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Распределение элементов платиновой группы в молибденитах из ме
сторождений различных генетических типов мало освещено в литературе. 
Гольдшмидт (*) выервые приводит ряд анализов молибденитов, содержа
щих 0,02 — ] г/т Pt и 0,02—0,5 г/т Pd. Он отмечает у них стремление к 
изоморфизму с молибденом в пневматолито-гидротермальном процессе.

Связь, как нам кажется, нужно искать через Re, который является 
постоянной изоморфной примесыо в молибденитах (до 1,88%) и в то же 
время содержится в минералах Pt-группы, вероятно благодаря близости 
кристаллохимических свойств (в частности, атомный радиус у Re 1,37 Л, 
у Pt 1,38 А). Наиболее высокие концентрации Re в молибденитах наблю
даются в средне- и низкотемпературных месторождениях прожилково- 
вкрапленного типа (Коунрад, Бощекуль, Алмалык и др.). Для платино
идов также характерна заметная концентрация в постмагматическую 
стадию.

Как известно, элементы платиновой группы относятся к сидерофиль- 
ным, образуют скопления среди ультраосновных и основных пород (ду
ниты— габбро-диабазы), часто ассоциируют с железом, никелем и медью 
(пирротин, пентландит, халькопирит). В месторождениях молибдена, 
принадлежащих к совершенно иным генетическим группам и связанных 
обычно с кислыми магмами, как оказывается, также содержатся платино
иды (2_‘). В связи с этим представляет интерес выявление особенностей 
их распределения в молибденитах месторождений, относящихся к раз
личным рудным формациям.

Изучению подвергались мономпнеральные пробы молибденита, а так
же молибденовые концентраты, полученные из руд лабораторным пу
тем; содержание Мо в них составляло 7,5—50%. Последнее было связано 
с тем, что не всегда оказывалось возможным произвести выделение 
молибденита в чистом виде из-за их мелкозернистости и тонкости про
растания с другими минералами. Всего было выполнено 20 анализов 
проб, главным образом из месторождений Центрального Казахстана.

Для определения платиновых металлов был применен спектрографи
ческий метод. Анализу подвергались серебряные корольки, полученные 
путем пробирного обогащения проб. Корольки весом 1—3 мг и соответ
ствующие навески эталонных образцов испарялись из угольного электро
да дуги постоянного тока (15а). Спектры фотографировались на дифрак
ционном спектрографе ДФС-13 в первом порядке решетки 1200 штр/мм. 
Определение велось по наиболее интенсивным линиям: Pd I 3242,70; 
Pt I 3064,72; Rh I 3396,85 А. В качестве внутреннего стандарта исполь
зовалась линия Ag I 3099,12 А. Чувствительность анализа при исходной 
навеске 10 г достигала для Pd 0,001, Rh 0,005 и Pt 0,01 г/т. Средняя 
относительная квадратичная ошибка составляет 23% при трехкратном 
фотографировании спектра каждой пробы.

Если содержание палладия достигает ~ 0,5 г/т, а платины 3 г/т и 
выше, удается проводить их непосредственное определение без предвари-
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Таблица 1
Содержание элементов платиновой группы в молибденитах и молибденовых 

концептратах (г/т)

Месторож
дение Генетический тип Объект исследов.

Чи
сл

о 
пр

об Pt Pd . Rh Ag Aii Pt/Pd

Акчатау

Караоба

Кварцево-жильно- 
грейзеповое 

То же

Молибденит

»

2

1

0,05
0,20
0,018

0,21
0,21
0,025

1 : 4
1 : 1

1 • 1,4
Восточный

Коунрад
» » Молибденовый 

концентрат 
(Мо — 50%)

2 0,04 0,08 4,7 Сл. 1 : 2

Коунрад Прожилково-вкра-
плепное, молиб- 
деново-медное

То же 
(Мо 43%)

3 0,22 0,11 22,8 1,5 1 <0,5

Алмалык То же » »
(Мо 30%)

3 0,33 2,5 0,005 47 4.0 . 8

Бощекуль » » » »
(Мо7,5%, Си3,9%)

4 7,8 8.5 0,7 50 4,8 1 : 1,1

Каджаран » » » »
(Мо 49,4%)

2 0,39 0,20 — 30,3 1,0 1,0,5

Агарак » » » »
(Мо 45%)

2 0,30 0,10 — 7,8 Сл. 1 . 0.3

Саяк Скарновое железо
медное, метамор- 
физоваппое

Молибденит 1 0,005 0,05 31,0 3.0 1 : 10

Примечание. Пробы по месторож дениям Каджаран и Агарак получены от А. С. Фарамазяна 
по месторождению Бощекуль — от в. А. Куликовой.

тельного обогащения проб (5)- Совместное использование указанных 
приемов обеспечивает высокую чувствительность и достаточную точность 
определении в широком интервале концентраций.

Результаты анализа молибденитов па Pt, Pd, Rh, Ag и Au приведены 
в табл. 1. Pt и Pd присутствуют в них в количествах от 0,005 до 7,8 и 0,02 
до 8,5 г/т соответственно. Обращают на себя внимание повышенные 
содержания обоих элементов в концентратах их молибденово-медных 
месторождений (рис. 1), и особенно в тех из них, которые тес
нее связаны с базальтоидными магмами (Бощекуль, Алмалык). 
Здесь же, как уже отмечалось ранее (s), повышены и содержания Re в.

2

Рис. 1. Участок спектра серебряных корольков.
1 — молибденовый концентрат Бощекуля, 2 — то 

же Агарака

молибденитах. Столь тесный парагенезис и намечающееся сродство позво
ляют предполагать, что пути миграции молибдена, рения, платины и пал
ладия от источников к месту отложения в приведенных случаях были оди
наковыми, а формирование минерального вещества одновременным. Это же 
относится к золоту и серебру, которые проявлены в повышенных количест
вах в связи с магмами повышенной основности (и щелочности).
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В основных породах Бощекульского района и их дпфферепцпатах 
эффузивной и субвулканической фаций содержания перечисленных эле
ментов также повышены и более высоки, чем в средних и субщелочпых по
родах Алмалыка.

Соотношение Pt/Pd в молибденитах, как это видно из табл. 1. наиболь
шее в молибденово-медных месторождениях, уравнивается на Бощекуле 
и заметно снижается в высокотемпературных кварцевожильпо-грейзено- 
вых месторождениях; наименьшие значения оно получает на Саяке и 
даже Алмалыке, где вмещающие породы также содержат повышенное 
количество Pd. Из этого можно заключить, что на соотношение Pt/Pd 
в молибденитах оказывает влияние не только температура минерало
образования, но и первичное содержание этих элементов в генетически 
родственных магматических породах.

Скачок в содержании Pt, Pd, Rh в молибденитах Бощекуля наводит 
на предположение о наличии также и микровключений платиноидов, 
помимо изоморфного их вхождения в кристаллическую решетку данного 
минерала.

В молибденитах всех исследованных месторождений отмечено также 
присутствие осмия, максимально до 3,7 г/т (’). Этот элемент состоит 
здесь в основном из изотопа OS*87, образовавшегося при распаде 
Re75187 -> Os76187 + р-частица (период полураспада изотопа рения состав
ляет 4,3 • 10*° лет).
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