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ТЕЛЛУРИДЫ В РУДАХ ШАУМЯНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Шаумянское полиметаллическое месторождение находится в южной 
части Армянской ССР и представляет собой восточный фланг Кафаи- 
ского медноколчеданного месторождения. Оно вскрыто разведочными 
горными выработками и является одним из перспективных участков Ка- 
фанского рудного поля. По предварительным данным, Шаумянское ме
сторождение относится к золото-полиметаллическим, поэтому изучение 
особенностей минерального состава и закономерностей распределения 
редких элементов в рудах важно и необходимо для решения ряда вопро
сов.

Шаумянское месторождение приурочено к толще «барабатумских» 
кварцевых андезито-дацитов, их лавобрекчий, пирокластов и песчаников 
среднеюрского возраста.

В пределах месторождения указанные породы пересекаются дайка
ми основного состава—диабазовыми и габбро-диабазовы.ми порфиритами 
северо-западного простирания.

Месторождение ограничено с востока и запада разрывными нару
шениями северо-восточного направления.

С Кафанским месторождением оно граничит по крупному Барабатум- 
Халаджскому разлому, который является одним из наиболее крупных 
нарушений в Кафанском рудном поле и имеет северо-восточное (блиа- 
меридиональное) простирание на 7—8 км.

Другим крупным нарушением является Центральный разлом, про
тягивающийся по всей площади месторождения с юго-востока на северо- 
запад, где он сочленяется с Барабатум-Халаджским разломом.

Помимо этих нарушений, на месторождении отмечается несколько 
мелких разрывов близмеридионалыюго направления—Восточно-Шаумян- 
ский, Тежадинский и др., по которым площадь месторождения разби
вается на ряд блоков, вытянутых в близмеридиопалыюм направлении.

Рудные тела в виде кварц-полиметаллпческих жил преимущественно 
близширотного простирания приурочены к разрывным нарушениям, 
представляющим собой трещины оперения к основным контролирующим 
структурам.

Рудные жилы состоят в основном из кварца, карбоната и сфалери
та. Наряду с этими минералами встречаются пирит, галенит, халькопи
рит, блеклая руда, петцит, гессит, алтаит, самородное золото, теллуро
висмутит, теллуриды сложного, многокомпонентного состава.

Теллуриды в рудах Кафанского месторождения ранее описывались 
в работах Э. А. Хачатуряна [3], Р. Н. Зарьяпа [1].
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В настоящей статье приводятся новые данные о площадном распре- 
делении металлов в пределах отдельны?; микрозерен и их срастаний.

Образование жил выполнения обусловило характерные текстуры 
руд. Наиболее распространены крустификационные, крустификацпонпо- 
полосчатые, полосчатые и пятнистые руды.

Распределение рудных скоплений в отдельных жилах неравномерно. 
Вкрапленные руды редки, обычно они представлены рассеянной вкрап
ленностью пирита как среди жильного кварца, так и среди окварцован- 
иы.х и серицитизировапных пород вблизи жил.

Полосчатые и крустификационно-полосчатые руды характеризуются 
чередованием от периферии к центру жилы полос сфалеритового, галени
тового и халькопиритового состава; центральная часть, как правило, сло
жена кварц-карбонатпым материалом.

.Микроскопическое изучение полированных шлифов, отобранных из 
разных жил, показало, что наиболее распространенными минералами 
являются сфалерит, халькопирит и галенит. В отдельных рудных телах 
к одному .из главных минералов относится пирит. Соотношения минера
лов свидетельствуют о том, что пирит выделился раньше других суль
фидов, обычно он катаклазирован и замещен сфалеритом, халькопири
том и галенитом. Наряду с этим отмечается и поздний пирит, образую
щий метакристаллы в сфалерите и обрастающий агрегаты сфалерита и 
блеклой руды. В поздних выделениях пирита иногда наблюдаются вклю
чения блеклой руды, халькопирита и теллуридов. Минералы меди и га
ленит замещают сфалерит, в котором часто встречаются прожилковид
ные выделения и эмульсиевидиые включения халькопирита. Основная 
масса теллуридов в большинстве случаев приурочена к выделениям 
халькопирита (фиг. I), меньше их в сфалерите. Характерно, что наиболь
шие но размерам скопления различных по составу теллуридов сконцен
трированы по границам агрегатов сфалерита и халькопирита. Обычно 
каждое выделение теллурсодержащих минералов состоит из различных 
по составу индивидов, отличающихся по оптическим свойствам и, глав
ным образом, по коэффициенту отражения. Наиболее яркие выделения 
принадлежат теллуридам свинца, а с более низким отражением—теллу
ридам серебра и золота. Зерна с отражением, близким к теллуридам 
свинца, по с едва заметным розовато-кремовым оттенком, оказались тел
луридами висмута (фиг. 2).

Размеры зерен не превышают сотых, редко десятых долей мм; в 
связи с тем, что они образуют срастания и находятся среди главных ру
лообразующих сульфидов, извлечь их практически невозможно.

Изучение химического состава теллуридов проводилось в рентгено- 
спектральной лаборатории И ГЕМ АН СССР с помощью рентгено-спек
трального микроапализатора «Сатеса», М—46. Условия измерения: ра
бочее напряжение—20 ки, ток зонда—6 пА, размер зонда колебался от 
I до 3—4 микрон. Такой маленький ток и большой размер зонда опре
делялись спецификой измерения, связанной с большой неустойчивостью 
под зондом большинства серебро- и теллурсодержащих минералов. Эта-
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Фиг. I. Цепочкообразное распределение неоднородных по составу включе
ний теллуридов серебра и свинца (серое разных оттенков) в халькопирите 
(светлое) и сфалерите (серое). Топкие прожилкообразные выделения в сфа- 

лерите-халькопирит. Полированный шлиф, ув. 165.

Фиг. 2. Включения теллуридов свинца (светлое), серебра (серое) и висмута 
(светло-серое, в нижней части крупного включения) в халькопирите (основ

ная масса). Черное—дефекты шлифа. Полированный шлиф, ув. 165.

лонами сравнения служили: на ЕШ, ТеЬ7. I .Си!,,, соответст
венно, химически чистые 131՜, 'Ге, ?£, Си га РЬЦ., РЬЯ. Измеренные от-



Таб 11{г 1
Химически ։ сэгги ги : 11П и г.-ппцн см.*))։ си։ и । и:։г« л5н аруженных в виде включений в халькопирите и сфалерите

а л
 и

 за Ай А и В1 Си РЬ Те 5 5е у

Формула и названиеX «3
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

минерала

1 0,17 15 1.26 60 0,14 22 85,81 4142 13,64 4252 101,01 8491 (РЬ, В1,
Си)։,оо 51,оо галенит

2 61.75 5724 0,29 45 0,09 4 38,23 2996 0,04 5 100,39 8775 Agi.98Tei.02 гессит

3 0,41 38 1,79 86 0,09 14 60,71 2930 35,35 2770 0,13 40 98,48 5878 (РЬ, В1, А§, Си)1,04 
(Те, 8)1,96 а т гаи г

4 0,19 18 50,02 2393 0,23 36 0,97 47 46,16 3618 0,10 31 97,66 6143 (В1։,9зА§о,о! РЬо.мХ 
ХСио.оз)2.оз 
(Те2,945о,оз)2,97 
теллуровисмутит

5 39,11 3626 26,67 1354 0,19 29 32,86 2576 0,16 49 98,99 7634 (А§, Си)2,87А и 1,06 
(Те, 5)2,06 петцит

Примечание: I — концентрация элементов в вес. °/0. 2— атомные количества.
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Рис. 3. Растровые картины распределения минералообразующих элементов 
во включения теллурсодержащих минералов. Участок сканирования 
100X100 мкм. а—фото в поглощенных электронах, б, в, г, д, е, ж, з—в 
рентгеновских лучах, соответственно: ТеЬ°, ' РЫ.^, ВП.в, Ре К’. СиКа. 5К,.
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Фиг. 4. Растровые картины распределения минералообразующих элементов 
во включении теллурсодержащих минералов. Участок сканирования 
200X200 .и/сл/, а—фото в поглощенных электронах б, в, г, д—в рентгенов

ских лучах соответственно: ТеЬа, РЬ1_-;, АоЬа, Вйл.

носительные интенсивности пересчитывались в концентрации по програм
ме, разработанной коллективом авторов ИГЕМ [2] с коэффициентами 
поглощения по Хейнриху.

В результате проведенных исследований было обнаружено, что наи
большее распространение имеют теллуриды свинца и серебра. Редко 
встречаются теллуриды висмута. Содержание золота отмечено почти
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Фаг. 5. Растровые картины распределения мипералообразующих элементов 
во включении теллурсодержащих минералов. Участок сканирования 
200X200 мкм. а—фото в поглощенных электронах. Заметна неоднородность 
правой части фото, б, в, г, д, е.—в рентгеновских лучах соответственно: 

ТеЬ։, ! ЬЬа. А§и. В:1.,, Дии.

в каждой фазе. Расчет полученных данных по составу каждой фазы на 
формулу минерала показал, что среди теллурсодержащих минералов в 
халькопирит-сфалеритовых рудах Шаумянского месторождения уста- 



•96 М. Г. Добровольская и др.

повлены алтаит, теллуровисмутит, гессит и петцит. Изученные минералы 
в ряде случаев неоднородны но составу и содержат примеси висмута, ме
ди, серебра, свинца, золота, серы, варьирующие в различных образцах 
(табл. 1).

Химический анализ галенита, ассоциирующего с теллуридами во 
включениях, также показывает незначительные примеси висмута (1,26%), 
меди (0,15% ), серебра (0,09%).

Интересные данные получены с помощью сканирования отдельных 
включений. Наряду с однофазовыми включениями алтаита или гессита, 
встречаются также двух-, грех-, а иногда и четырехфазовые включения 
(фиг. 3). При этом совершенно четко устанавливаются участки, в кото
рых основным компонентом является один из главных металлов: висмут, 

• свинец, серебро. В некоторых случаях удается также заметить неравно
мерное распределение висмута, приуроченность его, главным образом, к 
скоплениям свинца (фиг. 4), но вместе с тем заметные концентрации вис
мута отмечаются и в теллуриде серебра, и в окружающем халькопирите. 
Закономерно полное отсутствие во включениях железа, меди и серы, кон
центрации которых связаны с халькопиритом, содержащим включения 
теллуридов (фиг. 3).

Часто во включениях отмеченных теллуридов устанавливаются 
участки, обогащенные золотом. Распределение золота в теллуридах чрез
вычайно интересно. Иногда его концентрации приурочены к выделениям 
теллуридов серебра и строго ограничены контурами выделения послед
них. Наблюдаются участки с неравномерным распределением золота в 
теллуридах серебра (фиг. 5), в которых одни участки обогащены золо
том, другие серебром. При этом незначительные концентрации золота 
связаны и с теллуридами свинца (фиг. 5). Какие-либо содержания золо
та в теллуровисмутитах пока не установлены.

Таким образом, изучение руд Шаумянского месторождения еще раз 
подтвердило широкое распространение теллурсодержащих минералов в 
медно-свинцово-цинковых рудах Кафапского рудного поля. Закономерна 
приуроченность этих минералов к сфалерит-халькопиритовым рудам и, 
главным сбразсм, к обособлениям крупнокристаллического халькопири
та. Не исключены также небольшие скопления теллуридов в сфалерите 
и пирите, но эти скопления имеют подчиненное значение.

. Проведённые исследования показали, что теллурды разнообразны по 
составу и, как правило, встречаются не в виде самостоятельных выделе
ний, а в виде срастаний различных по составу минералов. Характерно, 
что теллуровисмутит наблюдается на контакте гессита и халькопирита 
или гессита и алтаита. С теллуридами и, в первую очередь, с теллурида
ми серебра тесно связано проявление золота, присутствующего либо в 
виде редких минералов, изучение которых продолжается, либо в виде 
изоморфной примеси.

ИГЕхМ АН СССР
Институт геологических наук 

АН Армянской ССР
Поступила 27.XI.1973.
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Տա.11ԻՐԻԴՆԵ1Ղ ՇՍՀՈհՄՅԱՆԻ 2ԱՆ+» Ա.ՆՅ Ո Ի ԹԵ Ր G ЫJ

II. մ փ ո ւ|ւ ո I if

Հււդվածա մ բերված են Շ ահում յանի հանքավայրի սֆալերիա֊ խալկոպի֊ 

րիսւա յին հանքանյութերում հայտնաբերված տարբեր կազմի տելուրիդների 
ււ է ո է։ ւ մն ա ս ի ր մ ան ա բ դյուն քն եր ր ։ Ամենամեծ տարածումն ունեն արծաթի ե 
կապարի տ ե լա ր ի զն ե ր ր , իսկ րիսմատի տեքու րիդներր ավելի սակավ են հան֊ 

դիպում։ Արծաթի տ ե / ա ր ի զն ե րն րււսւ ի ր են ր բ ա զա զ ր ո ւ թ յ ան միատարր չեն, 
Հաճաքււ զ զ >ս / ի բուն ա կ ււ ւ թ յ ա մ բ օսկի են պ ա ր ո ւն ս։ կ ս ւ մ ։ /Ւ ենա զ են ա սպ ե կ տ ր սւ / 
ւ) ի կ ր ո ան տ լի զա տ ււ ր ի ( մ ի կ ր ո զււն զի ) միշււցււվ հաստատված Լ պետցիաի, ալ֊ 
թայիսւի, հեսսիտի, տ ե լ ո ւ ր ո բ ի ս մ ււ ւ ա ի տ ի ա ո կ ա յ ո ւ թ յ ո ւն ր, որոնւյ Համար բեր֊ 

մամ է քիմիական կ ա զ է) ր ե վեր են հանվում նրանց մեք հանդիպող ներփա

կումներում հիմնական տարրերի բաշխման օրինաչափութ յունն ե րր է Տելա ֊ 

րիդների զոյացամր կապված Լ հանքաո աջա դման ուշ պրոցեսների հետւ
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