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УДК 549. 1
М.А. ПЛЕСКОВА. Е.Г. РЯБЕВА, Л.С. Д У Б АК И Н А

СФАЛЕРИТ ИЗ ЭКЗОКОНТАКТОВЫХ УЧАСТКОВ 
РЕДКОМЕТАЛЬНОГО ПЕГМАТИТА

В ходе процесса рудообразования отмечаются случаи изменения состава 
минералов, причем для ряда минералов характерна очистка от примесей. Для 
сфалерита отмечается уменьшение содержания железа в поздних генерациях 
относительно ранних. Это явление характерно для многих месторождений: 
Эльбрусского на Кавказе [1], Наугарзан в Средней Азии [2], Згид и Садон на 
Кавказе [б, 7], для месторождений Забайкалья это явление также характерно [4, 5]. В 
руднике Хитаци в Японии отмечено уменьшение содержания железа в сфалерите по 
мере удаления от интрузива [10].

Нами изучены сфалериты из экзоконтактовых зон редкометальных пегматитов 
микроклин-петалит-альбитового состава. Пегматитовые жилы представлены серией 
пологих плитообразных тел мощностью 3—8 м, залегающих в ортоамфиболитах. 
Экзоконтактовые изменения проявлены в непосредственной близости от пегматитов 
и выражаются в турмалинизации, образовании слюдитов и гольмквиститсодер- 
жащих пород, а также в развитии серии тонких кальцитовых и эпидот-кальцитовых 
прожилков.

Сфалерит в пределах экзоконтактов обнаружен в двух различающихся по своей 
геологической позиции образованиях.

Сфалерит I находится в тонких эпидотовых и кальцит-эпидотовых прожилках, 
которые развиты вдоль контакта пегматитовой жилы и пересекают как 
неизмененные амфиболы, так и участки слюдитов. В ассоциации с ним находятся 
пирит, халькопирит, пирротин. Сфалерит черного цвета, непрозрачный. В 
отраженном свете сфалерит светло-серый, содержит немного эмульсионных 
выделений халькопирита и пирротина. Внутренние рефлексы малоинтенсивные, 
красные.

Сфалерит II был обнаружен в протолочках из участков экзоконтактовых 
слюдитов, подвергшихся более позднему процессу грейзенизации. Слюда,
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Т а б л и ц а  1
Спектры отражения сфалеритов

Длина волны, нм
Отражение, Я, %

Длина волны, нм
Отражение, R, %

Сфалерит I 

------------------ 1
Сфалерит II : Сфалерит I Сфалерит II

440 20,6 19,5 580 17,5 16,45
460 19,8 18,6 600 1-7,3 16,25
480 19,1 18,0 620 17,1 16,0
500 18,6 17,6 640 17,0 15,9
520 18,3 17,3 660 16,8 15,8
540 17,9 17,0 680 16,7 15,7
560 17,6 16,7 700 16,6 15,6

Т а б л и ц а  2 
Состав сфалеритов

Элемент, мае. % Сфалерит I Сфалерит II

Fe to,6 2,8
Zn 55,4 62,8
Mn 0,3 0,4
S 32,7 32,7
Сумма 99,0 98,7

составляющая основную массу слюдитов, относится к ряду литиевого биотита — 
протолитионита [3]. Помимо слюды, в породе имеются апатит, флюорит, а также 
тонкая вкрапленность рудных минералов. Процесс грейэенизации, приводящий к 
образованию обильной мусковитовой минерализации внутри пегматитового тела, 
иногда выходит за пределы жилы и накладывается на уже сформировавшиеся 
слюдиты экзо контактовых участков. Биотит при этом замещается светлыми 
маложелезистыми слюдами, по составу отвечающими фенгит-мусковиту [3}. Одно
временно отмечается значительное уменьшение количества рудной вкрапленности в 
породе.

Сфалерит II—желтого цвета, прозрачный. В отраженном свете он светло-серый, 
внутренние рефлексы интенсивные желто-оранжевые. Эмульсионных выделений нет, 
но есть небольшие включения (20—30 мкм) пирита, пирротина, а также еще более 
мелкие (меньше 3 мкм) выделения кальцита, флюорита и кварца.

Таким образом, исследовались сфалериты, образовавшиеся в двух отличаю
щихся средах. Один — в условиях обильной железистой минерализации (пирит, 
халькопирит, эпидот), другой — в условиях значительного обеднения породы 
железом (среди слюд мусковитового состава).

Рентгенометрическое исследование (камера 57,3 мм, излучение железное 
нефильтрованное) показало, что параметры ао близки для сфалерита I ао = 5,42 А , для 
сфалерита II — 5,41 А.

Спектры отражения были сняты на микроскопе—спектрофотометре МСФ-10 по 
эталону СТФ-2 на участках размером 4 мкм, апертурная диафрагма прикрыта 
наполовину, полевая диафрагма закрыта до освещения участка размером 20 мкм. 
Измерения проведены на участках, в которых нет внутренних рефлексов (проверено 
в скрещенных николях). Спектры отражения приведены в табл. 1 и на рисунке. По 
интенсивности отражения сфалерит I выше сфалерита II. Микротвердость была 
измерена на тарированном по каменной соли приборе ПМТ-3 при нагрузке 50 г и 
экспозиции 15 сек. Среднее из 10 отпечатков составляет для сфалерита 1 — 196 кг/мм2, 
для сфалерита II — 190 кг/мм2.
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Сослав образцов был определен на микрозондовом анализаторе JXA-3A при 
напряжении 20 кВ и силе тока через образец ~  20 нА. В качестве стандартных 
образцов состава применялись элементы Zn, Fe, Cd и галенит. Аналитические лийии 

— для Zn, Fe и S,La —для Cd. Расчет концентраций элементов проведен методом 
гипотетического состава с введением поправок на атомный номер и поглощение [8]. 
Средние данные по 5 участкам приведены в табл. 2.

Таким образом, рассмотренные сфалериты отличаются содержанием железа и 
связанными с ним характеристиками. Это хорошо отражает их условия образования в 
средах с разным содержанием железа. По-видимому, при грейзенизации процесс 
выноса железа охватил и рудные минералы и произошло изменение состава 
сфалерита. При этом эмульсионные образования халькопирита и пирротина 
выделились из сфалерита и сформировали более крупные обособления.
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