
в пиритах скарново-железорудных месторождений среднее содержание 
золота 5,49 • 10՜’%, в пиритах золото-скарновых —142,7 • 10՜’%.

Содержания золота в пиритах Кефашенского проявления не харак
терны для золото-скарновых месторождений, однако более высокие 
концентрации золота в сульфидах (халькопирит и молибденит), сос
тавляющих главную массу оруденения, оставляют открытым вопрос о 
наличии промышленного золотого оруденения в скарнах.

Обобщение результатов проведенных нами исследований позволи
ло сделать следующие выводы: в распределении золота в породах ме
тасоматической колонки скарнов Кефашена эндоскарновыс фации об
наруживают относительную обогащенность в сравнении с экзоскарно- 
выми, что подтверждается и данными анализов мономинеральных фрак
ций. Детальные исследования, проведенные с помощью рентгеноспек
трального микроаналпзатора, позволяют утверждать о рассеянии золо
та в минералах на атомарном уровне.

Выделение свободного золота происходило после образования скар
новых минералов и магнетита. Однако, учитывая присутствие тонко
дисперсного золота во всех сульфидных минералах, независимо от вре
мени их образования в общем ходе кристаллизации, мы можем гово
рить о привносс золота и отложении его на протяжении всего сульфид
ного этапа формирования проявления.
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МОНТМОРИЛЛОНИТ-ДИАТОМИТОВЫЕ ПОРОДЫ 
КАК ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

В диатомитовых месторождениях Армянской ССР (Сисианском, 
ху рянском, Абовянском, Мартунинском и др.) часто наблюдаются вер

тикальные и латеральные переходы от собственно диатомитов к их 
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смешанным глинистым разновидностям. Среди последних особый инте
рес представляют монтмориллонит-диатомитовые породы, в которых 
содержание монтмориллонита составляет 70—75% от обшей глинистой 
примеси. Из неглинистых минералов встречаются опал, кристобалит, 
апатит, лимонит и др. Монтмориллонит-диатомитовые породы пред
ставлены пластами и линзами, мощностью от нескольких сантиметров 
до 10—15м, в отдельных случаях до 20 м. Это плотные и жирные на 
ощупь породы серого и серо-зрленого цвета. В отдельных случаях они 
одержат незначительную примесь обломков пемзы, пепла и диатоми

товых глин, размерами от нескольких мм до 5 см.
Основным глинистым компонентом них пород является монтмо

риллонит, о чем свизетельствует интенсивный рефлекс с с! (ооп 
= 14,7—15,1А, достигающий значения 17,6 18,7АС после насыщения

Рис. 1. Электронограмма косой текстуры монтмориллонита ?=60\

Рис. 2. Микроморфологня кристаллов монтмориллонита с фрагментами диато
мей. Ув. ЯОООх,

67



Таблица I
Химический состав монтмориллонит-диатомитовых 

пород и бентонитовых глин Армянской ССР

Наименование 
пород

взятия проб

Сумма

Монтмориллонит-диатомитовая 
Барцраван Сисианского р-на

порода уч.
70.0

Монтмориллонит-диатомитовая 
Арапи Ахурянского р-на

порода уч.
65.02

Монтмориллонит-диатомитовая порода 
Нурнус Абовянского р-на

уч.
53,8

Бентонитовая глина 69,98

Ноемберянское месторождение (2) 60 >04

Бентонитовая глина 54,18

Сарнгюхское месторождение (Иджеванский 
р-н) [2) | 65,86

БЮ2

Компоненты

Т1О2 А1аО3 Ре2О, БеО СаО МЙО МпО Н2О ппп Ма2О К2О

0,53

0,5

0,81

0,26

0 . 46

0.75

0.46

11.0

12,0

14,5

10,05

14.32

16.02

9.98

4.0 0.5 1,6

5,0 0,25 2,0

6,7

3,64

6,44

0.3 
не 
обн.

0,29

4,75 0,29

7,57 | 0,43

3.2

1,14

1,78

1,62

0,91

1,5

1,7

4.8

1,06

2,21

1.82

0,49

0,6

0,02

0,12

0,02

0,01

0,03

0,04

4.0

5.0

6.0

5.43

5,52

6.36

6,14

6,0

7,0

7,3

7,14

5,64

5,2

4,96

2,2

0,2

1,2 Г

0,5

1,80

2,17

1,8

1,85

1,6

0,5

2,37

2,25

1,75 I 2,32

100.7
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глицерином. После прокаливания фиксируется широкий пик с макси
мумом в области 10Ав|. По данным электронографических исследова
ний нескольких образцов, структура минерала несовершенная, опре
деляются только параметры а = 5,16—5,20А и Ь = 8,96—9,0Ас (рис. 1). 
На электронно-микроскопическом снимке обр. 515 (рис. 2) частицы 
монтмориллонита представлены тонкочешуйчатыми и хлопьевидными 
агрегатами с размытыми краями. На снимке видны также фрагменты 
панцирей диатомеи. В подчиненном количестве в ряде образцов при
сутствует палыгорскит, характеризующийся рефлексом в области 
10,4—10,6А°, не меняющим своего положения после насыщения глице
рином. Наличие палыгорскита подтверждается также присутствием на 
рентгенограммах рефлекса с д (001) =3,22А°. Этот рефлекс имеет диффуз
ный профиль и вряд ли может быть отнесен к полевому шпату. По хи
мическому составу изученные породы близки к бентониту (табл. 1); 
емкость обменных катионов равна 64,5—70,5 мг экв/ЮОг, что харак
терно для монтмориллонитовых глин. Несколько повышенное содержа
ние ЗЮг объясняется примесью органогенно- аморфного (панцири) и 
хемогенно-диагснетического (глобули) кремнезема. В монтморилло- 
ннт-диатомитовых породах повышенные концентрации образуют барий 
(0,1—0,3%), стронций (0,1%), бор (0,01—0,03%), медь (0,01—0,02%), 
цирконий (0,3%). Наличие в диатомовых толщах многочисленных 
вулканических продуктов [1] как и обломков частично монтморнлло- 
нитизированных пирокластов дает основание считать что формирова
ние монтмориллонит-диатомитовых пород связано с стадиальным пре
образованием пепло-пемзового материала в озерных условиях на фоне 
диатомитонакопления. Отмеченные монтмориллонит-диатомитовые по
роды ио своим физико-химическим (емкость обменных катионов, хими
ческий состав и др.) свойствам представляет практический интерес 
как сорбент. Поэтому необходимо дальнейшее детальное изучение и 
оконтуривание площадей их распространения.
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ЗАВИСИМОСТЬ 1р ВОЛН ВУЛКАНИТОВ АРМЕНИИ ПРИ 
ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ ОТ СТЕПЕНИ 

ИХ РАСКРИСТАЛЛИЗАЦИИ И СОСТАВА
Для экспериментального моделирования строения и процессов в 

земной коре Армении важное значение имеет изучение под высоким

1 Анализы выполнены ВНИИгеолнеруд (г. Казань) под руководством зав. лабо
раторией минералогии В. В. Власова.

69


