
промышленной концентрации железных руд рассматривать как пер՝- 
пективный, заслуживающий дальнейшего детального изучения. Длп 
окончательной оценки промышленных перспектив месторождения ре
комендуется постановка предварительных поисково разведочных 
комплексных геолого-геофизических работ на железные руды
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
С. Б. АБОВЯН

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКАНДИЯ В ПОРОДАХ 
МАФИТ-УЛЬТРАМАФИТОВЫХ ИНТРУЗИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

ОФИОЛИТОВЫХ ПОЯСОВ МАЛОГО КАВКАЗА

В настоящей работе использовано большое число приближенно- 
количественных спектральных анализов* , на основании которых по
лучены новые цифровые данные, значительно отличающиеся от ранее 
опубликованных [1]. Совершенно новыми являются данные по содер
жанию скандия в хромитовых рудах. Сравнение полученных резуль
татов спектрального анализа по скандию с имеющимися в литературе 
данными химического анализа [2] показывает их хорошую сходи
мость (табл. 1).

Таблица 1
Спектральные и химические анализы 

Данные по спектраль
ному анализу

Ли1ерат)рные данные по 
химическому анализу (2|

Наймем ванне минералов
Кол-во 

анализов 8с в% Кол во 
анализов

Ортопнрскеен
Клинопироксен

21
Е5

0»0026
0.0065

19
16

0. 26
0.0058

Бс в %

Исследованиями были охвачены породы М\мухан-Красарского, 
Катнахпюр-Карахачского, Желто- и Чернореченского, Шоржинского, 
Артанишского, Джил-Сатанахачского, Шишкам некого, Караиман-Зод- 
Гейдаринского, Левчайского и Пп яке кого расслоенных массивов С°-

♦) Чувствительность приближенно-количественного спектрального анализа на 
приборе ДФС—13 составляет 0.0005%.
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ванского и Азизкентской, Бахчаджухской и Црдутской групп Белин
ского пояса Малого Кавказа. Для рассматриваемых массивов харак
терна макрорасслоенность, т. е. они состоят из относительно мощных 
слоев однородных пород - ультрамафитов—в нижней части, мафитов— 
в средней и кварцевых диоритов--в верхней со скрытой расслоен- 
костью и пачек сравнительно тонкого ритмического чередовать! 
(ритмично-расслоенных пород), расположенных между ними [1].

Среди ультрамафитовых пород нижних слоев массивов опробова
нию подверглись перидотиты серпентинизированные, их жильные 
(пегматоидные) разновидности — пироксениггы, а также хромитовые 
руды, генетически связанные с ультрамафитами. Среди мафитовых 
пород средних слоев массивов—габбро-нориты, габбро, габбро-пегма
титы п среди пород среднего состава верхних слоев—диориты, кварце
вые диориты. Всего было отобрано 736 проб из пород и 133 пробы из по
родообразующих минералов (орто и клинопироксенов и амфиболов). 
Средние составы скандия в изученных породах приведены в табл. 2.

Таи.ища 2
I1араыетры распределения скандия

I ’а 1Мснев ние 1ир( д

Гернлотнты сериентиннзмро- 
ванные

Пнрок1енн1Ы (жильные)
Хромитовые руды
Габбро-нориты, габбро
Г166ро-пе нагигы
Кварцевые ди ри гы

5 Закон рас
пределения

К ел - ։ о 
П| об.

104 0.0040 0.0096 1.35 -0,74 Ло։ нормальный

86 0.0048 0.0061 2.68 Ь29 ___  * —

20 0.004О 0,01 0,86 -2,16 ■ 1 м

372 0■0040 0.01 1,86 1,3 — « —

56 0.1050 0.0094 2.17 -0,2€ •

98 0,0030 0.0065 1,79 -0.21
• в

3 среднеквадратичное отклонение, А асимметрия,X среднее содержание.
Е—эксцесс.

Согласно данным табл. 2 среди ультрамафпговых пород нижних 
слоев массивов содержание скандия возрастает от перидотитов к их 
жильным разновидностям—пироксенитам. Близкие к последним со
держания скандия обнаруживают и хромитовые руды. В дунитах со
держание скандия оказалось ниже чувствительности анализа. Среди 
мафитовых пород средних слоев содержание скандия возрастает от
габбро-норитов к габбро и габбро-пегматитам Наиболее низкие со-
держания скандия обнаруживают породы верхних слоев—кварцевые 
диориты. Таким образом, наибольшие содержания скандия отмечл- 
ются в жильных и пегматоидных разновидностях ультрамафитовых
и мафитовых пород.

С целью выяснения закона распределения скандия в исследо
ванных породах результаты анализов были статистически обрабо
таны (табл. 2). Сравнение полученных данных с критическими зна
чениями асимметрии и эксцесса показывает, что распределение скан
дия в рассматриваемых породах подчиняется логнормальному закону

Учитывая, что ультрамафитовые породы нижних слоев массивов 
представлены на 90% серпентинизированными перидотитами (дуниты 
8%, пироксениты 2%), величина среднего содержания в указанных 
породах может быть принята равной 0,004%. Эта величина в восемь 
раз выше кларкового содержания скандия в ультрамафитовых поро
дах по данным А. II. Виноградова [3], в 2,7 раза выше по данным 
К. К. Турекьяна и К X. Ведеполя [5] и примерно соответствует клар- 
ковому содержанию по данным В М. Гольдшмидта [4].
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Величина среднего содержания скандия в мафиювых породах 
средних слоев массивов также составляет 0,004%, что в 1,9 раза 
выше кларковых содержаний скандия в основных породах по А. II 
Виноградову [3], в 3 раза выше по данным В. М. Гольдшмидта [4] 
и 1,3 раза выше кларковых содержаний по данным К. К Турекьяна 
и К. X. Ведеполя [5].

Среднее содержание скандия в верхних кварцево-диоритовых 
слоях массивов, по данным указанных исследователей (табл. 3), на 
порядок выше кларковых содержаний скандия в породах среднего

Таблица

Наименование 
пород

_____________ Кларки скандия_________

Кларми 5с в %

По Вино։ радо- по Гольдшм- по Турекьяну 
ну идту и Веде юлю

Наши 
данные

У льтрамафитовые
Мафнтовые
Средние

0.0005
0.0024
0.00025

0.0046
0 0013
0.00046

0.0015
0.0050
0,0003

0*004
0.004
0,003

состава. Наблюдаемое расхождение, по-видимому, можно объяснить 
обогащенностью изученных кварцевых диоритов темноцветным желе
зосодержащим минералом—амфиболом, в котором среднее содер
жание скандия на основании 47 анализов составляет 0,025%.

Несколько повышенные содержания скандия наблюдаются и в
1породообразующих 

пород—0,0065% и
клинопироксенах 
пониженные—в

ультра.мафиговых и ма 
ортопироксенах—0,0026%,

•» нтовых 
протиз

кларковых содержаний скандия в указанных породах (табл. 1). 
Самостоятельных минералов скандий в исследованных породах

не образует, он полностью рассеян в породообразующих железо- 
-магнезиальных минераДах—орто—и клиноглирцксенах и рогрвых 
обманках. В полевых шпатах и кварцах скандий не обнаужен Такой 
характер рассеяния скандия в породообразующих минералах объясня
ется близостью размеров ионного радиуса трехвалентного скандия 
(О, 83 А) и двухвалентного железа (0, 83 А) а также двухвалент
ного магния (0, 78 А ) и способностью гетеровалептного замещения 
ионов двухвалентного железа и магния 1 рехвалентным скандием. Од
нако, значения электроотрицательности, более близкие для скандия 
и железа, позволяют говорить о более предпочтительной связи скан
дия с двухвалентным железом, чем с магнием. В табл. 4 приведены

Таблица 1
Бс • 1С00 Бс • 1000

Средние содержания Бс, Ре и изменение содержания * ХРе

Наименование пород
Кол-во- 
проб

Сод. Бс 
в %

Бс • 1000 Бс . 10О0

Перидотиты серпентини- 
знрованные

Пириксениты (жильные) 
Хромитовые руды 
Габбро-норнгы, ։аббго 
Габбро-пегматиты 
Кварцевые диориты

104 
«6 
20

372
56 
98

0.004
0.0048
0-0045
0 0040 
0•0050 
0.0030

20.62
15.34
8.75
4.66
5.16
2.63

6.35

6.52
11.07
5.82
5.39
5,76

0.19

0.31
0.51
0-85
0.97
1.14

0*63

0.74
0.41
0.69
0.93
0-54
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величины отношений 8с*1000/Л^ и 8с- 1000/Ее для исследованных 
пород, которые возрастают от серпеитинизированных перидотитов к 
их жильным разновидностям- пироксенитам и от габбро-норитов и 
габбро к их пегматоидным разновидностям—габбро-пегматитам. Ми
нимальные значения 8с1000/Ре отмечаются в кварцевых диоритах 
и хромитовых рудах. Так как в последних отсутствуют железо-магне
зиальные силикаты, по-видимому, распределение скандия в них под
чиняется другим закономерностям.

Из вышеизложенного вытекают следующие выводы:
I. Наибольшими копнен грациями скандия характеризуются ко

нечные продукты дифференциации улы рамафиговои магмы—пирок- 
сениты п мафитовоп габбро-пегматиты Повышенные, по сравнению 
с кларковыми, содержания скандия в исследованных породах объяс
няются общей обогащенностью скандием родоначалыюй магмы, ре
зультатом гравитационной дифференциации которой являются они 
сываемые расслоенные интрузивы.

2. Несмотря на близость ионных радиусов трехвалентного скан
дия с двухвалентным железом и магнием в породообразующих желе
зо-магнезиальных силикатных минералах, значения электроотрица- 
тельности более близкие для скандия и железа, позволяют говорить 
о более предпочтительной связи скандия с железом, чем с магнием.
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