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Одним из наиболее точных методов изучения флюидных включений и определения со-
става является микротермометрия, основанная на визуальном наблюдении за включением
и определении температур фазовых переходов [1]. Однако, в системе CO2-CH4-N2 число
фазовых переходов не позволяет определить относительные содержания компонентов, и
для этого необходим независимый метод.

Спектроскопия комбинационного рассеяния позволяет определить относительные ко-
личества газов во включениях при помощи обработки КР-спектров [2, 4, 5]. Для обра-
ботки необходимо использовать следующие величины: инструментальную эффективность
КР-спектрометра 𝜍𝑖 (для молекулы i флюида) [2, 4], а также относительное сечение ком-
бинационного рассеяния 𝜎𝑖, зависящее от длины волны источника света (лазера), или Σ𝑖

–относительное сечение комбинационного рассеяния, не зависящее от длины волны ла-
зера [2, 3, 4]. Величина 𝜍𝑖 определяется особенностями конкретного прибора и ее можно
определить путем калибровки по специальной калибровочной лампе, что представляет из
себя довольно сложную процедуру [5]. Чаще всего исследователи принимают 𝜍𝑖 =1 [2]. В
литературе существуют разные точки зрения о том, какую из величин следует применять
– Σ𝑖 или 𝜎𝑖 [2, 3].

В настоящей работе была применена калибровка по природным газовым флюидным
включениям ( 𝐶𝑂2 ± 𝐶𝐻4 ± 𝑁2 ) в кварце из руд Олимпиадинского золото-сульфидного
месторождения (Красноярский край). При этом применялась методика, описанная [5], в
которой не требуется определение 𝜍𝑖 и 𝜎𝑖, а используется величина Fi – «количественный
фактор», равная их произведению. Fi определялся экспериментально путем сопоставле-
ния микротермометрических данных и КР-спектров соответствующих включений. Была
достигнута хорошая сходимость результатов, полученных данными независимыми мето-
дами.
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