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Г С. АВАКЯН

МОРДЕНИТ В ЦЕОЛИТОВЫХ ПОРОДАХ 
НОЕМБЕРЯНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

На границе Центрального и Южного участков Ноемберянског > 
месторождения цеолитовых и цеолит-бен то нитовых пород скважиной № 8 
на интервалах от 4 до 29,5 м и 56 и 74 м была подсечена белесоватая по
рода, в которой бентонитизирова-пные пропластки чередовались с цеолм- 
тизиро-ва иными.

Бентонитовая глина и цеолитовая порода отличаются по цвету от 
таковых других участков, а также и от вышележащих пород этого же 
участка. Так, если бентонитовая глина на других участках имеет гол\- 
боватый, желтовато-кремовый, серый и светло-серый цвета, то здесь 
опа белесоватая, ярко-белая. Аналогичным образом цеолитовая порода 
этого участка белесоватого цвета. Кроме того, как бентониты, так । 
цеолитовые породы на этом участке имеют более низкий объемный вес, 
более хрупкие и пористые.

Под микроскопом породы обнаруживают типичную пепловую струк
туру реликтового характера. Пепловые частицы имеют дугообразные.
рогульчатые формы, границы которых спекаются, а местами сливаются 
со стекловатой массой. В связующей массе спекание пепла происходи: 
без деформации отдельных частиц. Туфовый пепловый цемент нацело 
заметен бесцветными цеолитами, имеющими низкий показатель пре
ломления и изотропный характер. Цеолиты представлены в основном че
шуйчатыми, иногда волокнистыми агрегатами морденита.

Морденит Поемберянского месторождения имеет низкий показатель 
преломления—1,474—1,480 (такой же, что и для клиноптилолита), с 
очень малым двупреломлением (-4.0,003).

Пепловые частицы, слагающие связующий материал, оконтурены
тонкоагрегатными каемками монтмориллонита.

Рентгенографическое исследование цеолитовых пород (аналитик
В. В. Власов) проводилось на дифрактометре УРС-50ИМ со стойкой 
ССД и сцинтиляционным счетчиком СРС-1 при условиях: излучение Си 
Ка; никелевый фильтр; скорость сканирования—\°/мин; напряжение на 
трубке 30 kv; сила тока 5 mA.

На дифрактограмме образцов №№ 385 и 390 (фиг. 1) интенсивные
рефлексы d = 9.04—9,07; 6,59—6,63; 4,49; 3,97—3,98; 3,47; 3,35 и 3,20—

О

3,22 А позволяют диагностировать цеолиты как морденит [2]. Кроме мор
денита в породе присутствует монтмориллонит, который диагностируется 

О
интенсивным рефлексом с! = 14,16—‘14.7 А в воздушно-сухом состоянии, 
после насыщения глицерином это отражение смещается в сторону ма- 
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дых углов, и межплоскостное расстояние возрастает до (1=17,9—18,0 д- 
выявляется целочисленная серия базальных ников от структуры с пе
риодичностью 18 А,

Фиг. 1. Дифрактсграммы морденит-монтмориллонитоных пород.

Содержания основных породообразующих компонентов—мордени
та и монтмориллонита были определены дифракционно-адсорбционным 
способом по формуле:

Ср—определяемая концентрация фазы Р;
.1,,—интенсивность некоторого рефлекса фазы Р в анализируемой пробе, 
•1о—интенсивность этого же рефлекса фазы Р в чистом виде;
Мсм и Мо—массовые коэффициенты поглощения анализируемой пробы 

и фазы Р;
поправочный коэффициент.
Не излагая сложного метода этого определения, отметим, что в

указанных образцах В. В. Власовым определены содержания:
1) морденита в обр. № 385—40%; в обр. № 390—50%;
2) монтмориллонита в обр. № 385—50%. в обр. № 390—40%.
На дифференциально-термических кривых (аналитик С. Степанян) 

для морденит-монтмориллонитовых пород Ноем беря некого месторожде
ния характерен эндотермический эффект дегидратации при температуре 
70—200° (первый эндотермический пик фиксируется на 140°), сопровож
дающийся потерей веса в 14,3- 14,4% (фиг 2). Экзотермическая реак
ция в пределах 300—530° соответствует, вероятно, окислению двухва
лентного железа и выгоранию примесей органических остатков. Ряд сла
бых эндотермических и экзотермических эффектов, отмеченных в преде-
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-лах 680—900°, обязан присутствию монтмориллонита и ступенчатому 
разрушению кристаллической решетки—сначала монтмориллонита, з 

.несколько позже—морденита.

Фиг. 2. Термограммы морденнт-монтмориллоннтовых пород.

Небольшая эндотермическая реакция в пределах около 215—220° 
зависит, вероятно, от преобладания адсорбированных монтмориллони
том катионов Са2+.

Термограмма мордеиит-бентонитовых пород обр. № 390 Ноемберян- 
ского месторождения во многом сходна с термограммой морденита из 
Маджаровю, Болгария [в].

На электронно-микроскопических снимках морденит-бентопитовлй 
породы (обр. № 385) фиксируются два типа минералов: 1) глинистый 
минерал (монтмориллонит) образует комковатые агрегаты различных

Фиг. 3 Электронно-микроскопический снимок морденнт-монтмориллонитовои 
породы.
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размеров, со слабо расплывчатыми, иногда сравнительно четкими очеэ- 
таниями; 2) морденит образует удлиненно-призматические кристаллики 
с постоянной толщиной и с четкими прямоугольными очертаниям I 
(фиг. 3).

Химический состав морденит-бентонитовых пород по содержанию 
весовых процентов окислов мало отличается от химического состава 
мономпнеральных пород: бентонитовых глин и клиноптилолитовой по
роды (табл. 1). Пересчеты показывают, что в мордепитбентопито-

Химический состав м фтепит-бентоиитоных пород
Таблица !

67,150.12
66,34 0,13
64,69 0.07

10,46 1,260.18
11,20 1.34 0,20
12.Ա 1.400,19

11,44 1,560,34

4.00 1.28
4,14 1.20
3,60 1,48

3.62Ц.24

сл. 
сл. 
сл.

сл.

1,32 0,34
1,52 0,47
1,34 1,34

5.07
4,69
5.80

8,35 
8,68 
7,5

8.4

385
390

Бентонит
Клиноптилолитовая по

рода 66,180,19 1 ,57 1,85 3,30

вых породах, по сравнению с бентонитами, отмечается некоторый избы 
ток кремнезема, но отношение кремнезема к глинозему одинаковое н 
составляет в среднем 10,6, как и в клиноптилолитовой породе. Однако, 
учитывая, что почти па 50% порода состоит из монтмориллонита, в ко
тором (для Ноемберянского месторождения) отношение кремнезема к 
глинозему равно 8,6, то легко убедиться, что в более или менее чистсп 
мономннералыюй морденитовой породе это отношение повысится до 12,0.

Морденит Ноемберянского месторождения отличается от клиноп
тилолита также и низким содержанием окиси калия и железа и не
сколько высоким содержанием окиси кальция.

Управление геологии
Совета Министров Армянской ССР Поступила 27.Х1.1973

Լ. II. ԱՎԱԳՅԱՆ

ՄՈՐԴԵՆհՏւյ ՆՈ31)1րՕԵՐՑԱՆԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՑԵՈԼԻՏԱՅԻՆ ԱՊԱՐՆԵՐՈI* 1Г

Ա մ փ ո փ ո է մ

հո յեմ բեր յանի հանքային դաշտում, գոյություն ունեցող պատկերա
ցումներով, ցեոքիտներր ներկայացված էին միայն կլին ո պ տ ի լո լի տ միներ՛ս֊ 
յով։ Սակայն վերջերս, հորա տանցքերից մեկում հայտնաբերվեց նաև մոր֊ 
դենիտ միներալր, որր առաջացնում է ինչպես խաոր ( մ ոն տ մ ո ր ի լ ոն ի տ ի >ետ), 
այնպես էյ համեմատաբար մաքուր կուտակումներւ

Մ ււրր/ենիտր Ն ո յ ձ մ ր ձ ր յ ան ի հ ան բա ւ/ ա յր ո է մ կլին ոպ տի/ ո/ի տից տարրեր֊ 
ւ/ում / սի[իկաՀողի և կավահողի ր ան ա կո ւ /1 յ ո ւնն ե ր ի սէւքե/ի մեծ հարաբերոէ֊ 
թրսմր, երկաթի ե կա/իումի օքսիրլների ավելի փ^րր և կ ա լ րլ ի ո ւ մ՛ի օքս ՒդՒ 
րա րձր սյ ա ր ան ա կ ու թ յամրէ
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