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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

И. Г. ГАСПАРЯН

ОБ ОБНАРУЖЕНИИ АМАЛЬГАМЫ И НЕКОТОРЫХ САМОРОДНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ В ОСАДОЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

ПРИЕРЕВАНСКОГО РАЙОНА

Самородные элементы, как известно, в природе встречаются редко, 
но еще реже присутствие их отмечено в осадочных образованиях.

В процессе литологических исследовании третичных (осадочных / от
ложений Армении в разрезах Приереванского района автором было уста
новлено присутствие некоторых самородных элементов—самородной рту
ти, природной амальгамы и самородного олова. Любопытно обнаружение 
указанных элементов в генетически различных типах отложений — в пе
строцветной, гипсоносной, разданской и шорагбюрской свитах.

Природная амальгама считается редкой находкой и впервые в Ар
мении установлена нами.

В СССР природная амальгама серебра и золота установлены лишь в 
некоторых географических пунктах [41: амальгама серебра — на Украине 
(железная шляпа Семенова бугра), в Таджикистане (р. Оби-Равноу); 
амальгама золота — в Таджикистане (россыпи на Хингау), Западной Си
бири (россыпи по р. Кундустуюлу в басе. р. Кии) и в некоторых других 
местах.

1. Самородное олово установлено автором еще в 1949—1951 гг.: 
а) в шорагбюрской свите (олигоцен) в разрезе скважины № 7—Тазагюх; 
б) в пестроцветных отложениях (миоцен) —разрезы скважин № 6— Па
ракар и № 7 — Тазагюх, разрез естественных обнажений пород шорагбюр
ской антиклинальной долины и других местах; в) в отложениях гипсонос
ной свиты (миоцен) — разрезы скважин № 2 — Аван, № 6 — Паракар и 
№5 — Стрельбище.

2. Самородная ртуть усатновлена в 1957 г. в пестроцветных от
ложениях разреза скважины № 1—Енгиджа и в разданской свите (сар
мат), вскрытой некоторыми скважинами, заложенными на головном узле 
участка Ереванской ГЭС.

3. Природная амальгама установлена в последнем пункте 
совместно с самородной ртутью, а также в породах разреза естественных 
обнажений, составленного на южном крыле Нахичеванской мульды (Ка- 
ракалинский участок, магистральная канава № 1—Нах. АССР).

Указанные находки обнаружены в тяжелых фракциях, полученных՝ 
после лабораторной обработки образцов. Вмещающими породами являют֊ 
ся главным образом глины, реже песчаники, конгломераты.
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Самородное олово. Форма зерен неправильная, округлая или 
крючковатая, в большинстве с неровной поверхностью, цвет оловянно-бе
лый, сами зерна ковкие, легко царапаются иглой и на свежей поверхности 
царапины появляется сильный металлический блеск. НС1 и НЬЮз не дей
ствуют на зерна самородного олова. Размеры зерен олова небольшие, из
меряются долями миллиметра. В каждом проанализированном образце 
обнаружено несколько зерен самородного олова.

Вмещающие олово породы представлены мелкооскольчатыми одно
тонными глинами серого цвета (шорагбюрская, гипсоносная и раздан- 
ская свиты) или оскольчатой, слабо алевритовой глиной кирпично-крас
ного цвета .(пестроцветная свита). Н|

Минералогическая ассоциация в оловосодержащих образцах следую
щая: в пестроцветных слоях — магнетит, ильменит, циркон, барит, био
тит. турмалин, плагиоклазы, кварц; в шорагбюрской свите, кроме упомя
нутых, также гиперстен; в гипсоносных слоях—пирит, целестин, гипс.

Самородная ртуть. Приурочена к глинистым слоям, встречает
ся в идеально образованных шарообразных зернах ртутно-серого цвета с 
си ։ьным металлическим блеском. Шарики — капли ртути легко деформи
руются иглой, отщепляются и вновь соединяются, образуя тоже капли. 
Размеры ртутных шариков колеблются от 0,1 до 0,5 мм в диаметре. В 
каждом образце встречается несколько капель- ртути. Благодаря своей 
подвижности и идеально шарообразной форме возможна потеря ртутных 
шариков при технической обработке образца. Следовательно, можно пред- 
полагать, что количество ртути в исследованных нами образцах несколько 
занижено 1,5]. .■ Дгл

В исследованных образцах с самородной ртутью ассоциируются: в пе
строцветной свите — магнетит, циркон, биотит, барит, пироксены, обыкно
венная роговая обманка, анатаз, кварц, плагиоклазы; в образцах из раз- 
да некой свиты, кроме перечисленных, присутствуют также природная 
амальгама, пикотит, гранат (бесцветный), рутил, сфен, базальтическая 
роговая обманка, глаукофан и эпидот.

Природная амальгама установлена в большинстве образцов 
из глины, реже в мелкогалечном конгломерате. Форма зерен неправильная 
(фиг. 1). изометричная, реже округлая. Чаще всего встречается в зернах 
неровных очертаний. Характерны оловянно-белый цвет и негладкая по
верхность зерен. По цвету очень напоминает зерна самородного олова, но 
при раздавливании между 2-мя предметными стеклами можно видеть 
своеобразную полужидкую, как бы вязкую массу с сильным металличе
ским блеском. Описанные зерна природной амальгамы легко деформиру
ются иглой, отщепляются и вновь соединяются, но не превращаются в ша
рики, как капли самородной ртути. Наблюдалось также присоединение 
или, скорее, «растворение» отдельных мелких капель самородной ртути в 
зернах природной амальгамы. Количество описанных зерен от одного до 
/ в каждом образце. Размеры их — от 0,014 до 0,7 мм. 1

Спутниками природной амальгамы являются те же минералы, кото-
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рые отмечены выше для самородной ртути, но киноварь в исследованных 
образцах не обнаружена.

Фиг. 1. Шарики самородной ртути и неправильные зерна при
родной амальгамы.

Отобранные из нескольких образцов зерна амальгамы подверглись 
спектральному анализу* *.  Результаты анализа приводятся нами ниже в 
табл. 1.

-------- \
* В спектральной лаборатории И ГН АН Армянской ССР, Г. Мкртчяном.

Таблица 1

Элементы

Количество
0,001

51

0,001- 
0,003 0,001 0,03 0,001 (?) 0,001

с/э 0,001 — 
0,001 0,003

0,001- 
0,003

№ Щ

1. Как видно из таблицы, наряду с основным, интересующим нас эле
ментом Нд, в образце присутствуют также некоторые породообразующие 
элементы 81, А1, Мд, Са, № и Ре (?). Присутствие последних, по всей ве
роятности, связано с загрязнением исследованных зерен.

2. Присутствие Нд, как основного элемента, в количестве не превы
шающем общее содержание остальных элементов, объясняется, по мнению 
спектрографов слишком малым весом пробы, в силу чего данные анализа 
нужно рассматривать как качественные. С другой стороны, необходимо 
еще учесть летучую способность ртутных паров во время испытания 
образца, вследствие чего допустима потеря некоторой части ртути.

3. За элементы, входящие в основной состав исследованных нами об
разцов, следует считать 8п и Си. Таким образом, мы, по-видимому, имеем 
дело с амальгамой олова и меди. Мы будем придерживаться нашего мне



70 И. Г. Гаспарян

ния о составе амальгаммы до тех пор, пока не будет накоплен новый фак
тический материал.

Обращаясь к вопросу о значении описанных находок, можно отметить 
<ледующее:

1. Они впервые обнаружены в осадочных породах, а природная амаль
гама впервые устанавливается в Армянской ССР.

2. Показано, что в результате тщательного минералогического иссле
дования выявляется более полный вещественный состав осадочных пород.

3. Получены дополнительные данные о связи рассмотренных осадков 
с источниками их сноса. Известно, что еще в 1947—1952 гг. в процессе пет
рографо-минералогических исследований автором было установлено [2| 
присутствие самородного олова)  и самородной ртути в коренных породах 
и аллювии Севанского бассейна [3]; было высказано мнение о связи упо
мянутых осадков с Севано-Памбакским горным сооружением. В связи с 
этим находки автора являются дополнительным доводом в пользу выска
занного предположения, тем более если учесть морфологическое сходство 
самородного олова и самородной ртути в осадке и в коренных породах. В 
этой связи мы считаем, что они- в рассмотренных осадках кластического 
происхождения. Что касается находок природной амальгамы, то она ско
рее всего представляет аутигенное образование.

*

*Самородное олово в виде шарообразных выделений в 1950 г. было обнару
жено также А. Г. Мидяном в протолочках из щелочных сиенитов Тежсарского мас- 
си ва. Ред. .гЗЯМ11

Институт геологических наук 
АН АрмССР Поступила 7.7.1962.

К Դ. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

ՄԵՐՋԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՆՍՏՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՊԱՐՆԵՐՈԻՄ 
2ԱՅՏՆԱՐԵՐՎԱԾ ՐՆԱԿԱՆ ԱՄԱԼԳԱՄԻ ԵՎ ՄԻ ՔԱՆԻ ԻՆԱԾԻՆ 

ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ամփոփում

Ինչպես հայտնի է բնության մեջ բնածին էլեմենտներր հանդիպում են 
հազվադեպ, իսկ առավել հազվադեպ են նրանք նստվածքա յին ապարներում։

Լա յա ս տ ան ի երրորդական հասակի ն ստված քա յին ապա րս ե ր ի լի թոլոգիա- 
կան ուսումնասիրությունների ընթացքում Մ ե րձե րևան յան շրջանի մի շարք 
կտրվածքներում ^եդինակր, բազմաթիվ միներալների հետ մեկտեղ, հայտնա
բերել է մի քանի բնածին էլեմ ենտներ— բնածին սնդիկ, բնածին անագ և բնա
կան ամալգամ։ Վերջինս Հայկական ՍՍՌ-ում գտնվել է առաջին անգամ, ե

ղում / հш զվա զ լ ո ւ սւ ւմների շ լսրքին ։
Լ ետաքրքիր է, որ այս կլեմենտներր գտնվել են թե տարբեր հասակի ե 

թե դենետիկորեն տարրեր տիպի նստվածքային առաջացումներում, ինչպիսիք 
Լն' ջորադբյոլրի (օլիդոցեն), բազմերանգ, գիպսաըեր և հրաղգանյան (միօ֊ 
զեՆյ Կա ստված քներում։
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Բնական ամալգամը հա յտնա բերվել է մեծ մասամբ կավերում, անկանոն 
Կատիկների ձևով, որոնք ունեն անաղի սպիտակ դույն, յուրահատուկ կիսա
հե ղու ցիկ զանգվածի են նմ անվում և աչքի են րնկնում անհարթ մակե
րեսովլ Ասեղի թույլ հպումից հատիկները > ե շ ա ութ յա մ բ բաժանվում են աոան
ձին տձև մասերի և նորից միանում ւ Յուրաքանչյուր փորձարկվող նմուշում 
ւք մ մեծ ութ քուն։

Հաշվի առնելով մի շարք փաստեր հ ե ղին ա կ ր ենթադրում է, որ բնական 
սնդիկը և բնական ան ա դ ր հիշյալ նստվածքներում կլաստիկ ծագում ունեն, 

իսկ բնական ամալգամը ավելի շուտ կարելի է դասել աուտիգեն առաջացում
ների շարքին։

Գալով հիշյալ հայտնաբերումների նշանակությանը կարելի է ասել հետև
յալը. նախ, սնդիկի բնական ամալգամը Հայկական ՍԱՌ հատկապես նըստ֊
վ ած քա յին ապարներում, հայտնաբերվում Լ առաջին անգամ, այնուհետև 
մանրադննին մ ին ե րա լ ո գի ա կ ան ուսումնասիրություններով հնարավոր է դաո
նում որոշել նստվածքների աոավել (թիվ նյութ ական կագմր և վերջապես 
ս տ ա ց վո ւմ են լր ա ց ո լ ցի չ տ վյա լն ե ր հիշյալ նստվածքների ու նրանց սնմսւն
ա դբ յուրն երի կապի մասին։
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