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Рассматриваемое месторождение в структурном отношении нахи- 
дится н Севано-Амасийской металлогеническон зоне (։).

Сурьмяно-мышьяковая минерализация представлена довольно чет
ко обособленными в пространстве кварц-антимонитовыми и аурипнг- 
мент-релльгаровымн жилами и гнездами. Очень редко в кварц-антн- | 
монитовых жилах отмечаются вкрапленники реальгара.

Рудные тела предпочтительно приурочены к квэрц-карбонатныи 
породам, которые часто контролируются прнкоптактовой полосой 
ультраосновных и основных интрузии и известняков мела. ।

Самородный мышьяк был встречен н аурипнгмент-реальгаровом 
типе руд, на образцах, взятых из шт. № 2 и 3. Он образует вкрап
ленники и сплошные массы величиною до нескольких сантиметров. 
Цвет минерала в свежем изломе — оловянно-белый. Поверхность ми
нерала в течение нескольких дней становится черной в результате 
образования арсенолита (А5,О։).

Цвет минерала под микроскопом в отраженном свете белый, 
кремово-белый. Отражательная способность немного выше, чем у пи
рита н леллингита, (вуотражение выражено довольно отчетливо с из
менением цветного оттенка от светло-кремово-белого до белого с 
нежно-фиолетово-розовым оттенком. Сильно анизотропный. В агрега
тах зерен устанавливаются как гипидиоморфнозернистые, так и алло
триоморфнозернистые структуры. Широко развиты тонкопластинчагые 
полисинтетические днойники роста по (0112), иногда также по двум 
направлениям, создавая решетчатую или паркетообразную структуру- 
Отдельные индивиды часто имеют ланцетообразную форму, нередко 
изогнутые. В результате смятия параллельные пластинки иногда соз
дают ступенчатую структуру. Следы спайности проявлены довольно 
часто (фиг. 1) и представлены параллельными гонкими линиями водной 
или двух направлениях по (0001) или реже по (1012). Часто обнару- 
жикэются грех । одышки выкрашивания.
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в просмотренных шлифах самородный мышьяк замешает пирит, 
н'ллингит и возможно минералы группы саффлорита; сам он в свою 
очередь замещается арсенолитом, реалы аром и аурипигментом (фиг. 2). 
Причем, судя ио структурно-текстурным взаимоотношениям, по вре-

i амородпын мышьяк с отчетливо выраженной снанностью 
по (0001). X 150.

Самородный мышьяк (белое) окаймляется и за
мещается реальгаром (серое).Темно-серое—кварц. 

150.

мени образования, самородный мышьяк ближе стоит к пириту и лел
лингиту, чем к реальгару и֊а>рипнгменту.

Межплоскостные расстояния исследуемого минерала, приведен
ные в табл. 1, совпадают с таковыми самородного мышьяка из раз
личных месторождений мира (243).
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Судя по спектральным анализам, образец довольно чистый, сумма 
содержаний примесей не превышает 0,1 — 0,3° /0. В нем установлены:

А1. Мб. Са. 8Ь—0,01—0,03%: V-0.00:13%; Мп. Т1, Си, 2п -

-0,001 0,003%; Со—0.0.)3—0.01%: Сг, М| - 0,03-0,1%.

Под бинокулярным микроскопом отмечались несколько морфоло
гических разновидностей исследуемого минерала, которые связаны 
между собой постепенными переходами. Довольно часты листоватые и
реже раднальнолучистые агрегаты, 
которые в свою очередь переходят 
в бесформенные и почковидные 
массы. В литературе (4) таблитча-
тость и хорошая 
родного мышьяка 
признак слоистой 
этом основании

спайность само- 
приннмается за 
структуры и на 

выделяют само-
стоятельный мннерал-гексагональ- 
ный арсеноламприт в отличие от 
почковидного ромбоэдрического 
мышьяка. К. Педра и Э. Фишера (э) 
отрицают существование арсено
ламприта как самостоятельного ми
нерала и считают последний смесью 
мышьяка и арсенолита, Однако 
следует заметить, что приведенные 
ими в пользу такого суждения 
доводы нельзя считать окончатель
ными. поскольку в них не учиты
вается возможность изоструктурности

1аблица / 
Межплоскостные расстояния само
родного мышьяка из Амасинского 

месторождения*

разновидностей

ММ 
1ИННЙ /

da 
п п

1 5 3.50 3.17
2 6 (3.06) 2,78

•з 10 2.76 2,50
4 4 (2.26) 2,05
5 8 2.04 1.35
6 10 1.866 1,692
7 7 1,760 1.5%
8 7 1.652 1,497
9 9 1,549 1.404

10 з 1.384 1.255
11 3 1.368 1.240
12 7 1,283 1.163
13 7 1.196 1,084
14 4 1.113 1.009
15 4 1,083 0,982
16 о 1.0 0 0.960

этих мышья-
кэ. Если исходить только из морфологических признаков, то можно 
считать, что н нашем случае речь идет как о арсеноламприте, так н 
о самородном мышьяке, находящихся друг с другом в тесных срас
таниях.

Самородный мышьяк согласно литературным источникам обра
зуется в последний момент гидротермальной деятельности. Особенно 
он характерен для руд пягиэлеменгной формации. Почковидные его 
массы установлены также в свинцови-цинковых рудах Садонского 
месторождения и в ассоциации с кальцитом в Забайкалье (5). Образо
вание самородного мышьяка Ван дер Веен и Деви(^7) объясняют ис
ключительно процессами окисления и вторичного обогащения, что, 
однако. А. I. Бегехгин справедтиво считает маловероятным, посколь
ку мышьяк в этих условиях не устойчив, и скорее следует ожидать 
образования арсенолита, чем самородного мышьяка. С вышеуказанными

Анализ образца произведем в лаборатории ИГН С Б. Геворкян 
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соображениями находится в противоречии н время образования само
родного мышьяка на исследуемом месторождении. Как следует из вы
шеприведенного описания, сгрукгурно-текстурные особенности н воз
растное взаимоотношение самородного мышьяка с другими минерала
ми не оставляют сомнения в его образовании в гипогенных резко вос
становительных условиях.

Институт геологических наук
Академии наук Армянской ССР
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huiGftuGjin թերից
Հոդվածում բերված / ՀայաստաԼքւ հանբանյոէթերոէմ աոաքին անգամ հայտնաբերված րնա- 

քքձ մկնդեղի մանրամասն նկարագրով յոէնր և նրա փոխհարա բերութ յունր այլ միներալների 
Աբսւրմամբէ

Եդած փաստական նյութբ հնարավորություն ( տալիս հաստատելու, որ բնածին մկնդեղր 
այէ Հանքավայրում ունի հիպոգեն ծագումէ Ենթադրվում է նաև բնածին մկնդեղի մի այլ մոգի՜ 

հեքսագոնային արս ևնոլամ պ բիտ ի աոկայութ լոՀր.
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