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ОБ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ ПСЕВДОМОРФОЗ МИНЕРАЛОВ 
В СКАРНОВЫХ ЗОНАХ

(Представлено академиком А. Н. Заварицким 22 XII 1948)

Трудно себе представить более благоприятную среду для образо
вания псевдоморфоз минералов, чем скарновые зоны; особенно это от
носится к контактово-метасоматическим месторождениям железа, где 
различные по составу и текстурным особенностям породы под воздей
ствием меняющихся растворов Со многими дифференциально-подвиж
ными компонентами в них (*) подвергаются в течение длительного 
времени минералогическим преобразованиям путем метасоматического 
замещения. В результате такого замещения образуются десятки раз
нообразных минералов (2~5). Между тем, именно в этих месторожде
ниях имеет место поразительная бедность псевдоморфозами, хотя 
следует иметь в виду, что редкие упоминания о них в некоторых мине
ралогических описаниях скарнов и руд обусловлены также и недоста
точными наблюдениями.

При изучении минералогии Даш'кесанского, Покровского и частич
но других уральских железорудных кон т а ктово- мета соматических ме
сторождений автору удалось обнаружить ряд псевдоморфоз минералов 
и установить приуроченность их к определенным участкам Скарнов. 
Эти данные, наряду с имеющимися в литературе (2,7^в), позволяют 
сделать некоторые выводы относительно условий образования псевдомор
фоз в скарновых зонах, исходя главным образом из теоретических по
строений Д. С. Коржинского, касающихся сущности контактовых реак
ционно-метасоматических процессов минералообразования (\ Д.

Имеющиеся данные о сохранившихся псевдоморфозах в некоторых 
месторождениях приведены в табл. 1.

Новые находки псевдоморфоз (из числа указанных в табл. 1) от
носятся преимущественно к рудам. Выявлению псевдоморфоз способ
ствовало одновременное изучение скарнов и руд в проходящем и от
раженном свете под микроскопом, с применением безрельефных поли
рованных шлифов.

Если учесть, что в работах наших выдающихся петрографов по 
таким классическим контактово-метасоматическим месторождениям, 
как Магнитогорское и Турьинское, описания псевдоморфоз также до
вольно редки (2,5,8), то становится очевидным, что отмеченная нами 
бедность скарновых зон псевдоморфозами действительно отвечает на
блюдаемому в природе явлению.

Сохранившиеся в скарновых зонах псевдоморфозы минералов поч
ти совершенно не обнаруживаются в крупных Существенно мономине- 
ральных массах отдельных типов скарнов и приурочиваются к пери
ферическим участкам последних, отличающимся обычйо сложным 
минералогическим составом. Отсутствуют заметные скопления псевдо- 
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псевдоморфоз принаідлежатВавтору.УЧаЯХ ОТСУГСТВИЯ ссылок на литературу находки
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2^4™ бЫ «"«"вами сантиметров, в виде еплош-

скаДовы^зоиЗ'от^данто^к^впяЖяп X™e замеще"ия минералов в 
в случае образования nrfnn™ £ ^еРии кристаллов или агрегатов их, 
так называемый «паразитный» способ ПИриту и магнетиту характерен мещаемом минерале Рразв™ваются маЛ замещения’ при котором в за- 
нералов, обнаруживаемые иногда тольЗТ ВКЛЮчения *Ру™х ми- 
системах. Такие многочислаиыг/ Л ко в сильных иммерсионных 
ТЫ'МИ долями микронов И ненелк^иТ46™^ измеРяемые часто деся- 
шающей способности ми™^РеДК° находяЩиеся за пределами разре- 
центральных участках кристаллов’ ра^полагаются преимущественно в 
ствующих сечениям отдельных кпистя^ замкнутых фигур, соответ- 
мых минералов. Разрастание такого пХ?046™* *°РМ замеЩае- 
шетчатой пятнистой и ° рода включении приводит к пе-вания^с’евд^морфоі НДляЫми^р^лот” 1амещения’ вплоть До образо- 
нием (гранат, пирит кобальтин и пп \ ° лаДающих зональным строе- 
концентрическим зонам “д^^ их по
сохраняются внешние зоны кристаллов. В б°ИХ Случаях час™

Эти главнейшие особенности во внутпанна.т
и их расположении в скарновых зонахР Р°еНИИ псевдоморфоз 
псевдоморфоз происходилоР здесь при взаимо^йг^’ ЧТ° обРазова«ие 
масс твердых фаз и слабой концентрации незначительных
межпоровых растворах ('), т е в условиях мЫХ компонентов в 
песса замещения, осущес™шего^ течения ПР0'
краевых участках отдельных скарновых мн в температурах в
циркуляции растворов (>). При благоприятный ?Роне от главных путей 
поровых растворов во внутренние участки кпистЯУ^пВИЯХ доступа меж' 
ций замещения приводящих к обпяз™ кристаллов ход тонких реак- 
усиливается в
другими причинами „о, возможно, связано ° 
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ставе отдельных зон, вызывающей слабые различия в химическом 
потенциале отдельных компонентов (^) между зонами в кристалле.

Относительно малые размеры псевдоморфоз, наблюдаемые и при 
специальном изучении их в месторождениях другого типа (и), а 
также отсутствие скоплений псевдоморфоз в виде сплошных агрега
тов указывают на «торможение» реакции при перегруппировках ве
щества (12) в процессе образования псевдоморфоз по мере увеличе
ния мощности замещенного слоя; это явление подтверждается и не
большими экспериментальными исследованиями (13).

Обычное отсутствие псевдоморфоз в крупных существенно моно- 
минеральных массах скарнов обусловлено большой интенсивностью 
реакционно-метасоматического процесса, в результате которого эти 
скарны образуются ('); вместо псевдоморфоз мы наблюдаем здесь 
остатки замещенных минералов, нередко располагающиеся внутри 
кристаллов более поздних минералов.

Редкость находок псевдоморфоз в скарновых зонах связана не 
только с условиями их образования, а находится в зависимости от 
последующих явлений метаморфизма; в частности, преобладающее коли
чество псевдоморфоз должно уничтожаться вскоре после их образова
ния — в процессе одновременного разрастания скарновых зон (’). 
Наблюдаемое относительно большее распространение псевдоморфоз в 
метаморфизованных породах околоскарновых зон *,  очевидно, в зна
чительной мере обусловливается более благоприятными условиями для 
их сохранности. В этой связи следует отметить, что при тщательных 
исследованиях под микроскопом псевдоморфозы обнаруживаются 
даже в очень сильно метаморфизованных вмещающих породах некото
рых колчеданных месторождений Урала (15).

Из вышеизложенного становится очевидным, что псевдоморфозы 
минералов служат не только в качестве надежного критерия для опре
деления последовательности и условий образования минералов в твер
дых средах. В результате тщательного изучения закономерностей в 
условиях распределения и сохранности псевдоморфоз в скарновых 
зонах можно, в известной мере, судить о степени интенсивности и 
иных особенностях процесса замещения в отдельных участках скарно
вых зон, а также и о последующих явлениях метаморфизма в них.
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* В таблице не указаны псевдоморфозы в метаморфизованных породах околоскар
новых зон, образование которых обусловлено процессами выветривания. Здесь также 
не рассматриваются возможные случаи изоморфного или ионного замещения без нару
шения структуры атомной постройки (и).
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