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					Эта страница не была вычитана

Происхождение минералов. М. образуются в результате, различных природных физикохимич. процессов. По своему происхождению различают М. магматогенные, М. пегматитовых жил, пневматолитич. процессов, контактово-метаморфич. М., аутигенные, возникающие в процессах динамометаморфизма (см.) и региального метаморфизма (см.)., М. вулканов, М. эндогидатогенные или гидротермальные, химич. осадки морей и озер, минералы экзогидатогенных процессов, которые охватывают явления химич. и механич. выветривания, и, наконец, М. биогенных процессов, или биолиты.

К М. магматич. происхождения, образовавшимся при застывании магматич. расплава, в процессе кристаллизационной магматической дифференциации (см.), относятся наиболее распространенные группы природных химич. соединений — полевые шпаты, пироксены (см.), амфиболы, слюды (см.). К числу таких же породообразующих М. относится и кварц. К акцессорным М. изверженных пород принадлежат апатит, циркон, титанит, монацит и др.

Из месторождений М. — полезных ископаемых, образовавшихся магматогенным путем, — отметим Сарановское месторождение хромита на Урале и пользующееся мировой известностью Хибинское месторождение апатита. Коренные месторождения самородной платины (Pt) также имеют магматическое происхождение. Внедрившиеся по трещинам земной коры наиболее легкоплавкие остаточные продукты магматической дифференциации, сильно насыщенные газами, дали начало пегматитовым жилам (см. Пегматит), в которых встречаются кристаллы топаза, берилла, турмалина и др. К минералам пегматитовых жил относятся также изумруды, аквамарины, являющиеся разновидностями берилла, циркон, монацит и др. Из рудных М. в пегматитовых жилах встречаются касситерит, вольфрамит, ильменит и др. Очень богаты пегматитовыми жилами многие районы Урала, напр., Алабашинско-Мурзинский, Изумрудные копи, Ильменские горы.

В Восточной Сибири славятся пегматитовые жилы Борщевочного кряжа и Адун-чилона. Температурный интервал образования пегматитов принимают равным 500—700° (см. «Геологические термометры»). Между пегматитами и пневматолитич. образованиями существует тесная генетич. связь. М. пневматолитич. происхождения возникают при участии летучих газообразных соединений, выделяющихся из остаточной магмы в процессе ее охлаждения. Среди этих газообразных продуктов главнейшую роль играют соединения Н, F, Cl, S, В, Р. Из рудных М.» образующихся при участии паров и газовых эманаций, отметим: самородный висмут, молибденит, касситерит, вольфрамит, шеелит. Часто они встречаются совместно в одном месторождении, в тесной парагенетич. связи друг с другом (см. Парагенезис), а также с флюоритом, цинвальдитом, лепидолитом (KHaLiAlaSisOn), топазом, турмалином и др.

Таким образом, в минеральной ассоциации пегматитовых жил и пневматолитич. образований имеется много общего.

Выделение М. пневматолитич. процессов обычно происходит по сложной сети трещин. Летучие магматич. эманации, воздействуя на полевые шпаты гранита, разлагают их, превращая в топаз, слюды, что сопровождается сильным окварцеванием породы, появлением в ней касситерита, иногда турмалина, берилла, аквамарина.

Такой гранит, измененный пневматолитами, называется грейзеном. Классическим примером пневматогенных грейзеновых образований является Шерловая гора (Забайкалье). Своеобразный процесс минералообразования происходит в контактовых зонах магматич. интрузий с осадочными породами. Здесь в условиях высокой температуры образуются: кордиерит, везувиан, эпидот, гранаты (см.), диопсид, волластонит, скаполит и другие М. контактов. Нередко к контактам магматич. интрузий приурочены месторождения руд железа, меди, вольфрама, иногда цинка, а также месторождения нек-рых нерудных полезных ископаемых — графита, гранатов, флогопита, H2KMg3Al(SiO4) 3, корунда и др. Особенно богаты М. контактовые зоны кислых гранитных интрузий с известняками, где получают широкое развитие скарны (см.).

В более глубоких зонах земной коры, в условиях высокой температуры и высокого давления, происходит воссоздание многих породообразующих М. — полевых шпатов, слюд, амфиболов и пироксенов, гл. обр., за счет материала песчано-глинистых и глинистых пород. Известняки и доломиты при этом т. и. аутигенном процессе перекристаллизовываются в мраморы. Наиболее характерными М. для аутигенных процессов являются тремолит, актинолит, а также андалузит, силлиманит и дистен, имеющие формулу Al2SiO6, хлоритоид и нек-рые др. Бурые железняки (лимониты) 2Fe2O3—3H2O при аутигенном процессе дегидратируются и переходят в гематит Fea Оз и магнетит FeO*Fe2O3. Такое происхождение имеет, напр., Криворожское месторождение руд на Украине. Среди М., образующихся в связи с вулканической деятельностью, можно различать минералы фумаролл и лав (см.).К первым относятся: самородная сера, нек-рые сульфиды, напр., реальгар и аурипигмент, гаплоидные соединения, сульфаты, боросодержащие М. Очень характерны для многих лав М. из групйы цеолитов (см.), а также опал, халцедон и агат (см.), отложившиеся из горячих водных растворов в пустотах лавы.

Чрезвычайно разнообразны и интересны с практич. точки зрения М., возникшие при гидротермальных процессах. Обычно они встречаются в рудных жилах, минеральный состав к-рых зависит от удаленности их от магматич. очага. Различают гипо-, мезо  — и эпитермальные жилы. Среди рудных М. в них преобладают сульфиды и сульфосоли: Си, Zn, Pb, Fe, Ag, Со, Ni, Mo, As, Sb, Hg, Bi; рейсе встречаются самородные элементы, напр., Аи, Ag, и окислы (Sn, W, Fe). Главнейшие жильные минералы (см.) — кварц, кальцит, барит и плавиковый шпат.

Среди рудных М. гипотермальных жил отметим: касситерит, вольфрамит, шеелит, магнетит, молибденит, арсенопирит, пирит, пирротин, халькопирит, самородный висмут, самородное золото. Главнейшие рудные М. мезотермальных жил: галенит, сфалерит, пирит, халькопирит, борнит, арсенопирит, самородное Au, Ag и др. Главнейшие рудные М. эпитермальных жил: реальгар, аурипигмент, киноварь, стибнит, аргентит, пирит, халькопирит, сфалерит, галенит, самородные Au, Ag, Си и др. Предполагают (Эммонс, Линдгрен), что температура, при к-рой происходило образование М. глубокой жильной зоны (гипотермальных), достигала 300—370°, образование М. мезотермальных жил  — 150—300° и минералов эпитермальных жил  — 50—150°. Примером гипотермальных рудных месторождений могут служить многие золотоносные кварцевые жилы Урала, касситеритовые и вольфрамитовые жилы Восточного Забайкалья (Сионские месторождения, Хапчеранга), кварцево-молибденитовые жилы Дальне-Восточного края (Умальтинское месторождение Верхне-Буреинского района) и др. Примером мезотермальных месторождений может служить Садонское полиметаллич. месторождение на Кавказе и полиметаллич. месторождения Алтая. К типу эпитермальных месторождений относится, напр., Никитовское месторождение киновари (Украина, Донбасс).

Морские и озерные осадки. Среди минералов, возникших в результате отложения солей, растворенных в морской воде, преобладают хлориды и сульфаты. Наиболее важное практическое значение среди этих минералов имеют: галит NaCl, сильвин КС1, карналлит MgC12*KCl*6H2O, гипс и мирабилит Na2SO4—10H2O.

Осаждение мирабилита в громадных размерах (миллионы тонн) происходит ежегодно (зимой) в Кара-бугазском заливе. Крупнейшие, мирового значения, месторождения калийных солей находятся в Соликамске (СССР), близ Стассфурта (Германия) и Эльзас-Лотарингии (Франция). Месторождения каменной соли (галита) в СССР: Соликамское (Урал), Славяно-Бахмутское (Украина), Урало-Эмбинские и др. Возможно, что нек-рые месторождения бурых железняков и марганцовых руд также образуются в результате отложения в водных бассейнах.

Очень крупные месторождения боратов — гидроборацита CaMgB6Oi1—6H2O (рис  — 3), боранатрокальцитаПаСа BsO»•8Н2О, пандермита СагВвОц-ЗЩО найдены недавно в Зап. Казахстане (Индерское озеро).

Минералы экзогидатогенных процессов. Минералогия экзогидатогенных процессов охватывает большую область явлений химич. и механич. выветривания (см.). В процессе химич. выветривания образуются, гл. обр., различные окислы, гидраты карбонатов, водные силикаты, трудно растворимые сульфаты, фосфаты и нек-рые другие соли.

В результате разложения полевых шпатов, пироксенов, амфиболов и других силикатов и алюмосиликатов образуются М. из группы каолина, различные глины, лимонит, кальцит, доломит и другие карбонаты, а также кварц, халцедон и опал. Щелочи, содержавшиеся в первичных силикатах, выносятся атмосферными водами.

В условиях жаркого и влажного климата процесс разложения алюмосиликатов идет еще дальше: вместо каолина и глин здесь образуются бокситы и бурые железняки (см. Латерит), Бокситы являются главнейшей алюминиевой рудой; в СССР известен ряд их месторождений — Тихвинское в Ленинградской обл., Красная Шапочка, Алапаевское и другие месторождения Урала. При выветривании серпентинитов (змеевиков) и нек-рых других ультраосновных пород образуются за счет изоморфной примеси Ni в оливинах и серпентинах никельсодержащие минералы — гарниерит H2NiSiO4, непуит и ревдинскит H4Ni3Si2O9, конарит H4Ni2Si30ia и др. Так возникли месторождения никелевых руд в Халиловском районе Урала, Актюбинское месторождение в Казахской ССР и некоторые другие. Перенос продуктов механич. выветривания метеорными водами сопровождается сортировкой минеральных зерен не только по их размерам, но и по удельному весу. Из россыпей, образованных речными отложениями, производится добыча золота, платины, алмазов, касситерита, циркона, монацита. В небольшом количестве в россыпях встречаются также зерна киновари, вольфрамита, шеелита, колумбита, ильменита и нек-рых других рудных минералов. Данные шлихового опробования россыпей (см. Шлих) служат очень важным поисковым признаком при геолого-разведочных работах. — Экзогидатогенные процессы окисле-
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