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THE AGARAK ( RE DEPOSIT STOCKWORK MORPHOLOGY AND 
COPPER MOLYBDENUM MINERALIZATION DISTRIBUTION 

PECULIARITIES
A b տ t г a c t

On rh? basis of the orc deposit prospecting and exploitation data 
the copper-molibdenum mineralization control and distribution typical 
details are discussed. The o։e stockwork structure peculiarities, the 
post-ore tectonics role and the morphology complication are considered. 
The investigation results could be practically applied.
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ РУД МАРДЖАНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ (АРМЯНСКАЯ ССР)

В рабою подробно охарактеризован минеральный состав руд. Описываются са
мородные металлы, теллуриды, сульфиды, сульросолн и жильные минералы. При
ведены кристаллохимические формулы некоторых сульфидов я редких сульфосолей 
по данным рентгеноспектрального микроанализа.
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геологическом строении Марджанского месторождения прнни- 
участие вулканиты капуджихского комплекса (Рз) и вулкани
зующие низы гехакарской свиты (Р?֊Р3) (?). Наиболее позд- 



ййми образованиями на месторождении являются субвулканические 
тела базальтового состава сложной морфологии, прорывающие все ран
ние образования и перекрывающиеся за предела ми метсорождения си- 
сиапской глинисто-диатомитовой толщей.

Оруденение на месторождении, в виде кварцево-рудных жил, лока
лизовано в структурах северо-западного простирания, осложненных 
пострудными подвижками того же плана деформаций. По составу руд
ные тела представляют собой кварц-1.олиметаллнческий тип орудене
ния. В различной степени здесь развиты пирит, галенит, сфалерит, 
блеклые руды, сульфоантимониты свинца, антимонит и др. Из жиль
ных минералов —кварц, барит, кальцит, родохрозит. Оруденение на 
.месторождении формировалось в течение двух этапов: раннего поли
металлического н позднего реальгар-аурипигментового. Продуктивном 
является первый полиметаллический, в пределах которого установлен 
ряд минеральных ассоциаций: кварц-ииритовая, кварц-пирит-сфалери- 
товая, пирит-сфалерит-галенитовая, сульфосолевая, антимонит-цинке- 
нитовая, кварц-карбонатовая и баритовая [4].

Изучением минерального состава руд Марджанского месторожде
ния занимались также А. И. Карапетян [3] и П. II. Магакян (табл. 
1).

Самородные металлы и теллуриды
Самородное золото в рудах месторождения установлено в 

кварц-сфалернт-галенптовой, сульфосолевой и кварц-карбонатовой ми
неральных ассоциациях. Здесь его выделение представлено двумя 
классами крупности: пылевидным (до 0,02 мм) и очень мелким (до 
0,05 мм). В рудах верхних разведочных горизонтов преобладают очень 
мелкие выделения. Форма золотин неправильная, каплевидная, аме
бовидная п изометрпчная (рис. 1). Неправильные формы выделений 
самородного золота обусловлены, видимо, микроструктурными усло
виями их локализации. В полированных шлифах часто отмечаются 
микроскопические срастания самородного золота с теллуридами. Про
веденный спектральный анализ на спектрографе ДФС—8—3 показал,

Таблица
Минеральный состав руд .Марджанскоп месторождения

Главные Второстепенные Редкие
минералы минералы минералы

Пирит* 
Сфалерит* 
Галенит* 
Тетраэдрит* 
Теннантит*

Буланжерит* 
бурнонит* 
Геокронит* 
Халькопирит* 
Антимонит* 
Реальгар*** 
Аурипигмент*** 
Цинкенит*** 
Гессит** 
Барит*** 
Родохрозит***

Самородное золото* 
Самородное серебро* 
Энаргит* , 
Марказит* 
Арсенопирит* 
Аз—цинкенит**’ 
5Ь—дюфренуазит*** 
Зелигманит*** 
А"—тетраэдрит* 
Г ематит* 
Семсейит** 
Борнит** 
Халькозин** 
Петцит** 
Алтаит** 
Кюстелит** 
Нагиагит*** 
Сильванит***

* установлены Н II Магакян
* * установлены А П. Карапетяном
* ** установлены М А Кукуляном
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Таблица 2

№№ обр. Минерал

Химические составы некоторых сульфидов, теллуридов и сульфосолей в рудах 
Марджанского месторождения (данные рентгеноспектрального микроанализа, и мас.%)*

Рь БЬ А и Те Б Формула

С1 сост.
75 81
77 81
87 81
2 51

64 М 
278 81

14 81
280 81 
535 83

Сфалерит 
Сильванит 22.16 12.6'2 68.39

67.93

Дюфренуазит 
5Ь-дюфренулзнт 
Т виннит
Т виннит 
Цинкенит 
Зелнгманнг 
Бурнонит 
Геокронит

56 «08 
57» 12
38.82
38.98
32.00 
48.44
43.17
70.13

1.45
2.60

24.83
24.95
46.25

1.35
21.7'.
7.0*

18.27
18.06
12.62
13.2)

13.29
1 -47
5.71

14.39
13.35

33.00

22.46
21 .96
23.70
24.32
22.83 
22-44
19.75
17.66

100.93
99.12
98.26
99.74
99.96

101.53
101.08
99,91
99,47

109-58

2л|.о1 Б|.оо
Айо S3Ago.96Te4.io

РЬг 9Г(А5 1.79БЬо. 03)1.82->5 14
РЬ2 03( А*1 77БЬэ.1б)1.9з5.5.04
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РЬI 0|Сш.02( А֊О.П)БЬо>7)0.975.3 ос
Р1)4 "61 А.Ч.12БЬо.85)1,&758.еб

• Анализы выполнены нл 
культета МГУ, мпкроа.чалитатор 
Кукулян М. А.

кафедре
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что содержание золота в мономинеральных галените и сфалерите сос
тавляет 16,00 усл. ед. и 12,00 усл. ед. соответственно. Следует отмс
тить, что золото в небольшом количестве установлено также в пирите.

Самородное серебро отмечается только в минеральной ас
социации со сфалеритом и галенитом. Здесь оно образует мелкие изо- 
метричные выделения в полях галенита, размером до 0,03 лм, реже в 
полях сфалерита, где оно сохраняет изомстричную форму и те же раз
меры. Результаты спектрального анализа указывают на высокие со
держания в сфалерите (1400,00 усл ед.) и галените (5250,0 усл. 
ед.). Это позволяет предположить, что основная часть серебра присут
ствует в топкодисперсной форме.

Рис 1. Выделение самородного золота в бурноните Пол. 
шлиф. Увел. 100Х-

Сильванит встречается на месторождении исключительно ред
ко. Он выделяется в пределах каймы замещения галенита сульфосоля
ми свинца, образуя небольшие удлиненные зерна шириной до 0.П1 мм, 
при длине 0,07 ллг. (рис. 2).

В отраженном свете в полированных шлифах рядом с галенитом 
и сульфосолями свинца сильванит приобретает кремовый оттенок. В 
скрещенных пиколях четко анизотропен, наблюдаются полисинтети
ческие двойники.

Химический состав сильванита определялся на рентгеноспектраль
ном микроанализаторе (табл. 2). Некоторое несоответствие наших 
данных теоретическому составу и другим опубликованным анализам, 
по-вндпмому, обусловлено нестабильным поведением минерала под 
электронным зондом и появлением нагара.

Нагиагит в рудах месторождения является весьма редким ми
нералом. Установлен в ассоциации с десятом, сильванитом и галени
том. Образует нзометрпчныс выделения размером до 0.05 мм. В отра
женном свете нагиагит сходен с галенитом, в отличие от которого в 
иммерсии обнаруживает эффекты анизотропии. Нагиагит подтверж
ден в полированных шлифах при помощи рентгеноспектрального мик
роанализатора. (рис. 2).

Гессит встречается в рудах месюрождения редко. Установлен в 
ассоциации с теллуридами золота и галенитом. Часто выделяется в 
сростках с сильванитом; образует пзометрнчные формы размером до 
0 02 л|ле; развивается по контакту галенита и геокронита. В полиро
ванных шлифах двуотражение заметно в иммерсии с цветным эффек
том в коричневых тонах. В скрещенных пиколях наблюдается анизо
тропия с серовато-синим цветовым эффектом. Наличие гессита в ру
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Рис. 2. Выделения сильванита, гессита и нагиагита на контакте галенита 
(белое) и геокронита (серое): а) в обратнорассеянных электронах; в 
рентгеновых лучах; б) ДиМ*; в) ЛцН, г) ТеЬя; д) РЬМя. Увел 1200Х.

дах месторождения, аналогично нагиагиту и сильваниту, подтвержде
но исследованиями на рентгеноспектральном микроаналнзаторе. (рис.

Сульфиды

Пирит является одним из наиболее распространенных минера
лов в рудах месторождения. Он выделяется исключительно в ранних 
стадиях рудоотложения, образуя три генерации. Пирит первой гене
рации выполняет оперяющие рудные тела маломощные прожилки (до 

■ ) реже локализуется в зальбандах кварц-полиметаллических жил, 
образуя хорошо развитые кристаллические формы: кубы, пентагон- 
додекаэдры и их сростки. Размеры отдельных кристаллов не превы
шают 2—3 мм. Пирит второй генерации представлен, как правило, 
зернами размером до 10 мм. Он выделяется в ассоциации с блеклы
ми рудами, сфалеритом, реже с пирротином и халькопиритом. Пирит 



Последней генерации наблюдается лишь в полированных шлифах в 
тесной ассоциации с галенитом, сфалеритом и блеклыми рудами. В 
полированных шлифах из зальбандов кварц-полиметаллических жил 
в первых двух генерациях пирита отмечается почти повсеместное дроб
ление с последующей цементацией минералами поздних стадий.

Проведенный спектральный анализ пиритов показал повышенные 
содержания мышьяка, свинца и цинка.

Пирротин редко встречающийся минерал в рудах месторожде
ния. Образует небольшие выделения в полях иприта второй генера
ции. Размеры отдельных зерен достигают 0.05 мм.

Сфалерит является в рудах месторождения одним из наиболее, 
распространенных минералов, представляющих промышленную цен 
ность. Он встречается в двух разобщенных во времени минеральных 
ассоциациях. Сфалерит ранней генерации, выделяясь вместе с пири
том, блеклыми рудами и пирротином, образует маломощные прожил
ки (до 5 си), как правило оперяющие рудные тела. Здесь он представ
лен хорошо выраженными кристаллическими формами—тетраэдрами 
размером 1 ֊2 мм с характерным развитием неориентированной струк
туры распада твердого раствора халькопирита в сфалерите, что объ
ясняется высокими содержаниями в них меди. Для сфалеритов этой ге
нерации характерны также высокие содержания кадмия, В качестве 
элементов примесей присутствуют Со. Ро, А<*, 8Ь, Вц Т1 и другие.

Сфалерит поздней генерации выпадает из растворов в составе 
продуктивной ассоциации и аналогично ранее выделившимся сфале
ритам характеризуется хорошо выраженными кристаллическими фор
мами. Он выделяется в ассоциации с галенитом, блеклыми рудами и 
др. и представлен почти чистым клейофаном. Распределение сфалери
та поздней генерации в кварц-полиметаллических жилах на верхнем 
разведочном горизонте неравномерно и приурочено к призальбандо- 
вым частям жил.

Изучение химического состава сфалеритов этой генерации на 
реиггепосиектральном мпкроанализаторе (табл. 3) позволило устано
вить незначительные содержания кадмия (до 1,07 мас.%) и железа 
(до 6,63 масУ/о). Средний химический состав сфалеритов продуктив 
пои минеральной ассоциации приведен в таблице 2.

Таблица 3
Содержание Гс и Сс1 в сфалеритах 5\арджл1ского мечторожден ։ по данным 

рептгспоспектралыюго мнкооиналнза (в мае. %*)

№ ана
лиза

№ ан а- . 
л ила Те Сё обр.№ обр.

1 64 /81 1 0.19 0.80 9 48 81
2 • 2 0,17 0,4՜ 10 •
3 • 3 0.19 0.54 11 21,81
4 • 4 4.0 0.34 12 Я
4 48/81 1 0.05 0.80 13 ---и • •
6 2 0.05 0,13 11 12 81
7 • 3 0.05 1 .07 15 •
8 4 0.02 0,47 16 м

Авали <ы выполнены на 
М1 У, мнкроанализатор

5 
6
I 
2 
3
1 
2
3

0.07 
0.12 
0.49 
0,39 
0 • 3$)
0.17 
0.15 
0.С.2

0Л7 
0.13 
0.20 
0.27 
0.27 
0.67 
0.27 
0.24

кафедре полезных ископаемых Теологического факультета 
1ХА 5, ускоряющее напряжение 25 кв, аналитик Кукулчн

Галенит наряду со сфалеритом является одним из наиболее 
распространенных минералов месторождения. Выделяясь в продуктив
ной минеральной ассоциации, он образует характерные кубические 
формы, размером от 0,1 до 5 льп. Развитие галенита в кварц-полнме- 
таллическпх жилах неравномерно, но подчиняется определенной зако
номерности. На верхнем разведочном горизонте галенит имеет наибо
лее широкое распространение на южных флангах рудных тел, в то 
время как на северных флангах его содержание несколько падает. 
Кристаллы галенита в рудных телах, как правило, раздроблены ела- 



6о, однако на участках кварц-полиметаллических жил осложненных 
пострудными нарушениями, наблюдаются его сильно раздробленные 
и смятные скопления. В основном для кристаллов галенита характер
на микротрещпноватость, развивающаяся по плоскостям спайности и 
выполненная продуктами сульфосолевоп минеральной ассоциации. В 
галените в качестве элементов прймесей обнаружены Т1\ Мо, Си, 7п, 
.Ag, $Ь и др. Повышенные содержания меди, кадмия, сурьмы и мышь
яка связаны, видимо ,с наличием в галените микровключений блеклых 
РУД.

Халькопирит имеет в рудах ограниченное распространение. 
Он выделяется в составе двух разобщенных во времени минеральных 
ассоциациях: кварц-пирит-сфалеритовой и кварц-сфалерит-галенито- 
вон. В первой халькопирит выделяется в полях сфалерита в виде не
ориентированной структуры распада твердою раствора, а во второй— 
в кварц-сфалерит-галенитовой минеральной ассоциации образует вы
деления размером от 0,05 до 0,20 мм. На нижнем разведочном гори
зонте отмечается увеличение удельною веса развития халькопирита 
по сравнению с рудными телами, вскрытыми на верхнем горизонте.

Антимонит в рудах месторождения имеет ограниченное и 
весьма неравномерное развитие. Он выделяется в ассоциации с цин
кенитом, образуя самостоятельные прожилки мощностью до 2—3 сж. 
Реже выполняет осевые части кварц-полиметаллических жил. 13 про
жилках антимонит образует радиально-лучистые агрегаты, а в осевых 
частях жил представлен шестоватыми разностями толщиной до 1 мм 
и пиной до 15 .или Иногда антимонит выделяется в пустотах, выпол
ненных мелкими кристаллами кварца и кальцита. Здесь он в ассо
циации с цинкенитом и мышьяковистым цинкенитом образует спутан
но-волокнистые выделения, кристаллизуясь в виде гибких игольчатых 
кристаллов. Необходимо отметить, что антимонит обнаружен нами в 
РУ »ах кварц полиметаллических жил на верхних разведочных горизон
тах, в то время как в рудных телах, вскрытых на нижних горизонтах, 
он не встречается. Наблюдения антимонита в отраженном свете поз
волили однозначно диа!ностировать его по относительно низкой отра
жательной спсобности, сильному двуотражению, а также по характе
ру микрохимической реакции с КОН.

Реальгар встречается на месторождении редко. Образует са- 
юе гоятсльную минеральную ассоциацию вместе с аурипигментом, мар

казитом и энаргитом, слагая основную массу указанной минеральной 
ассоциации. Выделяется в виде прожилков, мощность которых колеб
лется от миллиметров до 10 сантиметров. Реальгаровые прожилки при
урочены, как правило, к наложенным сколовым трещинам, ослож
няющим строение кварц-полиметаллических жил. Реже этот минерал 
в виде микропрожилков развивается в зальбандах рудных тел. Обна
ружен исключительно в пределах рудного тела № 1 на верхних раз
ведочных горизонтах. Проведенный спектральный анализ реальгара 
показал присутствие в нем таких элементов-примесей, как Ре, Мп, Си, 
М1, и др. Повышенное содержание меди, видимо, обусловлено на
личием в реальгаре микровключений энартта.

Реальгар был определен в полированных шлифах по его низкой 
отражательной способности и хорошо выраженным внутренним реф
лексам в скрещенных ииколях.

Аурипигмент развивается па месторождении в тесной ассо
циации с реальгаром. Размеры зерен достигают 0,5 см, реже 1 см. В 
отраженном свете отличается от реальгара более высоким R и цветом 
внутренних рефлексов.

Марка пгг в рудах месторождения встречается исключительно 
редко .Он образует минеральную ассоциацию с реальгаром и аурипиг
ментом, выделяясь в виде пзометричных зерен. В отраженном свете 
желтою цвета с отчетливым двуотражением. В скрещенных николях 
сильно анизотропен.
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Сульфосоли

Блеклые руды на месторождении имеют широкое развитие и 
представлены полным изоморфным рядом от теннантита до тетраэдри
та. Выделяются в составе двух минеральных ассоциации: кварц-пи- 
рит-сфалеритовой и кварц-сфалерит-галенитовой. Для первой харак
терно образование теннантитов, а для второй—тетраэдритов.

Изучение химическою состава блеклых руд на рентгеноспектраль
ном микроанализаторе показало широкий диапазон колебаний в со
держаниях меди (от 23,94 до 49,10 мас.%), сурьмы (от 00,00 до 28,78 
мае. %) и мышьяка (от 0 00 до 22,88 мас.%) Из характерных [5] эле
ментов-примесей железо, цинк и серебро изоморфно замешают в блек 
лых рудах соответствующие по валентности катионы меди, причем, ко
лебания их содержаний для железа лежат в интервале 0,00 1,50 мае 
%, реже достигая 2,90%, для цинка стабильно варьируют в пределах от 
4,00 до 9,90 мас.%, а серебра колеблятся в интервале от 0,00 до 
10,00 мас.%, редко достигая 20,00%. Содержания двухвалентного 
кадмия не превышают 1,00 мас.%.

Буланжерит, являясь слабо распространенным минералом в 
рудах Марджанского месторждения, часто образует самостоятельные 
скопления отдельных зерен, реже выделяется в реакционной кайме за
мещения вокруг образовании галенита. Иногда встречается в ви 1е 
таблитчатых образовании. Размеры зерен редко достигают I л/.ч.

Цинкенит в рудах месторождения образует самостоятельно 
прожилки мощностью 1 —1,5 с.ч, а также часто выделяется в пустотах 
в виде войлокообразных спутанно-волокнистых скоплений имеющих 
форму лепестков размером до 2 см'2. В прожилках цинкенит образуез 
радиальнолучистые агрегаты в жильной массе. Иголочки вытянуты на 
5—6 мм, а в войлокообразных скоплениях представлены теснейшим 
переплетением волосообразных кристалликов длиной до нескольких м ммиллиметров и толщиной отдельных индивидов порядка сотых долей 
миллиметра.

В друзовых пустотах мелкокристаллического кварца в тесном 
срастании с цинкенитом нами обнаружен сульфоантимонит свинца, ко
торый аналогично цинкениту образует спутанно-волокнистые агрега
ты. При непосредственном сравнении этих двух минералов под бино
куляром сульфоантимонит свинца отличается от цинкенита слабым 
бронзовым оттенком.

Проведенный рентгеноструктурный анализ определил его как «ми
нерал со структурой типа цинкенита», а рентгеноспсктральный мик
роанализ показал повышенное содержание в нем мышьяка (табл. 2).

Бурнонит и зелигманит распространены в рудах место
рождения довольно широко, но крайне неравномерно. Бурнонит чаще 
встречается в руде из верхних горизонтов кварц-полиметаллической 
жилы № 4, реже в ассоциации с зелигманнитом в р. т .№ I. В кварц- 
полиметаллнческих жилах, вскрытых на нижних разведочных горизон
тах, обнаружены лишь единичные зерна бурнонита. Рассматриваемые 
два минерала развиваются в ассоциации с геокронитом, буланжери
том и другими сульфоантимоннтами свинца, образуя с последними 
тесные срастания. В рудном теле № 4 бурнонит выделяется в виде 
самостоятельных включений изометричной, реже вытянутой формы. 
Из-за малых размеров зерен и сходства оптических свойств эти мине
ралы были диагностированы по химическому составу при помощи 
рентгеноспектралыюго микроанализатора (табл. 2).

Геокронит относится к широко распространенным минералам 
месторождения, хотя и был обнаружен нами в рудных телах исключи
тельно на верхних разведочных горизонтах. Он образует минеральную 
ассоциацию с сульфоантимоннтами свинца. Выделяется в виде каемок 
замещения вокруг галенита на контакте последнего с кварцем (рис. 
3). Реже развивается в полях галенита, образуя изометричные выде
ления, еще реже приурочен к микротрещинам в ранее выделившихся 
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минералах в виде секущих прожилков. Размеры отдельных выделении 
достигают 0,05 л/.ч. В связи с микроскопическими размерами выделе
нии геокронита ею диагностика проводилась на основании химиче
ского состава, определенного на рент/сноспскгральном микроанализа- 
торе, без необходимых в таких случаях рентгеноструктурных исследо
ваний (табл. 2).

Д ю ф р с и у а з и т был выявлен автором в процессе исследования 
сульфосолевон ассоциации на рентгеноспектральном микроанализато
ре, на экране электронно-лучевой трубки которого дюфренуазит про
являлся как темная фаза в поле минералов с более высоким средним 
атомным номером. В рудах месторождения встречается весьма редко. 
Образует небольшие выделения чаше вытянутой, реже изометричной 
формы. Встречается, как правило, в кайме свинцовых сульфосолей, раз
витых вокруг кристаллов галенита. В связи с близкими оптическими 
константами с галенитом и высокосвинцовистыми сульфосолями в от
раженном свете практически неотличим от последних. Слишком ма
лые размеры выделений (до 200 л/кл/; не позволили провести рентге
ноструктурный анализ, в связи с чем дюфренуазит был определен по 
химическому составу почти полностью соответствующему теоретичес
кому

В результате исследований была выявлена разновидность дюфре
нуазита с содержанием сурьмы 2,60 мас.%, которая, видимо, может 
рассматриваться как БЬ-дюфренуазит (сгибиодюфренуазит (?), табл. 
2). Эта разновидность установлена в той же минеральной ассоциации 
что и дюфренуазит, образуя выделения, схожие с последним как по 
форме, так и размерам зерен.

Рис 3 Геокронит, развивающийся по галениту на 
контакте с кварцом (растровая электронная мик

роскопия).

Твин нит является на месторождении весьма редким минералом. 
Он образуется, как правило, в кайме замещения, развивающегося по 
контакту галенита и кварца, слагая Pb-сульфосолевую минеральную 
ассоциацию. Твиннит, как и большинство вышеописанных минералов 
рассматриваемой ассоциации, был диагностирован нами на основании 
химического состава, определенного на peinгсноспектралыюм микро
анализаторе. Но составу (табл. 2) он близок к твинниту, установлен
ному на месторождении Руевац [6].

Нерудные минералы
К в а р

к наиболее
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и из числа нерудных минералов месторождения относится 
широко распространенным. Выделяется в течение трех ста- 



дин минерализации. Первая и вторая генерации кварца наиболее сла
бо различаются между собой. Нами они разделяются на основании их 
приуроченности к определенным рудным парагенезисам и взаимною 
пересечения прожилков. Проведенные исследования двухфазных вклю
чений показали, что температура гомогенизации газово-жидких вклю
чений в кварце первой генерации лежит в интервале 270 280 С. а 
кварца второй генерации—в интервале 230—250°С. В рудных жилах 
кварц рассматриваемых генераций приурочен к зальбандам рудных тел 
и характеризуется серой окраской.

Кварц третьей генерации резко отличается от предыдущих двух. 
Выделяясь в ассоциации с кальцитом, он образует хорошо развитые 
кристаллические формы, выполняя пустоты в осевых частях рудных 
тел. Размеры кристаллов достигают 1, реже 3 мм. Исследования газо
во-жидких включений кварца третьей генерации дали интервал коле
баний температуры гомогенизации 170—215°С.

Кальцит образует минеральную ассоциацию с кварцем треть
ей генерации. Он выделяется в виде самостоятельных зерен размером 
до 0,01 мм, реже образует наросты на сфалеритах. Аналогично квар
цу третьей генерцаии, кальцит выполняет пустоты, приуроченные к 
осевым частям кварц-полиметаллических жил.

Б а р ит на месторождении развит слабо и распространен весьма 
неравномерно. В рудах образует самостоятельную минеральную ассо
циацию, выделяясь в виде прожилков мощностью до 3 см, реже в виде 
гнездообразных скоплений. Барит образует характерные таблитчатые 
кристаллы молочно-белого цвета размером до 15—20 льч с совершен
ной спайностью.

Родохрозит вместе с кварцем и кальцитом выделяется в 
кварц-карбонатную стадию минерализации, образуя почковидные, 
иногда шарообразные выделения с радиально-лучистой структурой. В 
пустотах часто нарастает па сульфиды ранних стадий минерализации, 
образуя тем самым родохрозитовую корку.

Изучение оптических констант родохрозита из Марджанского ме
сторождения показало, что это одноосный отрицательный минерал с 
очень высоким двупреломлением. И =-=1,598—1.600; =1,820 —
1,822; Мм —Мр =0,232—0.220. Некоторые отличие Мр и И|П* родо
хрозита исследуемого месторождения от литературных данных (Ые= 
= 1,595; М0=Г818 [1] и 1Чр= 1,597; М,п = 1,817 [2]) связано, видимо, 
с присутствием некоторых элементов примесей, в том числе Бе (0,2 4 
мас.%), влияющих на увеличение значений Ь1р и К . Проведенный 
спектральный анализ родохрозита Марджанского месторождения по
казал также наличие таких элементов примесей, как 51—0,42; М? - 
0.01, Са—1,00; А^—0,01; Т1-0.0075; Мо֊0,0024; Си—0-24 и 7п— 
0,18 мас.%.

Таким образом, в рудных телах Марджанского месторождения ши
роким развитием пользуются сульфиды -пирит, галенит, сфалерит и 
др., а также различные сульфосоли, блеклые руды, геокронит и др. По 
составу рудные тела месторождения представляют собой характерный 
кварц-сульфндный тип оруденения.

В заключение автор выражает глубокую благодарность доценту 
кафедры полезных ископаемых Геологического ф-та М1 У Ю. С. Боро- 
даеву за помощь и поддержку во время выполнения настоящей рабо
ты.. .

Институт геологических наук 
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Մ. Ա. ԿՈԻԿՈԻԼՅԱՆ

ՄԱՐՋԱՆԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ (ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՀ) ՀԱՆՔԱՆՅՈԻԹԵՐԻ
ՄԻՆԵՐԱԼԱՅԻՆ ԿՍ.9.ՍՀ

Ս. if փ ո փ ո I մ

Մարջանի հանքավայրը կաղաված Լ միջ/ւն էոէյենի ե, հավանաբար, վև- 
■

րին էոցեն֊օլիղոցենի հասակի հրաբխային և հ բաբ խա ր եկորտ յին ապար֊ 

ներից1
4*վարց֊ սուչֆիգային երակն երի ձևով հանդես եկող Հանքայնացումը էտե֊ 

ղաղրված / հյուս ի ս ֊ ա րևմ տյտն տարածում ունեցող կառուցվածքային տար֊ 

րերում։

Հանքային մարմիններն իրենց կաղմ ով պատկանում են րվարց֊բաղ֊ 

ւ' ետացա փն Հանրայնացման տիպին, որտեղ ե անջատված /, մի շարք մի֊ 

ն՛րա յային ղոլգորղոլթ յ աններ' քվ ա ր ց ֊ պ ի րի տ ա յին , քվ ա ր ց ֊ սֆ ա լե րի տ ա յին} 

» ,/Ll P!) * ֆսպե րի տ ֊ ղ ալե նիտ յտին 9 ծծմ բաա գա յին ան տիմ ոն ի տ ֊ ցբԽկի տա յին է 

րվարց֊կարբոնատա յին, ծ ան ր ա ս պ ա թ ա յին ։

Հանրային մարմիններում տարբեր քանակութ յուններով տարածված են՝ 

բնածին մետաղներ (ոսկի, արծաթ), թելուրիդներ (սիլրքանիտ9 Տ ե ո ո ի տ} նա֊ 

գիագիտ), սուրի ի դներ (ս/իրիտ, սֆալերիտ, գալենիտ, խ ա յ կ ո սլ ի ր ի տ , պի- 

րոտին ե աղն\է ծծմրաաղեր (խունացած հանքանյութեր, րուրնոնիտ, րու֊ 

I ան (I երիտ, գե որրոնի տ և ա /լն )։

1}բակային միներալներից են քվաՐ!յՐ> կա 1!]Ւ U1P1 ոոդոքրողի տր և ծան֊ 

րտ սպաթր։

նկաI երված / բոլոր Հայ տն տր եր//տ ծ միներալների ր ա ղ ր ո Լ թ • ո լն ր, ի ս կ

մի շարք առաջացումների Համար Հաստատ/ ն ա ոն ու ր ղ - tn ւո ր ր ե րի ո֊

բոշ ակի առկայությունը։

П րոշված Լ մի բանի սուլֆիգների ք թե լուրի գների և հազվագյուտ ծծմրա֊ 

աղերի րի մ ի ա կ ան կազմը ո են տ գեն ա ս պ ե կ տ ր ա լ մ իկ րո տն ա լի ղի տվ յա/ների

հիման վրայ Ղրանց միջոցով վա րկէէած են նաև ր յու ր ե ղ տ ր ի մ ի ա կ ան

բանաձևերր։ Հաստատված է մի շտրր միներալների (սֆալերիտ, խունացած 

հանքանյութեր) քիմիական կաղմ ի փ ոփ ո խ ական ու թ յուն ր ։ Տարբեր ծագման 

քվարցն երի Համար բերված են գաղա֊ հեղուկային ներփակումների հետա֊ 

գոտ ութ յունն երի ա ր ղ յուն քն ե ր ր ։

M. A. KUKULIAN

THE MARDJAN ORE DEPOSIT (ARMENIAN SSR) ORES 
MINERAL COMPOSITION

Abstract
The ores mineral composition is In detail characterized. The na

tive metals, tellurides, sulphides, sulphosalts and gangue minerals are 
described. The crystallochemlcal formulas of some sulphides and rare 
sulphosalts are brought by x-ray spectral microanalysis data.
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