
пенью достоверности выделять генетические группы серебра - его эндоген
ные, гипергенные и регенерированные образования.

Определение генетических признаков наряду с научным имеет важное 
практическое значение, поскольку соотношение в рудных телах первичного, 
вторичного, а также регенерированного серебра позволяет оценить перспек
тивность оруденения.
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М И Н Е Р А Л О Г И Ч Е С К И Е  З А М Е Т К И

УДК 549.7*»

Д.В.Абрамов

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В ИКРЯНЫХ РУДАХ 
КАМЫШ-БУРУНСКОЙ МУЛЬДЫ

Эпигенетической минерализации икряных руд керченских железорудных мес
торождений посвящен ряд работ, в которых приводятся в основном результа
ты подробных исследований широко распространенного в них Са-родохрозита
£ 1-3 7 .

В результате систематических сборов экспедициями Музея в 1985-1987 гг. 
были получены новые данные по эпигенетической минерализации икряных руд.

По данным Ю.Ю.Юрка и др. [ 4 J , икряные руды образовались в прибойной 
зоне и представляют собой след перемещения береговой линии киммерийских 
лагун вследствие регрессий и трансгрессий бассейна, вызванных тектоничес
кими причинами. Их образование происходило за счет перемыва железорудно
го пласта параллельно с накоплением гидроксидов марганца и железа, крем
незема и других компонентов и с дальнейшей переработкой перемытых и оса
жденных продуктов в процессе их погружения. Обычно икряные руды залегают 
внутри рудной пачки широкими полосами (1500-1600 м в Камыш-Бурунской муль 
де) и простираются с юго-запада на северо-восток. В 1985-1987 гг. эти ру- 
дыды вскрывались и отрабатывались только карьером участка Е Камыш-Бурун
ской мульды.

Рис. I. Конкреция Са-родохрозита с обломками створок раковин; спил, 
размер штуфа 16 х 9 см
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Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  ( в  м а с . % )  к а р б о н а т о в  к а л ь ц и я  и м а р г а н ц а  
и з  и к р я н ы х  р у д  К а м ы ш - Б у р у н с к о й  м ул ьд ы

К о м п о н е н т ы I 2 3 A

МпО 39,50 A3,65 A A ,77 AA, AA
СаО IA, 12 15,01 8,86 8,11
FeO 0,68 - 0,1A 0,29
F e 2 0 3 0,AA 0,19 6,39 A,58
Si02 9,13 0,5A A,10 2,98
a i 2 o 3 3,09 0,19W 0,50 2,30

MgO 0,58 1,18 0,80 0,A7
Ti02 0,23 - С л . 0, IA
K ? 0 + N a ? 0 0, A2 0,19 0,06 0, A3
co2 32,10 38,65 33,00 32, ЗА

Сумма 100,23 99,60 99,23 98,99

П р и м е ч а н и е .  I  -  С а - р о д о х р о з и т ,  к о н к р е ц и я  с  п р и м е с ь ю  ф е р р и с и л и к а т -  
н о г о  ц е м е н т а  р у д ;  2 -  С а - р о д о х р о з и т ,  с ф е р о л и т о в а я  к о р к а  с о  с т е н к и  р а к о 
в и н ы ;  3 и 4 -  С а - р о д о х р о з и т ,  ц е м е н т и р у ю щ и й  г и д р о г ё т и т - ф е р р и с и л и к а т н у ю  
к о н к р е ц и ю  С 17, в с у м м у  в х о д я т  P jO ; .  -  0 , 6  и 0 , 6 8 ,  -  н е т  и  1 , А 1 ,
Н? 0 -  0 , 0 1  и 0 , 7 2 ,  ВаО -  н е т  и 0 , 1  м а с . % ;  5 -  С а - р о д о х р о з и т ,  с ф е р о л и т о в

С р е д и  с ы п у ч е й  ( б е з  ц е м е н т а )  о с н о в н о й  м а с с ы  р уд ы  о к о л о  п о с л о й н ы х  с к о п 
л е н и й  р а к о в и н  м о л л ю с к о в  ч а с т о  о б р а з у ю т с я  о т д е л ь н ы е  п л о т н ы е  к о н к р е ц и и  
( р и с .  I )  и к о н к р е ц и о н н ы е  л и н з ы  С а - р о д о х р о з и т а  р а з м е р о м  д о  п е р в ы х  м е т р о в ,  
х о р о ш о  з а м е т н ы е  в о с ы п а ю щ и х с я  б о р т а х  к а р ь е р а .  В п р е д е л а х  к о н к р е ц и й  и л и н з  
с т в о р к и  з а м е щ а ю тс я  с ф е р о л и т о в ы м  а г р е г а т о м  С а - р о д о х р о з и т а ,  а в н е з а п о л н е н 
ных р у д о й  р а к о в и н а х  р а з в и в а е т с я  д р у з о в а я  б а р и т - к а р б о н а т н а я  м и н е р а л и з а ц и я  
(M n - к а л ь ц и т ,  С а - р о д о х р о з и т ,  б а р и т ) .

Х а р а к т е р н о ,  ч т о  н а б л ю д а т ь  в с е  п а р а г е н е з и с ы  в п р е д е л а х  о д н о й  п о л о с т и  
( р а к о в и н ы )  у д а е т с я  к р а й н е  р е д к о .  О бы чно  о т с у т с т в у ю т  Mn- к а л ь ц и т  и л и  б а р и т ,  
а С а - р о д о х р о з и т  о т м е ч а е т с я  п о с т о я н н о .

Mn- к а л ь ц и т  I  -  сам ы й  р а н н и й  м и н е р а л  п о л о с т е й ,  о б р а з у е т  л и б о  о т д е л ь 
ные к р у п н ы е  с ф е р о к р и с т а л л ы , л и б о  с п л о ш н ы е  а с и м м е т р и ч н ы е  с ф е р о к р и с т а л л и 
ч е с к и е  к о р к и  п е р е м е н н о й  то л щ и н ы  н а  с т е н к а х  р а к о в и н .  О с о б е н н о с т ь ю  э т и х  к о 
р о к  я в л я е т с я  н а л и ч и е  " п и т а ю щ и х "  к а н а л о в ,  а н а л о г и ч н ы х  т а к о в ы м  в а г а т а х  
/Г 5 Н е к о т о р ы е  м е л к и е  р а к о в и н ы  н а ц е л о  з а п о л н я ю т с я  м е л к о з е р н и с т ы м  с ф е 
р о к р и с т а л л и ч е с к и м  а г р е г а т о м  М п - к а л ь ц и т а  I .  Ц в е т  Mn- к а л ь ц и т а  I  р о з о в ы й ,  
к р е м о в ы й  и л и  ж е л т ы й  в з а в и с и м о с т и  о т  с о д е р ж а н и я  МпО, к о т о р о е  к о л е б л е т с я  
в п р е д е л а х  6 -1 0 %  ( с м .  т а б л и ц у ) .

П о с л е  Mn- к а л ь ц и т а  I  о д н о в р е м е н н о  к р и с т а л л и з у ю т с я  С а - р о д о х р о з и т  и б а 
р и т  I .

С а - р о д о х р о з и т  о б р а з у е т  т о н к у ю  с ф е р о л и т о в у ю  к о р о ч к у  д о  0 , 1  с м ,  р а в н о 
м е р н о  о б р а с т а ю щ у ю  с т в о р к и  р а к о в и н ы  и л и  а г р е г а т ы  Mn- к а л ь ц и т а  I .  Ч а с т о  с ф е -
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5 б 7 8 9 10

36,АО ' 27,15 5,78 10,12 7,92 8,07

23,АО 32,15 51,65 А8,13 А9,67 А8 ,А6

0,017 - - - -

0,02 0,АО 0,19 0,21 0,12 0,28

0,37 Не обн. Не обн. Не обн. 1,02

0,20 0,2А I t 0,02 0,36

0,65 0,71 0,2 А 0,32 0,37 ‘0,75

0,08 0,2А 0,119 0,079 0,169 0,2А

39,59 38,90 AI.39 АО,51 AI, АО АО,50

100,15 100,12 99,70 99,36 99,5А 99,98

вая корка [  3 3, в сумму входят Na„0 - 0 ,06, к2о - 0 ,02, Ге„03 - 0 ,02, *
СоО - 0,002, NiO - 0,0002, РЬО - 0,003, СиО - 0,001 мас.£; Ь - смесь
Mn-кальцита II и Са-родохрозита, выявлено по ИКС; 7 - Мп-кальцит I слабо-
розовый; 8 - Mn-кальцит I желтый; 9 -Мп -кальцит I розовый; 10 - Мп-каль-
цит II розоватый, сферолиты

ролиты развиваются в карбонате (арагоните) самой створки, замещая ее на
цело, и приобретают при этом белесую окраску, толщина такой корочки в 
несколько раз меньше той, которая растет в полость. Химические анализы 
Са-родохрозитов из сборов последних лет и по литературным данным приво
дятся в таблице. Параллельно с крустификацией створок замещению сфероли- 
товым агрегатом Са-родохрозита подвергаются феррихлоритовые илы, цемен
тирующие руды и накапливающиеся иногда в раковинах в виде отстойников 
(рис. 2).

Барит I кристаллизуется в виде пучков слаборасщепленных медово-жел
тых кристаллов, сложных сфероидолитов, сферолитов и отдельных кристаллов. 
Дорастая до противоположной стенки кристаллы барита утыкаются в сфероли- 
товую корку Са-родохрозита. В редких случаях на кристаллы барита I нарас
тают мелкие сростки прозрачных кристаллов баритаП.

Последним кристаллизуется Mn-кальцит II, Часто он продолжает рост сфе- 
ролитовой корки Са-родохрозита, но обладает более грубоволокнистой струк
турой, что придает корке матовый блеск. Кроме того, в виде отдельных сфе
ролитов или сферолитовых корок с гравитационной текстурой нарастает на 
пучки кристаллов барит (см. рис. 2, 3). Сферолиты белые, со слабым розо
вым оттенком (химический состав приведен в таблице).

Автор выражает благодарность Г.А.Осолодкиной за выполнение химических 
анализов и фотографу В.Н.Нисину.

121



Рис. 2. Отстойник феррихлоритовых илов в раковине, замещенных сфероли- 
товым агрегатом Са-родохрозита

8 верхней части снимка - сферолитовый пучок кристаллов барита с отдель
ными сферолитами Mn-кальцита II, спил, размер раковины 5 х 3,5 см

Рис. 3. Пучок кристаллов барита, обросших коркой с гравитационной тексту
рой сферолитов Мп-кальцита11; штуф, размер раковины 8 х 5 см
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С.Н.Бритвин, Б.Е.Бураков, С.А.Никитин, А.Н.Богданова 

МОЛИБДОМЕНИТ PbSe03 ИЗ СЕЛЕНИДН0Г0 ПРОЯВЛЕНИЯ 

В ЮЖНОЙ КАРЕЛИИ

Кислородные соединения свинца и селена в природе представлены двумя 
минералами: олзахеритом Pb^fSO^)(SeO^) и молибдоменитом PbSeO^. Олзахе- 
рит очень редок и известен в настоящее время лишь в месторождениях Пака- 
хаке (Боливия) С  8.7 и Серро-де-Качеута (Аргентина) [ 1  J. Молибдоменит 
более распространен £3~5, 7-93  и является обычным продуктом гиперген
ного изменения клаусталита. Тем не менее долгое время этот минерал оста
вался малоизученным - неясна была его химическая формула и структурные 
характеристики. Окончательные ответы на эти вопросы даны в работах Дж. 
Мандарино С  9 J  и Р.Фишера £  (> J .

На территории СССР кислородные соединения РЬ и Se описаны П.В.Бабки
ным С  I, 2 _7 среди продуктов гипергенного изменения платинита PbBi^fSejS), 
из месторождения в Магаданской области. Нами молибдоменит найден в 1987 
году в составе селенидной минерализации, проявленной в метасоматических 
породах Южной Карелии.

Проявление селенидов находится в северо-западной части Онежского про- 
тоорогенного прогиба. Оно приурочено к слюдисто-карбонатным метасомати- 
там, развитым на контакте известняков и вулканитов основного состава.Глав
ные минералы метасоматитов - доломит и кальцит. Кроме того, для этих по
род характерна ассоциация, представленная роскоэлитом, кварцем и гемати
том, выделения которых приурочены к интерстициям зерен доломита и кальци
та.

Селениды развиты в метасоматитах в виде редкой вкрапленности; их выде
ления имеют изометричную форму и размеры, обычно не превышающие первых 
миллиметров. Среди селенидов в настоящее время установлены умангит, клок- 
маннит и клаусталит. Клаусталит, по данным электронно-зондового микроана
лиза, не содержит примесей S и Те и отвечает теоретическому составу PbSe.

Молибдоменит, как правило, развивается по трещинам спайности в клаус- 
талите, иногда полностью замещая его зерна. На рис. I показана псевдомор
фоза молибдоменита по клаусталиту (белое поле в обратнорассеянных электро-
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