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в эолото-серебрянных рудах Восточной Якутии широко развито "горчич-
ное" золото, названное так за рыхлость и соответствующий цветовой оттенок. Под
микроскопом оно представляет собой губчатый, ячеистый или фестончатый агрегат.
Стенки ячеек еложены золотом, а внутренняя их часть может быть полая или за-
полнена тонкозернистым материалом. В рудах верхних горизонтов он представлен
гипергенными оксидами. сурьмы, а на глубоких горизонтах - гипогенными окси-
дами сурьмы (валентинитом) и антимонитом. Последний часто является единствен-
ным заполнителем ячеек. Совместно с антимонитом и валентинигом в агрегатах
горчичного золота спорадически присутствует ауростибит (AuSb2). В ассоциации
с упомянутыми минералами ·на1\1И.обнаружено ранее неизвестное соединение Au и
Sb - ауроантимонат. '

Детальному исследованию поцверглись два наиболее крупных выделения
ауроантимоната из неокисленных золого-сурьмяных руд, залегающих на глубине
150 м от поверхности. Первое выделение ауроантимоната ассоциирует с антимони-
том и имеет удяинеиную форму с плавными ИЗВИЛИстымиграницами. Его размер
составляет 0,008 Х 0,03 мм. На контакте ауроантимоната с антимонитом в послед-
нем развиваются оксиды сурьмы. Строение .выделения несднородное (рис. 1). Оно
состоит из двух разновидностей, отчетливо разпичающихся в отраженном свете
по окраске. Первая из них оливкового цвета, сложена участками овального строе-

Рис. 1. Гетерогенные выделения ауроантимоната среди антимонита: участки оливковой (1) и бу-
ровато-серой (2) окраски, Полированный шлиф. 600 Х
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Рис. 2. Изображение в характеристическом рентгеновском
излучении каемки ауроантимоната на золоте: а - AuМ«.
б - SbLa. 1500 Х

Рис. З. Кривые отражения ауроантимонвта (Лк' и ЛrI) он
билибиискvrа (Лm)

ния, разделенных сплошной ИЛИ прорывистой каемкой из микрокристалликов
золота, Каждый в отдельности "ОЛИВКОВЫЙ"участок гомогенный, Другая разновид-
ность имеет буровато-серый цвет н, гетерогенное строение. Оно связано с наличием
смеси мелких микробпокоя веществаоливковой окраски и тончайшей « 0,01 мм)
сыпи микрокристаллов эолотав матрице из окислов сурьмы. Границы между ве-
ществомэтих двух цветовых разновидностей неровные. По мере удаления веще-
ства буровато-серого цвета от границы с веществом оливковой окраски наблю-
дается укрупнение микрокристалликов золота. ПрИ этом они группируются В
микроовоидывокруг скоплений окислов сурьмы.

Второе достаточно крупное для исследования выделение приурочено к моно-
литной золоти не, расположенной на контакте антимонита и. кварца. Она образует
каемку шириной 0,003-0,02 мм вокруг золотины (рис. 2), Внутреннее строение
каемки аналогично охарактеризованному Д11япервого выделения, т.е, имеет мес-
то чередование участков. ОЛИВКОВОЙи буровато-серой окраскис Вещество микро-
блоков оливкового цвета и представляет собой новое оксидное соединение эоло-
таи сурьмы.

Пять наиболее гомогенных участков оливкового цвета из обоих выделений
поцвергались микроэондовому анализу. Из них же отбирался: материал и на рент-
генометрическое изучение. Золото и сурьма определены нами на приборе JXA·50A,
а кислород - Г. Поспеловой на приборе JXA·5 в Институте геологии И геофизики
СО АН СССР (табл. l).В каждом изl5 учаСТК'1Вопределение компонентов прове-
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Таблица 1

Результаты микрозовдового анализа ауроантимоната, мае. %
----

ND выделения l' N° y~~ Ли Sbl о

1 1 49,7 39,2 10,7
2 50,1 39,1 11,2
3 49,3 39,2 11,2

Сумма

99,6
100,4
99,7

II 1 52,4 36,7 11,6 100,7
2 52,6 36,3 11,4 100,3

А
ПРSИЬ м е 'lB8jн и е. Условия съемки: ускоряющее напряжение 20 кв, эталоны - синтетические
u 2 и 2 Ов.

Таблица 2
Расчет ренгенограммы ауроантимоната

1
~~

1 djn ~' 1 Г djn 1 djll

10 4,18 1 2,08 1 2,72 1 1,588
2 3,92 3 2,03 1 2,59 1 1,55.3
3 3,72 1 1,719 9' 2,35 5 1,434
1 3,12 1 1,676 1 2,23 3 1,223

При м е ч а н и е. Условия съемки : камера гкд-и,з мм, л-Fе, h'" 3 ч, Звездочкой отмечена
линия, 'ссвпадающая с отражением Ли.

Таблица 3
Результаты ивмереввя отражения (%) ауроаитимоната

л,нм Rg' Rp' __ ~ Л, нм Rg'
1.

Rp'

420 14,5 15,8 580 19,6 18,9
440 14,5 15,4 600 20,4 19,6
460 14,0 15,0 620 21,2 20,2

480 13,7 14,7 640 21,7 20,4

500 13,4 14,5 660 22,2 20,5
520 14,5 15,5 680 22,5 20,5

540 16,2 16,8 700 22,6 20,5

560 17.9 17,8

При м е 11 а н и е. Отражение определено Л.И. Бочек на приборе фирмы "Opton" с эталоном
WTiC np~ диаметре зонда 6 км.

депо по трем точкам. ИЗ табл. 1 видно, что в анализируемом соединении наиболее
стабильно содержание кислорода. Сравиительно в небопьших пределах варьируют
Au и Sb. Распределение компонентов в минерале равномерное (рис. 1). По дан-
ным табп, 1 анализы соединения из первого выделения пересчитываются на фор-
мулу AuSb1 ,2602 ,76' а из второго - нз. формулу Аul,о2sы11502,8з'. Если
исходить из среднеrо значения, всех анализов табп, 1, формула минерала
AUl.0lSbl,2002,79 близка к наиболее вероятному теоретическому составу ауро-
внтимоната - АuSЬОз•
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Расчет порошкограммы ауроантимоната приведен в табл, 2. По набору меж-
ПЛОСКОСТНЫХрасстояний и интенсивностей минерал не имеет аналогов в справоч-
ной литературе. Присугствие на рентгенограмме линий золота, возможно, связано
с примесью МИКроКрИСТЗЛЛИКОБАи в порошке ауроантимоната. Определить струк-
турные параметры минерала на имеющемся материале не удалось. Не обнаружены
и его структурные аналоги, которые позволили бы индицировать рентгенограмму.

При изучении агрегата ауроантимоната в иммерсии удалось наблюдать тон-
кие удлиненные червеобразные зерна. Анизотропия и внутренние рефлексы в них
не выявляются, хотя величины отражения (Rg' и Rp') характеризуются низкими
значениями (табп. 3). По конфигурации кривые отражения ауроантимоната (рис. 3)
близки к аналогичным кривым сложного теллурага золота - билибинскита [3].
Микротвердость, определенная на приборе ПМТ-З, при нагрузке .10 и 20 г идентич-
на и составляет (среднее из 5 замеров): Нтах = 223,8 кгс/мм2, Hmil1 =
= 186,8 кГс/мм2и КН = 1,2. Около вер:ши:ны отпечатков пирамицки образуются ско-
ловые трещинки, свидетельствующие о хрупкости минерала.

Нахождение ауроантимоната в парагенезисе с золотом, ауросгибитом, анти-
монитом и валентинигом [2] в золото-сурьмяных рудах глубоких гориэонтов сви-
детельствует о гипогенной природе этого нового оксида золота. Подтверждает ска-
занное и развитие реакционных каемок ауроантимоната ВО1<РУГзолота и аурости-
бита. Их образование является следствием частичного замещения золота на контак-
те с 8bz 8з или разложения ауростибита (Au8bz) на золото и АuSЬОзпод воздей-
ствием гидротермальных растворов. Этот процесс мог реализоваться при довольно.
высоком окислительном потенциале (порядка 0,2-0,4 эВ) и сравнительно НИЗ1<:ОЙ
температуре (150-200 оС). Такая окислительная обстановка создавалась в локаль-
ных. участках рудных тел на завершающем этапе гидротермального процесса [1].

В обычных условиях ауроантимонат метастабилен и разлагается на губча-
тое золото и окислы сурьмы. Позтому он не встречается в золото-сурьмяных рудах
верхних горизонтов месторождений.
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