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новый I{АЛЪЦИЕВЫЙ БОРАТ - СИБИРСI\ИТ

Все известные эпдогеииые бораты l{альция, связанные со скарнами,

относятся преимущественно к группе водных метаборатов с общей форму

JIOЙ СаО . В 2О з , nН2О (Петрова, 1957; Машпшо, 19Ы).

Нами в KOHTaI{tobo-метасоматичеСI{ИХ породах СI{арнопо-полиметалли

чеСI{ОГО месторождепип был обиаружен новый l{альциевый борат из группы

]{ислых ортоборатов (по классифин:ации, - Горбова, 1960). Минерал

назваи сиБИрСЮIТОМ (siЬiгskit,е).

МеСТОРOlн:дение, где был найден сиБИРСЮIТ, связывается с гипабиссаль

Hoi( интрузией гранитоидов и ЛОI\аJ1Изуется в ее ЭКЗОI{ОНТaI{те.

Рудовмещающими породами являются серые плитчатые мергелистые

llзвеСТННЮ1 с подчиненными прослоями песчапо-сланцевых пород, отно

симые l{ низам среднего l{ембрия. На площади месторождения эти породы

lIодверглись интенсивному снарнированию с образованием зон СI{арноидов,

перемешающихся с прослоямп в той или иной степени матаморфизованных

lI:шестнЯI{ОВ.

С юга на север через всю площадь месторождения протягиваются много

численные апофизы гранитоидов и дайн:и порфиритов до 20 м мощности.

Простирание KOlItak'rOBO-lIrетасоматичесн:.ИХ пород и даек соответствует

первоначаJIЬНОЙ слоистости осадочных пород :и ориентировано в субмери

диональном направлении вн:рест простирания I{QHTaHTa с интрузивом.

Падение моноIшIпIaлыIеe на запад.

По направлению с BOCTOI\a на запад наблюдается следующая смена

lШНТaI{тово-метасоматичеСЮIХ пород: нижнюю часть разреза слагают

голубовато-серые среднезернистые извеСТНЯЮI с редкими и маломощными

прослоями СI{арноидов. 1 Эти породы вмещают основные тела с полиметаJl

лическим оруденением. R западу они сменяются пачкой темно-серых до

черных, слабо метаморфизованных известнЯI{ОВ мощностыо до 80 м.

Основными номпонентами этих пород являются кальцит, ТОНI{очеШУlI

чатый агрегат черного магнезиального хлорита и пылевидные скопления

рудных минералов. Среди этих известнЯI{ОВ встречаются маломощные

прослойки грана'I'-везувианового и везувианового состава, l{ I{QTOPbIM
приурочены выделения сибирснита, реже датолита. Выше по разрезу этlI

породы сменяются СI{арнированными извеСТНЯI{ами, содержащими липзо

видные тела гранат-везувианового и нальцит-везувианового состава,

с I{ОТОрЫМИ связана датолитовая минерализация учаСТI{а. СиБИРСl{ИТ

в этих породах обнаружен в составе пелитоморфных ПРОДУI{ТОВ изменения

датолита.

В западной части месторождения интенсивность сн:арпирования осла

бевает. Состав снаР110ВЫХ прослоеI{ становится существенно гранатовым.

Помимо датолита и сибирснита минералы бора на месторождении пред

{;тавлены турмалином, а!{СИНИТОМ и дапбуритом. Из них наиболее распро

страненным является турмалин. Осповная масса его концентрируется

1 В соответствии с Д. С. Н.ОРШПНСКИМ (1953), под с],зрпоидами ионимаются 1\0][
тз](тово-мстзсоматичсскиепороды, образовзвшиРся, без существснного псреноса ](аЛJ,

ция и ](ремнезсмз,аа счетпрослоевII3ВССТНОВО-СИЛИIШТНЫХпород (мерге.лсЙи И3ВLСТКОВО·

1'ерригенпых пород).
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вБJIИЗИ :контантов с даЙI\аМИ порфиритов , где он ассоциирует с пиритом,

нальцитом, галенитом и сфалеритом. Наиболее поздние генерации его

выдеJIЯЮТСН совместно с датолитом.

Выделения сиБИРСl\ита в паЧI,е серо-черных известнЯ!щв представлены

кристаллами ромБОIШДПОЙ формы размвром 1-1.5 мм или агрегаТaJlJН

непраВИЛЫIЫХ зерен, онрашенных в темно-серый, почти черный цвет бла

годаря ТОIШОМУ прорастанию с черным хлоритом (рис. 1).
Помимо хлорита, в сиБИРСЮIте наблюдаются изометричные зерна I\.8ЛЬ

цита, граната, везувиана, захваченные в процессе роста.

В лоI,алыIхx учаСТI\8Х слабо ХJIоритизированных известню,ов сибир

СЕИТ наблюдалсн в виде точечной ВI,раШlепности белого цвета в зернах

полупрозрачного нальцита.

Рис. 1. Выделенил сиБИРСЮIТ-ХЛОРИТОВЫХ агрегатов в нзвеет
!Нте (.tepltoe). (Увел. 7).

В скарноидах сиБИРСЮIТ установлен толы{о IIШI,РОСI{ОШIчески в составе

продунтов изменения даТОJПIТа.

Косвен:ньш указания на его присутствие в этих породах .могут дать

наблюдения за начествеЮIЫМН реarщиям:и на бор с помощью хипализарина.

При наличии сибирсюпа реющии: проходят мгновенно и интенсивное

«посинение» раствора наблюдается даже в случае весьма НИ3I{QГО содер

жания В 2О з в валовой пробе. В то же время HOHTpOJIbllble рею{ции с чи

стыми датолитами ПРОТeI\аIOТ более медленно и oI\pacHa получается менее

интенсивно~i:.

Во всех образцах исследованных пород, отобранных по разрезу ДО

глубины 350 м, сиБИРСIШТ интенсивно изменен в пелитоморфный агрегат

нальцита. TeI,cTypa агрегатов при этом становится ПОРОШl\оватоЙ. Си

бироюJТ СОХрaIтяется в виде ТОIшодиснерсныхчаСТI1Че!, и зерен, ноторые

распознаютсялучше всего в иммерсионных препаратах с использованиом

:I~етода Фонального :шраНИРО13ания. Толы\о в I,райне РОДЮIХ случаях

в МfШРОПУСТОТI\аХИЗ13естшшов набшодалисьДРУЗОJJидные агрегаты ромбо

видных (в плоеI,ОСТИ пши:фа) нристал.пов неизменепПОГО оиБИРСШlТЕ\

(рис. 2).
Путем IIшогонратного центрифугнрования в ТНiнелых iЮ1ДI,остях

из серо-черных с,иБНРCl\II'ГСОДОРil,arцих агрегатов БыJIa получена фран:ция

с уделыrым весом 2.58, обогащенная до 15 % В 2О з . В составе ее под бино

I,УЛЯРНОЙ лупой еибирсюIТ раэличался в виде lIепраJЗИЛЫIЫХ зерен и облом-
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Рис. 3. Псевдоморфозы пелитоморфпых
сибирснит-хлорит-нальцитовых агрега

тов по метаI,ристаЛJlам с!!.5ИрСЮIта. (Без
анализатора; увел. 15).
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Рис. 2. Друзовидные агрегаты ромБОllИДПЫХ нристаЛJlОВ сибир
СIшта в извеСТIIЯ!,е. (Без анализатора; увел. 30).

При исследовании :меТaI{РИСТaJIЛОВ сиБИРСI\Ита ПОД микроскопом УСТа

навливается, что в разрезе они имеют форму ромбов, средняя величина

тупого угла в I\ОТОРЫХ равна 110°, а острого 70° (по данным замеров на

столике Федорова, рис. 3). Весьма

характерны параллельные сростки,

реже пластинчатые полисиптетиче

С1<ие ДВОЙПИI\И.

ОриеНТИРОШ\а ИНДИI{атрисы ПО от

ношению 1\ граням кристаллов при

водится на рис. 4. "У'глымежду осями

.ИНДИI{атрисы и нормалями 1< граням
l{ристаллов (по одному замеру)

равны: M rNp=71 О, M rNg=42°,
M rNm=53°; M 2Np=78°, M 2Ng=
= 46°, M 2Nm=54°.

Результатыизмерений на СТОЛИI{е

Федорова ПО1\азывают, что сингоюrя

минерала приближается I{ ромбиче

(шоЙ. Плосность оптичеСЮ1Х осей

близна н (100).
В шлифе минерал бесцве'fен.

Плеохроизм отсутствует. ПОI{аза

тели преломления, измеренные

10. А. ЧеРI\аСОВЫМ методом фOl{аль

ного энранирования, равны: N g=
1 658 N 1 643 N j 5

~5 Т"елые uзом,еmрu""ые зерн" - нальцит, аахва-=. . , m,=. , р=,. v , чсш!ый В процессе роста,

Ng-Nр=О.103, 2V=-43° (опреде

лен по выходу двух осей).

Слабо раСI{ристаЛЛИЗ0ваппые llорошковатые агрегаты описываемого

минерала ИЗ0ТРОПНЫ или слабо анизотропны, ПОI{азатель проломленин

N ~ 1.513.

I{OB ромбовидных кристаллов, а чаще ПОРОШI{оватых агрегатов. 01\раска
минерала белая до бесцветной. Зерна прозрачны до полупрозрачных.

Блеск стеIШЯННЫЙ. В меш\Их зернах минерал с трудом отличается от I{аль

цита.



Рис. 4. Схема расположения осей ин

дикатрисы по отпоn;rению к граням

кристалла D сибирсюrте.

Прврывисmыв линии - проенции граней

(т, и т.). М, и },;[. -нормали н соответствую
щим граrшм.
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Ренгенограммы I{ристалличеСI{ОЙ и ПОРОШIшватой раЮIOстей обнару

гнивают полную идентичность.

Рентгенометричесное исследование, ВЫПОJшенное Г. А. Сидорer-шо,

проводилось по методу Дебая. Съе~ша велась па }~е-нефильтрованном

излучении (напряжение 35 !сУ, сила тона 12 тА, :жспозиц:ин 6 часов)

n Iшмере диаметром 57.3 мм. ПлеНЮI промерялись МИЛJIиметровой линей

н:ой с точностью ± 0.2 мм. Интенсивность линий оцепивалась визуально

по 5-балльной Iшшле (все отрюнения (',ля.БЫА).

В табл. 1 приведены межплосностные расстояния и интенсивности

отрашений ДJIН исследованного минерала. ПОJIученная дебаеграмма не

имеет аналогов среди известных в литературе ренгенограмм борсодер

tнащих минералов.

Минерал иерастворим в воде даже при юшячении. В 10%-х сошшо[i

и унсусной КИСJIотах полностыо растворяется па ХОJIOДУ. Последнее

послужило основанием длн прове

дения фазового химичесн:ого анализа.

Предварительно был подобран ре

ЖДМ, при нотором ПОЧТИ полностыо

переходили в раствор даJIЬЦИТ и оп

ределяемы:й минерал. Хлорит оста

вался внерастворимом OCTaTI{e
(в ДОlщептрировюшой унсусной Юl-

Np слоте 1: 3, растворение ДЛИЛОСl>

40 мин. на холоду ПрИ непрерывном

помешиваНIПI). ДЛЯ I{QНТРОЛЯ yI{CyC
НОЮIСЛЫЙ фильтрат был выпарен

на водиной бане до сухого остаТЮl

и проанаJIизиропап спедтроскопи-

чески. СпеI{тральпый анаJIИЗ пока

заJI присутствие магния, иальция:

и бора и ПОШIOе отсутствие нремне

зеl\Ia, играющего важнейшую роль

в составе датолита и хлорита. !{роме

того, точно таIШЙ же обработне БЬJJI

подвергнут чистый, неизмененный

датолит. Содержание В 2О з до И

после обрабОТI{И унсусной ЮIСЛОТОЙ осталось неизменным, что подтверщ

дает нерастворимость датолита в уеловиях пропедения анаJIиза.

В табл. 2 приво,цятел результаты химичеСIШГО. анализа смеси I{aJIlJ
цита, сиБИРСЮ1та и хлорита (аналитид К. А. Дорофеева).

Пересчет на минеральный состав анализа нерастворимого OCTaTI,a
припеден в таБJI. 3. Из полученных данных расчитана таюне химичееI,ая

формула хлорита (табл. 4).
По химичеСIi.ОМУ анашI3У ХЛОРИ'f может быть отнесен к группе пен

нина - длипохлора(Шилин, Иванова, 1954).
Для устаНОВJIения эмпиричеСI{ОЙ формулы исследуемого минерала

был произведен пересчет на минераЛЫIЫЙ состав анализа УI{СУСНОI{ис.поii

ПЫТЯЖЮl (таБJI. 5).
На основе припеденных расчетов, эмпиричесю\Я фОРМУJIa исследуемого

минерала бора следующая: 2СаО, В 2Оз . Н2О - СаНВОз.

ТеоретичееIН1Й состав: СаО 56.14%, В 2О з 34.85%, Н2О 9.01 %.
По своему химичеСI{ОМУ составу минераJI может быть отнесен I{ грушю

иислых ортоборатов IШЛЬЦИЯ (по Iшассифrшации А. Ф. Горбова, 1960).
Среди природных соединений в этой группе извеетны ТОЛЫШ Мg-Мп

бораты (ашарит МgIНВОз J, суссеI{СИТ M[l [НВО з]) И двойной Са-Ыll

борат ропоит СаМп[НВО З ]2'
Исследопаниыii минорал является ХИМIIчеСЮIМ аналогом сиптетило

оного бората 2СаО . В 20з . HzO, ПОЛУ'l()IШОГО путем взаIшодействия



Таблица 1

Рентгенограммы бораТОII

СаО и нзвоз в водном растворе при рН=12. (LеhmаПll и др., 1958).
Безводным аналогом этого соединения является синтетичеСRИЙ борат

:2СаО . в 2о з , с которым исследуемый минерал обнаруживает нет<оторое

сходство дебаеграмм.

Было проведено термичеСl<ое исследование двух образцов смеси ми

нералов (хлорита, бората и кальцита) и хлорита, полученного почти

в чИстом виде после обработки смеси уксусной I\ИСЛОТОЙ:. Термический

анализ выполнен Л. И. Рыбаr<овоЙ. Нагревание проводилось на пиро

графе Еонструrщии проф. Ф. в. СЫРОМЯТНИI{ова при следующих условиях:

469Новый }щльцuевый борат - сu6UрСlщт

Исследуемый минераJJ (RристаJJ-
Аrпарит СинтетичеСRИЙ безводный

личеСНaJl и иелнтоморфная

разности)
(по Б. И. Михееву) борат (по данным ASTM)

d

I
!!.-

I
d

I

- 1 1 -
I

1

" n n
~~-~~ _. ,._-~--._. _. -

_.- I - - -
I

5.71 10
".6;) I 1 - - 4.71 20
- - - - 4.32 10
а.74 2 - .- 3.83 30

(:3.29) :3 3.289 4 - -
3.00 1 (3.016) 5 3.09 50
2.93 ;.} - - 2.90 100
- - 2.848 2 2.76 30

2.69 I 2.690 10 2.67 10
- - - - 2.60 10

2.58 ;) 2.558 7 2.51 70
- - 2.451 9 - -

2.33 1 2.326 8 2.39 10
- -- - - 2.30 10

2.20 2 2.213 9 - -
2.13 J - - 2.16 20
2.05 2 2.084 10 2.06 50

- - 1.997 7 1.98 2О

1.93/[ 2 1.938 3 - -
1.878 :3 (1.904) 2 1.89 90
-- _...• 1.860 2 1.87 20
-- - 1.795 5 1.82 50
-- - 1.758 '. -'" -
- _.- 1.729 7 1.72 10
- - 1.690 5 1.70 20

J.I3II I 1.610 4 1.65 40
1.581 J - - - -
- - 1.553 9 1.55 30
- - 1.511 8 - -
- - 1.492 7 1.49 10
-_.- - 1.47;] I[ - -

1.418 1 1.42 :., 1А4 10
- - 1.402 2 1.38 10
- - 1.373 4 - -
- _.- 1.335 в - -

1.30] 1 1.294 З 1.31 10
- - 1.248 3 - -
- - 1.240 5 - -
- - 1.224 4 - -
- - 1.1 95 3 - -
- - 1.18() 2 - -

1.173 1 - - - -
- - 1.157 2 - -

1.J13 1 1.150 2 - -
- - 1.102 6 - -
- - 1.075 3 - -

1JJЗG 1 - - - -
I
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ТаБJlица 2

ХИ~llIчеСIшii состав МlIнералыюй CDleCll

460

Ноr..'1поиеиты

Общий

анализ

с,юси

Весовые %

I
нерас'l'UОРИМЫЙ

У]<СУСПOlшс- ОС'1'ато]< от рас-

JIa~1 8Ы'ГШЮШ' твореНИR в унсус
пой НИсЛо'Г(~ 1

SЮО
тю;
Аl2Оз
Fе20з
РеО .
M~O
МпО

СаО.

NaoO
1\.20 .
СО2 •
В2О з
С .•
П20

Н,Д+

S- ..

7.72
0.03
2.43
Сл.

1.01 *
[0.06
0.29

41.78
0,(J4

Не uбн.

16.72
13.51
0.12
0.36
6.38
0.48

Сл.

0,18

0.26
1.83
0.22

40.74

7.(Ю

0.0:)
2.20

O.fi8
Н.2Н

0.052
0.99

0.28
0.17
Не uпр.

0.12
2.75
Не опр.

---------------1------';---------':-------

825 о, I{ОТОРЫЙ Б анализе смеси минералов гасится сильпой эндотермиче

СНОЙ реaIщией при 8700.
Сравнение термограмм с эталонными термограммами хлоритов 11 кар

бонатов (Иванова, 1961) позволяет установить I<рИВУЮ нагревания для

исследуемого бората. ЭпдотермичесниiI эффеl\Т при 8700 на ~l'epMoгpaMMe

смеси СВЯЗЫВЮ:J1'СЯ с диссоциацией I{альцита. Кю{ известно, эндотермиче

СI{ая реакция, соответствующая диссоциации чистого кальцита, имеет

Ма!{СИМУМ развития IIрИ 9400. В смесях температура диссоциации I\аль

цита зависит от его I{OIщентрации и иезанономерио понижается при разу

боживании пробы (Иванова, 1961). Эндотермичесютй ЭффeI{Т IIрИ 6700

Рис. 6. Термограмма хлорита.

;0·

100.93
-0.2/(
100.69

Сумма. _ .
П(ШРnflI,а на S=O .

Рис. 5. Термограмма смеси ХJIорита,

сиБИрСI{ита, I{аJIьцита.

навеска 50 1\11', CI{OPOCTb нагревания 660 /lVпш., температура нагревания
20-10000.

Сравнение термограмм двух образцов, в ОДНОМ ИЗ I{OTOPblX сибирснит

был представлен порошковатой разностью, а в другом смесыо порошко

ватых и зернистых агрегатов, поназывает ИХ полную идентичность (рис. 5).
На кривых нагревания смеси минералов фиксируются два сильных

эпдотермических IIина 430 и 8700 и один слабый 6700. На нривой нагре-

вания хлорита (рис. 6) финсируется

тот же слабый эндотермический

эффы{т при 6700 и появляется отчет

ЛИВЫЙ ЭI{зотермичесний эффеl{Т при

* Rпиду наличия сулыJiидов можвт БЫ'l'Ь недоста1'ОЧПО 1'ОЧНЫМ.

1 Все расчеты произш';\опы па сухую навеску исходного материала.
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Таблица 3

Пересчет па МШlераЛl.ныЙ состав нераСТВОIШМОГО остатна

ХлоритБоратНальцитПирит

Номпонен
ты

7.66
0.03
2.20

0.68
8.28
0.05
0.99

0.28
0.17
0.12
2.75
0.48

32.34
0.12
9.:10

2.87
3/[.96
0.21
4.18

1.18
0.71
0.51

11.СН

2.02

538

91

40
8б6

3
75

27
10
28

641
32

32

32

27

27

20

10

10

2

1

1

038

91

8
866

3
28

631

При м е ч а н и е. Расчет пирщ'а nедетсн на nсю серу из общего анализа, т. е. 0.48%.

и :жаотеРIVIИчесн:ий эффеl<Т при 825 о соответствуют магнезиальному хло

риту. Следовательно, чеТl{О выраженная эндотермическая реакция при

4300 на l<рИВЫХ нагревания смеси соответствует борату кальция.

Сравнение полученной термограм:мы с термограммами природных

:и синтетических боратов показывает наибольшую близость термограм:м

нового минерала и сирлезита NaB(Si0 2) • Н2О, КОТОрЫЙ также харю<те

ризуетсн эпдотерм:ичеСЮIМ эффектом при 4300 (Аllеп, 1957). От исследуе

мого минерала он резко отличается составом. Аmарит дает эндотермиче

СКИЙ эффеl{Т при бодее ВЫСОКОЙ температуре (6900).

Таблица 4

Расчет химичесной ФОРl\IУЛЫ хлорита по числу натионов (10)
в соотвеТСТВlПI со СТРУI\ТУРНОЙ ФОРМУЛОЙ

Молекулнр-
Атомные ноличестnа

Нозффициен- Балент-

Номпоненты ные

натионов \ нислорода
ты при натио- ность

ноличества пах в формуле наТИОI!ОВ

Si02 538 538 1076 3.30 13.20
FeO. 8 8 8 0.05 0.10
Аl2Оз 91 182 273 1.12 3.36
СаО 28 28 28 0.17 0.34
MgO 866 866 866 5.33 10.66
МпО 3 3 3 0.02 0.04
Н2О+ 631 - 631 - -

Сумма -
I

1625 2895 10.00

I
27.70

0-' = Х; (ОН)-' = 18 - Х; 2х +18 - Х = 27.7;
63l 'х 2

Х = 9.7; ОН = 8.3; (он) по анализу = -"169= 7,5;

разница (ОН) 8.3 -7.5 = 0.8 - 1% Н,О.

810, , FeO
8 = 1{,Оз = 2.90; f= MgO - 0.01.

6 3аПИСЮI минерал. общ.. БЫП. 4, 1962 г.
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Таб::rица 5

Пересчст па минсральный состав анализа УI,СУСНОIШСJIОЙ ПЫ'['ШIШИ

Кальцит Борат

Весо-
Пере- Молену-

счет Лflрные МОЛCl~у- о'гиошение молону- отношение

Rомпоненты
вые % на ноличо- Лflрные молену- лирные МОЛОН}'-

100'/. й'гва 110личе- ЛflрИЫХ НОJIиче- лнрных

ства I,оличес'l'В етва Н:ОJIиче-с'J'Н

120з 0.18 0.23 2 - - - -
lnO 0.29 0.37 5 - - - -
'со 0.26 0.33 4 - - - -
аО . 40.711 53.16 947 429 1 518 2.07
дО"': 1.83 2.36 58 58 - - -
02 ** 16.44 21.45 487 487 1 - -
20з ** 13.34 17.41 250 - - 250 1
О ** 3.63 4.73 257 - - 257 1.022 +

А

N
F
С

М

С

В

Н

1162

ТаЮ1М образом, исследуемый минерал не идентифицируется ни соднии

из известных природных боратов и является новым минералом.

Образцы сибирснита и оригиналы исследования его хранятся во Все

союзном научно-исследовательском институте минераJIЬНОГО сырья.

Изучение l{оличественного соотношения сиб:ИРСIшта с другими минера

лами бора в породах поназало, что ноличество ВzО з , связанного в виде

сиБИРСЮIта, в образцах серо-черных слабо метаморфизованных извеСl'

иянов нолеблется в пределах 2Ll-74% ВzОз , составляя в среднем '14%
(в процентах от общего содерпшния ВzО з в породе).

Б датолитсодержащих гранат-везув:иановых снарноидах оно соответ

ственно меняется от 9 до 40% (среднее 21 %). Наиболее высокие содер

жания сиб:ирснита установлены в пачне серо-черных известнянов на глу

бине свыше 150 м, наименьшие - в образцах из поверхностных горных

выраБОТОI{.

Изложенный фактичеСRИЙ материал позволяет сделать некоторые

выводы об условиях образования сибирскита и особенностях поведения

его в зоне гипергенеза.

Если выделять в соответствии с Д. с. :КОРtI\ИНСI{ИМ (1953) три стадии

постмагматичесного процесса - раннюю щелочную, I{ИСЛОТНОГО выщела

чивания и позднюю щелочную, - то время образования сиБИРСI{ита УIша

дывается в границах позднещелочной стадии и может быть отнесено к концу

ее, т. е. соответствует условиям возрастающей щелочности постмагмати

ческог() процесса. Об !Этом свидетельствует и сопоставление значений рН

суспенsий датолита и смеси сибирсюrта, Iшльцита и хлорита, равные со

ответственно 7.8-8.6 и 11.5. Эти величины близки l{ значениям рН среды,

при иоторых были получены датолит (БаРСУI{ОВ и Дерюгина, 1961) :и

синтетиЧесюrй борат - аналог сибирсюrта (LеhmЮll1 и др., 1958).
Такое peSI<oe повышение щелочности растворов в I{Оlще позднещелоч

ной стадии можно объяснить влиянием БОI<ОВЫХ пород на общую щелоч

ность, с повышением антивности l{альция при вступлении растворов

в прослои: lшрбонатных пород (Н.оржинсюrЙ, 1956). :Как уже Уlшзывалось,

разрез через толщу I{OHTaI{tobo-метасоматичеСЮIХ пород на месторожде

нии хаРaI<теризуется перемежаемостыо прослоев СI{арноидов и слабо :мета

морфиаованных известпЯI{ОВ.

Работами д. С. I{ОРiюшсr{ого (1956) ПОI{азано, что повышение щелоч

ности, связанное с увеличением l<онцентрации одного из сильных оспо-

*blагнпй частично, видимо, получен путем извлечения И3 хлорита при

обрабО1'[(О сго у[\сусной [(Нслотой. Посн:олы{у ю)личество магния в аНJlИ3G сравни
тсльно певелИ!,о, при пересчеТG оп учитывается составной частью [{альцита.

** Весовые ПрОЦGИТЫ B3fITbI по разности между соотве'l'С1'nУЮJI~ИМИ значениямн

в общем анаJlиве и в нсраиворимом остат[,е.
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3.79
3.82
3.40
5.57

MgO
(в "/О)Наимеиование пород

Иввостнпк черный ..
Возувиановыйскарноид

Граиа1'ОВЫЙ CIФРНОИд.

Гранатовый скарноиД.

51
97

307
87

ом
обр.

Таблица 6

Содершание ОIШСИ маГНИJl в породах

Новый nа,л,ъцuевый ,борат - сuбuрс~uт

Отношение хло·
Содержание В,О. в породерит - сибирсю!т В

Количество псевдомор-
еОС'гаое псеодомор- (в "/О)

;м ШЛо Фов (на основании
фаз в породе (в %) ревультатов хи-

высчитанное \мичесного аиа-
ИСТI!ЮIOе

лиза)

1 22.5 } 21.6 } } }2 20.8
(среднео)

1: 3.5 5.8 1.82
3 21.6

ваний, должно вызывать повышение ноэффициентов антивностей других

оснований.

ПОСI\ОЛЫ{У относительная активность магния по мере возрастания

щелочности выше аI{ТИВНОСТИ l{альция (ЖаРИI\ОВ, 1960), то щелочность
растворов при просачивании через слабо метаморфизованные :м агний

содержащие известняки будет выше, чем через СI{арноиды, где магний
Связан в составе труднорастворимых сишшатов. Это объясняет преиму

щественное развитие оиБИрСI{Ита среди серо-черных, слабо скарнирован'

ных известняков и тесную ассоциа

цию его с магнезиальным хлоритом.

Химический анализ этих изве

стнянов ПОlшзал присутствие 3.79 %
ОI{ИСП магния, столы\o же и в CI{ap
ноидах (табл. 6), что УI{азыпает па

отсутствие привноса его растворами.

В зоне гипергенеза оиБИРСЮIТ не

устойчив и под влиянием углеЮI

слоты, I{aK ПОI\азали исследования,

разлагаетсн с образованием каль

цита и борной IШСЛОТЫ.

Подсчет количества псевдоморфоз по сиБИРСI\ИТУ, состоящих из смесИ

его с хлоритом и кальцитом, с помощью пушинтегратора позволяет рас

считать первоначальное содержание в породе бора, связанного в виде

сибирскита (табл. 7).

Б а р с у 1\ О В В. Л., Н. Н. Д о р 10 Г И П а. (1961). НО1\ОТОРЫО Э1\СПОРПМОП
тальпые даппьш по условиям образования данбурпта идатолпта. Геохим., N2 3,
стр. 252-257.

Б о р н е м а П - С т ары П 1\ О В И Ч И. Д. (1960). ХимичеСI\ая формула ми
пераJIОП. IV. Амфиболы. 3ап. ВсесоlOЗН. ЬПIIIер. общ., Ч. 89, вып. 2, стр. 236-246.

Г о р б о в А. Ф. ('1960). ОСПОВЫ генетпчссиой илассифииацнп боратов. Тр.
Весс. научно-нсслед. ИПСТ., галург., вып. Х, стр. 392-443.

·п;; а р и 1\ О В В. А. (1960). 'Условпя обраЗ0вания снарповых руд. ГеНС'l'ИЧССlше
проблемы руд. ДОЩI. СОВОТС!" геологов па МождунаРО;J;П. ГеОЛОГ. 1\OIIrpecco, ХХI сес
сия, сТр. 38-49.

И пап о в а В. П. (1961). Термограммы МlIIIсралов. 3ал. Всесоюзн. МИНОР.
общ., ч. 90, вып. 1, стр. 50-90.

Н а Р т о т о и а ASTM, ИRрточка N2 3-0683. Филадельфия.

Таким образом, в результа'l'е изменения сибирснита из породы вьше

сено ~ 65-70% В2ОЗ '

Последнее обусловливает повышенное содержание бора в подземных

водах и Iшючах, дренирующих месторождение, и объясняет сравнитель

ную редность нахо,идепия этого бората в природных условиях.

Вычиоление первоначального оодершаНЮI ВzОз в породе
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