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месторождения в Армении

(Представлено И. Г. Магакьяном 26.11.1958)
■ В 150 и к югу от участка сурьмяно-мышьяконого оруденения 
Д шкерпи (Амасийский р-н), в трещинах наиболее выветреных, ме
стами рассланцованных и обохренных разностей серпентинитов были 
встречены тонкие прожилки и небольшие скопления гидросиликата 
никеля и алюминия—гарниерит-галлуазита.
I Описываемый участок сложен главным образом серпентинизиро-

I.иными перидотитами, местами полностью перешедшими в серпенти
ны, дунитами и реже пироксенитами. Дуниты и пироксениты обра
зуют небольшие линзо- и шлирообразные тела среди перидотитов, 

ориентированные согласно с общим простиранием массива ультраос- 
новных пород, близким к широтному направлению. Среди ультраос- 
вовных пород наблюдаются гидротермально измененные, окварцован- 
ные и обохренные зоны, к которым приурочено сурьмяно-мышьяко- 
во. оруденение. С южной стороны массива, около контакта с ниж-
несенонскими порфиритами, перидотиты полностью превращены в
рзссланцованные серпентиниты, среди которых и были обнаружены 
Прожилки и скопления гарниерит-галлуазита. Мощность прожилок 

см, а скопления в поперечнике имеют 3—5 см.
В Макроскопически гарниерит-галлуазит представляет собой мягкий 
ф'|рфоровидный минерал с различными оттенками зеленого, голубого 
■ серого цветов; нередки разности белого цвета. Вследствие дегид
ратации часто обладает мелкой трещиноватостью, в результате чего 
ПР” Ударе легко распадается на угловатые обломки с плоскорако- 
Истым изломом. Блеск обычно матовый, реже восковый и еще реже 
веклянный; в тонких частях просвечивает; твердость небольшая, в 
Иеделах 1—2; удельный вес—2,31.

Нод микроскопом обнаруживает совершенно однородное строе
на бесцветен, в отдельных участках, где ©кристаллизован, в скре
щенных николях слабо анизотропен. Кое-где наблюдаются включения 
■дьно разложенных рудных минералов. Показатели преломления у 
■
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различно окрашенных разностей различны и обычно колеблются, 
широких пределах, от 1,51՜ до 1,59. У белых разностей П-1|5|| 
у зеленых — И-1,590(измерены иммерсионным методом). Цвет минера 
и показатель преломления, по-видимому, находятся в зависимости о 
примесей, имеющихся в минерале.

Химический состав зеленой разности гарниерит-галлуазита (а^ 
лиз выполнен А. К. Иваняном) приведен в табл. 1.

Таблиц

Компоненты (Вес в °/0 | Молек. колич. ИО2, К2О3, ИО, К2О | (КО+֊ 2К2О3);
БЮ2 А12О3 1 С'.’Оз С г 2 О з ИЮ мго СаО Н2О

42.9412,274,122,2316,366,742,1513,58

715121261320816740761

1Ю2 = 715
₽2О3=160без Сг2О3=147 (375 + 296)715= =0,94~1.

Сумма 100,49
КО-415без СаО=375К2О=761

В составе гарниерит-галлуазита СаО и частично Ее2О3 и Сг2(. 
участвуют как механические примеси, что подтверждается наблюл։ 
ниями под микроскопом. Данные химического анализа могут бы՜
уложены в следующую формулу: |(А1, Ее)о.2(М£, МОо.зОо.я]-ЗЮн

рактерно
По мнению 
отношение

Таблица 2Комп. | Зеленый | Белый
б։

А. Г. Бетехтина (*) в гарниерит-галлуазите хг! 
(КО4-2Р2О3):КО2, которое должно быть близи 
к I. Как видно из последней графы таблицн 
наш минерал отвечает этому условию.

В табл. 2 приведены данные спектрально 
анализов двух разностей (зеленой и белой) гам

А1

Бе

Са 

Мп 

№

0,ООп 

п 

0,п 

О.п 

п — 

0,п

0,ООп 

п

п — 

п— 

п

нмерит-галлуазита, выполненные в л
спектрального анализа ИГЕМ АН 
Индиченко).

Из анализа видно, что в виде 
минерале присутствует:

1) титан в количестве тысячных

абораторнз 
СССР (.11

примесей >1

долей про

0, £•

БЬ

Аб

п

О.Оп

О.Оп

О.Оп —

0,000п 

0,п + 

О.Оп 

0,0п+- 

0,0п —

цента;
2) марганец и медь—в зеленой разновнт 

ности в количестве тысячных долей процент։ 
а в белой — десятитысячных долей процента;

3) сурьма и мышьяк в количестве меный 
сотых долей процента.

Интересно отметить, что в зеленой разно-

п

сти
чем,

количество никеля и меди |примерно в десять раз болыи

сокие
по-видимому, обусловлен зеленый цвет минерала и более м* 

показатели оптических констант. Не менее характерно Ал 
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краски минерала наличие в зеленой разности большого содержания 
селеза и хрома.

На фиг. 1 показана кривая нагревания описываемого минерала. 
олученная в Лаборатории экспериментальной петрографии ИГЕМ

д..я кривой характерны две эндотермические остановки при 120
I 560'. из них вторая остановка 
[е юго, характерен пик у эк- 
[отермической остановки при 
ОЮ . По своим эндо- и экзо- 
ффектам наш минерал близко 
юдходиг к уральским галлуа
зитам (показан пунктиром), 
шля ютимся продуктом раз- 
южения габбро-амфиболитов 
։). Для последних также ха- 
>актерны исключительно рез- 
сая вторая эндотермическая 
ктановка при 545° и пик у 
изотермической остановки при
155'՝. Небольшая разница в 
ндо - и экзотермических ос- 
ановках, по-видимому, объяс- 
|яется наличием никеля в нашем 
еляется не как галлуазит, а как- 

По своему происхождению 
вляется экзогенным минералом;

выражена исключительно резко; кро-

образце, вследствие чего он опре- 
гарниерит-галлуазит.
гарниерит-галлуазит, по-видимом у, 
его залегание в виде прожилок в

»

ретинах сильно выветреных серпентинитов, возможно, говорит о 
ом, что выпадение его произошло в форме гелей из коллоидных 
Растворов. При этом источником никеля, магния и железа являлся 
ерпентин и те минералы, за счет которых он образовался Юли вин 

। пироксен). Источником алюминия, вероятнее всего, служили боко- 
ые породы серпентинитов—порфириты. Источником же сурьмы и мы- 
цьяка, которые в виде незначительных примесей присутствуют в 
Минерале, несомненно являлось сурьмяно-мышьяковое оруденение, 
азвигое на этом участке.

В заключение следует отметить, что скопления гарниерит-гал- 
уазита небольшие, вследствие чего он может иметь лишь минера- 
огическое значение. С другой стороны, он интересен тем» что в 

Армении встречен впервые.Институт геологических наукАкадемии наук Армянской ССР
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и- Р- ԱքՈՀՅՈ
‘ՆսւթՈիԼբիսւ-հսւլա սւզխււր Հայաււ inuiG ի IKlfաււիայի շբջսւՐւ|ւ 

ահւոխքււհ-|ք l{(ir|bi|uij|iG հ uiGpuiQui ւ piiuif

Ամ ասիայի անտ իմ ոն֊ մ կնգե զա յին հանքավայր ի տեղամասից ISO if զեւղ ի հար^յ՝

ււե րսլենտ ին ի ան ե ր ի ա մ են ա > ո զմն ա հ Ш ր վ ա <> , որոշ տեղերում թերթավորված ե о ի, ր Ш յտ

mill ր ր Լ ր ա կ*ն ե ր ի ճ ե գ ր վ ա ծ րն ե ր ո ւ մ ոսն էք իսրւԼէէ են նիկելի ե

Ն ե ր ի ' г/ ար ն ի ե ր ի in-'

կարողությունը 1-----

^արն ի ե րի տ —

էլ ի կն А ը և փ ոք ր

ա լյու մի ն ի ում ի հ ի գ ր ո ո ի լ ի 1քս,տ. 
կ ո Լ տ ա էլ ո է մն ե ր ’ ե ր ա էլ ի կներյ,

2 lllfj 11սկ կ п ւ ւոա կումն ե ր ին ը' 3---- 5 |1Ա/

հալուաղիւոր փափուկ հախճապակու նման մոխրագույն, երկնագույն k

կանա* գույնի միներալ Լ: Հաճախ հ ան ղ ի սլու ft Հ նաև նրա սպիտակ զու յնի in ա ր ր ե ր ա կ ր է 7»Լ 

հ ի ղ րա տա t/մ ան հետևանքով հաճախ առաքանում են մ ան ր ճեղքեր, որի հետևանքով հարէխ. 
ծիղ միներալր հեշտոլթյամր րամանվում Լ ան էլ յո ւն ա Ո ր, խեցային կոտրվածքով րեկոր. 
ների: Միներալը է ընզհանրապես փայլատ Լ, հազվազեպ^ մոմի էլամ ապակյա փայլով, րս,. 
րաէլ մասերում թափանցիկ է, կարծրությունը մեծ չթ I—է’ սա հմ անն ե ր ում f տեսակարւսլ 
էլ շ ի ո ր՝ ֊ ,3 2 !

Ման ր ա ղ ի տ ա կ ի տակ ունի միատարր էլա ո ու ւյ վ ած ք , ւււն գ ու յն է, խաչաձև նիէլոթւերոԱ

րյու րեզացտծ մասերը թույլ ան

1,517 Լ, իսկ կանաչների՝ 1,390:

։1՝արնի ե ը իտ-հալոլ ա ղի տի (

աւսր ր ե ր ա կն և ր ft րեկման

ա ր ղ յ ո ւ 7/ րն ե ը ը տալիս են

ant֊9hi

*t ե տ ե

ֆորմուլան' [(А1. 1՜ €)0,2(.\է|յ,!\ 1 )0,5 ’ Оо.$] -ՏՏՕ2 • 1 ,1 НоО.
է'սւո ազեկտ րա լ անալիզների մ ին ե ր տ լր պարունակոլմ կ տիտան ւոոէլոսի հ աղութ- 

ըորգական մաս, մանզան ե պղինձ կանաչ տ ա ր ր ե ր ա կն ե ր ում տասհաղար ե րո ր զական էք 
մ կն գ ե զ ե ան տ ի մոն տոկոսի հ ար յուր ե րոր զական մասից պակասէ

1*ր տաքացման կորով նկարագրված միներալը մոտ / սւրաչյան հ ШԷՈ Լ Ш զ ի տն երթ: 
Գա րն ի ե ր ի տ—հա լուա գ ի տ ր էկզոգեն ծագման միներալ Էէ նրա տեղագրումն երակ

ների ձևով ում եղ > ոգմն ա հա ր վ ած Ս ե ր պեն տ ին ի տն ե ր ի ճեղքերում վկայում է այն մասին, 
որ նր ա ն ստե ղում ր կատարվեք Լ կոլոիգալ լո ւ ծ ու J թն եր ի ց' հեչերի ձևովէ *եիկե[իք մագնե

զիումի ե երկաթի ագրյուր հ ան ղ ի и ա ղ ե լ են սերպենտինը ե այն միներալները (°Լէ,,1Ւ^1 
պիր որսեն}, ո ր ոն գ հաշվ ին աո աք աղ ել է սևրպենtn ին ի տ սէ Ալ յում ին ի ո է մ ի աղբյուր հավ անս- 
րար հանգիսազեք են ո ե ր պ են տ ին ի տն ե ր ի կողային ապարները—պ ո ր ֆի ր ի տն ե ր ր , /,սկ ա^՝ 
տի մոնի և մ էլն էլ ե (լի [и ա ոն ո է ր գ ի ներկայությունը միներալի կազմում րացատ բվում Լ ան- 

տիմ ոն — մ էլն ղ ե զային հսւնքա յն ա ղ մ՛ան աո կա յութ յամ րէ

Անհրամեշւո /, նշել, որ զ ա րն ի ե ր ի տ - հ ւս լուա զ ի տ ի կ ո ւտ ա էլո ւմն ե ր ը մեծ չենք հետևս- 
րար նա էլարող է ունենալ մ ի ա յ t երկրարանական ն շան ու կութ յուն, ր ա յւյ հեւոարրըիր H 
ե ր ան ո tf, որ Հայաստանում գտնված են աոաջին անգ ամ է
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