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НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

Г. Б. МЕЖЛУМЯН

О НАХОДКЕ ШПИНЕЛИ В ТИТАНОМАГНЕТИТОВЫХ РУДАХ 
СВАРАНЦСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В настоящей статье приводятся первые данные о находке 
шпинели в титаномагнетитовых рудах месторождения Сваранц, на
ходящегося в юго-восточной части Армянской ССР, на северо-во
сточном склоне г. Арамазд.

1 итаномагнетитовое оруденение, связанное пространственно и 
генетически с основными и ультраосновными породами первой фазы 
Арамаздского гранодиоритового интрузивного массива имеет поздне
магматическое (гистеромагматическое) происхождение |3|.

Микроскопическое изучение полированных шлифов титаномаг
нетитовых руд позволило установить чрезвычайно интересные сраста
ния магнетита с ильменитом и неизвестным минералом. Послед
ний входит в состав титаномагнетита, образуя в магнетите решетча
тую, пластинчатую, эмульсиовидную и др. структуры распада твердо
го раствора. При изучении титаномагнетитовых руд месторождения 
были установлены цепочковидные, изометрические, прямоугольные и
шестиугольные (часто с закругленными углами) рормы выделенияп
этого минерала, определенного нами как шпинель.

Под микроскопом диагностические признаки следующие:
Отражательная способность (R) 7—8%» т. е. значительно вы

ше, чем у обычных жильных минералов. Цвет: коричневато-бурый, 
темно-серый с слабо коричневым оттенком, в иммерсии почти черный՛ 
Оптически изотропен. Твердость очень высокая, порядка 7—8. Чер
та— белая до полупрозрачной. Магнитность — слабая. Стандарт
ные реактивы не действуют. Показатель преломления (М) не оп
ределен, в виду очень малых размеров выделений. В проходящем 
свете непрозрачен.

Химический анализ (табл. 1) отобранного титаномагнетита с вклю
чениями шпинели показал следующие результаты:
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Исходя из диагностических признаков и парагенетических осо
бенностей определяемого минерала, а также химического состава 
тнтаномагнетита (в котором количество А12О3 достигает 3,07%), и на
конец, учитывая генетическую связь с ультраосновными и основными 
породами, минерал можно отнести к магний-железосодержащему 
типу шпинели —плеонасту (М£, Ре) ОА12О3.

Для выяснения геологических условий образования шпинели, не
обходимо вкратце остановиться на минералогическом составе титано
магнетитовых руд, взаимоотношениях магнетита, ильменита и шпине
ли, а также на некоторых их структурных особенностях.

В минералогическом составе титаномагнетитовых руд принимаю։
участие магнетит, ильменит и шпинель.

Магнетит является главным рудообразующим минералом и 
пользуется наиболее широким распространением в месторождении.

Ильменит представлен как неправильными выделениями, распо
лагающимися между зернами магнетита, так и пластинками внутри 
магнетита вдоль его кристаллографических направлений.

Шпинель. Характерными особенностями титаномагнетитовых руд 
Сваранца являются широкое развитие шпинели и тесное срастание ее 
с титаномагнетитом в самых разнообразных микроструктурных взаи
моотношениях. Парагенезис и структуры распада твердых растворов 
магнетита, ильменита и шпинели свидетельствуют об общности геоло
гических условий их образования.

При этом в зернах магнетита и тнтаномагнетита наблюдаются
различные формы выделений шпинели (фиг. 1), которые можно пол

. разделить на две группы: а) изометрические, б) удлиненные.
Большинство рормЗЕ пластинчатых и часть изометрических выде

лений шпинели располагается вдоль кристаллографических направле
ний магнетита. Как известно, тонкие пластинки ильменита в основ
ном располагаются параллельно октаэдрическим граням магнетита 
|4, 6], а пластинчатые или дисковидные выделения —параллельно гра
ням куба 11, 2]. ~ 'ЯБ

Внутри зерен магнетита изометрические и призматические фор
мы проявляются как отдельно, так и совместно. В полированных шли
фах (фиг. 2) различной ориентировкой зерен магнетита обус
ловлено то или иное расположение выделений шпинели. Размеры вы
делений шпинели колеблются в пределах от тысячных до сотых до
лей миллиметра.

Одним из главных факторов образования мелких включений шпи
нели, как нам кажется, является низкое содержание А12О3, а также в 
дальнейшем смена постоянного и медленного понижения температу
ры твердого раствора на резкое, что обусловило образование непол
ных и несовершенных структур распада твердых растворов шпинели 
в магнетите и титаномагнетите (фиг. 2).
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О находке шпинели

Фиг. 1. Формы выделения шпинели в магнетите и титаномаг- 
нетите. Л — изометрические, увелич. X 20; В — удлинен 

ные, увелич. X 70.

Экспериментальным путем |6| 
шпинели с магнетитом образуется 
шпинели с магнетитом происходит

Известно, что несмотря на не
большие содержания, шпинель ши
роко распространена в титаномаг- 
нетитовых рудах ряда месторожде
ний: г. Качкар на Северном Ура
ле, Карибу-Хилл, Айрон-Маунтен, 
Айрон Майн Хилл, Род-Айленд, 
Септ-Илес в США, а также на мно
гих месторождениях Швеции и 
Норвегии |5].

Шпинель в этих месторожде
ниях связана с основными-ультраос-

показано, что гомогенный раствор 
при температуре 1000°С, а распзда 
при 800 С.

Фиг. 2. Структуры распада твердых 
растворов шпинели в магнетите. По

лир. шлиф Увелич. X 50.

Содержание шпинели в титано-

новными породами и находится в 
парагенетической ассоциации: маг
нетит-ильменит — шпи нель.

Содержание шпинели в руд
ных выделениях достигает 6—10%.
магнетитовых рудах Сваранцского месторождения составляет около 4%. 

Образование шпинели в титаномагнетитовых рудах Сваранцского
месторождения следует генетически связать с основными и ультра- 
основными породами Арамаздского интрузива.
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Химические анализы рудовмещающих пород и рудных выделе- 
нт! показывают, что магма была богата ЕеО, М^О, но достаточно 
бедна кремнеземом и щелочами, вследствие чего реакция А12О3 с вы
шеупомянутыми окислами обусловила появление промежуточного окис
ла типа Р ’О-₽"2О3 или Р"Е"'2О4, т. е. соединений типа шпинели.
Институт геологических наук 
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