
ՀԱՅԿԱԿԱՆ 1111 г ԴԻՏ 11Ի1*3 II ԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԱԵԿՈԻՅՑՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
Гхып 1966 - — - - —

.МИНЕРАЛОГИЯ

А. А. Коджоян

9» Некоторые особенности внутреннего строения колломорфного 
сфалерита

Я (Представлено академиком АН Армянской ССР С. С. Мкртчяном 13/У1966)

■ В литературе описанию колломорфного сфалерита посвящено огра
ниченное количество работ (։~5).

№ Генерации сфалерита были изучены нами на барито-свипцово-цин- 
ковом рудопроявлении Круглая Шишка, залегающем в туфах липарито- 
дацитового состава средне-верхнеэоценового возраста.

И В свинцово-цинковых рудах ранний сфалерит представлен колло- 
морфными и кристаллически-зернистыми агрегатами в парагенетической 
ассоциации с галенитом, пиритом, халькопиритом, энаргитом, люцонн- 
том, теннантитом и кварцем. Последняя форма выделения сульфида цин
ка рассматривается нами как производная от перекристаллизации кол 
ломорфного сфалерита.

И На месторождении разновидности сфалерита, как правило, встреча
ются разрозненно. Если в единичных прожилках они и наблюдаются 
вместе, то обычно образуют постепенные переходы одной разновидности 
в другую.

К Колломорфный сфалерит представлен в виде мелкозернистых агре
гатов и образует неравномерную вркапленность в окварцованных туфах. 
Изредка наблюдаются коротенькие прожилки и цепочные выделения 
изолированных почек сфалерита вдоль тонких трещин.

1$ Под микроскопом в прозрачно-полированных шлифах метаколлоид- 
ный сфалерит характеризуется тонкозернистым строением и обра ։уе։ 
концентрически-зональные почки и сферические агрегаты размером до 
1,5 см. Отдельные зоны роста почки имеют светло-желтую, медово-жел
тую, буровато-красную и бурую окраску.
а На фиг. 1 колломорфный сфалерит состоит из серии тесно срастаю
щихся друг с другом почковидных образований размером до 2,2 .«.и. В 
правой части снимка отчетливо видно зональное строение, обусловлен
ное чередованием различно окрашенных зон. Почковидное образование 
состоит в основном из медово-желтого сфалерита, а зоны представлены 
буровато-красной разностью. Нередко буровато-красная окраска сфале
рита сгущается и плавно переходит в бурые, а иногда в темно-серые тона. 

В Возможно, что зональное строение почковидных агрегатов сфале
рита является следствием ритмичной коагуляции рудного вещества. При 
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этом различная окраска отдельных зон сфалерита, очевидно,связана 
изменением количественного соотношения ионов-хромофоров, разновр^. 
менно участвующих в коагулятах, в зависимости от достигнутой концен- 
трации. Последняя является функцией от изменяющегося температурив, 
го режима флюида.

Фиг. I. Зональное строение почковидных образований сфалерита, состоящих из 
медово-желтой (/) и буровато-красной (1) разностей. Сфалерит с периферии ча
стично разъедается пиритом (5). Светлое — кварц. Прозрачный шлиф. Ник. II.

Ув. 30.

Зональное строение почек сфалерита не всегда выражено четко. Ча
сто наблюдается пятнистое, неравномерное распределение окраски.

Под микроскопом в шлифе колломорфный сфалерит разъедается аг
регатами пирита поздней генерации. Пирит в виде небольших бухтооб
разных участков проникает в почку сфалерита. Для агрегатов пирита 
характерна неправильная форма выделений. В свою очередь пирит вместе 
со сфалеритом корродируется и частично замещается агрегатами мелко
зернистого кварца. В

Изредка на поверхности почек сфалерита наблюдается тонкая каем
ка галенита, мощностью 0,08 мм.

В одном случае в колломорфном сфалерите были обнаружены вклю
чения мельчайших зерен пирита размером до 0,12 мм, которые приуро
чены только к одной определенной зоне роста почки. Форма зерен л и ри 
та в основном неправильная, реже—изометрическая. Интересно отче 
тить, что кристаллы пирита распределяются в зоне роста сфалерита не 
равномерно, местами образуют небольшие скопления. В участках скоп
ления пирита светло-желтая окраска сфалерита постепенно сменяется 
темно-серой.

Появление кристаллов пирита в полях сфалерита в литературе объ 
ясняется своеобразным экстрагированием железа из сфалерита в про 
цессе его кристаллизации (6).

Однако новообразованные кристаллы пирита могут быть и продук 
том самоочистки раннего момента процесса перекристаллизации колло- 
морфного сфалерита. И
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I Наряду с почковидными образованиями сфалерита в вкрапленных 
рудах изредка встречаются и глобули (фиг. 2). Глобул и сфалерита, как 
правило, имеют правильную форму шара и светло-желтую окраску. Раз
меры глобуль обычно не превышают 0,3 мм. Поверхность глобуль пот 
бинокулярным микроскопом гладкая. Внутренняя структура — равно
мернозернистая.

I Фиг. 2. Глобуль сфалерита. У в. 100.

I Известно, что шаровидная форма глобуль обусловлена поверхност
ным натяжением гелевых сгустков, возникших в результате коагуляции 
коллоидных растворов.

Фиг. 3. Скорлуповатое строение колломорфного сфалерита,
| содержащего в себе микропоры. Двухступенчатая . угольно-
л коллодиевая реплика с естественного скола. Ув. 9 000 (элек-
■ тронный микроскоп) . 1 мм на фото = 0,037 мк.

Под микроскопом в прозрачных шлифах часто глобули сфалерита 
разъедаются и замещаются мелкозернистым кварцем. Очевидно, этим и 
объясняется их редкая встречаемость в рудах.
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Глобулярные выделения сфалерита отмечают Т. В. 
Л. М. Лебедев (’).

Иваницкий

I Пучение угольно-коллодиевых реплик с естественных сколов колла
морфного сфалерита под электронным микроскопом позволило выявить 
ряд особенностей внутреннего строения сульфида цинка.

Как подтвердилось, почковидные образования сфалерита имеют кон-
центрически-.’.опальное, скорлуповатое строение, которое проявляется 
еще в момент зарождения минерала (фиг 3, 4). Число зон роста, слага
ющих колломорфный сфалерит, составляет до нескольких десятков. При 
этом ширина отдельных зон не всегда одинакова, но в основном она 
варьирует в пределах 0,18—0,32 як- т

Фиг. 4 Концентрическн-зональное строение колло.морфного 
сфалерита. Двухступенчатая угольно-коллодневая реплика с 
естественного скола. У в. 18 000 (электронный микроскоп).

1 мм на фото = 0,019 мк.

Кроме того, выяснилось, что зоны роста сфалерита состоят из серин 
поперечных сегментов (фиг. 5). Причем отдельные сегменты нередко не
сколько отстоят относительно друг друга и поэтому на поверхности зон 
наблюдается характерная для сфалерита микроступенчатость роста.

Зоны роста не всегда едины/ часто они расщеплены на две части, 
каждая из которых в свою очередь также делится.

Вопреки представлению, сложившемуся на основании светового ми
кроскопа, выяснилось, что поверхность зон не гладкая, а покрыта изви
линами (фиг. б). Извилины линейно вытянуты и расположены парал
лельно друг другу. Часто на поверхности зон наблюдается неравномер
ное распределение извилин, местами они прерывисты.

Нередко в колломорфном сфалерите встречаются микропоры. Коли
чественное содержание микропор в сфалерите не одинаковое и какой-ли
бо закономерности в их распределении не наблюдается. Отдельные уча
стки одного и того же зерна сфалерита часто имеют различную степень 
пористости. В одних местах они образуют скопления, в других — вовсе 
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отсутствуют. Форма микропор в основном округлая, иногда — эллипсо
видная. По размеру микропоры обычно не превышают 0,06 о. Очевидно, 
что величина и количество микропор в сфалерите непосредственно связа
ны с температурой и давлением минералообразующей среды

Фиг. 5. Расщепление зоны роста колломорфного сфалерита, 
состоящего из сериии поперечных сегментов. Двухступенча
тая угольно-коллодиевая реплика с естественного скола. 
У в. 18 (XX) (электронный микроскоп). 1 л.м на фото 0,019 лк.

Фиг. 6. Линии стыка отдельных зон колломорфного сфалери- 
та. Видно сложное извилистое строение поверхности зоны. 
Двухступенчатая угольно-коллодиевая реплика с естественно-

Ду го скола. У в. 9 000 (электронный микроскоп). 1 л.и на фо-
I то = 0,037 мк.

■ Следовательно, детальное исследование микропор может иметь важ
ное значение для выяснения условий образования минералов и особенно
стей их роста.
I Изучение колломорфного сфалерита при увеличениях до 18000 по
казало, что по строению они однородны и не содержат в себе минера
лов — примесей.
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Результаты количественного спектрального анализа различно окр3 
шейных зон рос>а метаколлоидного сфалерита приводятся в табл. I.

Содержание элементов-прнмесег 
сфалеритах’

Таблица 1
1 в рашоокрашенных 
*

Элемен- Светло- Медово- Буровато-
*

Г» упы иТЫ жел т ы й желтый красный

Fe 0,45 0,6 1.0 1.3
Мп 0,01 0,01 0,04 0,1
Со 0,001 0,001 0.001 0,001
Мо 0,0008
Sb 0,008 0,02 0,08 0,17
As ■ ■■ — 0,035
Cd 0,23 0,27 0,17 0,23
Си 0,012 0,03 0.12 0.2
Pb 0,005 0,05 0.1 0,5
Ge 0,0002 0,0002 0.0002 0,0002
Ga 0,0006 0.0005 0.0006 0,0005
Ag 0,013 0,018 0,035 0,10 а

’ Анализы выполнены в спектральной лаборатории ИГН АН Армянской ССР 
М. Я. Мартиросяном.

Рентгенографические исследования колломорфного сульфида цин
ка показали, что он представлен сфалеритом и не содержит в себе вюрт- 
оптовой молекулы.

Э. Шролль (7) обращает внимание на то, что колломорфный суль
фид цинка из растворов сначала выделяется в виде вюртцита, которы» 
затем перекристаллизуется в сфалерит.
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