
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴԻՏՈՒԹՑ П 1'ՆՆ1;Ր|. 11.Կ ԱԴ1>»1րՆԱ՛ՅԻ $ԵԿՈԻ38ՆԿՐ

К. А. Карамян

АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ

1967

МИНЕРАЛОГ ИЯ

Стеллерит из Гейского золото-полиметаллического месторождения

(Представлено академиком ЛИ Армянской ССР И. Г. Магакьяном 7/У1 1967)

Ж При документации выработок на Тейском золото-полиметалличес
ком месторождении автором были обнаружены прожилки неизвестно
го минерала белого цвета, прозрачного, кристаллического сложения.
I Рентгенометрическое исследование образца этого минерала, побег 
но проведенное сотрудницей рентгеновской лаборатории ИГЕМ АН 
С< СР А. С. Анисимовой, показало, что этот минерал является стеллери- 
том. Результаты рентгенометрического анализа стеллерита из Тейс- 
кого месторождений приведены в табл. I.

Фиг. 1. Прожилки стеллерита в порфиритах 
Тейского месторождения.

Фиг. 2. Кристалл стел- 
лерита.

К Стеллерит является редким цеолитом и впервые в Советском Сою
зе был обнаружен В. Ф. Барабановым (։) на Букукинском месторож
дении и подвергнут им весьма детальному исследованию. До В. Ф. Ба
рабанова описывался Морозевичем в 1909 г. на Командорских остро 
вах и позднее Виллером в 1927 г. с юго-восточного побережья Аляски.
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Стеллернт на Тейском месторождении представлен прожилками 
мощностью до 1—2 см (фиг. 1), а также в виде налетов на стенках Тре. 
шин. В сравнительно мощных прожилках он обычно имеет отчетливо 
кристаллическое строение. В некоторых прожилках в средних ее частя, 
отмечаются жеоды с друзами кристаллов стеллерита, что свидетель 
ствует о заполнении растворами открытых полостей. Стеллернт имеет 
отчетливо пластинчатое строение. Габитус кристаллов обычно табдит 
чатый, размер их достигает 3X2X1 мм. В прожилках они обычно не 
имеют правильного расположения. Единственная форма кристаллов

Таблица |
Результаты рентгеномегричрского исследования стеллерита 

Ре излучении, 2Р = 57,3 3 0.6

Эталон Эталон

Стеллернт Стеллернт

1
9

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
11
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

10
10
3
3
/
5
I

10
4
4
I

5
5
9
2
1
7
1
3
2
3
2
2
2
2
2
4
4
3
1
3
2
3
3
3

10.17 
8,94 
5,31 
5,18 
4,67 
4,48 
4.23
4,05 
3,74 
3,49 
3,41 
3,35 
3,18
3,01 
2,87 
2,83 
2,79 
2,73 
2,56 
2,45
2,35 
2,31 
2,27 
2,22 
2,12 
2,10 
2,07 
2,04
I .900 
1,880 
1,827 
1,815 
1 .787 
1,733 
1,675

9 10,17 
10-8,94
10-
4-5,20 
8-4,61
6-4.41
6-4.23

10-4,04 
6—3,70

7-3,36 
6-3.17
9—3,01 
1-2,87

7 ֊2,79

4 2,56 
2-2,47
3 2,35

3-2,21

6-2,08
6-2,03
3-1,897

1-1,8647

4-1,815
3-1 .785
1-1,731
2-1,673

36
37
38
39
10

41
42
43
44
45
46
4 /
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

3 
8
8
1
1
1
4
2
9 «V
2
4
1
1
5 
5
5 
4
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2 
3
3
3
2 
3
3
4
4

1,647 
1.590 
1,558 
1,522 
1,500 
1,469 
1,447 
1,413 
1.393 
1,381 
1,363 
1,337 
1 ,318 
1. Ю2 
1.277 
1,259 
1,241 
1,230 
1,2ОЬ 
1.200 
1.190 
1,179 
1,170 
1,138 
1,126 
1,115 
1.108 
1 ,093 
1,074 
1 .069 
1,057 
1,045 
1,031 
1 ,014 
1,000

1-1,641 
7-1,596
6—1,555

4 1,440' 
I -1,411

5-1,359 
1-1,339 
1 — 1,317 
6-1,299 
4-1,277 
3-1,257 
6—1,241 
1-1,225

I I,200 
1—1,188

3-1,168 
1-1,138 
2—1,125 
1 — 1,117 
2-1,108 
3-1,092

3 1.065

1-1,045 
1 1.034
3 1,015 
4—0,999

стеллерита в прожилке, которую удалось зарисовать, представлена на 
фиг. 2. I

В трещинах стеллернт образует налеты радиально-лучистого строе
ния. Размер сферолитов достигает до 1 —1,5 см в поперечнике.

Удельный вес стеллерита определенный пикнометрическим мето
дом показал 2,12.
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Показатели преломления стеллерита из Тейского месторождения, 
замеренные при 20° иммерсионными жидкостями, которые были прове
рены на рефрактометре, показали М։, = 1,489 и X =1,192.
I Исследования стеллерита в иммерсионной жидкости показали, что 
стеллерит принадлежит к ромбической сингонии, двуосный, отрицатель
ный.

зал
Химический анализ стеллерита, произведенный Т. Т. Авакян, пока 
следующее содержание компонентов (табл. 2).

Таблица 2
Химические анализы стеллерита

к

Среднее по
пробам

Барабанова

По. 
Морозевичу

Айал и । 
тейского 

стеллеритаՏ1Օ3 
А13О3 
Не, О3 
СаО 
| ։3о

59,60 
И,57 
0,20 
8,10

18,15

59,23
14,41
0,22
8,23

18,15

56,72 
16,25
0,24 
8,36

18,33
I00,62 100,24 99,90

I Как видно из табл. 2, химический анализ стеллерита из Тейского 
месторождения хорошо согласуется с анализами стеллерита, произве
денными. В. Ф. Барановым и Морозевичем, за исключением того, что 
в отличие от анализа Барабанова и Морозевича в анализе стеллерит.) 
из Тейского месторождения отмечается более высокое содержание А120 • 
и более низкое содержание БЮ2.
I Формирование золоторудной минерализации на Тейском место
рождении было обусловлено пространственным обособлением золото
носной полиметаллической стадии в пределах единого Айгедзорского՛ 
рудного поля, которое является типичным представителем месторожде
ний медно-молибденовой формации Армянской ССР. Находка прожил
ков стеллерита на Тейском месторождении представляет собой новин
ку для медно-молибденовых месторождений, и отложение его происходи
ло в одну из безрудных стадий формирования месторождения.
I Проявление цеолитовой стадии при формировании медно-молибде- 
нового месторождения свидетельствует о значительной дифференции 
источника оруденения в процессе гидротермальной деятельности.
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I Р-ԿՒ ո..կո1- րաղմ ամետաղային Հ անքավ սւ յր ի փորվածքների րարտեղ ագրման ւ/աւ/աեա/, 
հեղինակի գտնվեց անհայտ միներալի երակիկէ որր Ա. И. Անիսիմ ովա յի կոդմիղ են^

խարկվել է ոենտգենոմ ետ րիկ անաքիղի, ե որոշվե( / որպես ստելլերիտ֊Տաղվագեպ ցեոլիտւ

!Ւենտղենողրամի ա ր ղ քուն րնե ր ր քերված են աղյուսակում 1*ումէ



Ստեյլերիտր հանքավա յրոէմ արտահայտված ք երակիկի ձևով 

ինչպես Նաև փ Ш Ո ի Տեովւ
կարորյությամր Վ

I/րակի կՆերում Նա սովորարար ուե/ւ ր յուրեղա լին կաոուցվածք տափակ և թիթևղայիԼ ր 

րեդների ձևով, իսկ ճե ղքերում առաջանում է սֆերոլիտնե ր;

աե^երիտի Լրակիկնևրր ^եյի Հանքավայրում Հււվանարար Ներկայացնում են իրենցից

ս՚ուկ ցեո(իտա ^իՆ ստադիայի արդյոլնքէ որի առկայությոլնր 

րում վկայում է Հիդրոքէերմալ (քործոլն եոլի, ան պրոցեսում, 

դիֆերեՆցիացի ин

պղինձ» մոլիբդենային հանքավայ 

Հանքայնացման աղբյուրի զդա^

Л И ТЕРАТУРА — ԴՐԱԿԱՆՈհ^ՅՈհՆ
։ В Փ. Барабанов, ДАН СССР. т. 100. № I. стр. 151 (1955).


