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Серпентиниты и серпептинизировавпые альпинотипные гипербазиты
характеризуются прожилковидными и тонкорассеянными выделениями 
магнетита, а также магнетитом, образующим оторочки п выполняющим 
трещины в зернах акцессорного хромшпинелида. Промежуточная между

Рис. 1. Распределение Al, Cr, Fe и 
Ki по сечению через зональное 
зерно хромшпинелида. 1— реликт 
тромшпинелида, 2 — ферритхро- 

мит, 3 — магнетит

рудообразующим хромшпинелидом и маг
нетитом фаза — ферроферрихромшпитгелпд 
установлена М. Желязковой-Панайотовой 
(’) и отнесена ею к первичпомагматиче- 
скпм образованиям. Методом микрорентге
носпектрального анализа в последнее вре
мя исследовались метаморфические изме
нения рудообразующего (*7) и акцессорно
го (“) хромшпинелида.

Касаясь проблемы пикеленосности гид
ротермальных магнетитов из серпентини
тов, П. Рамдор (13) признает возможность 
замещения в магнетите FeO на NiO. Све
дения о никельсодержащих магнетитах из 
серпентинизированных ультраосновных 
пород приводятся в работах (*,3, 5~8, 14, 1S,

Ранее проведенными исследованиями 
(6_s) установлены некоторые особенности 
химического состава магнетитов различ

ных генетических и петрографических типов ультрабазитов Приднепровья. 
Для магнетитов альпинотппных гипербазитов Приднепровья (7,8) ха
рактерен процесс перехода части двухвалентного железа в трехвалентное. 
Недостаток двухвалентного железа магнетита, особепно при серпентини
зации, компенсируется магнием и (или) никелем и кобальтом. В соответ
ствии с изменениями состава происходит уменьшение пли увеличение 
элементарного куба магнетита.

Задачей настоящего исследования являлось изучение методом мпкро- 
рентгеноспектрального анализа на приборе «Сатеса» распределения Fe, 
Cr, Al, Mg и Ni в различных шпинельных фазах, образующихся при ме
таморфизме акцессорного хромшпинелида, пылеватых и тонкопрожилко
вых выделений магнетита в процессе серпентинизации, а также в маг
нетитах топкой фракции пз зоны охр коры выветривания ультрабазитов 
Приднепровья.

Микрорентгеноспектральными исследованиями установлено (рпс. 1 и 
2), что при метаморфизме акцессорного хромшпинелида образуется 
оторочка никельсодержащего магнетита и промежуточная зона, содержа
щая только Fe и Сг (ферритхромит?). В центре зерна сохраняется реликт
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Рис. 2. Метаморфизованное зональное 
зерно хромшпппелида пз лпзардито- 
хризотилового серпентинита с релик
тами оливина. Среднее Приднепровье. 
Верховцевский район, скв. № 10046. 
обр. № 4034. а — электроннооптпче- 
ское изображение в отраженных 
электронах. б — д — сканирующее 
изображение площадью 100 X 100 и: 
5 — в — СгХа, г — NiA’a, 3 —
417£а. На а выделяется центральная 
зона хромшпппелида (7), промежу
точная зона ферритхромпга (2) и 

оторочка магнетита (3)
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Рис. 3. Остаточный никеленосный магнетит из коры выветривания серпентинитов. 
Среднее Приднепровье, Сурскпп район, скв. № 8604. а — г — то же, что на рис. 2.

В а наблюдается гематитовая оторочка вокруг магнетита

хромшппнелпда. А1 и Mg интенсивно выносятся при метаморфизме хром- 
шпинелида, и их содержание в промежуточной зоне ниже чувствитель
ности микроаналпзатора. Никеленосный магнетит, образующийся по фер- 
ритхромиту, содержит 0,9% никеля и почти не содержит Ст, А1 и Mg. 
Пылеватый и тонкопрожилковатый магнетит, образующийся при серпен
тинизации оливина, по составу аналогичен никельсодержащему магнети
ту из оторочек по хромишинелиду на первых стадиях серпентинизации.

Микрорентгеноспектральными исследованиями устанавливается, что в 
процессе серпентинизации альпинотипных гипербазитов выделяется ни- 
кельсодержащпй магнетит в виде псевдоморфозы по хромшпинелиду, пы
леватых образований при серпентинизации оливина и тонких прожилков 
в серпентините.

В коре выветривания серпентинитов часто содержится значительное 
количество (до 20—25%) нпкеленосного магнетита, отнесенного рядом 
авторов ('*, 10, 15) к гппергенному образованию. И. И. Гинзбург (2) допускал 
возможность присутствия в коре выветривания как гипергенного, так и 
остаточного магнетита.
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Комплексным изучением никельсодержащих магнетитов из серпенти- 
низировапных ультрабазитов и их коры выветривания доказано остаточ
ное происхождение магнетита в коре выветривания и 
келем в процессе серпентинизации ультрабазитов

6). Некоторые авторы (9), признавая остаточное 
происхождение основной массы магнетита в коре 
выветривания, предполагают обогащение его никелем 
в гипергенных условиях.

Для выяснения последнего обстоятельства нами 
предпринято изучение распределения никеля, а так
же железа и хрома в единичных зернах, результаты 
которого показали следующее. В пределах магнети
тового зерна никель, содержание которого такое же, 
как и в магнетите из серпентинитов, а также железо 
и хром (рис. 3) распределены равномерно. Исключе
ние составляют окисленная часть магнетита (гема
тит) и приуроченные к поверхности зерна мелкие 
(5—15ц) образования, фиксирующиеся часто при 
электроннооптических исследованиях в виде черной 
каймы. Изучение распределения никеля и желе
за по сечению зерна через зоны магнетита, гематита 
п черной каймы (рис. 4) показало, что содержание 
никеля в гематите по сравнению с магнетитом умень

обогащение его ни-

шается.
Резкое увеличение содержания никеля отмечает

ся в веществе черной каймы. Установлено, что никель 
здесь не связан с кремнием, серой, медью, алюмини
ем и железом, исходя из чего можно предположить, 
что вещество каймы сложено соединением типа окп- 

Рпс. 4. Распределение 
Fe и Ni по сечению 
зерна .магнетита (7),, 
оторочки гематита 
(2) и лпкельсодержа- 

щего вещества черной 
каймы (5)

слов или гпдроокислов никеля.
Проведенные исследования показали, что при окислении нпкельсодер- 

жащего магнетита с образованием гематита никель выносится из послед
него. Никеленосность остаточного магнетита в коре выветривания опре
деляется содержанием никеля в его неокисленпой части, а также кон
центрацией никеля в соединениях предположительно типа окислов или 
гпдроокислов никеля, приуроченных к поверхности зерен окисленного- 
магнетита в виде каймы пли образующих отдельные мелкие скопления.
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