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Зональное строение кристаллов представляет собой послойную не
однородность, вызванную различным содержанием примеси в слоях- 
зонах. На вхождение элементов-примесей в кристалл и следовательно в 
образовании зональности наибольшее значение имеет их концентрация 
в рудообразующем растворе. Это позволяет при тождестве прочих фак
торов. имеющих такое же влияние, судить о концентрации элементов- 
примесей в растворе по их содержанию в кристалле. Из той же взаимо
связи следует, что каждой зоне кристалла соответствует изменение со
держания элементов-прнмеси в той части раствора, которая непосред
ственно питает этот кристалл. Строгое определение границ подобной об
ласти. естественно, невозможно. Она. очевидно, охватывает пространст
во. где распространены кристаллы со строго тождественным внутрен
ним строением. Таким образом, изучение зонального строения кристал
лов пирита конкретных образцов даст две характеристики поведенн । 
элементов-прнмеси в минералообразующем растворе: 1) изменение их 
концентрации во времени, в течение роста кристалла, чему соответству
ют последовательно образованные зоны от центра к периферии кристал
ла и 2) стабильность этих изменений в пространстве. Указанные ха
рактеристики позволяют приложить законы метасоматических процес
сов к изучению внутреннего строения пирита и. наоборот, последнее ис
пользовать для освещения некоторых сторон метасоматических процес
сов. На сульфидных месторождениях Шамлуг, Кафан. Ахтала. Мец- 
дзор широко распространен метасоматический пирит, вкрапленный во 
вмещающие породы. I

Рассмотрим зависимость внутреннего строения этих пиритов от под
вижности элементов-прнмеси. Степень распространения элементов-прн
меси во вмещающих породах от первоначального источника зависит от 
подвижности элементов ('). От этого же фактора зависит та чувстви
тельность, с которой в различных частях вмещающих пород будут по
вторяться изменения концентрации элементов-прнмеси во времени в ис
точнике рудообразующего раствора. В качестве следствия зональное 
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строение пирита будет гем лучше выражено и одновременно будет тож
дественно тем на большом числе кристаллов, чем больше степень под
вижности компонентов —примеси.

По данным Д С. Коржинского (։) подвижность железа, очень ма
ла при низких температурах и увеличивается с ее повышением. Естест
венно предположить, что в такой же зависимости от температуры нахо
дится подвижность никеля и кобальта—основных элементов-прнмеси 
пирита, так как эти элементы по своим химическим свойствам весьма 
сходны с железом.

Па основании этого следует, что кристаллы метасоматического пи
рита образованные при невысокой температуре будут обладать плохо 
выраженным внутренним строением вследствие малой подвижности 
элементов-прнмеси. В действительности такая картина наблюдается 
у пирита колчеданных месторождений Кафан, Шамлуг, Ахтала. обра
зованного в средне-температурных условиях. Пирит этих месторожде
ний травится плохо, зональное строение вытравляется с трудом. Нз 
большинстве кристаллов пирита Шамлугского месторождения вытра։- 
ляется центральная часть с высоким рельефом и редкими зонами и пе
риферийная, часто незоиальная часть (рис. I). На индивидах пирита

Рис. 1. Внутреннее строение иврита Шамлугского месторождений

Ахтальского месторождения зональность вовсе не обнаруживается или 
вытравляются 2—3 тонкие юны с нечеткими границами раздела. Вну
треннее строение пирита Кафанского месторождения вытраьляется не 
всегда. Обнаруживаются редкие юны ограниченные тонкими прямыми 
линиями.

В противоположность описанному у относительно высокотемпера
турных метасоматических пиритов Мецдзорского пирнт-теннантитового 
месторождения наблюдается четкое зональное строение. Индивиды это
го пирита составлены большим числом четко отделенных друг от друга 
зон. Каждая из зон отличается от соседней интенсивностью реакции ։и 
травление, рельефом, шириной и т. д. (рис. 2). Такое внутреннее строе-
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можно ։<«»«нить «т...... . тхтуплекн.. мемейтомрн.м, „ «р.
пирит, им.-.кт.ит нж бол.шей подвижности, овуслоклеиной ВЦ. 

"кой пм.кр.прой „вр.топ.""» Многочисленяоегв ток этих крист..,, 
по-вкдимоит. т.«е КМ.СТС. следствие. большей КОДККЖКОСТ, 

ктскгкт..., историк спосойстюмл. тону. кто ктмскснк. к. концентр.. 
. ....... ... р.стаоре «ктипно перел.о.лись п< посрсдсткнко 
н область питания каждого кристалла. и' :

Рис 2 Внутреннее строение пирита Мгцдзпр него мгсго|южде.|нц

Приведенная выше обобщенная картина внутреннего строения 
пиритов каждого ։н месторождений на отдельных индивидах выраж< ■ 
на н разной степени детатьности В колчеданных (относительно нидо- 
температурных) месторождениях Шам луг, Кафан, Ахтала отдельные 
детали внутреннего строения число зон, их ширина, степень совершен- 

ствл. четкость ограничения чаще всего на разных, даже довольно бли» 
ко расположенных н пространстве кристаллах не повторяются. Эти рас
хождения. однако, проявляются на устойчивом в пределах всего 
месторождения фонт плохой выраженности внутреннего строения, 
м‘( , и I. <-М иня локальной части относительно центра кристалла. На- 
|римс|1. в зональном строении кристаллов пирита Шамлугского 

ме< горождт кия является, описанное выше, четкое разделение централь
Л՛ р՛ ин. н частей (рис. 1), видимо обязанное резкому изме- 

нсник> ру дпмбр.| <\ н>иито раствора В этом и в других случаях в мае- 
и ■< порождения для отдельных индивидов обшл 

*’• *°™рые могут быть вызваны значительными из- 
е»н ннямц способными распространяться на большем* пространство да- 

’•pH небольшой подвижности элементов
гкпм^м<И П< ‘ и “՛’ относительно высокотемпературном Мешдзор- 

Несь на отдельных кристаллах пирита н тон 
и ниноляют Кристаллографические факторы. одииако-

■и инн пг-1К'.л " ՝ 1 ' ,0.Н.' И° Н И* относительная ширина, четкость ограни- 
простпан»н1 " Г ' аСТЬ <ТНЯ дсталей повторяется у кристаллов рас-

ДР>Г- общие чер-
>прл.1Ы1ой части кристалла, сложенной тонкими, нног-
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<3 извилистыми юна мн сложной конфигурации к периферии, составлен 
ной чередованием тонких прямых юн с широкими, наблюдаются в мае 
штабах всего месторождения.

Таким образом, внутреннее строение индивидов пирита этого ме
сто рож дения независимо от степени удаления друг от друга, сходны не 
только в схематических чертах, как это имеет место в подобных случаях 
на колчеданных месторождениях, но н в принципиальных деталях, на
сколько это позволяет кристаллографическое различие срезов

Этот факт можно объяснить тем, что изменения концентрации >л«- 
ментов примеси п рудообразуюшем растворе, очевидно, благодаря их 
достаточной подвижности отражались с большей чувствительностью в> 
всем объеме вметающей породы, несущей метасоматический пирит.

Данные о двух раэнотемиературных типах пирита позволяют счи
тать. что формирование внутреннего строения подчиняется закономер
ностям метасоматического минералообраювання Основным регули
рующим фактором при образовании внутреннего строения, возможно, 
является принятая для геологических объектов зависимость подвиж
ности элементов от температуры. Для окончательного решения этого 
вопроса необходимы в большом объеме детальные исследования неод
нородности распределения примеси и кристалле. Однако, на работа 
оправдана тем. что внутреннее строение станет в ряд важных крнтерн- 
ев, освещающих сложные процессы метасоматического минералообра
зования на конкретных месторождениях.
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