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О маггемию Разданского железорудного месторождения

(Прсдсмолеио академиком АН Армянской ССР II I Магакьямом 9/1 1970»

Проведенные нами исследования железных руд Разданного контак- 
тово метасоматического месторождения показали широкие развитие про
цесса маггемнтизацни по ранее образовавшемуся магнетиту.

Присутствие маггемита в рудах было выявлено впервые при термо- 
магнитных исследованиях образцов магнетита. Последующее детальное 
микроскопическое изучение магнетита выявило широкое распростра
нение маггемита по всему месторождению В полированных шлифах мож
но проследить все стадии замещения от развития по трещинкам, стыкам 
зерен и образования тонких кайм до скелетных структур и полных псев
доморфоз, особенно ясно проявляющихся при структурном травлении 
магнетита в парах соляной кислоты Часто в отдельных зернах магнети
та наблюдается очень тонкая, неправильная ажурная сетка маггемита, 
подобно потекам на поверхности стекла. Широко распространены зо
нальные структуры замещения магнетита маггемитом, благодаря кото
рым при травлении рельефно выявляется внутреннее строение зерен 
магнетита (рис. 1).

Маггемит ассоциирует также и с мушкетовнтом, представляя собой, 
вероятно, промежуточную стадию замещения гематита магнетитом. В 
пластинчатых или раднальио-лучистых агрегатах мушкетовита иногда 
целые пластины представлены маггемитом. Наряду с этим, наблюдаются 
участки, где маггемит ра ввивается по стыкам зерен и в виде отдельных 
пятен в мушкетовите, что указывает на его более позднее развитие. Об 
этом же свидетельствуют случаи перехода маггемита в гематит, наблю
дающиеся местами в периферических частях пластин мушкетовита. Та
кого рода взаимоотношения указывают, очевидно, на неоднократные ко
лебания кислородного режима среды мниералообразовання.

Исследование минерала в полированных шлифах показало следую 
щие результаты. В отраженном свете, при совместном нахождении с маг
нетитом и гематитом, маггемит серовато-белого цвета с голубоватым 
оттенком, тогда как магнетит имеет ясно выраженный коричневый "Г- 
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тонок, а гематит белый. Минерал слабо, но заметно анизотропен. Твер
дость маггетнта. определенная по световой полоске, отчетливо больше 
твердости магнетита, но меньше, чем твердость гематита. При травлении

Рис 1. Зональное строение метакристаллов магнетита. Полирован
ным шлиф. Протравлено НС1; ннколн параллельны. 120

соляной кислотой маггемит не травится, а магнетит буреет, вследствие 
••его выявляются петельчатые, зональные и другие структуры замещения. 
Отражательная способность маггемита выше, чем у магнетита, но за- 
ястро уступает г: матиту.

По полученным рентгенометрическим данным рассчитан парамето 
элементарной ячейки магнетита, в значительной степени замещенного 
маггемитом: ао = 8.39А Такой ра «мер ячейки нс совпадает с имеющимися в 
литературе данными а.э 8.31 А(! 3) иа0 = 8,42А (4), и по сущест
ву не отличается от параметров ячейки магнетита, по которому он обра
зуется. -

Химический состав образца интенсивно маггемитизированпого маг
нетита, приведенный в табл. I, показывает повышенное содержание оки
си железа.

Проведенные термомагннтные измерения* того же образца магнети
та показали содержание в нем не менее 15% маггемита. На рис. 2 изо
бражены термомагннтные кривые исследованного образца, на которых 
отмечается переход маггемита в гематит при температуре 300°С. Для 
сравнения приведены также термомагннтные кривые магнетита без при
меси других окислов железа. .

Как указываю։ I П Барсаков и Л. В. Колесников ('), термомаг
нитные измерения шпинелидов в различных условиях нагревания мо
гут служить надежным метолом для обнаружения фазового состава и.

I ермом.н ннтнис исследования магнетита проводились на кафедре минерало
гии .МГУ.
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в частности, для выявления маггемита в рудах, установление которою 
другими методами весьма затруднительно.

Рис. 2. Термомагннтные кривые нагревания, и маггемита; б — машстита

Таблица /

О к и с л ы

Химический состав мл 1емнгн.и1ровлнного магнетита

810, ТЮ։ А1։О, Ре։О։ Ре О МпО •Мйо СаО V

0,15 Следы О.08 76.00 23,61 0.01 0.00 0.10 99.05

Кристаллохнмическая формула

Исследования Л. II Овчинникова (4) по получению искусственною 
маггемита показывают, что он образуется и устойчив в ограниченном 
интервале температур, в пределах, примерно. 220 260е. При темпера
туре выше 260’ магнетит переходит непосредственно в гематит. Таким 
образом, маггемит представляет собой промежуточный продукт, образую
щийся при переходе магнетита в гематит и обратно. В ходе ступенчатой 
реакции магнетит-ма։ гемнг гематит период существования промежуточ
ного маггемита зависит от температуры. Проведенные Коломбо и др. 
(') экспериментальные исследования по окислению природных и искус
ственных магнетитов подтверждают имеющиеся по этому вопросу пред
ставления По полученным этими авторами данным, процесс окисления 
магнетита проходит и две стадии; конечным продуктом первой стадии 
является ■; Ре2О3 (маггемит), образование которого происходит при 
относительно низких (умеренных) температурах в условиях недостатка 
кислорода. 11ри высоких температурах, когда скорости реакции большие, 
этот период весьма мал и магнетит почти непосредственно переходит 
н гематит.

Судя по широкому распространению маггемита в рутах Разтайско
го месторождения, можно предполагать, чго процесс окисления магне
тита проходил при умеренных температурах. Ассоциация маггемита I 
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мушкетовнтом, развивавшегося в сульфидную стадию, может служить 
некоторым критерием определения температуры образования этой ас
социации минералов.

Присутствие маггемита должно, безусловно, учитываться при тех 
нологической переработке железных рул Разданского месторождения во 
избежание возможных потерь железа в процессе обогащения.

Научно-исследовательский 
горнометаллургнческнй институт
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Հողվածում տրված ( մւսղհեմիտի մանրակրկիտ րնոէթաղրու.թ յո/նր, որր Հր աղ գան ի երկաթի 
հ անրավա յրում աոաքին անգամ հա յտնարերված է Հեղինակի կողմից/ Բերված են մ աղ Հեմ ի- 
տացված մագնետիտի քերմամ աղնիսակաե ոէսոտմնասիրութ յունների տվյա/ներր, որոնց հիման 
վրա ստույգ որոյվո/մ Լ մաղհեմիտրւ Ցո/ցարերված են միներայային տսոցիացիաներր, որտե ) 
Նա հանգիստում I ե նրա փոխհարա րերութ յուններր այգ միներալների հետ։

ՄագՀեմիտի սինթեղման վերարերյայ գրականության տվյալների ձ Նշված միՆերայտյիէ 
ս՚սոգիա գիաների Հիման վրա արված եե եղրակս/ցո/թ յուեՆեր' մագնետիտի օրսիգացման ֆիղիկա- 
րիմ իա կան պայմանների մասին/
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