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МИНЕРАЛОГИЯ

Б. М. МЕЛИКСЕТЯН

АКЦЕССОРНЫЕ МИНЕРАЛЫ В ПОРОДАХ МЕГРИНСКОГО 
ПЛУТОНА

В последнее время при исследовании изверженных горных по
род и решении целого ряда петрогенетических и геохимических вопро
сов все возрастающее значение приобретает изучение акцессорных 
минералов.

В обширной литературе по петрографии Мегринского плутона
акцессорные минералы, содержащиеся в породах, почти не освещены. 
Имеющиеся в работах [3, 7, 1] сведения о наличии в породах некото
рых акцессориев (сфен, циркон, апатит, ортит, рудный минерал и 
др.), являются далеко неполными.

В основу настоящей работы легли результаты исследований, про
веденных автором в 1956—1958 гг. по изучению вещественного со
става гранитоидов разновременных фаз, морфологических и физиче
ских свойств приуроченных к ним акцессорных минералов и законе- 
мерностей их распределения.

Методика исследования акцессорных минералов

Общепринятой методики исследования акцессорных минералов нет. Чтобы ма
териал был сравним и единообразен при исследовании, мы пользовались единой ме
тодикой опробования, обработки проб и количественно-минералогического подсчета

Пробы весом 10—12 кг отбирались с возможно большей площади (200—300 м 
и более) обнажения данного типа пород в виде кусков свежей породы весом по. 
100—200 г. Опробовались все генетические типы и разновидности пород; точки оп
робования располагались по возможности равномерно на всей площади плутона. 
Средняя плотность опробования составляла 5—6 км-. Опробовались также жильные 
породы, ксенолиты, гидротермально-измененные разности и вмещающие породы. Все
го нами было взято и обработано более 200 проб. Измельчение проб производилось 
в чугунной ступе до 0.5 мм с частым просеиванием. Дробленная порода весом 10 
после многократного отмучивания и последующего отстаивания доводил.п. ь ь» <еро 
го шлиха двукратной промывкой в деревянных лотках.

Высушенный шлих после предварительного разделения на два класса 0.֊5.ч.я 
и >0,25 леи) и обработки магнитом разделялся на две фракции в делительных во
ронках с применением тяжелых жидкостей (бромоформ или М—163).

Тяжелая фракция (уд. вес>2.9) разделялась электромагнитом на 3-6 фракции 
(в зависимости от минералогического состава шлиха).

Акцессорные минералы в каждой из полученных фракций изучались под они - 
кулярной лупой и микроскопом.
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Неизбежным недостатком современных методов изучения акцессорных минера
лов является весьма низкая точность их количественной характеристики, обусловлен
ная значительными потерями (достигающими до ЗО-5О°/о) при отмучивании, про
мывке и делении в воронках. >

Для количественной характеристики нами была принята следующая методика. 
В каждой из электромагнитных фракций при просмотре 400—500 зерен шлиха под
считывалось количество зерен данного минерала. Далее вычислялся весовой про
цент акцессорного минерала во фракции, затем в шлихе и в общей пробе. Как по
казали исследования, акцессорные минералы в породах распределены крайне нерав
номерно.

Так как от каждой фации порол отбиралось значительное количество проб 
(10—20 и более), то вместо вычисления среднего содержания брались максимальные и 
минимальные содержания данного акцессорного минерала (в весовых процентах) и 
изображались соответствующими знаками (табл. 1).

Такой метод количественной характеристики в некоторой степени компенси
рует неравномерность распределения акцессориев и большие потери последних при 
обработке.

1. Краткая геолого-петрографическая характеристика
Мегринского плутона

Крупнейший в Закавказье Мегринский плутон занимает площадь 
до 1000 км2 в пределах Армянской ССР, сопредельных районов На
хичеванской АССР и продолжается на юг в Иранский Карадаг. В тек
тоническом отношении он приурочен к сводовой части Мегринского 
антиклинория близмерндионального простирания.

Интрузия прорывает и метаморфизует песчано-аргиллитовую и 
карбонатную толщу верхнего мела на юго-западе, метаморфическую 
толшу нижнего палеозоя на юго-востоке, а на севере и северо-запа
де — вулканогенно-осадочную толщу нижнего эоцена. На отдельных 
участках размытой поверхности интрузии трансгрессивно залегают 
угленосные песчано-глинистые отложения плиоцена.

Возраст плутона, согласно стратиграфической схеме С. С. Мкрт
чяна |8].датируется как верхний эоцен-олигоцен.

Развитие магматической деятельности в описываемом районе 
представляет собой сложный и продолжительный процесс многократ
ных инъекций магмы в верхние горизонты земной коры, сопряжен
ных с тектоническими подвижками.

Различными авторами выделяется от двух до пяти-шести интру
зивных фаз [3, 7, 8, 1]. Анализ имеющегося фактического материала, 
в том числе и проведенные минералого-геохимические исследования, 
подтверждают предположение |7, 8] о проявлении трех главных ин
трузивных фаз: ранней —монцонитовой, промежуточной—граносиени
товой („банатитовой-) и поздней—гранитовой.

Помимо выделенных интрузивных фаз широким развитием поль
зуются „малые* 1 интрузии („дополнительные интрузии- по В. С. Коп- 
тев-Дворникову), образующие небольшие штоки и тела неправильной 
формы, представленные гранодиоритами, мелкозернистыми и аплито
видными гранитами и гранодиорит-порфирами.
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Среди пород каждой интрузивной фазы можно выделить три ге- 
типа: нормально-магматические фации- 

дукты ассимиляции пород кровли гранитоидной
нетически разных

2) про-
... __ , „ . магмы (гибридные

породы или эндоконтактовые фации); 3) продукты .гранитизации' (в 
узком смысле слова) основных пород кровли под влиянием гранитной 
магмы.

В пределах первой интрузивной фазы следует выделить также 
фацию щелочных пород с явными признаками позднемагмагического
натрового метасоматоза.

Каждая интрузивная фаза сопровождается своей жильной се
рией: жильными гранитами, гранит-порфирами, гранодиори1-пи( фара
ми, аплитами и пегматитами. Встречаются также более поздние дай
ки гранодиорит-порфиров и другие лайковые породы среднего и ос
новного составов.

Как показывает петрохимическое изучение гранитоидов Мегрин- 
ского плутона, для них характерно заметно повышенное содержание, 
по сравнению с соответствующими средними типами по Дэли, таких 
окислов как СаО, М£О, Т1О2 и отчасти ЯеО и Ре.,О3. Сот ношение 
К2О : Ка2О варьирует в среднем от 0,8 до 1,2, несколько возрастая в 
породах поздних фаз.

Предлагаемая схема формирования Мегринского плутона приве
дена в табл. 1.

ЗЕормированием описываемого массива генетически связана1

т

редкометальная медно-молнбденовая минерализация (Каджаран, Агарак, 
Джиндара, Парагачай, Айгедзор и др.) и более мелкие проявления 
полиметаллов, мышьяка, вольфрама, бора и др.

Ниже мы вкратце отметим петрографические особенности пород 
различных фаз внедрения. Более подробная характеристика, отдель
ных типов пород плутона дана в опубликованных уже работах |1, 2, 
3, 7, 8].

Породы первой интрузивной фазы

Породы первой фазы интрузивной деятельности занимают более 
половины описываемого плутона, характерной особенностью которого 
является разнообразие составляющих его пород. Главная интрузив
ная фация представлена монцонитами, сиенито-диоритами, однако 
здесь встречаются разности от гранодиоритов до габбро-пироксениюв 
со всей гаммой промежуточных типов, что обусловлено интенсивны
ми процессами ассимиляции и гибридизма.

Монцониты и с и е н и т о-д и о р и т ы являются наиболее рас
пространенными породами. Порода характеризуется типичной монцо
нитовой, реже призматически-зернистой структурой. Состоит из квар
ца (0—5<>/0), плагиоклаза андезин-лабродорового состава (36֊0), 
анортоклаза (25—35%), зеленой роговой обманки (5—10%), авгита 
(0—5%) и биотита (5—10%).
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Вторичные изменения выражены хлоритизацией, эпидотизацией 
и карбонатизацией роговой обманки, биотита и в меныпей степени 
плагиоклаза. Акцессорные минералы (апатит, сфен, магнетит, ортит, 
реже циркон) концентрируются либо внутри зерен роговой обманки 
и биотита, либо вблизи них.

Основные и ультраосновные породы монцонитовой ин
трузии слагают небольшие шлирообразные тела. Представлены они 
диоритами, габбро-диоритами, габбро, габбро-пироксенитами, пироксе- 
нитами и др. Это меланократовые средне-и крупнозернистые породы, 
связанные друг с другом и с монцонитами постепенными переходами 
и отличаются друг от друга вариацией содержаний породообразую
щих минералов. Очень много моноклинного пироксена, обычно за
мещаемого роговой обманкой, основного плагиоклаза, биотита и ред
ко оливина. В ассоциации с фемическими минералами много магнети
та и апатита.

Щелочные породы развиты в юго-восточной части массива 
в тесной петрогенетической связи с породами монцонитовой интрузии. 
В составе указанного комплекса встречаются мелко- и среднезерни
стые щелочные сиениты с гипидиоморфнозернистой структурой, со
стоящие из пертитового калишпата и плагиоклаза-андезина (30—4О°/о). 
Биотит и роговая обманка, а также авгит имеют подчиненное разви
тие (от .3 до 10 —15%).

Значительную роль играют и лейкократовые пегматоидные сиени
ты. состоящие из калишпат-микропертита (50—80%), подчиненного 
количества плагиоклаза (олигоклаз-андезин)—до 20—35%.

Цветные минералы очень редки. Это ферро-гастингсит, развиваю
щийся по обыкновенной роговой обманке (2—10%), биотит и авгит, очень 
редко эгирин-авгит. В породах щелочного комплекса очень редко от
мечается нефелин. Чаще встречаются содалит, канкринит, серицит и 
альбит. Выходы щелочных пород отмечаются также в районе с. Пхрут 
(нефелиновые монцониты) и с. Калер (щелочные сиениты).

Г раниты и гранодиориты. Кислые породы в пределах 
монцонитовой интрузии представлены небольшими штокообразными 
телами. Сюда относятся нор-аревикские гранитоиды, мелкозернистые 
граниты с.с. Ньювади, Джбанд, граносиениты с. Катнарат и аплитовид
ные граниты (Кармир-Кар — с. Охчи). Это равномерно-среднезерни
стые породы с гипидиоморфнозернистой, часто с микропегматитовой 
структурой, состоящие из кислого плагиоклаза (35—45%), кварца 
(5—15%), обыкновенной роговой обманки и биотита (2—10%). Вто
ричные минералы, представлены серицитом, эпидотом и хлоритом. В 
апикальной части нор-аревикских гранодиоритов отмечается интенсив
ная турмалинизация. Обычно турмалин в этих породах замещает по
левые шпаты, реже биотит и амфибол.

Породы второй интрузивной фазы
Развиты они в западной части плутона по правобережью бассей-
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Диаграмма последовательности кристаллизации главных порою- 
•образующих и акцессорных минералов в гранитоидах Мегрннского плутона.
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на среднего и нижнего течения р, Мегригет. слагая удлиненное в СЗ на
правлении тело. Характеризуются более кислым составом и меньшим 
разнообразием. Главная интрузивная фация представлена средне- и
крупнозернистыми гранитами, гранодиоритами, граносиеннтамн и сие- 
нито-гранитами. Незначительное распространение имеют более основ
ные поро. ы: диориты, иногда сильно загрязненные ксенолитами (не
правильно именуемые .шлироными диоритами"), габбро-диорнты, габ
бро, горнблендиты и др., приуроченные к СЗ краевой части интрузии.

Гранодиориты и граносиениты второй фазы имеют лейкокра
товый облик. Структура породы гипидиоморфнозернистая местами
микропегмзтитоная. Состоит из плагиоклаза (30֊ 40%), анортоклаза 
(25֊֊35%). кварца (5—2Ор/о)։ роговой обманки (5 —10%) и биотита (до 
]—3° 0). Из вторичных минералов присутствуют хлорит и эпидот, об
разующиеся по плагиоклазу, реже по фемическнм минералам.

Породы третьей интрузивной фазы

К этой фазе относятся порфировидные гранитоиды, слагающие 
массив, удлиненный в СЗ направлении. Представлены они порфиро- 
видны ни гранитами и гранодиоритами, реже встречаются граносие- 
ниты и аплитовидные граниты. Породы имеют розовато-серый цвет и 
крупнозернистый порфировидный облик.

В основной гипидиоморфнозернистой, местами микропегматито-
вой (иногда аллотриоморфнозернистой) массе выделяются более круп
ные зерна анортоклаза, зонального плагиоклаза (.V? 22—36) и темно- 
цветных минералов. Количественные соотношения минералов подвер
жены значительным колебаниям. В составе пород принимают уча
стие анор оклаз (35—45%), плагиоклаз ^30—45%), кварц (10—20%), 
зеленая роговая обманка (2—6%) и биотит (2—3%). Из вторичных — 
карбонат, серицит, хлорит и реже эпидот. Акцессорни, особенно 
магнетит, циркон, сфен, ортит приурочены к темноцветным минералам.

Жильные породы
Жильные породы Мегринского плутона по времени внедрения 

разделяются на два этапа. |
I. Жильные породы раннего этапа внедряются в последние 

стадии формирования каждой из выделенных фаз. Состав жильных 
дериватов находится в зависимости от состава пород каждой фазы. 
От пород интрузивной фации отличаются лишь структурой. Структу
ра порфировидная, гранитоидного облика с микропризматической рав
номернозернистой основной массой. Порфнровидные вкрапленники 
пре. ставлены преимущественно анортоклазом, реже плагиоклазом, 
роговой обманкой и биот игом. \ * \

Серия жильных пород раннего этапа представлена, жильными 
гранодиоритами, гранитами, сиенитами, микромонцонитами, аплитами 
и пегматитами по крайней мере двух генераций.

1. /К ильные породы позднего этапа внедрения пользуются 
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ыеньшим распространением. Представлены они гранодиорит ,,орфипа- 
мн. диорнт-порфирнтами, габбро-порфиритами, лампрофирами нт д'

Характеризуются редко порфировой структурой ^фузинного об
лика с плохо раскристаллнзованной основной массой, среди которой 
резко выделяются крупные вкрапленники анортоклаза и плагиоклаза

Древние граниты

Эти граниты впервые выделены А. И. Адамяном [I]. Предыду
щие исследователи включали их в состав Мегринского плутона Воз
раст интрузии датируется как средний палеозой.

Породы представлены гранитами. Состоят из кварца *25 —֊30% 
плагиоклаза анлезин-олигоклазового состава (30֊ 50° кэлншпата 
(25 — 40%) и биотита (6° 0).

II Краткая характеристика акцессорных минералов

В таблице распределения акцессорных минералов в порогах 
Мегринского плутона, последние классифицированы в порядке их об
разования. сначала из расплава, а затем из остаточных пнснмэтоги
тово-гидротермальных флюидов. Разделение акцесеориев на генети
ческие типы является необходимым, поскольку ассоциации их обрл- 
зуются в различных физико-химических условиях тветствх ют
различным этапам эволюции магматического расплава. Такие попытки 
предпринимались многими исследователями (Wells. 1931. С. Д Ту
ровский, 1956, Д. П. Сердюченко, 1959).

Принятая нами генетическая классификация акцессорная очень 
близка к классификациям Д. П. Сердюченко |12| и С Д Туровско
го [131 я

Представляется, что по мере кристаллизации магматического 
расплава образуется остаточный расплав обогащенный летучими, ми
нерализаторами и редкими элементами), который по мере понижения 
температуры соответствует по физико-химическому состоянию си ча
ла пегматитово-пневматолнтовым флюидам, а в дальнейшем —разно
температурным гидротермам. Процессы минералообразованин при -лом 
имеют небольшие размеры и приурочены в основном к м<жкристал- 
лнзационным полостям (интерстнциямI.

Как показали микроскопические исследования, порядок крн< ь л 
лизацин акцессорных минералов, изображенный на диаграмме, с от
ветствует главным этапам формирования породы.

Непосредственно из расплава выделяется небольшая часть ак 1՛ 
сорных минералов: главная масса акцесеориев. в том числе редкозе
мельные, радиоактивные и редкометальные акцесСорин образуются 
после выделения плагиоклазов, отчасти калншпата и кварца, од по
временно с биотитом и после него, в период поздне- и постмаг матиче 
ских процессов мнрмекитизации, серицитизации, альбитизации, эпи-



Б. М. Меликсетян

дотизации и др.). Таким образом, как наши наблюдения, так и лите
ратурные данные |6, 12, 13} не подтверждают обязательности прави
ла Розенбуша для порядка кристаллизации минералов в гранитоидах.

Следует также отметить, что в автометаморфический этап (авто
пневматолиз в гидротермальный автометаморфизм) происходит преоб
разование как первичных породообразующих силикатов, так и акцес
сорных минералов (ильменит и сфен переходят в лейкоксен, магне
тит—в гематит (мартит); циркон, монацит, ортит, апатит подвергают
ся растворению, сульфиды замещаются вторичными минералами и т. д.).

Ниже приводится краткая характеристика акцессорных минера
лов, сгруппированных по особенностям химического состава.

1. Группа циркониевых акцессориев

В этой группе описываются силикаты циркония— циркон, цирто- 
лит, малакон и окись циркония —бадделеит. Среди прозрачных цир
конов выделяются две генерации: магматическая и позднемагматиче
ская; к последней относятся также циртолит, малакон и бадделеит.

Циркон наиболее важный по своему корреляционному значе
нию акцессорный минерал. Типоморфные особенности цирконов (га
битус, удлинение, цвет и др.) показаны в табл. 2.

Содержание циркона в породах плутона возрастает от ранних 
фаз к поздним и от более основных разностей к кислым (0,001 — 
0,09%). В противоположность кальциевым акцессориям (сфен, апатит 
и ортит) для циркона повышение содержания наблюдается не в крае
вых ациях, а в более глубоких и центральных участках.

Средн прозрачных цирконов выделяются два главных морфоло֊
гических типа и соответственно две генерации циркона.

1. Циркон-1 представлен бесцветными чистыми кристаллами с 
равномерно развитыми кристаллографическими формами нормально
призматического габитуса (удлинение 1 : 2,0). Размер кристаллов 0,01 — 
0,2 мм. Характерно почти полное отсутствие трещин и включений 
других минералов. Очень часто он устанавливается в порфировидных 
гранитоидах, малевских гранитах. Редок в монцонитоидах и в поро- • 
дах граносиенитовой интрузии и почти нет в щелочном комплексе.

2. Циркон-П—розовые, темно-розовые прозрачные цирконы уд
линенно-призматического габитуса (1 : 2,3 —1:2,8) с неравномерным раз
витием гранен. Характерно наличие газово-жидких включений, трещин, 
включений апатита, рутила и реликтов ранних выделений циркона. 
Циркон-11 тесно ассоциирует с биотитом, образуя иногда кучные скоп
ления в нем.

Циркон-11 очень часто встречается в породах монцонитовой и 
граносиенитовой интрузии и, особенно, в щелочных сиенитах. Уста
навливается в эндоконтактовых фациях порфировидных гранитов, в 
мелкозернистых и аплитовидных гранитах в виде призматически-ди- 
пирамидальных игольчатых кристаллов.
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11 и рто лит—полупрозрачный и непрозрачный 
.желтого цвета. Кристаллы обычно деформированы 
(ЮЭ) и (111). Сильно радиоактивен.

циркон серовато- 
формы простые

М а л а к о н —почти непрозрачные темно-бурые бипирамидальные 
кристаллы: (НО), (100) и (111). Поверхность граней не гладкая-ис- 
щербленная. Отмечается понижение показателей преломления и дву- 
преломления. Радиоактивен.

Циртолит и малакон встречаются почти во всех породах, одна
ко сравнительно часто в малевских гранитах, порфировидных*гранц-  
тоидах, а также аплитах и пегматитах.

Бадделеит установлен в нефелиновых монцонитах (с. Пхрут), 
а также в метасоматических альбититах, слагающих тела среди этих 
же пород. Кристаллы имеют удлиненно-призматический облик с вер
тикальной штриховкой. Цвет коричневый; плеохроирует от бледно- 
желтого по до бурого по Мр. Оптически отрицателен с малым 
-2У. Показатели преломления очень высокие.

2. Группа редкоземельных акцессориев

В этой группе описываются две подгруппы: а) редкоземельные 
силикаты, б) редкоземельные фосфаты.

Образование этих минералов протекает преимущественно в позд
немагматическую и частью в пегматитово-пневматолитовую стадии. 
Нахождение редких земель и иттрия в одних случаях в виде сили
катов, в других —в виде фосфатов обусловлено концентрацией СаО и 
Р2О5. В конечной стадии кристаллизации расплава (раствора) в случае 
избытка СаО весь фосфорный ангидрид связывается с известью в виде 
апатита, а редкие земли концентрируются в ортите, апатите (церие
вая группа) и частью в сфене (иттриевая группа) и, наоборот, в слу
чае недостатка извести основная масса редких земель и иттрия ока
зывается связанной с Р2О5 в виде монацита и ксенотима.

а) Редкоземельные силикаты

Сфен является вторым по распространенности акцессорным 
минералом после магнетита. Содержание сфена несколько понижает
ся от пород ранней фазы к поздним (0к5 до 0,15°/0)- Намечается от
четливая тенденция к повышению содержания сфена в эндоконтакто- 
вых фациях, с возрастанием содержания фемических минералов. В 
щелочных сиенитах содержание сфена обычно высокое, а в отдель
ных участках превышает 3—5°/0 (меланократовые сиениты). Редкие 
зерна сфена встречаются в гранитах р. Малев, нефелиновых монцони
тах с. Пхрут и кварцевых монцонитах с.с. Охчи, 1агамир. Встречает
ся в жильных гранитах, аплитах и пегматитах.

В шлихах устанавливаются в виде угловатых 
виде хорошо образован^ьне^^^^^ОВг
Известия XIII, № 2—2 \

обломков, реже в
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Выделяются две генерации сфена. Сфен-1 обычно имеет бледно-жел
тый или янтарно-желтый цвет; прозрачен. Кристаллы представлены дву
мя морфологическими типами: 1) конвертообразные кристаллы с преи
мущественным развитием (111), (100), (101) и реже (201). 2) удли
ненно-призматические кристаллы с сильным развитием (НО) и (111). 
Для сфена-1 характерна ассоциация с апатитом, цирконом, ортитом, 
и неизмененным амфиболом

Сфен-П образуется при автометасоматической амфиболизации, 
биотитизации и хлоритизации. Обыкновенно наблюдается в виде зерен 
неправильной формы и лапчатых агрегатов. Очень часто сфеи-П от
мечается в монцонитоидах.

Ортит сравнительно часто устанавливается в породах монцо
нитовой интрузии. В гранитоидах поздних фаз устанавливается спо
радически, да и то в эндоконта кто вых фациях. Встречается также в 
гранитах р. Малев и кислых жильных дифференциатах плутона.

Намечается определенная тенденция к понижению содержания в 
породах поздних фаз.

В шлихах ортит устанавливается в таблитчатых по (100) и вы
тянутых по второй кристаллографической оси кристаллах смоляно
черного, реже коричнево-бурого цвета.

В шлифах ортит имеет неравномерную окраску в красно-бурых 
тонах. Плеохроирует от желто-бурого по до черно-бурого по Ыр. 
Ассоциирует обычно с биотитом, иногда располагается в промежутках 
зерен полевых шпатов и кварца. По составу ортит относится к це- 
риево-магнезиальной разновидности |9].

б) Редкоземельные фос «»1
I

а т ы

Апатит встречается во всех без исключения породах плуто
на. Содержание апатита возрастает от основных пород (0,1%) к кис
лым 0.3—0,4%) и, особенно, в щелочных породах (0,6—0,7%). На
мечается тенденция к возрастанию содержания апатита в породах 
ранней фазы, в контаминированных фациях поздних фаз и в пегма
титах.

В шлихах апатит встречается в виде хорошо образованных кри
сталлов длиннопризматического до игольчатого (монцониты) и нор
мально-призматического габитуса (граннтоиды). Основными формами 
являются гексагональная призма (1010), бипирамида (1011), реже 
(1120). Хорошо развит базопинакоид. Обычно водяно-прозрачный 
или имеет бледно-голубой оттенок.

В шлифах апатит имеет вид более или менее правильных шести
угольных сечений в тесной ассоциации с биотитом и роговой обманкой.

Примечательны находки в шлихах из пород монцонитового ряда 
темных апатитов. Окраска их темно-серая до черного и обусловлена 
субмикроскопическими включениями других минералов (биотит, ам-
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фибол, магнетит н др.). Как правило,
«« ЯПсИИТЫ IJ Л 00 X ПОИ п v i/rrот черного no Np до светло-бурого по А'т апатита Р Р

Ряд исследователей (Baker, 1941, Crovs, 1929, О. И. Матковский 
1955), изучавший темноокрашениые апатиты, отмечает их приурочен’ 
ность к сильно контаминированным участкам гранитоидных ннтру'зий 
Эти апатиты являются своеобразными индикаторами процессов ՛ си- 
милиции и гибридизма.

Мон а ци т устанавливается очень часто в монцонитах и сие- 
нито-диоритах южной части плутона (наиболее глубокоэродированных 
частях интрузии), в щелочных сиенитах, гранодиорит-порфирах 
(Джиндара/ Редкие кристаллики монацита встречены в лампрофирах- 
дайках кислого состава и гранитоидах поздних фаз. Содержание мо- 
нацита в монцонитоидах 0,01—О,О5°/о, а в некоторых участках щелоч
ных сиенитов достигает до 0,1—0,2%.

В шлихах из монцонитов монацит встречается в виде таблитчатых 
по (100) кристаллов со скошенными краями ромбической призмы, реже 
призматических кристаллов с развитыми гранями призмы (ПО) и (ОН). 
Цвет желтый до бесцветного. Оптические константы следующие: 
с =3°, 2У =+12-16*,  1Мсг>1,78, Кр=1,78.

Ксенотим в единичных зернах встречается в интрузии пор
фировидных гранитоидов и кислых жильных породах разновременных 
фаз. В шлихах отмечается в виде серовато-бурых полупрозрачных 
кристаллов бипирамидального облика; М£>1,78, Ыр=1,724. Нередко 
встречаются закономерные срастания циркона и ксенотима.

3. Группа радиоактивных акцессориев

В эту группу входят: ураноторит, торит, уранинит и титанотанта- 
лониобаты. Выделяются в пегматитово-пневматолитовую стадию, по
сле образования редкоземельных и циркониевых акцессорных мине
ралов.

Г и та н о т а н та л о н и о б ат ы весьма редко, в виде единичных 
зерен встречаются в альбитизированных участках нефелиновых мон՜ 
цонитов и щелочных сиенитов (бетафит) и, особенно, в пегмати
тах. Также редко в порфировидных гранитах (эвксенит), особенно 
в участках пегматоидной структуры в ассоциации с ксенотимом, ура
нинитом, ураноторитом.

Ураноторит очень часто устанавливается в порфировидных 
гранитоидах и связанных с ними дериватах. В шлихах отмечается в 
виде призматически-бипирамидальных кристалликов изумрудно-зеле
ного и желто-зеленого цветов; изотропен. Характерно наличие на кри
сталлах желто-белых, фарфоровидных продуктов изменения хиб 
л ит), либо коричнево-бурых тонкоагрегатного строения продуктов с 
более низким показателем преломления (г и д р о т о р и т).
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Торит (оранжит) встречается реже, чем ураноторит. Очень 
редкие кристаллики торита были встречены в пробах северной части 
интрузии монцонитов, в гранитах р. Малев и в гранитоидах поздних 
фаз. Кристаллы имеют форму сглаженных бипирамид (111) с заметно 
развитой плоскостью пинакоида (001). Цвет красно-коричневый. Изо
тропен.

Уранинит в виде очень мелких кубических кристалликов 
установлен в гранодиорит-порфирах, порфировидных гранитах и 
пегматитах. Цвет бархатно-черный. Изотропен.

4. Группа контаминационных акцессориев

В эту группу объединены чуждые („ксеногенные14) для магматичес-
ких пород минералы: гранат, андалузит, силлиманит, шпинель и корунд.

При загрязнении магмы ксенолитами (особенно ;апикальных ча
стей), резко отличающимися по составу от магматических пород (на
пример глинистые сланцы), происходит местное обогащение отдель
ных участков глиноземом, вследствие медленности диффузии, приво
дящее к образованию указанных минералов. Возможно, что они за
хватываются из ассимилируемых пород кровли, как и некоторые кор
родированные кристаллы циркона, апатита и др. Сюда же относится 
главная масса акцессорного турмалина в монцонитах |10].

Гранат встречен в нескольких пробах из монцонитов (с. Та- 
гамир-Мегри-Гюней). Изотропен, 14 = 1,768. Цвет граната желто-ко
ричневый. * ’ |

Андалузит встречен в двух пробах из монцонитов, в виде 
осколков неправильной формы. Блеск стеклянный, тусклый, 14&= 1,640, 
Ир= 1,632, двуосный отрицательный с большим 2У.

Силлиманит в виде лучистых агрегатов серовато-белого 
цвета встречен в одной пробе из монцонитов и порфировидных гра
нитов [р. Давачи). Угасание прямое, 2У— небольшое, 1М£=1,658, 
Ыр = 1,568. Оптически положительный.

Шпинель в виде единичных зерен и осколков октаэдриче
ских кристаллов темнозеленого цвета установлен в габбро-пироксе- 
нитах и габбро г. Калакар и ущелья Тагамир.

Корунд очень редко встречается в шлихах из щелочных сие
нитов в виде твердых желто-зеленых осколков.

5. Группа рудных акцессориев
Сюда относятся сульфиды и кислородные соединения редких и 

цветных металлов, а также самородные элементы.
Рудные акцессорные минералы выделяются, как нам представ

ляется, в позднемагматическую и автометасоматическую стадию кри
сталлизации магмы из избыточных компонентов (Ее, Т1, Бл, XV, Мо, 
Си) самой магмы, в зависимости от окислительно-восстановительных 
условий, концентрации Н2Б и др.



Характеристика цирконов из различных пород Мегрннского
Таблица 2

Название породы и 
место взятия

Среднее 
содер

жание
К рис та л л огра фи ческа я фор м а

Среднее 
удлине

ние

плутона

Ивет Прозрачность Блеск

2.

3.

4.

5.

6

Габбро. габбро-диориты,! 
диориты (с. Загравар.) 
г. К л л j кар н другие) |

Монцониты, сиенито-
•диориты и др. (с.с. Кад- 
ж а ран, .Meiри) (I фаза)

Щелочные пегматоидные 
сиениты и нефелино
вые монцониты (с.с. 
Шва надзор. Пхрут՛

Граносиениты, гранодио
риты. граниты, бана- 
тигы, сненито-граниты. 
(с. Бугакяр—ст. Кар
цева») (II 4 <1за)

Порфировидные граниты 
гранодиориты (111 фаза)

Граниты низовьев р. Ма
лев

0.001

0,02

0,03

0,05

0.09

0,06

Две разновидности:
11 Длиннопризматические кРистал'ПЫ։ 

Хорошо развиты (ИО) и (111)» сла‘ 
би (400) к (131)

2) Формы те же

Три разновидности:
1) Удлиненно-призматические кри

сталлы. Сильно развиты грани 
(ПО). (Ill), k.i.ioo JOO). (131)

2) Нормально призматические. Раз
виты (ИО). (131), (111), слабо 
। 100»

3) Короткопризматическне кристал
лы. Хорошо развиты и (100) и (1II) 
(циртолиговый гин)

Две разновидности:
1) Короткопризматические кристал

лы, иногда изометрические. Ос
новные формы-прнзма ( 110) и би
пирамида (11!). Слабо развиты 
(1311 и (331.

2) Циртолиг—малаконовый тип цир
кона: формы ( 100) и ( И и

Три разновидности:
1 Вытянутые кристаллы. I лавные

формы (110) и (11!'. 
ко встречается (100)

(131). Ред-

2) Хорошо образованные нормально- 
призматические кристаллы. Рзв- 
иомерно развиты призмы (100 и 
(ПО), бипирамиды (1111 и (131)

3) Циртолитовый тип формы (1Ю).

Четыре разновидности:
I) Нормально-призматические кри

сталлы. Равномерно развиты: (110) 
100). (131). (Ill)

2i Формы те же. двтетрогональна'. 
бипирамида (131) развита слабее

3) Циртолитовый тип формы (100, 
(1Н)

4) Малаконовый тип I НО), (ПО), ж « • « ь

Две разновидности:
.) Нормально-призматические и .бо 

ченковидные*  кристаллы с хого 
шо развитыми гранями (ПО), 
(100), (131). слабо развита (111)

Циртолит-малаконовый тип фо| • 
2)мы fl 10). (Ill) (100)

] : 2.8

1:2.8

I : 2.6

1;2.0

I : 1.2

1:2,2

1:2.0

’ : 1.8

1:2.0

1 :2.2

1 : 1.8

1 : 1.6

1 :2.0

Гемнорозовый Прозрачный Относительно чр 
кий

Бесцветный

Бледнорозовый

Бесцветный

Серова го֊бу ропа
ты и

Красный, розовы Ji

Бурый

Коричнево-розо
вый

Бесцветный

Желто-бурый

Бесцветный с зо
лоты.м оттенком

Желто-розовый

Желто серый

Б уро-черный

Бесцветный

Темнобурый

Прозрачный

Прозрачный

Прозрачный

Непрозрачный

Чисты л

Непрозрачный

Прозрачный

Чистый

Полупрозрачный

Чист ы и

Прозрачный

11олупрозрачный

Непрозрачный

Прозрачный

Непрозрачный

Очень яркий

Яркин

Тусклый

Очень яркий

Жирный

Очень яркий

Яркий

Тусклый

Очень яркий

Алмазный

Тусклый

Жирный

Яркий

Тусклый
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В пользу первичности*  акцессорных сульфидов говорят такие 
факты: 1) отсутствие и едва заметные изменения автометасоматиче- 
ской стадии в породах, где они устанавливаются; 2) присутствие по
вышенных количеств соответствующих элементов (Си, В1, Мо, РЬ и 
др.) в виде примесей в минералах магматической стадии; 3) широкая 
площадная распространенность сульфидов (главным образом халько
пирита, пирита, молибденита) в удалении от рудопроявлений; 4*  по
вышенные содержания (против кларка) этих элементов в породах- 
5) ограниченные возможности изоморфизма этих элементов с главными 
петрогенными, что ведет к их накоплению в остаточных флюидах 
(расплавах); 6) отсутствие срастаний акцессорных сульфидов друг с 
другом и кварцем, малые размеры и наличие кристаллографических 
форм; 7) равномерность распределения и возрастание их содержания 
в крайних дифференциатах магмы.

* Не исключена возможность образования рудных акцессориев н в результате 
более поздних постмагматических (наложенных) процессов рудообразованн 
рудопроявлений и в связи с внедрением более молодых интрузии.

Самородный свиней, олово, цинк являются также первичными 
минералами и образуются в специфических условиях кристаллизации 
после ассоциируемых с ними сульфидов.

а) Кислородные соединения

Магнетит распространен очень широко; встречается во всех 
фациях пород. Содержание его в породах колеблется от 0,6 до 1,5% 
и понижается от ранних фаз к поздним; особенно высокие содержания 
отмечаются в габброидах 3 — 5%.

В шлифах тесно ассоциирует с темноцветными минералами, со 
сфеном и апатитом. В шлихах магнетит наблюдается в виде непра- 
вильны-х обломков изометричной формы, нередко кристаллы октаэдри
ческого габитуса с характерными вицинальными скульптурами на 
гранях.

Часто образуется при автометасоматических процессах биотити- 
зации амфибола и хлоритизации биотита.

В эндотсонтактовых фациях наблюдается переход магнетита в 
мартит.

Читано магнетит очень характерен для пород монцонито
вого ряда. Содержание титана 0,5 —1,0%, редко 3%.

Исследование титаномагнетитов показывает решетчатую структу
ру распада ильменита в магнетите. Иногда по титаномагнегигу раз
вивается лейкоксен.

Хромит в виде редких кристаллов октаэдрическо!о габтхса 
встречается в ультраосновных породах г. Калакар. Цвез черный до 
черно-бурого.

Ильменит в виде единичных зерен встречается в шлихах из 
монцонитов, сравнительно часто в щелочных сиенитах и пегматитах.

I
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В гранитоидах поздних фаз ильменит довольно редок. Наблюдается в 
виде осколков пластинчатой формы, часто в срастании с магнетитом.

Касситерит весьма редкий и не характерный акцессорный 
минерал для описываемого плутона. Единичные кристаллики черно- 
бурого цвета с штриховкой на гранях призмы были установлены в 
лейкократовых разностях порфировидных гранитов.

Шеелит в виде единичных зерен серого цвета уста
навливается в монцонитах (Мегри-Гюней), в мелкозернистых гранитах
с. Нювади) и связанных с ними скарнах, а также в гранитоидах позд

них фаз. Весьма интересно наличие значительного количества шее
лита в габбро, габбро-диоритах с. Вагравар, достигающего 0,05—0,1%.

Рутил в единичных зернах встречен в краевых участках пор
фировидных гранитов, в крупнозернистых монцонитах и, особенно, в 
ранних жильных дериватах.

Анатаз в виде остроугольных бипирамидальных кристаллов 
черного', реже коричневого цвета, встречен в монцонитах и жильных 
породах кислого состава.

Брукит очень редок; встречен в монцонитах.
Лейкоксен наблюдается в виде оторочки по краям титан

содержащих минералов: сфена, ильменита и титаномагнетита. В шли
хах встречается в виде фарфоровидных агрегатов белого цвета. Об
разуется при процессах автометасоматического изменения первичных 
титановых минералов. Часто наблюдается в породах монцонитового 
ряда.

Гематит встречается редко в основных фациях монцонитов 
и краевых фациях порфировидных гранитов. Имеет вид мелких пла
стинок.

б) Сернистые соединения

Молибденит в породах монцонитовой интрузии распределен 
нз завномерно. Сравнительно чаще встречается в монцонитах и сиени
те- торитах северной части интрузии внораревикскихгранитоидах и в 
монцонитах района с. Нювади. Довольно редок в основных породах, а 
также гранитах р. Малев, тоналитах и гранодиоритах с.с. Ванк,Калер. 
Постоянно и в значительно большем количестве (0,0002—0,0003%) от
мечается в шлихах из гранитоидов поздних фаз и их крайних диф- 
ференциатах. Наблюдается в виде шестиугольных пластинок, иногда 
пирамидального облика, или в виде расплющенных чешуек.

Арсенопирит в единичных удлиненно-призматических кри
сталлах встречен в нораревикских гранитоидах, гранитах р. Бугакяр 
и порфировидных гранитоидах.

Пирит устанавливается во всех разностях пород плутона. Со
держание его колеблется от 0,0005 — 0,02%. В шлихах встречается в 
виде осколков неправильной формы либо кристаллов. Обычны куб, 
куб-октаэдр, пентагондодекаэдр и др. Изредка в монцонитах наблю
дались октаэдры пирита.
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Халькопирит встречается во всех пробах из пород разно
временных фаз. Содержание довольно равномерное —0,0005—0,001° (Г 
Отмечается в виде осколков, реже тетраэдрических кристаллов.

Галенит в единичных зернах с характерным пластинчато
ступенчатым изломом установлен в ряде проб из монцонитов и Гра- 
носиенитов. Сравнительно часто наблюдается в порфировидных грани- 
тоидах, особенной апикальных и эндоконтактовых участках (0,001%).

Сфалерит очень редок. Отмечается в монцонитах и эндо
контактовых фациях гранитоидов и в габброидах. Цвет желто-корич
невый.

Висмутовый минерал (висмутин?) —в виде редких грубо
листоватых, иногда игольчатых агрегатов оловянно-белого цвета уста
навливается в гранитоидах поздних фаз.

Борнит, ковеллин, халькозин обычно устанавливаются в 
пробах, взятых вдоль С-СВ контакта штока порфировидных гранитов 
и очень редко в других породах.

Киноварь очень редкие зерна явно постмагматического ге
незиса встречены в аплитах и в тонких трещинах пород монцонито
вого ряда. Установлен А. М. Авакян.

в) Самородные элементы

Самородный цинк в виде очень редких хрупких пласти
нок темно-серого цвета установлен в двух пробах из гранодиоритов 
-г. Хашли и очень редко в метаморфических сланцах (с. Шванидзор).

Самородный свинец установлен в интрузии порфировид
ных' гранитов и в жильных дериватах, связанных с этой интрузией. 
Редкие зерна установлены в измененных породах г. Джбанд и ущелья 
р. Давачи.

В шлихах отмечаются в виде крючковатых, иногда расплющен
ных зерен. Очень мягкий, тягучий. Цвет свинцово-серый, иногда тем
но-серый; часто покрыт корочкой церуссита. В НО не растворяется.

Самородное олово в виде расплющенных зерен и мелких 
шариков оловянно-белого цвета в ассоциации с самородным свинцом 
встречается в порфировидных гранитах. В НО медленно расюо- 
ряется.

На нахождение в изверженных породах Киргизии самородных 
свинца и олова указывает и С. Д. Туровский [13].

Самородная медь встречена в единственной проое из сие- 
нито-гранитов (с. Агарак) в виде мелких пластинок медно-красною 
цвета.

6. Группа ппевматолитовых акцессориев

В эту группу входят минералы с летучими |В» Г, О и др.) 
турмалин, флюорит, топаз. Эти минералы образукися в автометасома 
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тическую стадию (обычно в апикальных участках) путем замещения 
ранне выделившихся породообразующих минералов и главным обра
зом полевых шпатов.

Турмалин широко распространен в породах „монцонитовой44 
интрузии, в щелочных сиенитах, нораревикских гранитоидах, пегма
титах и др. Содержание порядка 0,01 —О,О5°/о. В шлихах турмалин 
встречается в виде удлиненно-призматических осколков-кристаллов с 
вертикальной штриховкой. Цвет буровато-черный. Судя по показате
лям преломления (No; = 1,667, Мр= 1,642) отвечает турмалину с 6О°/о 
шерлового компонента [10].

Флюорит часто встречается в лейкократовых пегматоидных 
сиенитах (с. Шванидзор), реже в граносиенитах и порфировидных 
гранитоидах. Цвет от фиолетового до бесцветного. Окраска неравно
мерная.

7. Группа гипергенных акцессориев

Сюда относятся спорадически встречающиеся в породах вторич
ные минералы, образующиеся по первичным сульфидам.

Малахит, азурит, хризоколла ^спорадически встречаются 
во всех интрузивных породах плутона.

Повеллит, б азовцсмутит устанавливаются очень редко 
в интрузии порфировидных гранитоидов.

Лимонит довольно распространенный гипергенный акцессор
ный минерал. Встречается во всех разностях пород в виде корочек 
или псевдоморфоз по пириту.

В число акцессорных минераллов нами не включены такие вто
ричные минералы как эпидот, цоизит, хлорит и др.

Помимо вышеописанных акцессорных минералов был встречен
ряд минералов, диагностика которых, ввиду незначительного их ко
личества, не представлялось возможной. В числе таких минералов
следует отметить: скаполит, карбонат, волластонит, фосфат меди в
монцонитах; графит, черный сульфидный минерал (блеклая руда) в 
гранитоидах второй фазы; минерал типа бранерита, барит и муасса
нит (?) в порфировидных гранитах.

Особенности состава акцессориев в гранитоидах Мегринского 
плутона и общие выводы

В изверженных горных породах полифазного Мегринского плу
тона установленно более 50 акцессорных минералов. Такое богатство 
акцессориями интрузивных пород описываемого комплекса обуслов
лено проявлением многообразных и весьма сложных процессов. Со
став вмещающих пород, интенсивность проявления процессов ассими
ляции и гибридизма, структурное положение интрузива, петрохими
ческие особенности магмы каждой фазы, изменение физико-химиче-



ропндных гранитов. Увел. 30.
Фиг. 2. Кристаллы циркона из монцо- 

ннюв. Увел. 18.
Фи1 3. Кристаллы ортита из пор։| и- 

рони шыч гранодиоритов. Уве.’. 32.
Фиг 4. Кристаллы молибденита нз пор- 

фирошнных гранитов. У пел. 25.

Ф. г. 5. Черним апгтиг из монцонитов. Фиг. 7. Кристалл ураноторита из пор- 
фнровилиых гранитов. Увел. 24.

Фиг. 8. Крючковатые зерна самец од
ного свинца из порфиров диых грани

тов. Увел. 25.
Увел. 32.

’I нг. 6. Кристаллы б.сцветного апати
та из порфировидных гранитов. Увел. 25

Фиг. 9. Ассии ։аиия сфена, апатита, 
циркона, магнетита с биотитом и рого

вой обманкой. Увел. дО.

Фиг. 10. Замещение тнтаномзгнетита 
(черное) лейкоксеном (серое). Без 

знал. Увел. 30.

Фиг. 11. Кристалл ортита в полевом 
ш иге из порфировилных грани топ .“Без 

знал. Увел. 72.

Фиг. 12. Кристаллы циркона в иммер
сии. Видны реликты ранних цирконов 

и включения других минералов.
Увел. 60.

Фиг. 13. Копьевидный кристалл сфена 
с продуктами разложения. Без знал.

Увел.100. Фото А. Г. Казаряна*

Фиг. 14. Кучное скопление апатита в 
хлоритизнрованном биотите. Без анал.

Увел. 70.

Фиг. 15. Кристалл миканита из ще
лочных сиенитов. Без анал. Унел. 12.

Фиг. 16. Кристаллы темного апатита с 
.плеохроннчными ядрами* в иммерсии. 

Увел. 30.
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ских условии кристаллизации в отдельных участках, глубина эрозион
ного среза, геохимические особенности региона, характер автомета֊ 
соматических (иногда и постмагматических) процессов и другие фак
торы приводят к вариациям в общем процессе кристаллизации и в
частности, к изменению ассоциации акцессорных минералов в породах.

В таблице 1 приведена количественно-качественная характери-
стика акцессорных минералов в отдельных фациях пород разновре
менных фаз плутона, из рассмотрения которой можно сделать сле
дующие выводы:

1. Для гранитоидов разновременных фаз Мегринского плутона 
характерно постоянное присутствие в значительных количествах маг
нетита, сфена, апатита, циркона, ортита, отчасти монацита и урано
торита.

По типу акцессориев молибденоносные гранитоиды плутона можно 
отнести к сфен-апатит-ортитовому типу.

2. Средн акцессориев выделяются минералы, которые появляют
ся и весьма характерны для пород только данной фазы. Так: тнтано- 
магнетит, ильменит, темный апатит, монацит, оранжит, шпинель, гра
нат, андалузит, турмалин, арсеноцирит, сфалерит в породах монцони
товой интрузии. В граносиенитовой интрузии отмечены: шеелит, флю
орит, рутил, самородный цинк и медь. Порфировидные гранитоиды 
характеризуются появлением весьма редких минералов: ураноторита, 
ксенотима, малакона, анатаза, эвксенита, касситерита, самородного 
свинца и олова, уранинита, висмутина, ковеллина и халькозина.

3. Кроме того имеются акцессорные минералы, встречающиеся в 
породах всех фаз плутона. Эти акцессории (магнетит, сфен, апатит, 
циркон, ортит, пирит, халькопирит, молибденит) для каждой интру- 

-зивной фазы характеризуются изменением количественных соотно
шений и различием типоморфных признаков.

4. Дополнительные интрузии и кислые жильные породы ран
него этапа) наследуют ассоциации типоморфных акцессорных минера
лов соответствующей интрузивной фазы. Как эндоконтактовые фации 
разновременных интрузий, так и жильные породы позднего этапа ха
рактеризуются заметным обеднением редкоземельными, радиоактив- 

• ными и редкометальными акцессориями.
5. В породах первой фазы с признаками натрового метасоматоза 

(нефелиновые и щелочные сиениты) характерно появление бадделеи- 
та, бетафита, корунда, флюорита и кальцита.

6. Для интрузий или участков интрузий с широкоразвитыми про
цессами контаминации характерно появление темного апатита, титано- 
магнетита, лейкоксена, граната, андалузита, ортита, турмалина, силли
манита и высокие содержания магнетита, сфена-П и апатита; циркон 
приобретает темпо-розовую окраску и игольчатый габитус; ортит черный.
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7. Наличие в породах основного состава акцессориев, характер
ных для гранитоидов (ортит, монацит, циркон, сфен, шеелит, халько
пирит и др.) и некоторые другие соображения • говорят о генетиче
ской связи этих пород с гранитоидами соответствующих фаз, в пре
делах которых они наблюдаются.

8. Сравнение гранитов р. Малев с гринитоидами Мегринского 
плутона показывает ряд общих и отличных черт (отсутствие сфена, 
ильменита, редких сульфидов; незначительное содержание ортита, 
турмалина, пирита, торита, циркона и др.). Имеющиеся данные не 
позволяют однозначно решить вопрос о принадлежности этих грани
тов к более древнему магматическому комплексу.

9. Проведенными исследованиями подтверждается возможность 
корреляции отдельных фаций между фазами плутона с использова
нием количественно-качественной характеристики акцессориев и их 
типоморфных признаков (особенно циркон), а также возможность рас
членения дапкового комплекса на дайки, генетически связанные с
формированием материнской интрузии каждой фазы (ранний этап) и 
дайки, внедрение которых происходило после формирования поздней 
фазы. Расчленение проводится, разумеется, с привлечением и геоло
го-петрографических критериев (табл. 1). Так, штоки лейкократовых 
порфировидных гранитов и гранодиоритов (с.с. Курис и Карчеван) по 
особенностям состава акцессориев идентичны порфировидным грани- 
тоидом 111 фазы.

10. В распределении некоторых групп акцессорных минералов 
наблюдаются определенные закономерности: а) содержание кальцие
вых акцессориев (сфен, апатит, ортит) убывает от пород первой 
фазы к третьей, а внутри каждой фазы тяготеет к апикальным и крае
вым частям интрузивов, что свидетельствует о заимствовании СаО из
вмещающих пород; б) содержание циркона возрастает в породах поз
дних фаз и в крайних членах дифференциации, а также в менее кон
таминированных и глубокоэрродированных участках^интрузий; в) ред
коземельные акцессории— ортит, монацит, ксенотим—ведут себя раз
лично. Для ортита намечается тенденция к появлению в контаминиро
ванных фациях интрузивов (обогащенных СаО, Л^О, Ре2О3). Монацит, 
наоборот, чаще появляется в породах недосыщенных известью и пере-
сышенных глиноземом или кремнеземом. Ксенотим —только в поро
дах поздних фаз и кислых жильных ди еренциатах; г) радиоактивные1 J.

Г г

акцессории — ураноторит, торит-оранжит, уранинит и урансодержа- 
щие ।анталониобаты, а также циртолит, малакон появляются, главным 
образом, в породах III фазы, в аплитах и особенно пегматитах, д) ак
цессорные рудные минералы являются весьма характерными минера
лами плутона. Из кислороднг1х соединений: шеелит, касситерит, ильме
нит, рутил, анатаз встречаются спорадически. Пирит, халькопирит, мо
либденит, устанавливаются во всех фациях разновременных фаз, при 
этом содержание молибденита и появление более редких сульфидов— 
арсенопирита, халькозина, борнита, ковеллина, висмутина — приуроче
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но к третьей интрузивной фазе. Самородные элементы (РЬ, 8п, Си 
2п) в незначительных количествах встречаются в поздних гранигоид 
ных интрузиях.

В распределении акцессорных сульфидов и самородных РЬ и 8п
намечается определенная тенденция к возрастанию их содержания, в 
контактовых и апикальных частях ин грузни, что, по-видимому, обус
ловлено некоторым перемещением металлогенных элементов в процес
се кристаллизации магмы.

11. В разностях пород подвергшихся гидротермальному мета
морфизму (кварц-серецитовые, хлоритизированные и турмалинизиро- 
ванные фации) намечаются некоторые различия в поведении и ассоциа
циях акцессориев. Такие акцессорные минералы как монацит, циркон, 
ортит, сфен, циртолит встречаются очень редко (выщелачиваются). 
Выщелачивается, по-видимому, также первичный апатит пород. Одна
ко в шлихах из измененных фаций наблюдается много лейкоксена, 
карбонатов, гематита (мартит), лимонита, сульфидов, а также сахаро
видного апатита, образующегося при процессах гидротермального ме
таморфизма.

12. Генезис акцессорных минералов в гранитоидах различный. 
Часть акцессориев выделяется в магматическую и позднемагматиче
скую стадии кристаллизации, однако главная масса акцессориев, осо
бенно редкоземельные, радиоактивные и редкометально-рудные, вы
деляется в послемагматическую (автопневматолитовую, автогидротер- 
мальную) стадию становления гранитной породы из остаточных флюи
дов.

Многие акцессорные минералы проявляют полигенетичность. Так, 
для магнетита, сфена, апатита, циркона выделяются две генерации.

13. Наличие в породах акцессорных редкометально-рудных и 
редкоземельно-радиоактивных минералов является характерным при
знаком рудоносных интрузий и может применяться как оценочный по
исковый критерий. Так, молибденоносные гранитоиды Мегринского плу
тона характеризуются сфен-апатит-ортитовым составом акцессориев и 
широким распространением среди них молибденита, халькопирита, 
галенита и др.

14. Присутствие в гранитоидах плутона редкометально-рудных 
акцессориев указывает: а) на преемственность минерализации конеч
ных этапов собственно магматических процессов постмагматическими; 
6) на генетическую связь пространственно тяготеющих к этому масси
ву гидротермальных месторождений с тождественными особенностя
ми минерализации; в) на металлогеническую специализацию (обога- 
щенность) Мегринского плутона компонентами этих минералов.

15. Единство состава акцессориев в породах массива, а также 
появление и возрастание содержания в породах поздних фаз редко
земельных, радиоактивных и редкометальных рудных акцессориев, 
компоненты которых (У, ТЕ, □, Тй, В1, 5п, Мо и др.) проявляют от
четливую тенденцию к дифференциации, свидетельствуют о том, 1то
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все три фазы внедрения являются дифференциатамн единого медленно 
эволюционировавшего магматического очага.

Институт геологических наук
АН Армянской ССР Поступила *2.111.1959.

ՍՀ ւՈՎԻ^ՍԵԹՑԱՆՄԵՂՐԻԻ ՊԼՈՒՏՈՆԻ ԱԿՑԵՍՈՐ ՄԻՆԵՐԱԼՆԵՐԸԱ if փ ո փ n v if

Մեդրիի պլուտոնի ձև ավորումր տ եդի է ունեէյեէ մառմ/սփ ներդրման երեր

Մոնցոնիտալին չար^ի ապարները, որոնց հետ պե տրոգենետիկորեն 
կապված են հիէ/նա քին ե ա լկա ք ա իին կագմութքուն ւււնև ցո գ ա պա րնե ր ր, 2. գրա^
նոս իենիտներր է դրանոդիորի տնե ր ր և 3 , պորֆ իրսւնման դ ր ան ի տ ո իդն ե րր :

ան չլուր լիուլի ստհմաննե րում տարածում ուսես Հլրս։
ցոլցի} ինտ րուգիանե րի} ոչ մեծ պարադանգվածնե րր ( ապչիտանման ե ման-

Ւկ Դրանիտներր], ներդրման աոաջին է տա ապա րնե րր
( դանադան պորֆիրներ, 
էտապի դրանոդի որիտ֊ պո 
և ա լչ դա քկանե ր :

ա սլ լի տներ և պե դմա տ[տներ ) է ինչպես նաև /W * ՐԴ 
րֆ ի րնե րի ք գի ո ր ի տ * պ որ ֆ ի րն երի , լա մ պր ո ֆ ի րնե ր ի

^եէյրիի պլուտոնի ապարներում գտնված են հիսունից ավեյի ակցեւ 
միներալներ, որոնք որոշված են մոտ 200 արհեստական սխկվածքներում։

1ГЬ դրիի պլուտոնի տարրեր փո ւլե րի գ ր ան ի ա ո ի դն ե ր ի համ ար
մադնե սւ իտի, սֆենի, ապատիա ի, ց ի րկոն ի , օրա իա

աոկա լու ի}լունրէ
Լստ ակցեսորների ասոցիացիալի պլուտոնի մոլիբդենաբեր դրանիտոիդ֊ 

ներր վերադրվում են и ֆ են֊ ա պա տ ի տ- оր տ ի տ ա / ին տիպին:
ոշված ակցե иորների մեջ սսւանձնանում են աէլցհ 
բնորոշ են միա/ն տվիալ փուլի ապաբնեբի հ,

ր միներալներ, 
ար (ադլաոակ

1): Լելսպես օրինակ տ ի տ ա Ա ո մ ա գնե սւ իտր , իլմենիտր, սև ասլատիտր, մոնա֊ 
ցիտր, օրանժ իտը, շպինելը, դրանատը, անդալուդիտը, տուրմա լին ը, սֆալե֊ 
բիուբ և արսենոպիրիտը բնորոշ են մոնցոնիտալին ինտրուդիէսլի ապարների 
,ամար։ երա ևոиիենիտալին ինտրուդիալում հանդիպում են շեելիտ, ֆլլուո֊
բիտ, ոուտիլ, բնածին ցինկ և պրլինձւ Պ ո րֆիրանման դրսւն իտո իդնե րր րնո-

t

լնպիսի հադվադլու տ մինե րալների աոկա լա քժլամր , ինչպիսիք են
արա ոլսոբրւոր, քսևսոտիմը, մալակոնր, ան ա տ ա դը 9 էվրսենիտը, կաս իտե բի
ար, բնածին կապարը ե անագը, բիսմուտինը, կովելինը և ուրիշները։

Ամեհուրեք սսեդիպոդ ակցեսոր ifիներալներր (մագնետիսւ, ոֆեն, ապա֊
տ, ցիրկոն, օր [ժիտ, պիրիտ, խալկոպիրիտ և մ ոլիր դեն ի ս, ) լուրա ր ան չէ ուր

ե ւոիպոմորֆ աէին հատ 
Սղկալա քին ապար

տարր ե րու (ժ (ամ բ

ա
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նետիտ, շպինել, քրոմիտ, հեմատիտ, 
րնորոշ ակցեսոր միներալներ իշեելիւ 
ո (4*  լում Լ ա/ն մ աս ին 9 որ ա լգ ռ

ինչպես նաև դրանիս,ոիդների համար 
, խալկոպիրիտ, օրթիտ, ցիրկոն, սֆեն), 
պարներր դենետիկորեն կապված են հա֊

I տաս խան փուլի դրան ի ։ոո իդնե ր ի հետ։
Լրացուցիչ ինտ րուդիանև րը և թթու երակալին ապարները ( ?Ւն է

էոասք յ <1աոան 
ցիա ցիանև ր ը։

խան փուչերի ակցեսոր միներալների

Ինչպես տարրեր փուլերի հիմնողին ֆացիաներում, այնպես էլ երկրորդ 
էտապի երակալին ապարներում նկատվում է հադվադլուտ հոդային, ոադիո
ակտիվ և հադվադլուտ մետադալին ակցեսորների դդաչի ադքատացում (ադյսլ-

Ակցե и Ո ր միներալների տարրեր խմբերի շքս մ ան մեչ նկատ
են որոշ օրինաչափ ութ լուններ։ Ալսպես, ավելի վադ փուլից դեպի ավելի ուշ 
փուլերը հադվադլուտ հոդային ոադիոակտիվ, ցիրկոն ալին և հադվադլուտ մե֊
ւոադա լին սւկցեսոբների պա րունակութ լունը աճում է, իսկ կալցիում պարոլ֊
նակոդ (սֆեն, ապատիտ, օրթիտ) և տիտանային ակցեսորների պարունակ 
թ լունը նվադում է։

ու

Ակցեսոր միներալները ունեն տարբեր ծադում։ Նրանը սկդբում աոա~ 
մ են մ ադմալից, ք1Ակ հետո մեացորդալին հալոցքներիդ' վերջինները

իդներին, ք,սկ հետադա լում տա 
դիա դր ամ ան )։

են պեգմ ա տիտ^պնևմ ատոլիտա ւՒն ֆլւ ու֊
րրեր ջերմաստիճանային հ իդրո թ ե րմ ե ր ին ! տես
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