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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

М. А. КУКУЯЯП

ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ДЮФРЕНУАЗИТА И ТВИННИТА В РУДАХ 
МАРДЖАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В процессе детального изучения минерального состава сульфосо՜ 
левою парагенезиса в рудах Марджапского месторождения [2] нами 
оыли установлены дюфренуазит и твиннит—редкие мышьяковые суль- 
фосоли свинца, ранее не описанные в рудах месторождений Армян- С КОИ

Для определения химического состава описываемых минералов 
использовался двухканальный рентгеноспектральный микроанализа
тор .1лА—5, фирмы Зео1. Расчет химического состава дюфренуазита и 
гвиннша проводился по известному методу введения поправок [!]• 
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При расчете содержаний компонентов исследуемых минералов вводи
лись поправки на атомный номер, поглощение и флюоресценцию [8]. 
Массовые коэффициенты поглощения взяты из работы Г Хайнриха 
[5].

Образования сульфосолевого парагенезиса в рудах Марджанско- 
го месторождения, представленные сурьмяными и мышьяковыми суль
фосолями свинца, выделяются в строго определенном порядке, начи
ная от разностей, богатых свинцом. Среди минералов, слагающих эту 
минеральную ассоциацию, отмечаются бурнонит, геокронит, буланже
рит и зелигманнт, а также описываемые дюфренуазит и твиннит. 
Наиболее широким развитием средн перечисленных минералов поль
зуются геокронит и бурнонит. Описываемая минеральная ассоциация 
распространена в рудных телах месторождения весьма неравномерно. 
Она тяготеет, как правило, к верхним разведочным горизонтам, вы
деляясь чаще в виде микропрожилков в полях ранних минералов и 
каемок замещения вокруг зерен галенита. Иногда эти сульфосоли раз
виваются вдоль плоскостей спайности и в микротрещинах галенита.

Дюфренуазит—редкий минерал, был обнаружен впервые в 
сахаровидном доломите в Имфельде (Швейцария), описываются так 
же ассоциации дюфренуазита со сфалеритом, реальгаром и аурипиг
ментом, а также с тетраэдритом и халькопиритом [4].

Дюфренуазит в рудах Марджанского месторождения встречается 
крайне редко. Образуется в кайме свинцовых сульфосолей, развиваю 
щихся вокруг кристаллов галенита в виде небольших выделений чаще 
вытянутой и реже изометричной формы, размером, не превышающим 
200 мк. В связи с близкими оптическими свойствами с галенитом и 
высокосвинцовымн сульфосолями (буланжеритом и геокронитом) в 
отраженном свете дюфренуазит отличить от последних очень трудно. 
От галенита отличается слабой, но отчетливой анизотропией с цвето
выми эффектами в коричнево-сиреневых тонах.

Описываемый минерал был выявлен при исследовании сульфосо- 
лсвой ассоциации на рентгеноспектральном анализаторе, на экране 
электронно-лучевой трубки которого дюфренуазит проявился как тем
ная фаза в поле минералов с более высоким средним атомным номе
ром. Малые размеры выделений минерала не позволили провести 
рентгеноструктурный анализ, в связи с чем дюфренуазит был опреде
лен по составу, полученному количественным рентгеноспектральным 
анализом, который оказался близким к теоретическому, отличаясь 
лишь небольшими содержаниями сурьмы (табл. 1).

В результате исследований была выявлена также разность дю
френуазита с несколько повышенным содержанием сурьмы, которая 
может быть рассмотрена как $Ь—дюфренуазит (стибиодюфренуазит 
(? ). Эта разность выделяется в той же минеральной ассоциации, что 
и дюфренуазит, образуя скопления, схожие с последним по форме и 
размером зерен.

Твиннит—редкий мышьяковый сульфоантимонит свинца опре
делен впервые на месторождении Медок (Онтарио, Канада) в ассо
циации с другими сульфосолями свинца [6]. В месторождениях Со
ветского Союза он описан в ассоциации сурьмяно-мышьяковых суль
фосолей свинца Н. Н. Мозговой и’др. [3] в рудах месторождения 
Новое Хайдарканского рудного поля.

Твиннит на Марджанском месторождении является весьма ред
ким минералом. Он также выделяется в кайме свинцовых сульфосолей 
вокруг зерен галенита, слагая сульфосолевую минеральную ассоциа
цию. Отражательная способность твиннита (45—38%) близка к 
таковой галенита. Рядом с последним он выглядит явно темнее. От 
сульфосолей свинца, развитых в этой минеральной ассоциации, отлича
ется сильным двуотражением. Из-за малых размеров характерные 
полисинтетические двойники проявляются весьма слабо.
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№ ан.

Ь
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11-

РЬ

Таблица

Минерал

Дюфренуазит

Твиннит

Химический состав дюфренуазитов и твнпннгов различных м< <. юро/к.ц нии

8Ь Л 8 8 РЬ 8Ь
I

5

Содержание элементов в вес. %

56» 08 
57,12 
57,42 
57,38 
57,20 
38,82 
38,98 
39,09 
37,70 
39,26 
41,00

1,45
2,60

24,83
24.95
27,01
32,30
26,98
28,00

18,27 
18,06
20,89 
21,01
20,68 
12,62 
13,29
11,61
6,70 

11,07 
11,00

22,46
21,96
22,55
21,94
22.12
23.70
24,32
22.03
23,00
21,60
23,00

98,26
99,74

100,86
100,33
100,00
99,96

101,53
99,74

100-20
100,00
103,00

Формульные коэффициенты

1,99 
2,03 
1,98 
2.01
2,00
1.01 
0,99 
1,00 
2.00 
1,00 
1 .00

0-09
0,16

1,10
1,08
1,18
2,90

11,20
1,16

1,79 
1,77 
1,99 
2,03 
2,00 
0,91 
0,93 
0,82 
0,97 
0,80 
0,74

5.14 
5,04
5,03 
4,96 
5-00
3,98 
3.99 
3,64
8,00 
4,00
3,62

Примечание: Ан. 1,2, 6. 7 из Марджанского месторождения; 3, 4—Имфельд (Швей
цария); 8—м-ние Новое; 9—Руевац (Югославия); 5, 10—теоретический состав.

Аь

Аь + 8Ь

0*95
0,92

0,45 
0,47 
0,41 
0,25 
0,40
0,62

Автор

Кукулян М. А.

ВашвЬанег Н. |4] 
ОиШетат С. [4] 
Минералы (4) 
Кукулян М. А.

Мозгова Н. Н.
Моё1о У. е1 а1 [71
Минералы (4) 
1атЬог [6|



Твиннпт, как и дюфренуазит, был диагностирован на оснований 
состава, определенного на рентгеноспектральном микроанализаторе. 
Результаты исследований показали, что он близок к твинниту, уста
новленному Н. Н. Мозговой и др. [3] на месторождении Новое, и 
несколько отличается от твиннита месторождения Руевац, в Югославии 
[7] (табл. 1).

Таким образом, в рудах Марджанского месторождения впервые 
на территории Армянской ССР установлены дюфренуазит и твиннит— 
мышьяковые сульфосоли свинца.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР

Поступила 9. VII. 1986.
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Ю. Р. БАГДАСАРЯН

ГРУППИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
АРМЯНСКОЙ ССР И НЕКОТОРЫХ ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНОВ

Как известно, при исследовании сейсмического режима любого 
сейсмоактивного района первостепенное значение придается графикам 
повторяемости землетрясений. Несмотря на то, что параметры этих 
графиков характеризуют упругие и реологические свойства земной 
коры, а также прирост деформаций в ней, они никакой существенной 
информации не дают о групповых проявлениях землетрясений.

Явление группирования землетрясений свойственно сейсмическим 
режимам, очаги которых находятся в земной коре. При больших и 
средних глубинах оно встречается редко. Надо отметить, что если не 
все, то подавляющее большинство землетрясений Кавказа и Армянско
го нагорья являются коровыми [4], что и позволяет изучать законо
мерности группирования землетрясений в наблюдаемом районе (рис. 1).

Как показывают исследования [1, 3] разных сейсмических поя
сов нашей планеты—Японии, Прибайкалья, Средней Азии, Кавказа

69


