабандина многочисленными про
жилками родохрозита поздней генерации. В основном минерализация 
этой стадии началась с отложения родохрозита вдоль зальбандов ала
бандиновых жилок. Для раннего родохрозита отмечается отчетливо 
выраженное концентрически-зональное колломорфное строение. Пови- 
димому, это обусловлено резким повышением в растворах содержания 
марганца с его выпадением в виде колломорфно-зональных образова

темнокоричневого цвета

Фиг. 2. Строение сложной карбонат-алабандино-. 
вой почки. Черное—алабандин, светлое—карбо
нат. Серое в центре—гидрокарбонат. Прозрачный 

шлиф. Николи не скрещены, 4 24.

ний, в которых происходит чередование аморфных зон со скрыто кри
сталлическими, переходящими в явно зернистые структуры. Алабандин 
здесь отлагается совместно с колломорфным родохрозитом, заполняя 
пустоты почек (фиг. 2).

Одновременно с родохрозитом и алабандином отлагается и геле
образное аморфное вещество 
гидрокарбонат Мп, Са, Мд; 
спектральные анализы пока
зывают значительное при
сутствие Мп, Са, Мд. Это 
гелеобразное вещество вски
пает при воздействии на Не
го соляной кислоты).

Вышеописанный гидро
карбонат, также как и ро
дохрозит, образует сложные 
почки совместно с алабан
дином и родохрозитом. В 
дальнейшем, после выпаде
ния основной массы алабан
дина и калломорфного ро- 
дохрозига, по-видимо^у 
вследствие падения концен
трации Мп в растворе, образуется зернистый родохрозит, который в 
виде прожилков пересекает выделения алабандина. Более того, отме
чается интенсивное разъедание алабандина более поздним родохрози
том. Встречается также брекчиевая микротектсгура, когда обломки кол- 
ломорфных почек родохрозита и гидрокарбоната цементируются зерни
стым родохрозитом. Поздний родохрозит развивается обычно по ала
бандину и по краям зерен последнего имеет более мелкозернистую 
структуру. С удалением от выделений алабандина зернистоеIь родохро
зита увеличивается. Как правило, в поздних прожилках кристалличе
ского родохрозита отмечается присутствие разнообразных сульфидов:



118 К. А. Карамян
* 

мельннковит-пирита, халькопирита, сфалерита, галенита, блеклой ру
ды и энаргита.

Наиболее, широко развит мельниковит-пирит, обычно образующий 
ясную структуру краевой каемки, окаймляющей выделения алабанди
на (фиг. 3) и в виде тончайшей сети прожилков секущий во всевоз
можных направлениях поля алабандина. Для мельнпковит-пирита вы
деляются различные степени раскристаллизации.

Образование краевой каемки мельнпковит-пирита вокруг выделе
нии алабандина следует объяснить способностью алабандина высажи-

Фиг. 3. Краевые каемки мельииковит-пирита 
(светлое) вокруг выделений алабандина (тем

носерое). Полированный шлиф, 80.

вать железо из раствора в 
виде мельнпковит-пирита, 
который образуется вслед
ствие реакции между ра
створом содержащим желе
зо и серой алабандина.

Подобное явление за
кономерного образования 
краевой каемки мельнико- 
впт-пирита вокруг алабан
дина отмечается также и 
для многих других место
рождений. В частности это 
отмечается в месторожде
ниях Сакарамб (Румыния), 
Гаршау (Аризона, США) и

др. В выше отмеченных месторождениях поздний родохрозит синге- 
нетиуен с мельниковит-пиритом; последний образует оторочки вокруг 
алабандина и возник под воздействием на алабандин бикарбонатных
растворов. .

Как было отмечено выше, наряду с мельниковит-пиритом, в тес
ной ассоциации с поздним родохрозитом, образуются и другие сульфи
ды, которые являются всегда более молодыми образованиями по от
ношению к алабандину и в виде прожил ко высекут выделения алабанди
на (фиг. 4). ՛ - *'"л у;

До последнего времени об алабандине в литературе имелись 
весьма скудные и неполные сведения. Только после обзора Д. Ф. Хьют 
и Олаф Н. Рав [2| стало очевидным, что алабандин присутствует в 
целом ряде месторождений и, повидимому, распространен более ши
роко. нежели представлялось ранее.

Наиболее обычен алабандин в низкотемпературных месторожде
ниях, в тесной ассоциации с карбонатами марганца и родохрозитом. 
Подобные месторождения известны в США и Мексике в районах 
проявления молодой вулканической деятельности. Из сульфидов наи
более часто представлены галенит, сфалерит, тетраэдрит, халькопирит 
и пирит. Характерно, что в рудах месторождений, в которых присут
ствует алабандин, серебро является наиболее ценным компонентом и 
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Фиг. 4. Прожилки позднего родохрозита с 
сульфидами среди алабандина. Полирован

ный шлиф. Х80.

многие месторождения этого типа в основном разрабатывается на се
ребро. Серебро присутствует как в виде самостоятельных серебросо
держащих минералов—пираргирита, прустита, так и в серебросодер
жащем галените и блеклых рудах. К месторождениям этого типа от
носятся Лаки Касс Томбетон (Аризона), Кирикаука (Монтана), Шель- 
бурн (Невада), Джеферсон Каунти (Монтана), Сумит Каунти (Коло
радо), Пуебло (Мексика) и др.

Другая группа месторождений, в которых отмечено присутствие 
алабандина,—это жилы в третичных пропилитизированных интрузив
ных дацитах, в Карпатских 
золото-серебряных место
рождениях. Здесь алабандин 
ассоцируется с самородным 
золотом, теллуридами бла
городных металлов (нагиа
гитом, креннеритом), алтаи
том, бурнонитом, галенитом, 
сфалеритом. Из жильных 
минералов отмечены родо
хрозит, кальцит. Как и в 
других месторождениях, эти 
сульфиды являются более 
поздними образованиями по 
отношению к алабандину. К 
месторождениям этого типа 
относятся Нагиаг, Оффенбания, Капник и др. (Румыния).

В месторождениях, где проявляются совместно силикат, сульфид 
и карбонат марганца, отмечается определенная последовательность их 
образования: наиболее ранним является родонит, после которого об
разуется алабандин и уже в последнюю очередь —родохрозит. При 
этом, по некоторым данным, родохрозит во многих случаях образует
ся за счет алабандина, благодаря воздействию на последний гидро- 
или бикарбонатных растворов. На Дастакерстком месторождении от
мечается также разъедание алабандина поздними карбонатами, однако 
наряду с этим происходит совместное их отложение.

Алабандин известен также в рудах месторождения Бъютт Монта
на, но судя по данным Рено Селе и Чарльза Мейера [4], он имеет не 
гидротермальное происхождение, а образовался благодаря воздействию 
сернистых возгонов на родохрозит. Эти возгоны образовались при тер- _ <э ••мальном воздействии поструднон дацитовой даики на первичную пи- 
рит-халькозиновую руду.

В Советском Союзе алабандин описан А. Г. Бетехтиным в рудах 
Чиатурского месторождения, но здесь он имеет метаморфическое 
происхождение и ассоциирует с карбонатом Мп и Са и опалом.

Таким образом, в’литературе нет данных о проявлении алабан
дина в высоко-среднетемпературных месторождениях медно-молибде-
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новых руд. Дастакертское месторождение, по-видимому, является пока 
единственным из месторождений этой формации, в рудах которого 
помимо других сульфидов присутствует также и алабандин.
Институт геологических наук
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Կ. Ա. ՔԱՐԱԱՅԱՆ *ԴԱՍՏԱԿԵՐՏԻ ՊՎԻՆԶ֊ՄՈԼԻՐԴԵՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԱԼԱՐԱՆԴԻՆԻ ՄԱՍԻՆԱ if փ ո փ ո ւ մ
Դաստակերտի պղինձ֊մ ոլի բդենա յին հանքավայրի ուսումնասիրության 

ընթացքում հեղինակէ 1953 թ. Հայտնաբերել / սև, կիսաւ) ե տադային փայլով 
միներալ, ո րոշված որպես ա լա բան դին հես։ ևյալ քիմիական կ ա ղմով' 1" € — I ,09, 

3,37, №ո—59,67, Տ֊36,35%։
Սլաբանդինը հ անքա վա լր ո ւ մ ներկա յացված Լ մանր երակներով և երա֊ 

կիկներով: Միներալի առկայությունը ինքնուրույն երակների ձևով, հեղինակին 
թայլ է տվեք սահմանել առանձին, մին ե ր ա լա ց մ ան ա լա բան դինա յին ստադիա։ 

ք/տորև բերվում է միներալացման ստադիաների հերթականությունը.
1 . Պղինձ-դաչտաշպատա լին, 2. Պղնձային, 3. Պղինձ-մոլիբդենային /, 

/. Պ գինձ֊ մոլիբդենս։ յին II, 5. Պ դինձ֊կարբոնա տ ա յին, 6. Կվարց֊պիրիտ֊սֆսւ- 
լերիտա յին, 7. 0աղմամե տադա լին , 8. Ալա բ ան դինա յին, 9. Կ ա րր ոն ա տա յին ։ 
10. Պ ի ր ի տ ա / ին ։

Ա լա բան դինս։ յին երակիկների մեջ հանքային միներալներից առկա են 
ս ելնիկռվիտ-պիրիտ ը , ս !իա լե ր ի տ ր, դալենիտր, իւա լկ ո պ ի ր ի տ ը, խունացած 
Հանքանյութը, էնարդիտր, երակային միներալներից' մանգանային կարբո

նատներ։
հկաւովռւմ են միատեղ և միաժամանակ ա ո աջացող ավելի վաղ ա լաբան - 

դինի և ոոդոխրողիտի անջատումներ և նրանց Հատող ավելի ուշ առաջացած 
ոոդոիյրոդիտի երակիկներ։ Տ ..

Ա լար անդին ա յին կուտակումների շուրջը ուշ առաջացած կարբոնատների 
ազդեցության տակ առաջացել են մելնիկովիտ ֊պիրիտային եզրեր, որոնք, 
Հավանաբար, տլաբտնդինի մեջ գտնվող ծծմբի ե լուծույթում եդած երկաթի 

ներդործման արդյունք են։
Ա.լաբանդինի առկա յությոՀսր պդինձ֊մոլիբդենա յին ֆորմացիաների մեջ 

Նշվում Լ աոաջին անդամ Հեղինակի կողմից։
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