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Рудное поле Сафьяновского месторождения
локализовано в южной части Режевской структур-
но-формационной зоны. В нем выделяются три
тектонических пластины горных пород, надвину-
тых друг на друга с запада на восток и разделен-
ных надвигами с западным падением под углом
25-45° [Коровко и др., 1988]. Верхняя пластина
представлена офиолитами, выходящими на повер-
хность в юго-западной части рудного поля. Сред-
няя пластина представлена вулканитами кислого
и среднего состава с прослоями вулканогенно-оса-
дочных и осадочных пород раннедевонского воз-
раста. Нижняя пластина сложена позднедевонс-
кими туфами андезито-базальтов, визейскими из-
вестняками и углисто-глинистыми сланцами [Ко-
ровко и др., 1988].

В карьере вскрыты вулканиты средней
(Сафьяновской) пластины. Геологическим кар-
тированием в них установлен ряд разрывных на-
рушений, из которых наиболее крупными явля-
ются субмеридиональные Сафьяновский и Вос-
точный разломы. Главная залежь массивных кол-
чеданных руд имеет длину 400 м при ширине до
140 м. Западный ее контакт совпадает с Сафья-
новским разломом, а восточный – близок к Вос-
точному разлому, имеющему западное и северо-
западное падение под углом от 50 до 80°. Южный
фланг этой залежи выклинивается, а северный
фланг представляет серию апофиз. Апофизы сло-
жены массивным медным колчеданом и прожил-
ково-вкрапленными рудами. В западной части
Главной залежи развит преимущественно медный

колчедан, а в юго-восточной – медно-цинковый
колчедан. Вблизи западного контакта залежи вы-
деляется субмеридиональная зона богатых мед-
ных руд шириной от 2 до 30 м. Залежь массивных
руд оконтурена с запада прожилково-вкрапленны-
ми медными рудами.

Авторами изучались серицит-кварцевые
метасоматиты контактовой зоны рудных тел
Главной залежи на разведочных линиях 5, 6, 7 и
горизонтах 140,0, 130,0 и 120,0 м. Метасоматиты
ранее были охарактеризованы в работах [Коров-
ко и др., 1988; Грабежев и др., 2001]. В бортах
карьера в тектонической зоне субмеридиональ-
ных разломов руда перемежается с обеленны-
ми породами преимущественно кварцевого со-
става. На горизонте 140,0 м между линиями 5-7
установлена наиболее мощная зона обеленных
пород, из которой был отобран ряд образцов на
разном удалении (до 4-х м) от контакта с рудны-
ми телами. Рентгенофазовый анализ отобранных
образцов, выполненный в ИГГ УрО РАН, показал
наличие каолинита во всех образцах обеленных
пород, а также в незначительное количество гип-
са и барита. В некоторых образцах присутствуют
диаспор и пирофиллит (обр.13/05). Между линия-
ми 6-7 в 4-х м от контакта с рудной зоной, пред-
ставленной богатыми медновкрапленными руда-
ми, состав пород преимущественно кварц-хло-
ритовый с каолинитом и пиритом. В образце 15/
05 установлены признаки хлоритоида. Ближе к
контакту с рудной зоной, представленной мед-
ным колчеданом, обеленная зона имеет каоли-
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нит-кварцевый состав с незначительным коли-
чеством хлорита. Непосредственно на контакте с
рудной зоной, представленной медным колчеданом,
между линиями 5-6, сильно рассланцованная поро-
да состоит из кварца, гидрослюды, каолинита и
пирита (обр.18/05). Отмечаются более светлые
прожилки (обр.19/05) с алунитом и пиритом.

С целью подтверждения наличия каолини-
та и алунита был проведен термовесовой анализ
проб из трех образцов (19/05, 18/05, 16/05) на де-
риватографе «Q-1500D». Анализ подтвердил на-
личие каолинита и алунита в образце 19/05 (до
25 % и 52 %). Для каолинита характерен пик де-
гидратации при температуре 572° и экзотермичес-
кий пик при 985 °С. Для алунита выделяется два
эндотермических максимума, первый на 560 °С,
связанный с потерей конституционной воды, и вто-
рой – на 820 °С, обусловленный диссоциацией без-
водных квасцов. На дифрактограммах по карто-
теке ASTM (14-136) установлены пики отраже-
ния алунита: 2,99; 2,29; 4,96; 1,92; 5,77.

Нужно отметить, что каолинит и алунит
часто встречаются в современных областях ак-
тивного вулканизма, например, Курило-Камчат-

ской области. Здесь они возникают либо в ре-
зультате гидролиза силикатов вулканических
пород при воздействии на них гидротермальных
растворов, либо каолинит и другие глинистые
минералы образуются при взаимной коагуляции
кремнезема и глинозема в кислых термальных
водах [Набоко, 1968]. Возрастные взаимоотно-
шения глиноземистых минералов и сульфидов
установить пока не удалось.

Минералогическими исследованиями впер-
вые для колчеданных месторождений был обна-
ружен алюминий-стронциевый фосфат, состав ко-
торого по предварительным данным соответству-
ет гойяциту SrAl3(PO4)(HPO4)(OH)6 с примеся-
ми редких земель (табл. 1). Он встречается в сро-
стках с баритом и сульфидами. В проходящем
свете минерал практически идентичен бариту,
отличаясь от него наличием плеохроизма. Ранее
было установлено, что наблюдаемые особеннос-
ти распределения редкоземельных элементов в
околорудных метасоматитах Сафьяновского ме-
сторождения согласуются с их накоплением в фос-
фатных минералах [Молошаг, Прокин и др., 2005].
Находка гойяцита подтверждает ведущую роль
фосфатов в качестве минералов-носителей ред-
ких земель в рудах и околорудных породах Сафь-
яновского месторождения. Описанные в литера-
туре находки гойяцита в песчаниках Миттерберг
(Австрия) и на каолиновом месторождении Лор-
хайм, Рейнские сланцевые горы (Германия),
объясняются аутигенным его происхождением
[Dill, 2001]. В целом, такая трактовка близка к су-
ществующим представлениям о генезисе руд кол-
чеданных месторождений. По данным обзорных
публикаций, на месторождениях алунита доволь-
но часто отмечаются фосфор-алюминиевые суль-
фаты и арсенаты с примесями редких земель, а
также их собственные минералы [Dill, 2001;
Morteani, Ackermand, 2004; Rainbow et al., 2005].

Наличие глиноземистых минералов в ру-
дах Сафьяновского месторождения подтверж-
дает предположение о близости его к колчедан-
ным месторождениям малокавказского типа с
характерными признаками проявления особой
высокосульфидизированной стадии их эволюции
[Прокин, Буслаев и др., 2002].
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