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Отзыв ведущей организации

на диссертационную рабоry Чикишевой Татьяны Александровны

<Минералого-технологические характеристики руды ПравоурмиЙского месторождения

олова (Хабаровский край)>, представленную на соискание ученоЙ степени кандидата

геолого-минералогических наук по специальности 25.00.05 - МинершIогия, кристаллография

Актуальность представленной диссертационной работы определяется необходимостью

повышения рентабельности добычи олова и соtryтствующих компонентов, дJIя рiLзвития

минерaшьно-сырьевой базы редких и цветных метaLплов Российской Федерачии. На примере

Правоурмийского месторождения олова, расположенного в пределах Баджальского

оловорудного района на ,Ща.тiьнем Востоке РФ, автором проведены минераJIого-

технологические исследования руд с целью вьUIвления минерiIJIогических критериев,

влияющих на обогатимость руд, обоснованиrI неизбежных потерь олова и минер:tлогической

оценки возможности комплексной переработки руды.

Фактическим матери:Lпом для написания диссертационной работы послужили

результаты минераJIогичоских исследований 5 крупнообъёмных технологических проб,

более 300 продукгов обогащениrI руд, более 50 шлифов и 150 аншлифов, а также 30

брикетных шлифов, изготовленных из продуктов обогащения руд Автором в ходе

выполнения исследований применялись современные методы минералого-геохимических

исследований, включающие оптическую и электронную микроскопию, электронно-зондовый

микроанализ, рентгенофазовый и рентгено-флюоресцентный анiLлизы и др.

Новизна и пракгическая значимость работы закJIючается в новой оценке минер:шОгО-

технологических свойств руды и продукгов обогащения, вьuIвлении особенностей

минерiLльного состава и возможности комплексной переработки руд В рудах
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диагностированы минер:uIы, ранее в рудах не встречающиеся, в том числе Iп-содержащие

фазы. ПолученнЫе автороМ данные О минер:LпьноМ составе и текстуРно-структурных

особенностях руд использованы при разработке технологии обогащения руд

Правоурмийского оловорудного месторождения.

ЩиссертачионнaUI работа состоит из введениrI четырех глав и заключения, общим

объемом 1З9 страниц, вкJIючает 90 рисунков и 31 таблицУ. Список литературы содержит 1l3

наименований.

во введении автором формулируется актуi}льность, цель и задачи, научная новизна и

практическаJI значимость работы, личный вклад автора, приведены защищаемые положениrI

и сведениЯ о фактичеСком матеРиале, методах исследованиrI, апробации.

Первая глава содержит краткую характеристику месторождений олОва (РаЗЛеЛ 1.1.),

очень краткий обзор состояния проблемы (раздел 1.2.). В рчrзделе 1.3. приведены сведения о

геологическом строении Баджальского оловорудного района и Правоурмийского

месторождения. Имеющиеся представления о генезисе месторождениrI, а также этапах и

стадиях минерzшообразования в краткой форме приведены в разлеле 1.4.

Замечания к главе 1:

1. В работе не приводятся некоторые сведениrI о месторождении: когда былО ОТкРЫТО

и кем. Ведgгся ли в настоящее время его отработка и с какого времени? Ит.д.

2. В работе нет подробного описания самих руд месторождения. В итоге непОняТнО,

что представляют собой рудные тела - это зоны метасоматитов, штоквеРкИ, ЖИЛЫ?

Не приводятся и морфологические параметры рудных тел - рzLзмеры, мощностЬ и

т.д., так же, как и содержаниrI полезньtх компонентов.

З. Раздел Т.4. начинается с вывода о том, что формирование оловоносных
-йагматических 

ассоциаций происходит при ((...взаимодействии литосфеРньгх

плит...)) или (... взаимодействии коры и мантии...>>. Какое отношение имеЮт ЭТИ

тезисы к дальнейшему содержанию р.вдела? При этом нет никаких сведениЙ, даже

предположительньIх, с какими конкретно магматическими комплекСами

генетически связано оруденение. Имеет ли отношение к рудам дайка гранит-

порфиров?

4, Описание вмещающих пород слишком общее

подв ержены грейз ениз ации?

Какие конкретно породы

5. На стр. 2б указано, что кварц-топ:}зовые греЙзены (...формировались в условиях

интенсивного замещениrI вмещающих пород новообразованными минеР:Lлами...).

Это очевидный факт, все метасоматиты формируются примерно по такому же



механизму, то есть за счет замещения каких-либо первичных пород. За счgг чего и в

каких условиях происходила грейзенизация в данном случае?

6. днтимонrатовая стадия представлена, согласно описанию, жилами и прожилками

антимонита. Это сплошные мономинер:tльные антимонитовые агрегаты? в

дальнейшем, в общей схеме минералообразования (рис, 66, стр. 88) антимонит

вообще отсутствует, хотя антимонитовый этап, тем не менее, выделяется. И почему

этап пострудный? Ведь антимонит - это тоже рудный минерiLл.

Есть более мелкие замечания редакторского плана:

7. Что обозначает выр:Dкение (...Наблюдается наследование горными породамИ

каждой стадии минералого-геохимических особенностей пород предыдущей

серии...u (".р. 28, первое предложение). Без соответствующ-их пояснений этот

вывод бездоказателен. Кроме того, само цитируемое предложение стилистически не

согласовано.

8. На этой же странице (...минералы халькофuльньrJс элементов образуются на всех

стадиях ]иа2]иаmuческо2о и постмагматического гидротермального процессов...)).

во-первьгх, этот вывод нужно обосновать, во-вторьж, какие минерiшы

халькофильньж элементов, присутствующие на ПравоурмиЙском месторожДеНИИ)

образуются в магматическом процессе? Если таковые есть нужно их пок:LЗаТЬ.

9. На стр. 29 приведен возрilст сульфидного оруденения - 51 млн. лет н:LЗаД.

Непонятно о каких сульфидах идет речь, кварц-турмiLлин-сульфидной стаДии?

Приведена ссылка на , информационный бюллетень рФФи, где опубликованы

только номера и названиrI проектов.

Вторая глава посвящена результатам исследования минерiLльного и химичеСкОГО

составатехнологических проб. В разделе 2.1. кратко описан химическиЙ состав руд, В ТОм

числе, приведены содержания полезных компонентов, на основе чего руды отнесены к

богатым и среднего качества. В разлеле 2.2. приведены результаты петрографических и

минераграфических исследований рул. Раздел достаточно хорошо иллюстрирован, насыЩен

фотографиями образчов, шлифов и аншлифов. В этом же р:Lзделе приведены реЗулЬТаТы

оптико-минералогического анализа проб и рФультаты исследований некоторых физичеСких

свойств минералов руды (плотность и магнитнzUI восприимчивость), поЗволяЮЩих

предложиТь рекомеНдации по обогацению РУД. На основе приведенньIх в главе 2 данных

автором сформулировано первое защищаемое положение:

Pydbl месmороuсdенuЯ uзл4енчuвЫ по своuл4 mехнолотuческuм свойсmвалt - соdержанuю

олова ч крупносmu зерен кассumерumа. По вкралшенносmu вьtdеляюmся среdне-

mонковкршшенные (0.2 - ] мм u ]wенее 0.I лlм), cpedHeBKpatuteчHыe (0.2 - I.0 мм) u
aJ



крупновкрапленньlе (оm I мм u более) руdы. По соdержанlлю олова - руdы cpedHezo качесmва

(0.1 1,0%о) u боzаmые (более l%o).

Замечания к главе 2:

10. Прежле всегО следуеТ отметить, что первое защищаемое положение, на наш в3гJUIд,

сформулировано не оченЬ хорошо. Рулы практически всех гидротермilJIьных

месторождений характеризуются неравномерным распределением полезньIх

компонентов, поэтому выносить тезис о том, что <<.. .руdы лlесmоро)lсdенuя

uзJйенчuвы по соdерэtсанuю олова...>> в защищаемые положениJI

нецелесообразно.

11. В таблице и описании химического состава руд отсутствует индий, хOтЯ вО

введениИ упоминаеТся о вiDкнОсти оценкИ содержаний этого элемента в рудах. Это

особенно актуtLльно, учитыв:UI, что кроме примесей индия в минерi}лах, в рудах

установлена даже собственнаJI минер€Lльная фаза - рокезит.

12. Пегрографическое описание приведено только для кварц-топi}зовых грейзенов,

почему-то не приводятся описаниrI остальных пород, присутствующих на

месторожДении. Правильнее нiLзывать такую породу - < грейзенизированной>> .

13. Имеется некоторiи путаница с нaвваниями пород. Так, на стр. 37 в описании

указаны (метасоматически измененные породы)), на фотографиях же фигУРИРУЮТ

только <грейзеньu>. В то же врем4 на рис. 16 просматривается первичнtUI

микрострукryра порфировой эффузивной породы с кварц-полевошпатовой

основной массой и вкрапленниками кварца, хотя в подписи укLзано, что это

грейзен. Такую породу правильней называть << грейзенизированной>.

14. На стр. 40 указано, что халькопирит и борнит образуют структуры распада, однако

на рис. 19 таких структур не видно.,

15. На стр. 45 выделены рitзные типы РУд по размеру вкрапленности касситерита (см.

первое защищаемое положение), однако ничего не скaLзано о пространственном

распределении типов руд на месторождении. Кроме того, необходимо yкirзaтb И

другие характеристики выделенных типов руд, для кразбраковки>) их при дОбыЧе.

16. Одним из выводов главы является факт, что касситерит отличается высокой

плотностьЮ оТ породообРz}зующих минерtlJIов, что позвоJUIет применить

гравитационный метод обогащения. Однако высокiш плотность касситерита и

возможность его накопления в россыпях были известны задолго до написания

настоящей диссертационной работы. Следовательно, этот вывод не имеет научной

новизны.
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в третьей главе приведено подробное описание минершIов, слагающих ассоциации

главных продуктивных стадий Правоурмийского месторождения касситериТ-кваРЦ-

топазовой и кварц-тУрмaLлин-сУльфидной. Подробно описаны особенности морфологии и

химического состава Рудньгх минералов, а также их взаимоотношения. Показано, что руды

комплексные, содержат наряду с минералами главных полезных компонентов (Sn, Cu), ряд

ДРугих минерi}JIов, потенциiUIьно пригодных для извлечения некоторых металлов (W, Bi, In,

Дg, Sb и др.). АвтороМ установлены новые (для местОрождения) минерiLлы, ранее в рудах не

диагностированные, в том числе ненzlзв{lнные минеральные фазы. Щиагностирован

собственНый минеРал индиЯ - рокезит (CuInSz), также установлены примеси индия в

станнине и хilлькоПирите. Глава хорошо иллюстрированц насыщена микрофотографиями.

материалы, представленные в главе, позволили автору выдвинуть второе защищаемое

положение:

хuмuческuй сосmав сульфосmаннаmов uселеза u лtеdu непосmоянен. Форлwульl сmаннuна

часmо оmлuчаюmся оm сmехuоJйеmрuческuх. дg- u SЬ-соdержаu|ае мuнерсаhны,е фазьl,

реdкuе лпuнералы uнduя ч вuсJwуmа образуюmся совмесmно с хсuлькопuрumо]v, борнumОм u

сmаннuно]чl в процессе распаdа mверdоzо расmвора в кварц-mур]wалtuн-сульфudную сmаduЮ

формuрованuя лпесmороuсdенuя Их сосmав непосmоянен u варьuруеm по соdерэюанuЯм Сu,

Sп, Дg, Fe, Bi,

Замечания к третьей главе большей частью редакционного плана, однакО еСТЬ

замечание по защищаемому положению:

17. Второе защищаемое положение выгJuIдит перегруженным, состоит из нескОльких

предложений, плохо связанных друг с другом по смысJý/. Непонятно к какиМ

минералам относится последнее предложение ((...Их состав непостоянен...)) - К

- 
минерaLлам Sn, Sb и Ag, In и Bi;,Cu или ко всем перечисленным?

18. В начале раздела 3. 1 . упоминаются <<. , . греЙзены с кварц-топазовыми

прожилками...>>, однако в описаниях руд не было сведений о присутствии кваРЦ-

топiLзовых прожилков в грейзенах.

19. Ссылка на рабоry (Dimange, 2012) на стр. 56 неуместна, если автор основываgтся на

собственньгх наблюдениях.

20.На стр. б1 обсужлается соотношение Fе и As в арсенопирите. Однако вариации

содержаний этих элементов, так же как и изменчивость отношения S/As - обычнО

дJuI арсенопиритов и может сJý/жить показателем физико-химических условий

крист:tллизации.

21. Первое предложение рi}здела 3.2.|. - это констатация очевидного факта, оно никак

не связано с дальнейшим материалом, представленным в разделе.
5



22. КаК уже былО ранее отмечено, обц:и схема стадийности минералообразования

неполная. В антимонитовом этапе отсутствует сам антимонит, в касситерит-кварц-

топазовоЙ стадиИ 0тсутствуЮт кварЦ и топчLз, а в кварц-турмалин-сульфидной

стадии нет кварца и турмалина.

2З.Раздел з.з. основан на опубликованных данных, хотя имеющийся у автора

факгический матери:Lл позволяет изучить содержания и распределение

халькофильных элементов в рудах. Почему автор не приводит данные по

изученным им технологическим пробам?

24.Ни во второй, ни в третьеЙ главе в описаниях не приводятся процентные

содержания Рудных минералов. В результате чего неясны количественные

соотношения рудных минерtUIов на месторождении.

Чегвертая глава посвящена исследованиям минерaшого-технологических свойств рул

Правоурмийского месторождения. В раздолах 4.|. - 4.3. приведены результаты исследованиЯ

морфологии и химического состава касситерита и микровключений в нем, текстурно-

структурНые особеНностИ касситериТовых руд, ан:шIиЗ сростков касситерита с другими

Рудными и нерудными минер:шами. На основе полученньtх данных выработаны

рекомендации дJUr обогащения руд. Раздел 4.4. посвящен изучению продуктов обогащения,

представленных касситеритовым И медно-сульфидным концентратами. Определены

особенности минершIьного и химического состава концентратов, показана возможность

попутногО извJIеченИя других полезньIх компонентов из руд. В рiLзделе 4.5. анализируются

причины возможных потерь олова в процессе обогащения Руд. Установлено, что потери

олова связаны как с формированием тонкозернистых шламов при дроблении, так и наличием

тонкиХ сросткоВ касситериТа с другими рудными и нерудными минералами. Одним из

выводов iлавы является выявлоние возможности попутного извлечения Sn, Bi, Ag и In из

медного концентрата. Результаты исследований, приведенные в главе 4, в совокупности с

материiLлами глав 2 и З, позволили автору сформулировать четвертое ЗаЩищаеМОе

положение:

, Руdа являеmся mруdнообоzаmuлчtой по слефюu4uм ]иuнерсаюzuческuJи крumерuЯlй:

полu]чtuнера,цьньtй переменньtй сосmав, нсUluчuе несколькllх фор, нахосюdенuЯ ЦеннО2О

коJvrпоненmа (кассumерum u сульфосmаннаmы uселеза u меdu), слоэtсньtй лчtорфосmрукmурньtй

сосmав руdы, сов74есmное прuсуmсmвuе кассumерumа, сульфudов u ttороdообрЖУЮuluх

Jwuшepculoт разной формьt u pctзшepo+ в mесной ассоцuацuu dpyz с dруzол,t, нuзксtя

конmрасmносmь некоmорых фuзuческuх свойсmв руdы. Все daHHble учmеньl прu разрабоmке

mехнолоzuu обоzаtценuя руdы u в насmояuре врелпя uспользуюmся на tlроuзвоdсmВе.
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Замечания к главе 4:

25.В разделе 4.1. приволятся данные о химическом составе касситерита - данные

электронно-зондового микроанализа, но никак не обсуждаются данные о составе

касситеритц приведенные в главе 3 - рвультаты анillиза на электронном

микроскопе. С чемэто связано?

26.типьl вкрапленности в tлсслеdуем6rх рудах рассмотрены автором со ссылкой на

работу (Смольяков, 2007) (стр. 9б), где тогда собственные материitлы автОРа? ЛИбО

если данные авторские, зачем ссылаться на чужие работы?

2'7.На стр. 105 укz!зано, что (...знzul долевое распределение рz}зличных типов РУДнЫХ

сросткоВ можно спрогнозироватЬ извлечение касситерита...>, но не укaLзано каким

образом технически можно оценить харакгер распределения срооткоВ.

28, На стр. 108 укi}зано, что в качестве одного из конечных продуктов обогаIцениЯ

выдеJuIется вольфрамовый концентрат, однако ни в предыдущей главе (гл. З), НИ В

дальнейшем изложении материала в главе 4, сведения о составе и свойствах

вольфрамового концентрата не приводятся.

29. Раздел 4.4. содержит в своем названии (...анализ потерь олова), такое же название

<<Анализ потерь оловD) имеgт раздел 4.5.

Работа имееТ большое количестВо замечаНий, но тем не менее вносит определенный

вкJIаД в получение новых знаний о минеральноМ веществе и в рztзвитие технологии

обогащения руд.минералогические исследьвания проведены на высоком научном уровне, с

использованием современных аналитических методик. Поставленные В работе цель и задачи

выполнены, защищаемые положения - обоснованы. Автореферат соответствует содержаниЮ

работы, однако структуру автореферата лучше было построить по защищаемым положениям,

что по5вблило бы более конкретно привести их обоснование. Автором опубликованО 3

работы в изданиrtх из списка ВАк. основные положения диссертации докладывu}JIись на

всероссийских и международных совещаниях, конференциях и конгрессах.

Исследования диссертанта позволили выявить минер€Lлогические критерии

обогатимости руД Правоурмийского месторождениJI олова и пок:Lз:IJIи возможность

комплексного освоения этого месторождения. Указанные критерии соответСтвуют паСпОРТУ

специальности 25.00.05 минералогия, кристiLллография. В рассматриваемОЙ

диссертационной работе приведено решение научной задачи, имеющеЙ ЗначенИе ДЛЯ

рarзвитиЯ соответстВующей отраслИ знаний, что явJUIеТся одниМ из главных критериев оценки

диссертации, представленной на соискание ученой степени кандидата наук. Следовательно,

представленнаJI работа соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским

диссертациям, а её автор' Чикишева Татьяна Александровна, заслуживает присуждениrI
,|



ученой степени кандидата геолого-минерчLлогических

минералогия, кристаллография.
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