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Наиболее распространенным сульфидом, особенно в месторождениях золота, традиционно считается пирит 
[7–9]. Характер концентрирования элементов в составе пирита зачастую представляет не только фундаментальный, 
но и практический интерес, так как отдельные зоны этого минерала могут являются концентраторами 
наноразмерного [6, 10–11] или микронного [4] золота. Происхождение этого явления в эпитермальных 
месторождениях истолковано [6] как результат неравновесных процессов, связанных со смешиванием 
гидротермальных флюидов разного состава и/или растворением-переотложением пирита в более благоприятных 
кинетических условиях [6]. Так, например, проведенные исследования в местах современной геотермальной  
и активной гидротермальной деятельности (Чили) показали прямую связь между обогащением зон мышьяком  
и медью в пирите и изменениями, происходящими в составе рудообразующего флюида [12]. Степень захвата 
пиритом элементов примесей зависит от положения кристаллов к поступающему раствору, степени контакта  
с другими минералами, от того, какие это минералы и др. Форма кристаллов пирита зависит  
от кристаллохимических его особенностей, физико-химических условий среды минералообразования, характера 
ассоциирующих с ним минералов и др [3 – 4]. Так, например, в нейтральной среде атомы железа и гантели серы 
энергетически становятся равноправными и наиболее плотные сетки в структуре отвечают граням куба, поэтому 
кристаллы кубического габитуса предпочтительнее кристаллизуются из нейтральных растворов, а октаэдрические  
из кислых или щелочных [3 – 4]. Исследователи морфологии пирита приходят к выводу о том, что при развитии 
рудоносных метасоматических ореолов происходит последовательное усиление интенсивности развития 
пентагондодекаэдрических граней на кубических кристаллах, вплоть до комбинаций (100) + (210) с преобладанием 
граней пентагондодекаэдра и появления, собственно, пентагондодекаэдрических кристаллов [1]. 

 

Рис. Микрофотографии (изображения SEM-BSE), демонстрирующие парагенезис сульфидов,  
сульфосолей и теллуридов рудной зоны Эми 
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Объектом настоящего исследования является изучение типоморфизма наиболее распространенного 
минерала эпитермального месторождение Светлое рудной зоны Эми – пирита в качестве минералогического 
поискового критерия золотого оруденения Au-Ag-Te типа. Ранее в пределах эпитермального месторождения 
Светлое, частью которого является рудная зона Эми, авторами установлено два типа золотого оруденения: Au-Ag  

и Au-Ag-Te [13]. Рудная зона Эми локализована в пределах Ульинского прогиба Охотско-Чукотского вулканогенно-

плутонического пояса, сложенного меловыми вулканогенно-осадочными отложениями [2]. При исследовании  
120 аншлифов установлено несколько генераций пирита. (I) Дорудный пирит (I) кубического габитуса, 
мелкозернистый, со средним размером кристаллов 20–50 мкм, соответствует ранней метасоматической стадии  
(рис. а). (II) Рудогенный пирит полиметаллической стадии (II), который крупнее раннего пирита (I), также 
демонстрирует признаки выщелачивания вследствие действия следующих ступеней гидротермального этапа.  
Он содержит сингенетичные включения галенита и сфалерита (рис. 3а), и эпигенетические включения глин, блеклых 
руд II, карбонатов, кварца, заполняющих пустоты в процессе дальнейшего минералообразования. (III) Рудогенный 
пирит теллуридной стадии представлен двумя морфологическими разновидностями – колломорфной (IIIа) (рис. b-c), 

более ранней, которая обрастает кристаллическим (идиоморфным) пиритом (IIIб) (рис, c). Обе морфологические 
разновидности содержат значимую примесь Cu (0,06–6,03 мас. %). Пирит этой стадии встречается в ассоциации  
с блеклыми рудами II (рис. d-e), теллуридами золота и серебра (рис. f-g, k-l, p), хемуситом (рис, i) и кавацулитом 
(рис. n). В некоторых образцах этот пирит (IIIb) имеет признаки растворения (рис. n), обусловленного замещением 
при притоке более поздних флюидов, отлагающих различные теллуриды Cu, Sb, Bi, Ni, Hg, Au, Ag, самородного 
теллура (рис. m-n), «нормальные» блеклые руды (твердые растворы теннантит-тетраэдрита) и халькопирит. Пирит 
этой стадии имеет идиоморфный облик кристаллов, отклоняющийся от кубического в зависимости от глубины 
образования. На более глубоких горизонтах рудогенный пирит IIIb представлен пентагондодекаэдрическими 
разностями (рис. f-g), тогда как по направлению к поверхности и ближе к более окисленным поверхностным 
состояниям он приобретает преимущественно призматическую форму и обогащается мышьяком (рис. к-m). Пирит 
IIIb также демонстрирует химическую неоднородность по глубине образования. На самых глубоких горизонтах  
он не обогащён значимыми примесями, которые легко определяются малочувствительными методами, на средней 
глубине обогащен примесью меди, а в приповерхностных условиях обогащен мышьяком. 

Исследования выполнены в рамках Государственного задания Наука № FSSWW–2023–0010, тема 
"Комплексные исследования на базе природных геологических лабораторий". 
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