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ПЕТРОГРАФИЯ

Т. А. АРЕВШАТЯН

ЛАМПРОФИРЫ МЕГРИНСКОГО ПЛУТОНА

Среди разнообразных лайковых пород Мегринского плутона лам
профиры играют большую роль.

Впервые ламирофировые породы под названием одинитов и мик
родиоритов были описаны в работах В. Г. Додина, М. А. Литвина (1948): 
среди лампрофиров были выделены спессартиты, керсантиты и микро
скопически определены вогезиты и минетты. Ими же сделана попыт
ка приурочить отдельные комплексы лайковых пород к различным ин
трузивным фазам.

По данным С. А. Мовсесяна и С. С. Мкртчяна, плутон сформи
ровался в три этапа. Первый—монцонитовая интрузия; второй—бана- 
титовая и гранодиоритовая и третий —интрузия порфировидных гра
нодиоритов. Внедрение даек происходило в период заключительной
стадии становления каждого интрузива, являясь его наиболее позд
ним дифференциатом.

Детальные полевые исследования, проведенные в течение по
следних лет. подтвердили наличие двух возрастных групп лампрофи
ров: лампрофиры, генетически связанные с интрузией монцонитов, и 
лампрофиры, связанные с наиболее поздней по времени внедрения 
интрузией порфировидных гранитов. Наличие двух разновозрастных 
групп лампрофиров устанавливается фактами непосредственных пере
сечений (Аткизский участок, верховья р. Вохчи, ущ. Шер-Шер и 
др. участки).

В пределах монцонитовой интрузии констатируются следующие 
типы лампрофиров: одиниты—лампрофиры габброидного типа; лампро
фиры диоритового ряда—спессартиты, спессартито-керсантиты и сие
нитовые лампрофиры — вогезито-минетты.

С интрузией порфировидных гранодиоритов генетически связаны 
два тина даек—диоритовые лампрофиры-спессартиты, малхиты и кер
сантиты; вогезиты и минетты—лампрофиры сиенитового ряда.

Образование лампрофиров происходило после внедрения кислых 
даек. Распределение их по площади интрузии монцонитов неравно
мерное. Наибольшая концентрация даек наблюдае>ся вдоль северно
го и восточного контактов интрузии с вмещающими породами, кото
рые использовались, возможно, как наиболее ослабленные зоны. Ре
же наблюдаются поля развития лампрофиров в центральных частях 
интрузии Шер-Шер, среднее течение р. Мегри-гет).
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В интрузии порфировидных гранитов лампрофиры встречаются 
крайне редко в виде единичных маломощных даек. В пределах мон
цонитовой интрузии в распределении их отмечается некоторая обо
собленность отдельных петрографических типов даек. Среди них наи
большим распространением пользуются спессартиты и спессартито- 
керсантиты. Лампрофиры вне пределов интрузии во вмещающих 
толщах практически не встречаются.

В преобладающем большинстве случаев дайки лампрофиров при
урочены к трещинам разрывов, имеющим чаще всего северо-восточ
ное простирание (20—70°), с углами падения от 40 до 80 на севе
ро-запад. Кроме того, в приконтактовых частях интрузии монцонитов 
они выполнили систему полого падающих (20—50 ) трещин, преиму
щественно северо-западного простирания.

Дайки одинитов отличаются небольшой протяженностью (20— 
70 .и), прямолинейностью контактов и тупым выклиниванием. Мощ
ность даек не превышает двух метров, иногда наблюдаются разду
вы до 4 — 6 .и.

Дайки спессартитов отличаются значительной протяженностью
(20—700 .и) при малой мощности 0,2—2 м. Для них характерно по
стоянное уменьшение мощности вплоть до полного исчезновения и 
возникновения новой дайки на расстоянии 2—5 м в виде сантиметро- £ 
вого прожилка по параллельной трещине. Часто дайки спессартитов 
кончаются, разветвляясь на ряд мелких прожилков, или еще более 
замысловатой формой (фиг. 1). Для спессартитов характерно также 
наличие многочисленных мелких апофиз, отходящих от материнско
го тела дайки под острыми углами. Последние быстро выклинивают
ся или причленяются к основной дайке.

Минетты амфиболовые встречаются в виде единичных даек, 
мощностью от 0,2 до 4 м при длине до 400—500 м. Часто несут на 
себе следы постмагматического изменения, секутся и смешаются квар
цевыми и кварц-карбонатными прожилками и жилами (фиг 2). На
блюдается разветвление дайки на ряд мелких апофиз, которые быстро 
затухают.

Керсантиты образуют дайки, мощностью 2—3 м с четкими заль
бандами осложненные мелкими выступами и впадинами. Характерны 
также мелкие многочисленные апофизы, которые быстро выклинива
ются. Керсантиты секут весь комплекс даек как лампрофиров, так и 
гранодиорит-порфиров. - й '

Минетта авгитовая представлена единичными дайками. Мощность 
я. Отличается спокойными формами, сечет поздние гранодио- 

рит-порфиры.
Вогезиты встречаются в виде небольших даек, часто выполняют 

трещины внутри даек гранодиорит-порфиров. Характерно наличие 
маломощных апофиз.

Все дайки лампрофиров имеют четкие зальбанды, в большин
стве случаев контакты даек сложены многочисленными мелкими



Фиг. 1. Морфология даек спессаргигов
1. Монцониты 2. Спессартиты 3. Тектонические трещины

Фиг. 2. Морфология и форма смещения дайки минетты 
1. Монцониты 2. Минетты 3. Тектонические трещины
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впадинам» и выступами. В некоторых случаях коленчатые выступы 
даек объясняются тем, что в момент внедрения магмы происходило 
одновременное приоткрывание двух взаимно пересекающихся систем 
трещин. я Я

Лампрофиры „ранние*, т. е. генетически связанные с интрузией 
монцонитов, в большинстве случаев не несут вдоль контактов каких- 
либо изменений, в то время, как в лампрофирах более поздних, т. е. 
являющихся лифференииатами интрузии порфировидных гранодиори
тов, вдоль контактов наблюдается хороню выраженная зона закалки, 
мощностью 2 — 20 см.

Дайки лампрофиров описываемого района являются дорудными,
что устанавливается а кта м и пересечения наиболее поздних по вре
мени внедрения керсантитовых даек кварц-молибденовыми и гале
та -сфалеритовы.ми жилами (Каджаран, Аткиз, Саритак). М

Кроме того, в районе бывшего с. Мюльк дайки спессартитов 
были разбиты и сцементированы халькопиритовой рулой. Наблюдается
повсеместное пересечение ламп рофи ро в кварцевыми п карбонатными
прожилками фиг. Зк

л* 0,5 О 0.5 Ю 15 20 м
ктгн---------- Н--------- 1-----

Фиг. 3. Взаимоотношение дайки спессартитов с кварцевыми жилами и трещинами.
1. Монцониты 2. Спессартит 3. Кварцевые жилы 4. Трещины.

Как видно из табл. 1, колебание количественно-минералогиче
ского состава лампрофиров происходит в довольно широких пре
делах.

Одиниты являются наиболее ранними по времени внедрения в 
группе лампрофиров и образуют отдельные поля скоплений, распо
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ложенные субпараллельно, реже в виде отдельных даек. По прости
ранию это самые короткие дайки, прослеживающиеся на 20 — 50 м. 
Кроме типичных даек, образуют в плане тела неправильной формы. 
Обычно это темно-серые, реже зеленовато-серые, тонкозернистые 
полнокристаллические породы с хорошо видимыми фенокристаллами 
пироксена, роговой обманки и плагиоклаза.

Одиниты отличаются значительным однообразием в отношении 
минералогического состава.

Под микроскопом порода состоит из плагиоклаза, пироксена, 
амфибола и биотита. Второстепенные минералы—калиевый полевой 
шпат и кварц. Акцессории в основном представлены рудными мине
ралами—магнетитом и пиритом, реже апатитом, сфеном и цирконом 
(табл. 1). Из вторичных минералов присутствуют: серипит, карбонат, 
хлорит, эпидот и вторичная роговая обманка.

Плагиоклаз образует кроткопризматические или же таблитча
тые зерна и отвечает андезин-лабрадору (№ 40—57). Обычно хоро
шо выражена двойниковая штриховка по альбитовому закону; реже 
встречаются зональные кристаллы. Наблюдается сильная корродиро- 
ванность граней плагиоклаза (фиг. 4); редко образует порфировые 
вкрапленники.

Пироксен встречается в виде вкрапленников, а также в основ
ной массе. Вкрапленники представлены 
кристаллами, в основной массе пироксен 
образует мелкие1 изометричные зерна. 
Относится к авгиту Ж^=49—56 .В боль
шинстве случаев сильно изменен и за
мещен зеленой роговой обманкой.

Амфибол представлен обыкновен
ной роговой обманкой. Образует приз
матические кристаллы темно-зеленого 
цвета. Угол погасания Ж£=15 18 . 
Плеохроизм: —темно-зеленый, Мр—
зеленовато-л'елтый. Образует порфиро
вые вкрапленники до 2,5 мм в длину. 
При изменении переходит в хлорит, ре
же— в эпидот.

Биотит присутствует в удлинен
ных табличках темно-коричневого цве
та. При изменении переходит в хлорит 
и карбонат.

Калиевый полевой шпат встречается почти во всех шлифах в 
виде мелких ксеноморфных, сильно измененных зерен.

Кварц в породе встречается редко, выполняя промежутки меж

удлинен но-призматически ми

Фиг. 4. Одинит. Разъедание гра
ней кристалла плагиоклаза. 
| Атрй—амфибол, В։—биотит. 
Руд.—рудный минерал. Р1—пла

гиоклаз |.

ду ранее выделившимися минералами.
Структура одинитов порфировидная, с гипидиоморфнозернистой 

структурой основной массы. Порфировые выделения представлены
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амфиболом, пироксеном и очень редко плагиоклазом. Основная мас
са сложена плагиоклазом, амфиболом, пироксеном, биотитом, квар
цем и калишпатом.

Количественно-минералоги чес кн»։ состав лампрофиров
Таблица 1

0,7
0,5

1. Одинит (среднее из 3 замеров) •
2. Спессартит (среднее из 4 замеров)
3. Спессартито-керсантн.(среднее из 

4 замеров)............................ % .
4. Спессартит .поздний* (среднее из

2 замеров).......................................
5. Малхит .поздний* ........................
6. Керсантит .поздний* 'среднее из

4 замеров).......................................

57,0 8,7
49,3 32,3

40,0 24,0

51.032,0
62,429,6

153,0' 6.0

16,4 10.6| 
2,7; 2,4

3,0 26,0

3,5 4,0. 
֊ I 1,6

2,0^22,0

1,5
0,9

1.0

2,4 
3,1

3.0

2,0 
0,8

7,0

0,1
1,9

1.0
0,7

0,9

0,1
0.1

3.0
5,4

Один из образцов одинитов был проанализирован. Образец взят 
из дайки в центре монцонитовой интрузии (ущ. Шер-Шер). Резуль
таты анализа приведены в таб. 2 под № 75. По результатам пере
счета по методу А. Н. Заварицкого, породы относятся к ряду пере
сыщенных глиноземом. В левой части диаграммы вектор имеет кру
той угол наклона, что говорит о значительном преобладании окиси 
натрия над окисью калия. Породы относятся к классу насыщенных 
кремнеземом, к группе бедных щелочами.

Спессартиты представляют собой .мелкозернистые жильные по
рочь), которые при изменении приобретают зеленовато-серую или 
желтоватую окраску. Хороню различаются фенокристаллы роговой 
обманки и плагиоклаза. Порода состоит из амфибола, плагиоклаза. 
В меньшем количестве встречаются пироксен и биотит. Из второсте
пенных минералов—кварц и калиевый полевой шпат. Акцессории — 
рудный минерал, представленный магнетитом и пиритом, апатит* 
сфен и очень редко циркон (табл. 1). Вторичные минералы: сери
цит, карбонат, хлорит, биотит, мусковит. Спессартиты дают значи
тельные колебания в минералогическом составе и переходы как в 
сторону малхитов, так и в сторону порфиритов. Часто такие пе
реходы наблюдаются в одной дайке, как по простиранию, так и от 
контактов к центру.

Под микроскопом породообразующие минералы характеризуются 
следующими особенностями.

Плагиоклаз ооразует таблитчатые кристаллы в основной мас
се, часто зонален. Порфировые выделения достигают 1 — 1,2 мм. Со
став соответствует андезину (Л? 35—45). По нему развиваются сери
цит и карбонат.
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Амфиболы представлены обыкновенной и актинолитовой роговой 
обманкой. Обыкновенная роговая обманка встречается в виде тонких 
шестоватых кристаллов в основной массе, размеры которых колеб
лются от 0,02 до 0,05 мм. Образуют порфировые вкрапленники в 
виде крупных призматических кристаллов до 2,5 мм в длину. Харак
терны двойники как простые, так и полисинтетические. Плеохроизм 
от темно-зеленого по до светло-желтовато-зеленоватого по \’р. 
Угол погасания г^=22°, 2 у= — 76, Ыр֊=0,020. Абсорбция обыч
ная. Наблюдается сильная корродированность граней роговой обман
ки, которая заметается биотитом, хлоритом, реже кальцитом.

Очень часто при разложении роговой обманки происходит вы
деление сфена в виде крупных ксеноморфных образований.

Актинолитовая роговая обманка представлена слабо окрашенной 
разновидностью с плеохроизмом светло-зеленовато-голубоватого по 

голубоватого по Мт и почти бесцветного по 1Ч£, гХ^=4—8 .
Пироксен составляет до 4°/0 породы и образует редкие удли

ненно-призматические кристаллы. В шлифе бесцветен угол погасания 
с\£=40—-50 . В большинстве случаев замещается зеленой роговой 
обманкой, в такой степени, что от основного кристалла пироксена 
остаются лишь незначительные реликтовые зернышки.

Биотит встречается в виде небольших табличек, размеры ко
торых не превышают 0,4 мм. Обычно темно-коричневый, с отчетли
вым плеохроизмом. При изменении переходит в хлорит, бесцветную 
слюдку и редко в карбонат.

Калиевый полевой шпат и кварц образуют мелкие, неправиль
ной формы зерна, причем кварц нередко отсутствует. Среди лампро
фиров спессартиты отличаются повышенным содержанием акцессорных 
минералов, общее содержание которых достигает 11° 0 (табл. 1). При 
этом, почти половина этого количества падает на долю рудных ми
нералов—магнетита, пирита и. реже, халькопирита. Вторым по рас
пространению является апатит (3,2°/0).

Апатит представлен двумя генерациями, первая из которых 
образует многочисленные тонкие призмочки, а вторая —неправильные 
овальные зерна.

Сфен в виде правильных кристаллов встречается редко, обычно 
образует неправильной формы зерна, приуроченные чаще всего к 
роговой обманке или магнетиту.

Циркон также редок и наблюдается в виде небольших кри
сталликов.

Структура спессартитов порфировая, гипидиоморфнозернистая, 
лампрофировая, с панидиоморфнозернистой структурой основной 
массы.

Химический анализ породы приведен в табл. 2 под № 439. 
Порода относится к нормальному ряду. Вектор породы отличается 
значительной вертикальной протяженностью, что свидетельствует о 
значительном содержании магнезии. В левой части диаграммы вектор
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имеет пологий наклон, что сридетельствует о преобладании калия над 
натрием. Породы относятся к классу слабо насыщенных кремнезе
мом. к группе, богатых щелочами.

Спессартито-керсантиты являются переходными породами от 
спессартитов к керсантитам. В минералогическом составе их участ
вуют плагиоклаз, амфибол и биотит (табл. 1), реже пироксен, кварц 
и калишпат. Плагиоклаз представлен андезином (№ 36—38). Из ак
цессорных минералов отмечаются апатит и рудные минералы —магне
тит и пирит. Характеризуется почти одинаковым количеством амфи
бола и биотита. В остальном соответствует спессартиту. Химический 
анализ образца № 411 приведен в табл. 2. Порода относится к клас
су слабо насыщенных кремнекислотои, к группе бедных щелочами и 
к нормальному ряду.

Минетто-вогезиты представляют собой зеленовато-серые, плот
ные, мелкозернистые, местами тонкозернистые жильные породы. Мак
роскопически хорошо видны порфировые вкрапленники биотита, ка- 
ли шпага, кварца, реже плагиоклаза и амфибола.

Распределение вкрапленников в породе крайне неравномерное. 
Встречаются участки совершенно лишенные вкрапленников как тем
ноцветных. так и бесцветных минералов. В этом случае порода со
ответствует по составу малхитам. Иногда преобладают вкрапленники 
одного из темноцветных—биотита или амфибола, реже они встреча
ются совместно. В этом случае порода получает переходный тип от 
минетт к вогезитам.

В этих дайках хорошо выражена зона закалки, мощностью 10 — 
20 см.

Породы состоят из калишпата, плагиоклаза, кварца, биотита, 
амфибола и пироксена. Акцессорные рудные минералы—халькопирит, 
пирит, апатит, сфен и редкие зерна циркона. Вторичные минералы— 
хлорит, карбонат, эпидот и биотит. ' Ш

Плагиоклаз образует тонкие сдвойникованные лейсты, редко 
порфировые вкрапленники. По составу отвечает андезину (№ 36—40), 
свежий, реже заполнен продуктами разложения. Изменение обычно 
захватывает центральную часть зерен.

Калиевый полевой шпат в основной массе представлен мелкими 
ксеноморфными, сильно измененными зернами, а в порфировых вкрап
ленниках—удлиненными призматическими кристаллами до 2 см по 
длинной оси, с хорошо выраженными двойниками по карлсбадскому 
закону, 2 у= — 70 Определяется как ортоклаз.

Кварц чаще всего встречается в виде мелких, неправильной 
формы зерен. Вкрапленники его представлены округлыми зернами до 
I см в поперечнике. В большинстве случаев вкрапленники окруже
ны тонкой оторочкой, шириной доли мм, состоящей из тонких кри
сталликов роговой обманки и листочков биотита. Часто корродиро
ван. Сечется тонкими прожилками цеолита.
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Биотит составляет до ЗО°/о породы в участках, соответствующих 
по составу минеттам, опускаясь до 1 — 1 ()°/0 в малхитах и вогези
тах. Образует удлиненные красновато-бурые таблички с плеохроиз
мом до светло-желтоватого. В крупных табличках биотита часто на
блюдается неравномерная окраска, при этом в центральных частях 
табличек окраска более светлая. Очень часто хлоритизирован 
реже карбонагизирован. Порфировые вкрапленники биотита дости
гают 0,5 см при толщине 0,3 мм. Обычно это шестигранные 
таблички.

Амфибол представлен обыкновенной роговой обманкой, образую
щей игольчатые мелкие кристаллики длиной 0.04 ֊0,2 мм. Во вкрап
ленниках достигает 1,5 мм в длину. Зеленоватая, с плеохроизмом от 
зеленоватого по до зеленовато-желтого по №р. Угол погасания 
бЫ£:=20—22, 2 \? = 70 , Мр—0,017. Часты простые двойники.
Продукты изменения роговой обманки— биотит и хлорит.

Пироксен встречается в виде измененных редких таблитчатых 
кристаллов, часто образующих скопления. Характерны простые двой
ники. В шлифе бесцветен, с Х’а = 48 52 . Продуктами изменения 
являются хлорит, биотит и непрозрачное вещество.

В краевых частях этих даек, в зоне закалки порода приобре
тает черную окраску, становится тонкозернистой и макроскопически 
почти лишена вкрапленников.

Структура породы из этой зоны порфировая, с криптокристал
лической или гиалиновой структурой основной массы. В последнем 
случае наблюдается значительное количество бурого стекла. Вкрап
ленники представлены биотитом и роговой обманкой.

Структура породы из центральной части дайки порфировая, с 
гипидиоморфнозернистой структурой основной массы.

Характерной особенностью этих даек является наличие пустот в 
породе, выполненных агрегатом мелких зерен кальцита, кварца и 
эпидота. При этом зерна кварца и эпидота располагаются по пери
ферии. а кальцит выполняет центр пустоток.

В тяжелой фракции породы устанавлено наличие таких минера
лов, как галенит и сфалерит.

По своему составу породы не являются типичными минеттами, 
их можно отнести к ряду амфиболовых минетт или минетто-вогези
тов. Один образец этой породы был проанализирован. Результаты 
анализа приведены в табл. 2 за № 758. Эти породы также относятся 
к нормальному ряду и попадают в класс, насыщенных к ре мне кисло
той, в группу умеренно-богатых ,щелочами пород.

Ниже приводится описание даек лампрофиров, генетически свя
занных с интрузией порфировидных гранодиоритов.

Спессартиты поздние обычно образуют маломощные дайки тем
но-серого цвета, плотные, мелкозернистые, с хорошо выраженной зо
ной закалки, достигающей 2—5 см.
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Под микроскопом порода состоит из плагиоклаза, роговой об
манки, биотита и кварца. Из акцессорных минералов встречаются 
рудный минерал, апатит, редко циркон и ортит (табл. 1). Из вто
ричных минералов чаще всего хлорит и карбонат, редко актинолит.

Плагиоклаз образует мелкие лейсты и таблитчатые зерна. Все 
зерна его имеют тонкую оторочку более кислого состава. Плагиоклаз 
по составу относится к андезину № 35 — 38.

Роговая обманка образует как крупные вкрапленники, так и 
мелкие шестоватые зерна в основной массе. Часто наблюдаются про֊ 
стые двойники, с\£=14—17 . Плеохроизм обычен. Относится к ря
ду обычных роговых обманок, часто замещается актинолитом, реже 
карбонатом.

Биотит встречается редко в виде либо мелких табличек, либо
крупных вкрапленников; часто переходит в хлорит.

Кварц составляет 1.5 — 2° 0 породы, обычно в виде очень мелких 
зернышек. В зоне закалки в породе преобладает стекловатый базис, в 
котором вкраплены призматические зерна слабо окрашенной роговой 
обманки и мелкие таблички биотита. Структура в зоне закалки гипо- 
гиалиновая.

В центральной части дайки структура породы лампрофировая с 
гипидиоморфнозернистой основной массой.

Малхиты темно-серые, мелкозернистые плотные породы, состоя
щие из плагиоклаза и роговой обманки.

Второстепенные минералы—биотит, кварц и калишдат. Акцессор
ные минералы—магнетит, апатит, сфен. Вторичные минералы пред
ставлены хлоритом, биотитом.

Плагиоклаз представлен короткопризматическими зональными 
кристаллами. Совершенно свежий, по составу отвечает андезину 
(№ 35-38).

Калишпат и кварц образуют очень мелкие ксеноморфные зер
нышки в небольших количествах.

Амфибол образует удлиненно-шестоватые кристаллы. Представ
лен буровато-зеленоватой обыкновенной разновидностью. Угол пога
сания сМц 11 —14 . Плеохроизм буровато-зеленоватый по Х£, зеле
новатый и светло-буровато-зеленоватый по Хр. Характерны простые 
двойники. При изменении переходит в хлорит и редко—в биотит.

Из акцессорных минералов широко распространен рудный ми
нерал-магнетит в виде отдельных небольших зернышек. Апатит об
разует очень тонкие призмочки. Сфен, встречается в виде крупных 
ксеноморфных зерен.

Структура породы микропризматически-зернистая.
Керсантиты мелкозернистые, темные или светло-серые породы 

с шелковистым блеском, в них наблюдаются многочисленные порфи
ровые выделения блестящих чешук биотита. Хорошо выражена зона 
закалки вдоль контактов даек.
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Минералогический состав керсантитов: плагиоклаз, биотит, ам
фибол; из второстепенных минералов: калишпат, кварц и пироксен 
Акцессоры: рудные минералы—магнетит, халькопирит, апатит, сфен 
и очень редко циркон (табл. 1). Вторичные минералы: серицит, кар
бонат, хлорит, биотит и зеленая роговая обманка.

Плагиоклаз встречается в виде тонких, длиннопризматических' 
кристаллов. Иногда образует вкрапленники, отвечающие по составу 
андезину (№ 38- 40). Часто изменен. Продуктами изменения являют
ся серицит и карбонат.

Калиевый палевой шпат и кварц встречаются спорадически.^об
разуя в основной массе небольшие ксеноморфные зерна.

Биотит присутствует в виде мелких чешуек в основной массе и 
крупных вкрапленников, достигающих 2 мм (фиг. 5). Плеохроизм 
от коричнево-красного до красно
вато-темного, часто хдоритнзиро- 
ван. К табличкам биотита часто 
приурочены крупные зерна магне
тита. При изменении переходит в 
хлорит.

Амфибол представлен обычной 
зеленой роговой обманкой, об
разует удлиненные шестоватые 
кристаллы. Очень редко встречает
ся в виде порфировых вкрапленни
ков. Плеохроизм Ng —темно-зелен- 
ный, Nm—зеленый, Np —желтова
то-зеленоватый. Угол погасания 
cNg=15—17°, 2v = —78°. При из
менении переходит в биотит, хло
рит и карбонат.

Пироксен встречается в виде 
редких, бесцветных, реже слабо 
зеленоватых зерен. Угол погасания 
cNg=39—41 , 2v=4 56. Заме
щается зеленой роговой обманкой. 
Структура породы лампофировая.

Анализ свежего образца керсантитов, взятого из дайки близ се
верного контакта монцонитовой интрузии, приведен в табл. 2 за 
№ 102. Порода относится к нормальному ряду, обогащена магнезией 
(вертикальная протяженность вектора значительная и характеризует
ся резким преобладанием окиси калия над окисью натрия и несколь
ко более повышенным содержанием ТЮ2, чем в других породах. 
Порода по результатам пересчета по методу А. П. Заварицкого по
падает в класс, слабо насыщенных кремнеземом и группу, умеренно 
богатых щелочами. По классификации Брегера керсантит относится к 
классу основных керсантитов.

Фиг. 5. Керсантит. Образование маг
нетита по биотиту. Николи'скрещены, 

у в. 30.
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Вогезиты в свежем виде встречаются крайне редко. Обычно 
эпидотизированы и хлоритнзированы. В свежем состоянии имеют се
роватую окраску, часто мелкозернистые, плотные. При изменении 
приобретают желтовато-зеленоватую окраску. На этом ({тоне четко 
выделяются фенокристаллы розового калишпата, амфибола и кварца.

Вдоль контактов даек наблюдается полоса закалки, мощностью 
от 3 до 10 см. Маломощные апофизы и прожилки несут закалку по 
всей мощности. В этом случае порода приобретает темную, черно
серую окраску и тонкозернистую структуру.

• В минералогическом составе участвуют: плагиоклаз, амфибол, 
кварц и калишпат. Из акцессорных минералов встречаются рудный 
минерал и апатит. Вторичные минералы—хлорит и эпидот.

Плагиоклаз образует мелкие лейсты, слагающие основную мас
су. Встречаются также в виде порфировых вкрапленников, образу
ющих крупные, до 0,5 см длиной призматические кристаллы с хоро
шо видимой двойниковой штриховкой преимущественно по альбито
вому закону. Очень сильно изменен: продуктом изменения является 
эпидот. По составу отвечает андезину (№ 35—38).

Амфибол представлен обыкновенной зеленой роговой обманкой. 
Он образует мелкие шестоватые кристаллы, а также порфировые 
вкрапленники, достигающие 0,5x0,8 мм. Плеохроизм зеленый по 
и желтовато-зеленоватый по \р. —\р = 0,20, угол погасания
с\та=^12—14 . Характерны простые двойники. При изменении перехо
дит в хлорит и эпидот. ՝ ’ "

Кварц образует крупные вкрапленники, часто оплавленные и
корродированные.

Калишпат встречается как в основной массе, так и в виде 
вкрапленников. Сильно изменен, обычно бурый в проходящем свете. 
Пи составу отвечает ортоклазу. В большинстве случаев очень сильно 
изменен с переходом в эпидот и карбонат.

Структура породы в центральной части даек лампрофировая. 
Краевые части даек имеют темную, почти черную окраску с редкими 
фенокристаллами роговой обманки и плагиоклаза. Структура краевых 
частей порфировая, с неполнокристаллической структурой основной 
массы, в ней в некотором количестве содержится бурое стекло. В н
составе основной массы принимают участие плагиоклаз, калишпат и 
роговая обманка.

Акцессорные минералы, в основном, представлены рудным мине
ралом, магнетитом и очень редко апатитом.

Минетты авгитовые представляют собой мелкозернистые, почти 
черные породы с многочисленными мелкими вкрапленниками биоти
та, пироксена и крупными вкрапленниками калишпата. Состав их: 
плагиоклаз, калишпат, кварц, пироксен и биотит. Акцессории: рудный 
минерал, .магнетит, апатит, редко ксенотим и циркон. Из вторичных 
минералов встречаются —хлорит,' серицит и карбонат.
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Плагиоклаз представлен мелкими лейстами. Образует порфи
ровые вкрапленники до 3 мм в длину. По составу отвечает основно
му андезину (№ 45). Продуктами изменения являются серицит и 
редко хлорит. Г рани кристаллов сильно корродированы.

Калиевой полевой шпат в основной массе развит в виде не
правильных, обычно сильно разложенных зерен.

Квари образует вкрапленники до 0,5 мм, в основной массе 
встречается в виде мелких зерен.

Биотит представлен темно-коричневыми табличками. Вкраплен
ники биотита достигают 1 — 1,5 мм. Края этих табличек корродиро
ваны (фиг. 6). Плеохроизм от темно-коричневого до светло-желтова
то-коричневого. Обычно свежий.

Таблица 2

Химический состав лампрофировых пород

Одиниты
ТИТЫ
439

тито-керса- 
нтит
411

Минетто- 
вогезит 

758
поздний 

210

Керсан
тит 
102

Минетта 
авгито

вая 
912

3։ОЛ 
ТЮ2 
А12О5 
Ре2О3 
РеО 
МпО 
М§О 
СаО 
Ка2О 
К։О 
Н2О 
П. п. п.

54.60 
0.82

22.36
3.26
3,06
3.35
2.10
7.31
3.52
1.40 
0,40
1.80

50,44
0,58

13,06
13,06
1.6
0,14
3.48
9.15
3,24
5.68
0,2 ‘
0.30

50.78 
0,9

16,58
6.84
5,58
0.11
5,39
7.38
3.24
2.82 
0,10 
0.74

59.00 
0.55

13.0
6.95 
4,26 
0,13 
2,86
7,65 
3,56
2.32 
0.4

н. об,

56.00 
0,54

21,89 
5.41 
1,16 

н. об.
1,81
6,09 
2,84 
2,30 

и. об.
1,60

41,29 
1.21

13.10 
3,54 
6,89 
0.27 
8,04 
9,65 
6,41 
4,80 
0,22

11,40

49,24 
0.75

13.68 
3.92
4 55 
0.13
7,42 
9.66 
2.89
1.95 
0,24 
5.08

Сумма 99,18 93.50 100,40 100,32 99,64 100,82 99,51

Таблица .7

Числовые характеристики (по А. Н. Заварицкому)

а/с

Одиниты.........................
Спессартит .....................
Спесс. рти го-кереантит
Минеттовогезит • • •
Спессартит.....................
Основной керсантит • • 
Минетта авгитовая • •

10,4
15,9
11,3
11.1
9.9
8,5
9.4

9,5
1.1
5,6
2,9
7.8
5.3
4,7

13,1 67,0
23.0 60,0
24.059.1
20.6 65.4
14,867,5
33.452.8
28,057.9

50,0
28.6
47.3
47,4
41,6
32,6

28,9 -
26,245.2
38.3 14,4
22.430,2
21,3 —
44.722.7

78,9
46,4
63,4
67,8
65.2
10,5

21.1

37,1

1,1 23.3
0.821.5

28.245.626.269,2

1,3 24.8 
0.7 28,2 
0.633.1
2.1 10.1
1.2 12.0

1.1
14.4
2.0
3,8
1.2
1.6
2.0

4-3.8
-12.9 
-10.0 
4- 5.7 
4֊ 7,4 
— 6,9
— 7,7
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Пироксен образует короткопризматические кристаллы. Обычно 
бесцветен. часты двойники. Угол погасания с\'^ = 39 —43 . Крупные
вкрапленники содержат R виде 
включений зерна рудного минерала, 
окруженного каемкой биотита.

Амфибол представлен обыч
ной роговой обман ко й, образующей 
тонкие шестоватые кристаллы. Угол 
погасания с\ц=14—16 . Плеохро
изм тем но-зеленый по зеленый 
по \т и желтовато-зеленоватый 
по \р.

В породе встречаются пустот- 
ки, выполненные карбонатом и 
хлоритом.

Анализ образца авгитовой ми
нетты приведен в табл. 2 под № 912. 
Порода относится к нормальному 
ряду и попадает в класс слабо на
сыщенных кремнекислотой, в груп
пу умеренно богатых щелочами и 
подгруппу меланократовых. Порода 
натрия больше, чем окисью калия.

Фиг. 6. Минетта авгитовая. Николи
скрещены, ув. 30

обогащена магнезией и окисью

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение даек лампрофиров в пределах Мегринского плутона 
подтвердило наличие двух возрастных групп даек описываемого со
става: дайки, генетически связанные с интрузией монцонитов, и дай
ки. генетически связанные с интрузией порфировйдных гранодиори
тов. Представлены они маломощными лайковыми телами, выполняю
щими в основном трешины разрывов в интрузиях и реже полого
падающие краевые трещины в приконтактовой зоне последних. Лам
профиры в целом залегают в пределах интрузий, реже внедряются 
во вмещающие эффузивные толщи. В минералогическом составе их 
преобладают амфиболы, биотит и плагиоклаз (от кислого андезина 
до лабрадора): в меньшем количестве встречаются пироксен, кали- 
шпат и кварц. Содержание последних сильно вчрьирует вплоть до 
полного их исчезновения в отдельных петрографических типах.

Для лампрофиров характерен тот же комплекс акцессорных ми
нералов, который был встречен в других породах.

Среди акцессорное наиболее распространенными являются маг
нетит, апатит, в меньшем количестве присутствует сфен. Циркон от
мечается не во всех породах, встречается в виде очень мелких зе
рен. Ортит характерен лишь для поздних спессартитов.
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В петрохимическом отношении одиниты и поздние спессартиты 
характеризуются пересышенностъю глиноземом, во всех лапрофирах 
отмечается повышенное содержание окиси кальция, а R керсантитах, 
кроме того, наблюдается повышенное содержание окиси тигана.

Спектральные анализы этих пород показали наличие в них на
ряду с такими элементами как галлий, барий, цирконий, литий и та
ких элементов, как хром, кобальт, стронций и, очень редко, олово.

Микроскопические исследования лампрофиров устанавливают в 
них наличие минералов двух генераций: минералов основной массы, 
образующих мелкие лейсты, кристаллы и таблички, и крупных пор
фировых вкрапленников, повторяющих состав основной массы.

Присутствие в породах таких минералов, как апатит, амфибол 
и биотит, т. е. минералов, богатых летучими составными частями, 
говорит за то, что остаточный магматический раствор, давший описы
ваемые дайки, был обогащен щелочами и летучими компонентами.

В описываемых дайках отмечается неравномерное распределение 
отдельных минералогических компонентов, иногда полное отсутствие 
в некоторых частях даек того или иного компонента, а также на
хождение в породах, наряду с пироксеном, таких минералов как 
кварц и калишпат, т. е. минералов кислых пород, что говорит о
гибридном характере описываемых пород.

Вопрос генезиса 
Часть ученых считает

лампрофиров до
лампрофировые

сих пор остается открытым, 
породы гибридными [5, 2, 7|.

Другие ученые рассматривают лампрофиры как производные глубин
ных подкоровых очагов магмы |4|. Третьи |1| связывают появление 
лампрофировых пород с процессами кристаллизационной и магмати
ческой дифференциации внутри основного глубинного очага.

Дальнейшее детальное изучение лампрофировых пород поможет
осветить вопрос их генезиса полнее,

Институт геологических наук 
АН Армянской ССР

Поступила 1.И.1960.

Թ. Ա. ԱՐԵՎՇԱՏ8ԱՆ
ՄԵՂՐՈԻ ՊԼՈՒՏՈՆԻ ԼԱՄՊՐՈՖԻՐՆԵՐԱ

Ա ւք փ п փ ում

պոոֆիրափն կտդմի դա [կան երի ուսոււ1եասիրու^ժլունր Մեղր պլու^

տոնի սահմաններում է է տափս հա սա՛ս տե լ նկարագրվող դա լկաների
երկու հաւ/ակա փն իւումր^ ղալկաներ--- ծագո։մով կապված ծ ոն у ոն ի տն ե ր է
ինտրուղիա լի հե ա և դալկաներէ որոնք ծագումով կապված են պո րֆ ի ր ա ն »/ ան 
դ րանոդ իո ր ի անե ր ի հետ։ Նրանք ներկա լացված են փոքր հգորուիէ լան (О,֊

3 / Ա ) դա [էրս փն մարմիններովդ որոնք
րուղիալի մեշ, ճեղքերի ե րկա լնութ լամ ր

երձ կոն տ ակտ ա (ին ղոնալում!

Известия, XIV. № 2—2

հիմնականում տեղադրված են ինտ~
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Լս. մպրո ֆիրներն ամրոդՀապևս կա 

սահմ աննե րում. հաովաոեա հանդ իպում 8—10 կմ
հեոավորոէ թքան վրա:

Լամ պ րո ֆ ի րնև ր ի մ ին և ր ա լո դ ի ա կ ան կա դմ ո ւ մ ն քան ակա ք ի ց դեր են կա տ ա֊ 
րում պլսւդիոկլադը — թթու անդևդինից մինչև լսւըրադոր, տքնուհետև ամֆի֊ 
ըոլը և րիոտիտր։ Ավելի քիչ քանակով հանդիպում են պիրոքսեն, կալիում ի 
՝պատ և կվարց: ,ե ր ջ իննև ր ի ս պարունակությունը տատանվում է 0,7-- -ւ4

տո կոսիդ մինչև նրանց ք(1ի,1 անհետացումը աոանձին պեսւըոդըտֆիական տի-

պերի մոտ:
Լամ պրոֆ իրների համար բնորոշ են ալն թո[որ ու դ ե կ ի ց միներալն երր,

րածվ ածնե րն են' մադնետիտը, ա ւան տկուիքաւ1 ր սֆենրէ

Աիրկոն բ շատ մանր >ատ իկն ե ր ի ձևով Դ!’ւո,{ոԼ !*ոԼոհ ^օքւսրնե
րում: Օրթիտր հանդիպում է միայն ու շ

Պևտրո քիմ իական տե սսյկետից օդին իտնե րը և ուշ սպեսարտ

տ ա
դե ր^ ա դե դ ված ոէ թ քամ ր • րա դի ա լդ կե րսանտիտնև րի 

նի բարձր պարունակություն: հո լոր լամ պրո֊
ֆ իրներում նկատելի է կալցիո»մի օքսիդի լ 

1Լ(դ ապա րնե ր ի ս պեկտ րա լ անա լիդնե լ 
այնպիսի տարրերի պ ա ր ուն ակո ւ թ լո ւն է ի*1^1 
րիոլմ ր, ցիրկոնիումը և լիթիումը: հացի ա

տալիս նրանց մ եջ

ապարներում >անդի-
!աոեա' ան աո:

դենե րա դ իա / ի ծա դմ ան միներալների աո

ներ և հիմնական դան դված ի կադմի կ րկն ո դ իա շոր պորֆիրտ յին ն ե րփակում֊ 
ներ: Վերջիններս ներկայացված 6Ն պ լա դի ոկ ք ա դո վ > ամ ֆ ի բո լով է պիրոբսե ֊ 
նուք, րիոտիտով, կա լիո ։ մ ի շպատով և կ վա ր դ ո /ք : Ն ե ր փ ակո ւմե ե րն իրենց վրա

են տալիս, որ էքերջիններս դոլադել

լու մամանէսկ մ ադմ տ յի դե րւո ա քա դմ ս:ն հետևանքու^ են թ ա րկվե լ են ոեսորթ- 
դիայի: Այնպիսի միներալների աոկա լու թ լո ւնն ապարներում, ինշսլիսիր են

սլ իր ո բ սեննե րր և
մեասյմֆիբոյբ^ ասում են ա

աո ա գացրել Հ նկա րա դ րվ րյ դ դա լկանե րբ, հ արսոէացած Լ դնդոդ կոմ
պոնենտնե րով :

րակտնու թ լան մեջ լամպրոֆ ի րնե ր ի ծտդմ ան վերաբերյալ դո լու թ յո ւն 
ունեն մի բանի տեստկետներ։ 11րոշ հե ատ դո տ ո դն ե ր' էհ. 0. Շ իպո։ լինր, ///. Ն.

տ

րոէմ են հիբրիդային։ հետազոտով

Ղ. Խ. Ս»հ մ ադո վ բ ե Ն. 1Լ. 1ք ա էո րսս ր բ աո ԱԼ֊ 
ո տ տ/ />ր/ ա ս հոն

Լա մպրո ֆ ի րնե րի ե
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պրաֆիական աոանձն ահատկա [Ժքունների հետագա ու սա էէեասիրոլ(ժլունր կօժան 
դակի ճշտելու նկա րաղրվող ապարների ծագման հարգր։
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