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I * Спектральные анализы руд и отдельных минералов произведены в лаборато
рии ВСЕГЕИ под общим руководством проф. М. М. Клер, а химические анализы в
химической лаборатории ИГН АН АрмССР аналитиками Г. М. Джрбашян, С. А Дех- 
трикян и Т. Т. Авакян.
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ГЕОХИМИЯ

г. о. пилжян

К ГЕОХИМИИ РУД ДАСТАКЕРТСКОГО МЕДНО- 
МОЛИБДЕНОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Изучение минералогического состава и геохимических особенно
стей руд и пород Дастакертского медно-молибденового месторожде
ния позволяет привести новые данные по распространению в рудах и 
породах редких и рассеянных элементов и их геохимической харак
теристике.

В настоящее время на Дастакертском месторождении спектраль
ными и химическими анализами* установлено 40 химических элемен
тов, которые можно разбить на три основные группы.

1. Первичные элементы вмещающих пород. К этой группе отно
сятся Б1, А1, М£. Са, Ее, Мп, Т1, Ыа, К, Ва, С, О, Н, которые входят в 
состав главных породообразующих минералов—гранодиоритов и пор
фиритов.

2. Элементы, привнесенные в связи с магматическими процессами: 
51, А1, Ее, М£. Мп, Са, Ва, Бг, 5, К, Ха, Си, Мо, /п, РЬ, В1, А$, Аз. 
5Ь, Т1, V, Со, ЭД, Сг, Аи, Сб, Са, Бе, Се, 1п, Яе, Те, /г, С1, Р, 
У, Ьа.

3. Элементы, привносимые в связи с супергенными процессами: 
С, О, Н.

На Дастакертском месторождении в процессе минералообразова
ния очень большую роль играла сера, которая будучи минерализато
ром, способствовала переносу и последующей концентрации многих 
ценных металлов. ‘

Сера. С ионами серы все тяжелые металлы легко образуют 
труднорастворимые соединения и именно при участии серы осуще
ствляется концентрация подавляющего большинства металлогенных 
элементов.

В зависимости от концентрации серы в растворах при кристалли
зации образуются различные сульфиды по степени сернистости. Изу
чение сульфидов Дастакертского месторождения приводит нас к вы-
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воду, что концентрация серы в растворах была очень высокой, в ре
зультате чего образовались сульфиды, богатые серой — пирит, халько
пирит и молибденит и не встречается пирротин.

На избыток серы в растворах указывает также образование ги
погенного борнита. После образования пирита и халькопирита, в свя
зи с повышением концентрации серы, образовался борнит. В халько
пирите соотношение железа и серы почти 1:1, а в борните 1 : 2.

Кислород играет активную роль в процессах минералообразо
вания. Он в виде иона О2 и в меньшей степени в виде гидроокисла 
[ОН)1 является главной составной частью окислов и кислородных со
лей (силикатов, сульфатов).

По мере приближения к земной поверхности количество свобод
ного кислорода постепенно увеличивается. Этим можно, в частности, 
объяснить более раннее образование в рудах Дастакерта магнетита и 
рутила, чем гематита; последний является более богатым кислородом 
о кислом железа.

На Дастакертском месторождении можно отметить явно повы
шенные, по сравнению с кларком, концентрации следующих рудных 
элементов: Си, Мо, 7п, РЬ, Мп, Аз, В1, А^, БЬ, Оа, ₽е, Бе, Сс1, Те. 
Среди этих элементов значительные концентрации образуют Си, Мо, 
Ре, Бе, Те, Вц А^, однако в настоящее время промышленное значе
ние имеют и извлекаются из руд только Си и Мо.

Таблица 1
Данные о произведенных химических и спектральных анализах руд и минералов 

Дастакертского месторождения на отдельные элементы

о*

Химические анализы Спектральные анализы

аналитик чувствит.
метода в % аналитик

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Со 
141 
Оа 
Ое
Ая

Сс1 
1п 
5Ь 
Те 
Ке 
В1

4

2
5

0,001

0 0001 
0,001

0.0001

0,001
0,0001 
0,0001
0,001

Т. Т Авакян

С. А. Дехтрикян 
Г. М. Джрбашян

Т. Т. Авакян

Г. М. Джрбашян
Т. Т. Авакян
Г. М. Джрбашян
Т. Т. Авакян
С. А. Дехтрикян

38
11
30

2
6

22

13
2
6
1

27

-0,001
-0,0)1 
-0,003 
-0,001
-0,03 
— 0,001

-0,03 
- 0,003
-0,01 
— 0,1

-0,003

О. Г. Квятковская
3. Г. Тимонина

Ниже приводится характеристика распространения редких и руд
ных элементов в рудах и породах Дастакертского месторождения, 
расположенных в последовательности порядковых номеров периоди
ческой системы элементов Д. И. Менделеева.

Титан встречается в незначительных количествах в гранодио
ритах и порфиритах в виде изоморфной примеси. В ороговикованных 
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порфиритах и диорит-порфиригах спектральными анализами (в неко
торых пробах) отмечаются повышенные содержания титана—от 0,3до 
1 0%. В рудах встречается редко в виде минерала рутила; последний 
представлен идиоморфными, удлиненными, призматическими кристал
лами в полях гипогенного борнита. Титан не характерен для руд Да
стакертского месторождения.

Ванадий установлен только спектральными анализами в незна
чительных содержаниях; в некоторых пробах особенно в минералах 
зоны окисления и изменения, отмечаются несколько повышенные со
держания ванадия от 0,03 до 0,1%. Эти минералы, по-видимому, слу
жили своеобразным фильтром и задержали ванадий, выщелоченный 
грунтовыми водами из изверженных горных пород. Повышенное со
держание ванадия установлено в гематите—до 0,03%. Можно предпо-
лагать, что ванадий в гематите присутствует в виде изоморфной при
меси, так как радиусы ионов V и Ре очень близки и они очень часто 
встречаются вместе. Ванадий не характерен для руд и пород Даста- 
керта.

Марганец встречается в виде следующих соединений: алабан-
дина, родохрозита и манганкальцита; последние, развиты на отдельных 
участках месторождения и представляет самостоятельный тип оруде
нения.

՛ Алабандин-родохрозитовые прожилки представляют результат 
последней стадии минерализации гидротермального процесса, а про
жилки манганкальцита содержат полиметаллическое оруденение и яв
ляются результатом полиметаллической стадии минерализации. Во мно
гих пробах спектральными анализами установлен марганец—от 3 до 
10 и более %. Элемент является характерным для Дастакертского 
месторождения, однако промышленных концентраций не образует.

Железо является характерным элементом для Дастакертского 
месторождения и входит в состав магнетита, гематита, лимонита, пи
рита, халькопирита и борнита.

Кобальт установлен спектральными анализами в пиритах в ко
личестве от 0,03 до 0,3% и в псевдоморфных кристаллах халькопири
та по пириту в количестве 0,03—Од1 %. Кобальт не характерен для 
медно-молибденовых руд Дастакерта.

Медь является очень характерным и преобладающим элементом 
в рудах Дастакертского месторождения, представлен многими мине
ралами (халькопиритом, борнитом, энаргитом, теннантитом и др.) и 
имеет промышленное значение.

Цинк является характерным элементом Дастакертского место
рождения и на отдельных участках образует концентрации в виде ми
нерала сфалерита в кварц-карбонат-полиметаллических жилах и про
жилках. Кроме того, сфалерит в незначительных количествах встре
чается также в медно-молибденовых рудах. Наблюдается тесная ас
социация цинка, свинца и меди, которые образуют взаимные изоморф
ные примеси. В геохимическом отношении эти элементы очень близки 
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и обладают сильной халькофилией. В медных и медно-молибденовых 
рудах химическими анализами установлен цинк до 1,0%. В полиме
таллических рудах цинк составляет от 3 до 10 и более %, однако 
промышленного значения не имеет ввиду небольших размеров поли
металлических жил.

Галлий самостоятельных минералов не образует, в природе 
обычно концентрируется в сфалеритах и в виде Оа2О3 известен в ми
нералах алюминия.

Интересно то обстоятельство, что в сфалеритах Дастакертского 
месторождения спектртльными анализами галлий не обнаружен, а в 
брекчиевидных медных и медно-молибденовых рудах установлены по
вышенные содержания галлия—от 0,003 до 0,01%. Кроме того, при
сутствие Са установлено в окварцованных пиритизироваиных орого- 
викованных порфиритах в количестве 0,003—0,01 %.

Германий в природных условиях редко образует самостоятель
ные минералы (германит, рениерит, аргиродит и др.). Наиболее богат 
германием минерал германит (Си30е84)—8,7%.

На Дастакертском месторождении германий установлен спектраль
ными анализами в двух пробох энаргита в количестве 0,003—0,01%, где, 
по-видимому, связан с мышьяком. Химическим анализом в халькопи
рите установлен 0,0006%, а в энаргите —0,0024% Ое.

Мышьяк относится к группе халькофильных элементов, связы
вается как с кислыми, так и с основными породами и имеет довольно 
большой термодинамический диапазон от магматических до эпитер
мальных месторождений.

На Дастакертском месторождении мышьяк встречается в виде 
трех соединений: арсенопирита, энаргита и теннантита. Эти минералы 
имеют сравнительно малое распространение и встречаются на отдель
ных участках месторождения. Арсенопирит и энаргит развиты глав
ным образом в медно-молибденовых, а теннантит—в полиметалличе
ских рудах.

Арсенопирит установлен микроскопически в виде мелких таб
литчатых кристаллов в полях халькопирита и гипогенного борнита. 
Энаргит встречается в виде отдельных прожилков и также тесно ас
социируется с халькопиритом и борнитом. Теннантит представлен 
большей частью тонкими прожилками и выделениями неправильной 
формы в полях халькопирита и сфалерита.

Минералогический состав вышеуказанных руд указывает на тес
ную ассоциацию мышьяка с Си и Ре.

Спектральными анализами мышьяк обнаружен в борните—0,1 — 
0,3'7,,; в кварц-полиметаллических прожилках Чичаглинского участка — 
0,03—0,1% и в медно-молибденовой руде шт. № 16—от 0,1 до 1,0%. 
Химическими анализами мышьяк установлен в медной руде от 0,05 
до 0,58% и в медно-мышьяковой руде—6,58%.

Мышьяк характерен для руд Дастакерта, однако промышленных 
концентраций не образует.
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Молибден является очень характерным и преобладающим эле
ментом в рудах месторождения, представлен молибденитом и имеет 
промышленное значение.

В геохимическом отношении молибден характеризуется исключи
тельным средством с серой и. как правило, проявляется в кварцевой 
среде.

Известны две геохимические ассоциации молибдена: 1) с кислы
ми гранитами в ассоциации с XV, 5п, В1, Аз и 2) с умеренно-кислыми 
гранитоидами в ассоциации с Си. В Дастакертском месторождении мо
либден связано именно с умеренно-кислыми гранодиоритами, поэтому 
в рудах Дастакерта минералы Ш и Зп отсутствуют.

Серебро относится к группе благородных металлов и по своим 
геохимическим свойствам очень близко к золоту, однако серебро го
раздо более халькофильно, чем золото: В природе серебро встречает
ся как в самородном виде, так и связи с различными сульфидами. 
Элемент очень тесно связан с медью и свинцом, именно они образуют 
главную массу сульфосолей.

Для руд Дзетакертского месторождения серебро является харак
терным элементом. Выделение серебра происходило в медно-молибде- 
новой и полиметаллической стадиях минерализации. Интересно, что в 
минералах, и рудах медной стадии, в молибдените и в халькопирите 
первой генерации спектральными анализами серебро не обнаружено.

Значительные концентрации серебра установлены спектральными 
анализами в брекчиевидных медных рудах—от 0,01 до 0,03%. В мед
но-молибденовых и полиметаллических рудах имеются повышенные 
содержания А£ в среднем О,ООЗ°/о, а в отдельных пробах до 0,01%. 
Приведенные содержания серебра показывают, что в среднем из тон
ны смешанной руды можно получить 70—100 г А^. В медном кон
центрате химическим анализом установлено А&—130 г(т.

Высокие содержания серебра установлены: в борните^>0.03%, в 
галените—0,03%, в медных рудах штолен 5 и 7—0,03%.

Серебро геохимически тесно связано, главным образом, со свин
цом и отчасти с медью. Сульфиды серебра и свинца выделяются при 
высокой температуре первоначально вместе в виде изоморфной смеси 
и в дальнейшем при охлаждении галенит выделяет содержащееся в 
нем серебро в форме мельчайших зерен аргентита. При микроскопи
ческих исследованиях в галените Дастакертского месторождения нами 
обнаружены мельчайшие выделения аргентита.

Селен по своим свойствам очень близок к сере и обычно 
встречается вместе с теллуром.

В медно-молибденовых рудах Дастакертского месторождения хи
мическими анализами установлены высокое содержание селена, при
чем оно связано именно с молибденитом и, возможно, что наряду с 
обычным в рудах присутствует и селенистый молибденит.

В 1954 г. при микроскопических исследованиях медно-молибде
новых руд Дастакерта И. Г. Магакьян и автор обратили внимание на



присутствие в молибдените необычных по своим свойствам чешуек, 
отличающихся от обычного молибденита повышенной отражательной 
способностью, белым цветом и сравнительно слабой анизотропностью, 
но во всем остальном аналогичных молибдениту. Эти наблюдения бы
ли описаны, но тогда не могли быть правильно расшифрованы. В на
стоящее время можно полагать, что вышеуказанные различия молиб
денитов связаны с содержанием селена, т. е. присутствием селенисто
го молибденита. Химическими анализами в молибденитах установлен 
Бе от 0,025 до 0,04%; в халькопиритах от 0,01 до 0,15%.

Таким образом, селен является характерным элементом в медно
молибденовых рудах Дасгакерта и представляет определенный прак
тический интерес.

Кадмий в Дастакертском месторождении установлено только в 
полиметаллических рудах, где он связан главным образом со сфале
ритом. Спектральные анализы полиметаллических руд показывают вы
сокие содержания кадмия—от 0,03 до 3,0%. Особенно высокие со
держания кадмия установлены в полиметаллических рудах шт. К? 40, 
где Сб составляет от 1 до 3% (в шт. 40 сфалериты представлены свет
лоокрашенными разностями).

Спектральные анализы мономинеральных проб сфалеритов пока
зывают значительные содержания Сс1 (до 3%), что дает нам основа
ние сфалериты Дастакертского месторождения отнести к пршибра- 
м и т у.

Повышенное содержание Сб установлено также в медной руде 
шт. 14—0,03—0,1%.

Кадмий практического значения не имеет, так как полиметалли-
ческие руды на Дастакертском месторождении имеют небольшое рас
пространение. '

Индий установлен только в чистом сфалерите из северной стен
ки карьера 2 в количестве 0,003%. Тесно ассоциируется с кадмием. 
Не характерен для медно-молибденовых руд Дастакертского место
рождения.

Сурьма. Единственным минералом сурьмы в Дастакертском
месторождении является тетраэдрит, который встречается в полиме
таллических рудах в виде тонких волосянных прожилков в полях 
халькопирита и сфалерита.

Спек 1 ральными анализами высокие содержания сурьмы установ
лены в энаргитах—от 1 до 3%, где, по всей вероятности, сурьма 
присутствует в виде изоморфной примеси и тесно связана с мышьяком.

Повышенные содержания сурьмы обнаружены спектральными 
анализами: в борните- 0,1%, в галените—0,1%, в медной руде шт. 16— 
0,03% и в полиметаллической руде Чичаглинского участка—0,03%. 
Химическими анализами в медной руде установлен 8Ь—0,005%, а в 
полиметаллической руде—0,03%.

Сурьма не характерна для руд Дастакертского 
Теллур установлен спектральным анализом

месторождения, 
только в одной
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пробе —в пирите шт. №7 в количестве 0,1%. Химическими анализами 
в халькопирите установлен Те—0,005% (50 г!т\, а в медно-молибдено- 
вой руде—0,002%. У казанные содержания теллура дают основание по
ставить вопрос о попутном извлечении теллура из руд Дастакарта.

Рений в природе самостоятельных минералов не образует. По
своим свойствам сходен с молибденом и в виде изоморфной
входит в состав молибденита. Рений представляет редкий

примеси 
и весьма

ценный металл, область применения которого непрерывно расширяет
ся. Наиболее реальным источником, из которого извлекается рений, 
являются молибденовые концентраты.

Спектральными анализами рений не определялся. Однако, хими
ческими анализами, произведенными в различных лабораториях, до
стоверно установлены высокие содержания рения в молибдените от 
0,011 до 0,050%; в молибденовом концентрате֊0,035% (350 г/т\ и 
в медно-молибденовых рудах от 0,0004 до 0,001%. Эти данные дают 
основание поставить вопрос об извлечении рения из медно-молибде
новых руд Дастакерта.

Золото относится к группе халькофильных элементов и в при
роде ассоциируется больше всего с Ag, Си, РЬ, Ре и Аб. Встречает
ся золото обычно в самородном виде, редко образует теллуристые и 
селенистые соединения.

В медно-молибденовых рудах Дастакерта золото нами было ус
тановлено при микроскопических исследованиях. Оно встречается в 
полях гипогенного борнита в виде мелких округлых зерен в тесной 
ассоциации с идиоморфными кристаллами кварца.

Химически золото установлено в медном концентрате Дастакер
та. Золото представляет ценную примесь в рудах и совместно с се
ребром его следует извлекать из медного концентрата Дастакертского 
месторождения.

Свинец является характерным элементом в рудах Дастакерта. 
Обладает сильной халькофилией и встречается в основном в виде 
сернистых соединений. В медно-молибденовых рудах присутствует в 
виде минерала галено-висмутита, а также в форме мелких включении 
и тонких прожилков галенита, последний образовался в более поздних 
трещинках и накладывается на медно-молибденовое оруденение.

В количестве от 0,003 до 0,03%, редко до 1.0% свинец установ
лен почти во всех пробах медно-молибденовых руд.

В мономинеральных пробах молибденитов установлен РЬ от 0,003 
до 0,3%, причем в молибденитах второй генерации обнаружены зна
чительно повышенные содержания свинца—от 0,03 до 0.3%. В моно
минеральных пробах халькопиритов содержания РЬ составляют от 
0,001 до 0,03%.

В полиметаллических рудах свинец образует довольно крупные 
скопления в виде прожилков и вкрапленников галенита; последний 
особенно тесно ассоциируется с сфалеритом, пиритом, халькопиритом, 
блеклыми рудами, кварцем и карбонатами.
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В полиметаллических рудах свинец установлен в количестве от 
0.1 до 3,0%.

В мономинерал иных пробах сфалеритов содержание свинца со
ставляет от 0.03 до 1,0° 0.

Повышенные содержания свинца установлены: в борните—0,3 — 
1.0%, в пиритах֊0,03 — 0,1%, в медно-молибденовых и медных рудах 
шт. № 14—от 0,3 до 1.0% и в окисленных лимонитизированных, изме
ненных породах (содержащих вторичные минералы меди) —0,1 и,3%.

В рудах Дастаке рта свинец промышленного значения не имеет.
Висмут принадлежит к числу рассеянных элементов и относит

ся к группе полуметаллов. Характерной особенностью висмута являет
ся то, что он в виде комплексного сульфоаниона с катионами меди, 
свинца и серебра образует большое число сульфосолей.

Для руд Дастакертского месторождения висмут является очень 
характерным элементом. Образование висмута связано, главным обра
зом, с медно-молибденовой стадией минераллизации. В рудах и мине
ралах медной стадии висмут не обнаружен. В кварц-карбонат-поли- 
металлической и карбонат-алабандин-мельниковитовой стадиях мине
рализации висмут играл незначительную роль и присутствует в этих 
рудах в виде изоморфной примеси (самостоятельных минералов не 
образует).

В медно-молибденовых и медных рудах висмут присутствует в
виде следующих минералов; виттихенита, эмплектита, висмутина, га- 
ленобисмутита и висмут—содержащей блеклой руды, которые пред
ставлены в виде мельчайших зерен в-полях халькопирита и гипоген
ного борнита.

Спектральными анализами во всех пробах медно-молибденовых 
и медных руд установлены высокие содержания висмута.

В мономинеральных пробах молибденитов установлен висмут 
от 0,03 до 0,1%, причем указанные содержания висмута присутству
ют только в молибдените второй генерации. В крупнокристаллическом 
молибдените первой генерации висмут не обнаружен.

В мономинеральных пробах халькопиритов установлен висмут от 
0,03 до 0,3%, причем указанные содержания висмута также присут
ствуют только в халькопирите второй генерации. В халькопирите пер
вой генерации и в псевдоморфных кристаллах халькопирита по пири
ту висмут не обнаружен. В гипогенном борните установлен В1 — от 
0,03 до 0,1%. Химическим анализом в медной руде шт. № 2 установ
лен В1—0,06%, а в медной руде шт. № 16—0,025%.

Для полиметаллических руд висмут не характерен, однако, в 
некоторых пробах присутствует в повышенных содержаниях—от 
0,001 до 0,03%.

В мономинеральных пробах сфалерита висмут присутствует в не
значительных количествах и не всегда. Однако, в галените установ
лено высокое содержание висмута—0,1—0,3%.
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В мономинеральных пробах пиритов висмут обнаружен только 
н пирите второй генерации (пирит медно-молибденовых руд) в коли
честве 0,1—0,3°/о. Повышенные содержания висмута установлены: в 
энаргите—О,ОЗ°/о и в алабандине —0,01—0,03°/о.

На основании вышеизложенного можно заключить, что медно- 
молибденовые и медные руды Дастакерта характеризуются высоким 
содержанием висмута, который тесно ассоциируется главным образом 
с минералами, образовавшимися в медно-молибденовую стадию мине- 
оализации. Высокие содержания висмута дают основание поставить 
вопрос о побочном извлечении висмута из руд Дастакертского место
рождения.

В результате детальных исследований нами выделяются 4 стадии
минерализации для Дастакертского месторождения, которые характе
ризуются специфическим составом рудоносных растворов, различной
минерализацией и своеобразным пространственным расположением.

Из геохимических особенностей отдельных рудных минералов
Дастакертского месторождения следует отметить следующие: 1. При
сутствие Ие, Бе, Си, РЬ, и В1 в молибденитах в виде изоморфной
примеси, причем различные генерации молибденита резко отличаются 
по элементарному составу. В молибдените второй генерации установ-

Таблица 2

Стадии минерализации Дастакертского месторождения и место появления
максимумов концентрации рудных элементов

Элементы

№№ 
п/п

Стадии 
минерализации

характерные, образую
щие максимумы концен

трации

нехарактерные присут
ствующие в незначит.

количестве

лены

Медная (главным обра
зом в эндоконтакте 
гранодиоритов)

Медно-молибдеаовая 
(главным образом в 
экзокон га к твой зоне 
среди порфиритов) наи
более важная в про
мышленном отношении

К вари-карбона т-пол и ме
таллическая (в грано
диоритах и в порфи
ритах )

Карбонат-алабанднн- 
мельниковитовая (в 
гранодиоритах и в пор- 
фиртах)

Си, Мо, Ие, Зе, Те

Си, Мо, В|, Ая, А2« Не 
Зе, Те, Аи, Ое

РЬ. 2п. А§. Сб, .’п

Мп

высокие содержания В! и

РЬ. Мп, Со, 2п, Сб.
№. Т։

РЬ, 2п, Мп, №. Со. 
сб, зь

Си, Вь Ая, ЗЬ, Мо, Мп, 
Со. Зе, Те» Аи

Си, 2п. РЬ. В!

А£. Эти элементы в молибдените пер
вой генерации не обнаружены. Кроме того, содержание свинца в мо
либдените второй генерации более высокое, чем в молибдените пер-
Изиестия XI, № 4—2 
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вон генерации. 2 В халькопиритах второй генерации установлены до
вольно высокие содержания Мо, РЬ, Ад и В1. Эти элементы в халь
копирите первой генерации или вовсе не обнаружены (Мо, В։), или 
присутствуют в незначительных количествах (РЬ, Ад). 3. Гипогенный 
борнит в виде изоморфной примеси содержит значительно повышен
ные концентрации РЬ, Ад, ЭЬ, В1 и Аз. 4. Пириты всех генераций *
характеризуются повышенными содержаниями Со, Си, РЬ и Ад. Кроме 
того, в пириге второй генерации отмечаются высокое содержание В։ 
и повышенные содержания Мо и Те. Эти элементы не обнаружены в 
пиритах других генераций, 5. Сфалериты характеризуются очень высо
кими содержаниями Сс1—до 3°/0, что дает нам основание их отнести 
к пршибрамиту—богатой кадмием разновидности, 6. В галените уста
новлены высокие содержания Си, 2п, В։, Ад, 5Ь и Сд в виде изо
морфной примеси. 7. В гематите установлены высокие содержания 
Т1 и V. 8. Энаргиты характеризуются высокими содержаниями 5Ь, Ад, 
Се и повышенными содержаниями РЬ В1, Мо. По-видимому, все 
эти элементы присутствуют в энаргитах в виде изоморфной примеси.

Ниже приводится сравнительная таблица, указывающая на сте
пень концентрации главнейших промышленных, характерных и неко
торых редких элементов в рудах Дастакертского месторождения.

Таблица 3

Среднее содержание в % (на осно 
ванни хим. и спектральных анализов)

Элементы
Кларк в 

земной коре 
в °/о

богатые 
брекчие- 

видн.
Си—Мо 

руды

богатые про- 
жилково- 

вкрапленные
Си—Мо 

рулы

полиметал
лические 

руды

Фактор 
концентра

ции

Си 
Си 
Мо 
Мо 
В1
Ае

2п 
си 
Ке

0,01 
0.0!
0,0)1 
0,001
0,0 002 
0 00 01 
0 00001 
О СО 01 
0,0 и 
0,02 
0,00305 
0,СО 0001

1,5

1.0

0,15
0,01

0,0037

։.0

0,05

0,003
0,0)3 
0.68 
С.0 
0,35

150
103 

юзо
(0 

750) 
100)
305 
300
340
3 0 

70 0 
7к 00

Процессы окисления в Дастакертском месторождении проявились 
слабо и поэтому нет хорошо выраженной зоны окисления. С геохи
мической точки зрения развитие процесса окисления характеризуемся 
значительным привносом О2, Н2О, СО<.

При супергенных процессах отмечается частичная миграция ме
ди, цинка, свинца и мышьяка на глубину.

В Дастакерте окисленные минералы молибдена почтп не разви
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ты, так как молибден только частично выпадает из растворов в пре - 
делах зоны окисления. В основном он мигрирует, выносится водами 
Этому способствует отсутствие сильных нейтрализаторов и инертная 
обстановка района, обязанная составу вметающих пород.

По данным Н. И. Долухановой |3], в районе Дастакертского 
месторождения молибден содержится во всех водах, повышенные его 
содержания обнаружены во всех рудничных водах, а также в поверх
ностных и грунтовых водах Мегрилияского участка. В водах мине
ральных источников молибден отсутствует.

Циркулирующие на месторождении воды способны растворять и 
удержать в своем составе молибден. Они в дальнейшем выносят мо
либден на дневную поверхность и заражают им почвенные образова
ния, грунтовые и поверхностные водотоки, в результате чего вокруг 
месторождения образуется ореол рассеивания молибдена, который мо
жет служить поисковым критерием.

Медь отсутствует в поверхностных и грунтовых водах, незначи
тельное содержание меди отмечается иногда в рудничных водах.

Широкое развитие в Дастакерте окисленных медных минералов 
говорит о процессах обогащения в зоне окисления медью, а не о вы
щелачивании меди из нее.

Изучение рудопроявлений и рудных участков, тяготеющих в 
Дастакертскому месторождению, показывает, что руды указанных 
участков характеризуются повышенными содержаниями тех элементов> 
которые очень характерны для Дасгакерта—Си, Мо, Ре, А^, 8е, Те, 
РЬ, 2п. Исключение составляет только висмут; последний образует зна 
чительные концентрации в медно-молибденовых рудах Дастакерта и 
не обнаружен в рудах других участков.

На основании вышеизложенного можно заключить, что район 
Дастакертского месторождения (со всеми рудопроявлениями,) представ
ляет единую геохимическую провинцию, характеризующуюся значи
тельными концентрациями определенного комплекса элементов с их 
специфическими геохимическими особенностями.

Основные выводы

1. Изучение геохимических особенностей руд показывает, что в 
рудах Дастакертского месторождения повышенные концентрации обра
зуют следующие элементы: Си, Мо, 7п, РЬ, Мп, В1, А^, Аз, Ре, Бе, 
Те и СИ, среди которых наиболее значительные концентрации образу- 

> • _ ______

ют Си, Мо, В1, А^, Ре, 8е, Те, однако в настоящее время промыш
ленное значение имеют только Си и Мо.

2. Наблюдается определенная закономерность в распределении н 
концентрации редких элементов в различных типах руд. В медно-мо֊ 
либденовой руде высокие концентрации образуют Ре, 8е, В1. Те, А£,. 
Аб, Ое, а в полиметаллической руде—Сб, 1п, 8Ь, А^.

Кроме того, в составе руд редкие элементы связаны с отдельны-



ми минералами; так. например, в медно-молибденовой руде 1?е и 5е. 
главным образом, связаны с молибденитом, а А$, Вь Те, и Ое с 
халькопиритом. В полиметаллической руде—Сб и 1п связаны с сфале
ритом, а Вц 8Ь, А^ с галенитом.

3. Различные стадии минерализации характеризуются своеобраз- о оным элементарным составом и высокой концентрацией определенных 
рудных элементов (таблица 2). Для медной стадии минерализации ха
рактерны и максимум концентрации образуют —Си, Мо, Ре, 8е, Те. 
Для медно-молибденовой стадии Си, Мо, В։, Аб, А§, Ре, 8е, Те. Аи, 
Не, кварц-карбонат-полиметаллнческой стадии—РЬ, 2п, А^, Сб, 1п и 
карбонат-алабандин-мельниковитовой стадии - Мп.

4. Из геохимических особенностей отдельных минералов следу
ет отметить; присутствие Ре, 8е, Те, Ое, РЬ, В1 и А£ в молибдени
тах и халькопиритах второй генерации. Повышенные содержания РЬ, 

БЬ, В1 и А$ в гипогенном борните. Высокие содержания Со, Си, 
РЬ, А^ во всех генерациях пирита и повышенные содержания В1, Мо 
и Те в пирите второй генерации. Очень высокие содержания Сб в 
сфалеритах. Высокие сддержания Си, 2п, В1, А£, 8Ь, Сб в галентинах 
и, наконец, высокие содержания 8Ь, А§, Ое и повышенные содержа
ния РЬ. В1 и Мо в энаргитах.

5. В медном концентрате Дастакерта высокие содержания висму
та, теллура, серебра и германия, а в молибденовом концентрате рения 
и селена дают основание поставить вопрос о побочном извлечении 
этих ценных металлов.
Институт геологических наук 
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Դ. Հ. ՊԻՋ81ԼՆ

ԴԱՍՏԱԿԵՐՏԻ ՊՎԻՆՋ-ՄՈԼԻԲԴԵՆԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ԳԵՈՔԻՄԻԱՅԻ 
ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋԸ

Ա մ փ ո ւ|ւ ո ւ մ

տեղինակր մանրակրկիտ ուսումնասիրելով Դաստակերտի հանքանլսւթի 
մինե բ ա լոզի ական կադմբ և հիմնվելով բազմաթիվ սպեկտրալ և քիմիական 
անալիզների արդլունքների վրա սուլն հոդվածում տվել է Դաստակերտի 
պղինձ֊մ ո լիբդենա լին հանքավալրի դես քիմ ի ական բնութտդիրր։

Ս ինչև ալժմս Դաստակերտի հանքանլու թու մ հաստատված է 40 քի~ 
միական էլեմենտների ա սկա լու թլոլն, որոնլյ կարելի է ստորաբաժանել 3 
փ1Ո,ական խմբի' 1. պարունակող ապարների առաջնա լին էլեմենտներ, 2. մ ա էլ
մաս,իկական պրոցեսների հետ կապված ե նրանց միջոցով ներբերված 
էլեմենտներ և 3. սսւպերդևն պրոցեսների հետ կապված ե նրանց միօոցոմ 
ներբե բվա ծ էլեմենտներէ

զոդվածում մանրամասն րնութադրվում է հան քան լու թ ում հարսնաբեր֊ 
ված յռրաքանչ/ուր էլեմենտը, ցուլց է տրվում թե ինչ ձևով է նա հանդես 
7 '*1ւիսւ /'°քան ակութ լո ւննե ր Լ կազմում տարբեր տիպերի հանքանլու- 
թերում և միներալներում ինչ դեր է կատարում հտնքավալրում ե ինչ ար֊ 
դլունաբե բտկան ն ջան ակոլ թ լո ւն ունիւ
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у Л ո քիւքքաւն, հեդ ինւոկր
կեբտի պդ ինձ֊ մ ո լի բդեն ալին հանքանլութ ի 
Հ »// ւոե լա է հիմնական ե դբ ակա զո ւ թ լո լննե լրի' 
ևթում րւււբձբ կոն ցենտ բա զի անե բո վ (Կլաբ֊ •

Ре, Տշ, Те, Сс1,
ծ) հանդես են զալիս' Си, Мо, ճո, РЬ, МП, В1, А&, А$ 

թվում էլ ավելի բարձր կոնցենտրացիաներ են
կազմում' Си, Мо, В1, Л£, Ре, 8е, Те, /»*"/,? մինչև 
կան ն շան ակո լթ լո ւն ունեն միայն С11 և Мо*

ւսբդլո մևաբե բ

2. Տարրեր տիպերի հանքանլու թերի մեջ նկատվում է էլեմենտների տա
րածմւսն ե կուտակման որոշակի օրինտ չավւո ւ թ լուննե ր։ Պ րլինձ֊ մ ո լիբզեն ա լին 
հան քան լու թո ււ! բարձր կոնցենտրացիաներով հանդես են դալիս' Տշ, 

I Ը, Ag, AS, ՕՇ, իոկ րաղմամետաղա լին հւսնքանլութո ւ մ' 0(3, 1ո, ՏԵ. Ag. 
քէացի դրանից, հազվազլոււո էլեմենտները կապված են հանքանլութ ո ւմ զըսւ֊
նըվոդ աոանձին լք ին և ր աչնե ր ի հետ. օրինակ, պ դին ձ֊ մ ո լի բդեն ա լին

ած են դլիւավո րապես մ ոլիբդենիտի հետ, իսկ
ւ, ւ е. ե (1е իւա լկոպիրիտի հետ, 
(.(1 ե 1Ո կապված են սֆ ւս յե բիտ ի հետ

բ ա դս աս ո տա դա լրս Պասքաս լու֊ 
> իոկ В!, ՏԵ. ր ւլ ՛Աչեն ի տի

է» Մ րնե ր ա լաստ
/ լե մենտա
գոնցենտբացիանեբո վ: Մինեբ ալ

տւս րբե ր иտադիաներր բնոբոշվում են' րււրահա֊ 
1 ե որոշակի հանք ալին էլեմենտների մաքսի֊

ւււո տ

պդինձ-մ ոլիրդենւո լին սւոադիսւլում' Си, МО, В1, А5, А§, 
( те, կւիսբց֊կաբրո^ււսւո բ ա դմա մե տ ա դ ա լին ստադիալում' 
1П և կարբոնասւ֊ալաբտնդին֊մ ե[նիկովիւաս լին ստադիա լո ււ1

Հշ, Бе, Те. Аи. 
РЬ, ճո, А^, Сб, 

Мп.
ղան ձին է լեմևնաների ասանձն9ս лш տկո լքժլո ւննե րД էք

թ ո է մ
հ ե սւ:

ա ֊

անհբամ ե շւո է նշել ե բկ բո բդ դևնե բա ցիա լի ւ/' ո լի ր դեն ի սւ ում և իւ ա լկո պի ր ի տ ում 
Ре, 8е, Те, Ое, РЬ, В1, А^-ի աոէլւս լո ւթ յո ւնր: ^.իպոդեն բոոնիտում' РЬ,
Аа, ՏԵ, В1, իւՏ-ի բարձր պա բո ւն ակութ լո ւններ ր: Պ ի բիտի բոլոր դենեբադիա *

ներում СО, Си, 
բորդ ւչենե րա ց իա լ 
միում ի շատ րարւ

>, Ag֊/^ բաբձբ պա բունակութ լուննե րր և պիրի տ ի երկ֊ 
ծ В1, МО ե 1 е~/* աոկա լութ լո ւն բ: Սֆ ա հ ե բ ի տ ո ւմ եադ֊ 

. ՏԵ-Д
րձր պաբունսւկու թլուններր և էնա բդի տում' ՏԵ, ;
կութ լուննե րր և РЬ, В1. ի\Օ֊ի աոկա լո ւթ լո ւն ր:

5. Լաստակերտի պդնձա լին կոնցենտրատում'

են հիւ! ք ծ աոա լել ալդ
ն ակութ լուննե րր կա֊ 
ոն արդյունահանելու
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