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МИНЕРАЛОГИЯ

В. И. ЛЮБОФЕЕВ , В. С. БАЛИЦКИИ

ОБ ОРТИТЕ ИЗ ГИЛУТСКОГО ГРАНИТОИДНОГО МАССИВА

Ортитовая минерализация в пределах Гилутского гранитоидного мас
сива приурочена к пегматитовым и аплитовым дайкам, прорывающим 
порфировидные граниты палеогенового возраста. Кроме того, ортиты ши
роко встречаются в современных аллювиальных, а также в делювиальных 
и плювиальных отложениях.

Гилутская интрузия, по данным А. Т. Асланяна [1], приурочена к юж
ному крылу антиклинальной складки, сложенной карбонатными породами 
сенона и эффузивами эоцена. Вдоль оси антиклинали проходит надвиг 
близширотного направления с крутым падением на север.

Породы экзоконтакта содержат редкую вкрапленность сульфидов 
железа и меди. В южной части массива гранитоиды контактируют с ин
трузией кварцевых сиенитов более позднего возраста, являющейся суб
фазой Гилутского интрузива.

Жильные породы располагаются обычно в периферических частях ин
трузива и представлены, главным образом, гранит-аплитами, реже пег
матитами, спессартитами и щелочными сиенитами.

Детальному .исследованию были подвержены ортиты из двух аплито
вых даек и аллювиальных отложений.

Ортитоносные аплитовые дайки имеют преимущественно северо-во
сточное простирание с падением на северо-запад под углом 60—70°. Мощ
ность их невелика и кобелется от 10 до 50 см; протяженность не превы
шает первых десятков метров.

Порода состоит из кварца (48%), калишпата (30%), плагиоклаза 
(20%), роговой обманки (1%), биотита (1%) и акцессорных минера
лов— апатита и сфена. В. И. Котляр [4] в описываемых аплитах встре
чал, помимо перечисленных акцессорных минералов, турмалин и циркон.
а из вторичных — серицит и хлорит.

Ортит в аплитовых дайках представлен в вмде неравномерной вкрап
ленности индивидуализированных кристаллов и зерен, размерами до I см 
в поперечнике, или в виде их гнездообразных скоплений, тяготеющих к 
зальбандам даек.

В гнездах ортит ассоциирует с полевыми шпатами, бесцветным или 
дымчатым кварцем и биотитом, который близ дневной поверхности гидра- 
тизирован до вермикулита.
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Изредка встречаются крупные (до 10X5X1.5 си), хорошо ограни
ченные кристаллы ортита, покрытые тонкой (до 1 мм) коркой эпидота.

В целом ортитоносность исследованных аплитовых даек бедная и, по- 
видимому, не представляет практического интереса (по крайней мере в 
приповерхностных частях).

Что же касается россыпного ортита, то концентрация его в отдельных 
пунктах достигает промышленных кондиций. Для минералогической ха
рактеристики россыпей ниже приведены результаты шлихового анализа 
одного из ортитоносных участков (фиг. 1).

Как видно из нижеприведенной фиг. 1, основными компонентами тя
желой и электромагнитной фракции являются сфен, апатит, циркон и՝ 
пирит.

Электромагнитная фракция состоит, главным образом, из ортита, ам-
ибола и незначительного количества ильменита, лимонита и гематита.

Ортит в шлихах представлен в основном слабо окатанными обломка
ми кристаллов или их сростков и реже встречается в виде кристаллов с 
хорошо сохранившимися гранями.

Габитус кристаллов таблитчатый. Главными формами являются пина
коид (100) и призмы (110) и 101); менее развиты грани (001) и (111). 
Цвет минерала смоляно-черный, в тонких осколках просвечивает корич
невым. Блеск стеклянный. Излом неровный, близок к раковистому 
Ng = 1,78; Np= 1,78. В иммерсиях анизотропен. Плеохроизм ясный: от 

9

красновато-бурых тонов по Ng до зеленовато-желтых по Np. Цвета ин
терференции высокие. Твердость — 6, удельный вес — 3,85—4,01 (пикно
метрическое определение). Слабо электромагнитен и радиоактивен. Перед 
паяльной трубкой вспучивается, сплавляется в магнитный шарик. В кис
лотах не растворим. При действии соляной кислоты на минерал выделяет
ся студень кремнезема, что, по-видимому, может свидетельствовать о не
которой его метамиктности.

Эпидот, кроме корочек, обволакивающих ортит, выполняет в нем так
же многочисленные трещинки. Показатель преломления эпидота в иммер֊ 
сии находится в пределах 1,754—1,737; погасание прямое; плеохроичен.

Данные рентгеноструктурного анализа ортита приведены в табл. 1.

.Межплоскостные расстояния (дебаеграмма) ортита

№№
линий линий

3,54
3,20
2,89
2,69
2,61
2.14
1,887
1,625

Таблица 1

п

1,570 
1,548
1,43о
1,410
1,308 
1.280
1 .24“

1
2
3
4
5
6
7
8

4
4

10
8
3
8
8

10

9
10
11
12
13
14
15

1
1
3
5
1
1
1
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Анализ выполнен в рентгенлаборатории ИМР АН УССР Р. I. Си
зовой.

Условия съемки; Си — антикатод; напряжение 35 ку; сила тока 
18 шА: 2К = 57,3 мм; пленка промерялась с точностью ±0.5 мм. 
Экспозиция Ю час.

В отличие от эталоновых ортитов из определителя Г. А. Сидо
ренко |6] и акцессорных ортитов Мегринского плутона |5] в изучен
ном ортите не были установлены линии в области малых углов 

( больших ) и линки с — кх менее 1,25 кх.
\ п / П

Для установления состава гилутских ортитов были произведены их 
химические и спектральные анализы, результаты которых приводятся в 
таблицах 2, 3 и 4.

Таблица 2

Результаты спектральных анализов ортитов из аплитовых даек

Интенсивность линий
№№ 
проб

Лаборатории
очень 

сильные сильные средние слабые следы

1

2

3

4

51

5։. А1. Бе

51, А1, Ре, 
Са

51, А1, Ре

А1, Мб. 
Са, Ьа, 
Ре, Мп 
Мй, Са, 
Ба, Се

Се, Мй, 
Мп

Т։, Се

Мб, Т։

Ьа, Т1, V

Т11

ВСЕГЕИ

Ин-т геологии Арм. АН

ВИМС

Экспедиция Главгеолоразвед- 
ки

V

V

№, 5г

Результаты спектральных анализов ортитов из аллювиальных
Таблица 3 

отложений

№№ 
проб

Пределы содержания элементов в %

1.0 -
0,3

0,3—
0,1

0,1-
0,03

0,03
0,01

0.01-
0,003

Лаборатория
0.003- 
0,001

51, А1, Са, 
Мй, Ре, Мп, 
Се, Ьа 14

ТИ 5г

51, А1, Мп 
Мй, Са, 
Ее, Се, 
Ьа

51, А1, Мп, 
Мй, Са, Т1, 
Ре, Се, I 5г 
Ьа \

Т1

Т11

Са, 
5г

М1, Со, 
<Мо,<Си, 
РЬ, 5п, У, 
<УЬ. Се, 
Са. < Ве

Со, Си, 
<РЬ, <Се, 
сл. Ва 

»
№, Со, РЬ, 
У, УЬ, 
<Ве, < Ва

Кольцовская экспе
диция Главгеолого- 
развелки

Краснодарский фи
лиал ВНИИНсфть

V

И а
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Таблица 4
Химический состав гилутских ортитов

Содержание в весовых %
Компоненты

I

обр. 1 обр. 4 обр. 7

5Ю2 
тю՜ 
А12б, 
Рс2О3 
РеО 
МпО

СаО 
5гО

Код 
£ТН2О3 
тио, 
и 
в
Н,04-110’ 
н2о-110՞

25.88
0,73

22,71 
.19,4

2,11
12,34

16,83 
0,67 
0,002
нет

Сумма | 100,672

2.о

23,0

29,68 
2,05

13,85
7,30
8,15 
0,40
2,75
4,24
5,01
1,04
1.40

24.2

0.30

0.05

100,42

Лаборатория ВСЕГЕИ

Аналитик М. М. Стукалова 
год анализа 1956 г.

Громовекая 
экспедиция

Д. Г. Гаспарян
1957 г.

КФ ВНИИНефть

А. К. Неверова
1960 г.

Примечав и е: химический анализ обр. 1 
И. Г. Магакьяном в 1956 г.

любезно был передан авторам

Как видно из результатов спектральных и химических анализов, ор
титы Гилутского месторождения могут быть отнесены к цериевой магне
зиальной разновидности с обычным содержанием радиоактивных элемен
тов. Что же касается иттрия, иттербия, германия и галлия, то содержание 
этих элементов весьма незначительное и находится на грани чувствитель
ности спектрального метода.

Высокое суммарное содержание редких земель цериевой группы сбли
жает данные ортиты с ортитами из пегматитов Мегринского плутона в 
Армении и по р. Блыбь на Северном Кавказе [5, 2], а также из горы Бах- 
тау-Ата в Казахстане [3].

Близки они между собой и по содержанию других основных компо
нентов (5Ю2, Рс2О3, БеО и МпО). Содержание А12О3 во всех ортитах под
вержено большим колебаниям. В отличие от ортитов из перечисленных 
регионов, гилутские ортиты содержат повышенные количества Бг, М£, Ма 
и К. Резкое колебание содержания кальция в пробах, по-видимому, об
условлено неравномерным загрязнением ортитов эпидотом.

Вычисление химической формулы ортита было произведено двумя 
способами: методом суммарных атомных эквивалентов (по анализу 
обр. 1) и более точным методом, предложенным В. С. Соболевым (по ана
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лизу обр. 7, табл. 5). В обоих случаях полученные результаты удовлетво
рительно укладываются в теоретическую формулу по Махачки.

ТИ, Са)2- (А1, Ее, Т։, М§)։-[5Ю3О։։] • |ОН|.
Таблица 5

Компоненты

29,68 
2.05

13.85 
7,30
8,15 
0.40 
2.75 
4,241 
5,01
1.04
1.40

24.2
12,1
12,1
0,30

494 
25

136 
45

113
5 

68 
75 
49 
16 
14

37 
36
17
3

988 ।
50

408
1 135

113
5

68 '
75 .
49
16
14

111
108 •

17з I

5,94 
0,31 
2,45 
0,81 
0.68 
0,03 
0,40 
0.45 
0,30 
0,09 
0,08

0,69 
0,66 
0,10 
0.01

494 
25

272 
90

113
5 

68 
75 
49 
32 
28

74 
72 
34

6

2,97 
0,15 
1,63 
0,54 
0.68 
0,03 
0,40 
0.45 
0,30 
0.18
0,16

0,46 
0,44 
0,2

Примечание

БЮ, 
Т1О՜ 
А1,б3 
Бе,О3 
ЕеО 
МпО

СаО 
БгО 
№„О 
К\О 

ггко3 
в т. ч. Еа,О3

Се,О3 
Н2О 
Н.О-

100.42 2160 13,(X)

На основании данных 
спектральных анализов 
было сделано допу те- 
ние, что основные 
редкие элементы в 
ортите представлены 
Ьа и Се, причем в 
равных количествах.

С V м м а

Общий делитель: 2160: 13-166,1.
В результате пересчета была получена следующая кристалло-хи

мическая формула ортита

(Сао,45-Сео.44 • ЬЗо,4б'^Го,3 • ^Зод8 • Ко,16 • ААпо.оз) 2,0,2 X

X (А11.57 • Рео,58* Рео,м՛ М2*о,4О-Т1о,15) 3,34 X
1^12,97-А 1о,Об-01,28 I X [ОНо.2 ],

В первом случае некоторая неувязка при расчете заключалась лишь в 
том, что содержание группы элементов, изоморфно замещающих кальций, 
получилось ниже, а для группы элементов, изоморфных алюминию, не
сколько выше теоретических.

Как видно .из приведенной кристаллохимической формулы в гилут- 
ском ортите, по сравнению с теоретической формулой, имеется небольшой 
избыток группы катионов, изоморфно замещающих алюминий, и низкое 
содержание воды.

На основании проведенных исследований можно считать, что аллю
виальные ортитоносные россыпи образовались за счет денудации и пере
отложения ортитов из описанных аплитов (и пегматитов), генетически 
связанных с гилутской интрузией. В пользу этого свидетельствует геоло
гическое положение ортитоносных россыпей и аплитовых даек, одинако
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вые размеры и кристаллографические формы ортитов и высокое содержа
ние в них редких земель.

На основании вышеприведенных данных можно прийти к выводу, что 
в пределах рассматриваемого района практическую ценность в настоящее 
время представляют ортиты .из россыпей. Вместе с этим необходимо так
же произвести дальнейшую оценку ортитоносности кислых дериватов ги- 
лутских гранитоидов на более глубоких горизонтах.

Краснодарский филиал ВНИИ Нефть
Лаборатория геологии рудных месторождений Поступила 8.\г. 1961.

Վ. Ն. ԼՅՈւՓՈՖԵԵՎ, Վ. Ս. ԲԱԼԻՑԿԻՅ

ԳԻԼՈԻՏԻ ԳՐԱՆԻՏՈԻԴԱՅԻՆ ԶԱՆԳՎԱԾԻ ՕՐԹԻՏԻ ՄԱՍԻՆ

Ա մ փ ո փ ում

Հոդվածում 
հարուստ (20 % 
արդյ ունքն երր;

շարադրված են Գիլուտի ինտրուզիայի հա զվա գյուտ հողերով 
ավելի) օրթիտի ֆ ի դ ի կ ա - քի մ ի ա կան ուսումնասիրությունների

Հեղինակներր գտնում են, որ ուսումնասիրման տվյալ и տա դիայում աո֊
այժմ գործնական հետաքրքրություն է ներկայացնում ցրոնալին օրթիտր։ Ինչ 
վերաբերվում է՜ արմատական օրթիտին, ապա այգ տիպի 
արդյունաբերական հեռանկարները դեռ պարզաբանված չեն։

հանքա յնա ցմ ան
Այղ հարցի լուծ֊

ման համար առաջարկվում է շարունակել ո ր ոն ո դա կ ան ֊հ ե տ ա խ ո ւ զա կ ան աշ
խատանքները, որոնք նախկինում տարվել են Հայկական Երկրաբանական 
Վարչության կողմից։
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