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ГЕОХИМИЯ

М. А. САТИАН. Э. А. КЮРЕГЯН, Г. М. МКРТЧЯН. М. Я. МАРТИРОСЯН

О РАСПРОСТРАНЕНИИ МОЛИБДЕНА В ОТЛОЖЕНИЯХ 
Б. СЕВАНА

Установление источников сноса молибдена и условий его накопления 
в отложениях оз. Севан представляет практический и теоретический ин
терес ввиду особого структурного положения озерной котловины: на гра
нице различных по металлогении Памбак-Сюникского (Зангезурского) и 
Севано-Амасийского рудных поясов республики.

Концентрации Мо характерны лишь для Памбак-Сюникского пояса 
[3], в .пределах которого расположен юго-западный водосбор озера. Меж
ду тем, геологическое строение водосбора на значительной площади мае- 
кируется четвертичными лавами, вследствие чего геохимические методы 
поисков для установления концентрации Мо имеют первоочередное зна
чение.

В строении осадков Б. Севана* устанавливается четыре ритма осад
конакопления. Они отражают смену трансгрессий и регрессий озера, оп
ределивших последовательное изменение площадей полимиктовых песков 
и алевритов прибрежья <и тонких илов (алевритистых глин) центральной 
части водоема. Суммарная мощность осадков первых трех ритмов равна 
4,2 м, мощность осадков четвертого ритма (современного регрессивного) 
равна 0,3—0,5 м.

В вертикальном разрезе осадков содержание молибдена от нижних 
слоев к верхним в целом уменьшается от н—О,пХЮ֊зО/о ДО следов мо
либдена**.

Среднее содержание молибдена (табл. I) в отдельных типах отло
жений и среднее для всех типов отложений Б. Севан (с учетом площади 
их распределения) выше кларка молибдена для осадочных шород [1, 5].
—

* Отложения Б. Севана разбурены на различных глубинах озера вибропорш- 
невой трубкой с отбором колонки осадков, мощностью до 4,5 м. Бурение проведено 
Институтом водных проблем АН Армянской ССР.

* * Аналитические определения проведены в гидрохимической и спектральной 
лабораториях ИГН АН АрмССР; а) спектральным полуколи՝ветвенным методом мо
либден определялся по линиям возбуждения: 3170.347 и 3132.594 А, чувствительность 
определения 0,0003%; б) химическое определение валовых содержаний Мо проведе
но сплавлением и дальнейшим определением колориметрическим роданидным методом, 
в) определение молибдена в водных и соляно-кислых вытяжках проведено колори
метрическим роданидным методом.
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Таблица 1

Метод изучения
Число 

опреде
лений

Пески Алеври
ты Глины Среднее для осад

ков Б. Севана

Химический • • • 24

Спектральный • • 70

3,3X10-*

5х10՜4

не опр.

4X10՜'*

2,7X10-*

5X10—*

2.9Х10՜4

5X10՜*

По распространению в осадках подвижного молибдена, привнесен
ного в осадки в растворенном виде, территория Б. Севана подразделяет
ся на юго-западную (1) и северо-восточную (II) зоны (фиг. 1).

Фиг. 1. Условные обозначения: 1. Зона высоких содер
жаний подвижного молибдена. 2. Зона низких содержа-

нии подвижного молибдена. 3. Аномалии подвижного 
молибдена.

В осадках зоны I по сравнению с осадками зоны II подвижного мо
либдена больше в среднем в 4 раза.

Подвижный молибден составляет в осадках зоны I в среднем до 50%
валового содержания Мо и не более 10% в зоне II. От прибрежных к 
сравнительно «глубоководным» осадкам зоны I содержание валового и 
подвижного молибдена уменьшается (табл. 2).

Вместе с тем в составе подвижного молибдена возрастает содержа
ние воднорастворимого Мо и заметно падает содержание Мо, раствори
мого в 2,5% НС1. Эти данные, а также определение р// отложений и со
держание карбоната кальция дают основание предположить, что формы
соединений подвижного Мо в осадках отдельных ациальных полос во
доема не одинаковы, в сравнительно глубоководных глинах следует ожи
дать легкорастворимые гидроокислы молибдена, тогда как в прибрежных 
песках и алевритах, обогащенных карбонатом кальция, вероятно нахож
дение сравнительно труднорастворимых молибдатов кальция.
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о;
Наименование 

породы

I

О,00034 
0,00013 
0,00032 
0,00056 
0,00027 
0,00027

Содержание Мо в вытяжках водных 
и солянокислых (в % от валового 

содержания в породе)

Н,О НС1 
(2.5%)

суммарное: 
(Н2О+НС1)

Таблица 2

21,83
87,01
53,65
96,95
71,63
86,12

Песок грубо- и 
крупнозернистый 
Песок мелкозер
нистый, глинистый 
Глина алеврити- 
стая

3
2
7
2
6
4

5,82
5,69

18,43
2,50

18,74
9,77

72,35
7,30

27,92 
0,55 
9,63
4,11

78,17 
12,99 
46,35
3.05 

28,37 
13,88

а>

ЛАеханический молибден, составляющий от 86% до 96% валового 
содержания Мо осадков зоны II, как показывают имеющиеся данные, свя
зан, главным образом, с обломочными легкими минералами: полевыми 
шпатами, вулканическим стеклом и т. д.

Отметим, что молибденит в осадках озера не обнаружен.
Таким образом, во II зону привносится, в основном, молибден меха

нический, связанный с обломочными минералами. Судя по распределе
нию молибдена в вертикальном разрезе осадков, а также, исходя из гид
рогеологических особенностей юго-западного водосбора, можно полагать, 
что в I зону Мо привносится в результате размыва подземными водами 
молибденсодержащих пород подлавовых зон.

На общем наложенном солевом фоне молибдена зоны I выявляется 
ряд аномалий, наиболее крупная установлена в прибрежье, между устья
ми впадающих в Б. Севан рр. Варденис и Бахтак (фиг. I).

Содержание подвижного молибдена в пределах аномалии равно в 
среднем 2,2 X Ю՜3’0 и сопоставимо с содержанием Мо в почвах на мед- 
но֊мол1ибденовых месторожден1иях республики [2].

Основываясь на методических работах по ореолам рассеивания Мо 
{2,4], первичные концентрации металла следует ожидать вблизи анома- 
лии. Поисковый первоочередной интерес представляют участки, погребен
ные под четвертичными лавами.

Выводы

1. Содержание молибдена в осадках Б. Севана выше кларка молиб
дена для осадочных пород.

'2. Зональность распределения подвижного молибдена в осадках Б. 
Севана определена металлогеническими особенностями водосборов: про
веденным исследованием ^подтверждается перспективность подлавовых । I
зон юго-западного водосбора в отношении нахождения здесь концентра
ций Мо и бесперспективность северо-восточного водосбора.

3. Распределение подвижного молибдена находится в связи с лито
логическим составом осадков отдельных фациальных полос водоема. 
Известия, XV, № 2—3
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4. Целесообразно проведение поисковых работ на первичные концен
трации молибдена в районе выявленной аномалии.

Пользуемся возможностью выразить благодарность дирекции и со
трудникам Института -водных проблем АН Армянской ССР, оказавшим 
содействие в работе.
Институт геологических наук 
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1Г Ա. ՍԱՒԻԱՆ, է. Ա. ԿՅՈԻՐԵՎՅԱՆ, Դ. Մ. ՄԿՐՏՉՅԱՆ, 1Г. ՅԱ. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԱՈԼԻՐԴԵՆԻ Ս’եԾ ՍԱՎԱՆԻ ՆՍՏՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Ամփոփում

Մեծ Սևանի նստվածքներում մոլիբդենի միջին Համախառն պարունակու֊ 

թյունր բարձր է նստվածքային ապարների մոլիբդենի կլարկից։

Մեծ Սևանի տերիտորիան րստ շարժուն մոլիբդենի տեղաբաշխման 

ստորաբաժանվում է երկու զոնայի, հարավ-ար ևմտյան (1) և Տ յո ւս ի ս - ա ր ևե լ~ 

յան 
սիս - արևելյան գրահավաք ավազանների մ ե տ ա լո դեն ի ա յի ա ռան ձն ա Տ ա տ կ ո Լ- 

թյուններին։

1-ին զոնալի նստվածքներում շարժուն մոլիբդենր 4 անդամ ավելի է, քան

(2), որոնք իրենց ծադմամբ պարտական են հարավ-արևմտյ

2֊րդ զոն այում ։

1-ին զոնա (ի շարժուն մոլիբդենր միջին հաշվով կազմում է Համա

խառնի 50^1$, 2~րդ զոնայում —10 ^։ Առափնյա նստվածքներից դեպի «Խոր

ջրյա)) նստվածքներր համախառն և շարժուն մ ո լիբդեն ի սլ ա րունակութ յունր 

նվազում է։ Դրա հետ միասին շարժուն մոլիբդենի կազմում աճում է ջրում 

լուծվող և պակասում լուծվող մ ո լի բդեն ի պարունակությոլնր։

Վարդենի ս և Սախտակ դետերի մ ի ջդե տ ա բ ե րան ա յին մասում 1-ին զո-

նայի մոլիբդենի պ արունա կութ լ ան րնդհանոլր ֆոնի վրա անջատվում է շեղում,

որն արժանի է մետաղի սկզբնական կուտա կմ ան Հայտնաբերման

ն ո դա կ ան աշխատանքների կ ա զմ ա կ ե ր պ մ ան ։

Համար որո-

I
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