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О существовании природного соединения ГеО в виде ионита в лите
ратуре приво.тятся весьма отрывочные и неполные данные. В частности 
присутствие ионита описывает Д. С. Коржинский [2]. Однако, как отме
чает автор, ионит встречается исключительно в вулканических породах, 
преимущественно в базальтах. О естественных соединениях окислов ЕеО 
(вюстита) из вулканических туфобрекчий Шарпхаузена вблиз Штутгар
та описывает К Валента [5]. Он с некоторым предположением считает, 
то образование вюстита (ионита) связано с воздействием вулканических 
азов на минералы железа осадочного происхождения. В литературе от

мечаются случаи находок ионита в интрузивных породах, в частности на 
Р\ том Алтае [3]. В последнее время К. М. Мурадяном обнаружены ио- 
нитсодержашие шарики в кварцевых плагиопорфирах Дилижан—Сте- 
панаванской зоны. •' ՛• ֊ ՛

При геолого-минералогических исследованиях в Алавердском руд
ном поле в искусственных шлихах из субвулканических плагиогранит- 
порфнров автором были обнаружены иоцитсодержащис зерна—шарики. 

1 аким образом, в дополнение к тому, что было сказано о наличии ионита 
в вулканических и интрузивных породах можно добавить, что иониты 
развиты и в субвулканических образованиях.

В породах иоцитсодержащие шарики встречаются до максимальных 
глубин, достигнутых бурением (около 500 м). Они распространены Повсе
местно, но весьма неравномерно. Максимальное количество иоцитсодер- 
жаших шариков в субвулканических плагиогранит-порфирах доходит до 
1.5-2 г/т. . Ч?- .Хе

В магнитных фракциях протолочек, а в некоторых случаях и в слабо
электромагнитных фракциях, где иоцит большей частью бывает со сро
стками, представленными, главным образом, кристалликами кварца и 
полевых шпатов, пол бинокуляром встречаются также правильные ша
рики, редко шарики в виде почек и значительно реже встречаются срос
шиеся, эллипсоидальные, а также каплиевидные выделения (фиг. I I. Ве
личина шариков варьирует в пределах от сотых долей миллиметра до 
0,о мм. Цвет минерала железно-черный, бурый, блеск стальной, а в бу
рых разновидностях матовый. Минерал обладает сильно выраженной 
маг нитностью, хрупок. Большинство шариков со стальным блеском по-
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лыс. Характерной особенностью многих, более крупных агрегатов явля
ется их скорлуповато-кониентрическое строение, характеризующееся тем, 
что отдельные слои при раздавливании стеклом отделяются др\т от дру
га, Отделившаяся часть очень хрупка и легко выкрашивается. Внутрен
няя часть шарика также обладает шаровидной формой и представлена

Фиг. 1. Шаровидные выделения ионит содержащих зерен из пла- 
гиогранит-порфиров. Шлих, ув. 35.

магнетитовым ядром. Ядра обычно ковкие и при раздавливании сплю
щиваются.

Из иоцитсодержащих шариков с помощью Р. К. Товмасяна были из
готовлены полированные шлифы-брикеты.

Под микроскопом хорошо наблюдаются оба минерала (фиг. 2). 
Центральная часть шарика состоит из магнетита, отражательная спо-

Фиг. 2. Выделения магнетита (белое) в тесной ассоциации с 
ноцнтом (черное). Ув. 80.
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собность которого равна 20%. Цвет светло-серый. Сильно магнитный. Об
ладает слабой анизотропностью. Вокруг магнетита развиваются каемки 
ноцита серого цвета с более низкой отражательной способностью, чем у 
магнетита, которая приближается к таковой лимонита. Минерал сильно 
магнитный. Твердость высокая, стальной иголкой не чертится. Обладает 
слабой анизотропностью.

Различные иоцитсодержащие шарики из субвулканических плагио- 
гранпт-порфиров Алавердского рудного района были подвер։ нуты рент* 
геноскопическомх изучению (анализы выполнены в МГН АН Армянской 
ССР. рентгенолог С. В. Геворкян), результаты которого приводятся в 
табл. 1 Условия съемки следующие: шарики чистого ноцита засняты на 
медном аноле с никелевым фильтром с экспозицией 15 часов, а ионито- 
магнетитовые и магнетитовые шарики засняты на железном аноде без 
фильтра с экспозициями соответственно по 7 и 5 часов. Рентгенограммы 
показывают, что иоцитсодержащие шарики с магнетитовым ядром впол
не соответствуют иоцит-магнетитам Лениногорского района Рудного Ал
тая. Рентгенограммы ядра, а также бурых разновидностей шариков со
ответствуют эталонам магнетита по В. И. Михееву. Полые же разности 
со стальным блеском соответствуют чистым иоцитам.

Таким образом иоцитсодержащие шарики, установленные в плагио- 
I ранит-порфирах Алавердского рудного поля, представлены двумя раз
новидностями: а) иониты. полые со стальным блеском; б) иоцито-магне- 
титы, шарики с магнетитовым ядром и иоцитовой оболочкой. Наряду с 
иоцитсодержащими шариками в отмеченных породах встречаются так
же шарики (бурые разновидности), состоящие только из магнетита.

Вопрос о происхождении иоцитсодер- 
жащих шариков не совсем ясен. Образо
вание магнетита путем окисления ноцита, 
по-видимому, трудно объяснить. Хотя ряд 
авторов допускает образование иоцита в 
окислительных условиях [5] и переход ио
нита в магнетит и маггемит при недостат
ке кислорода [4]. Лишь предположитель
но можно говорить об образовании иоци
та за счет магнетита в восстановительной 
среде с выделением соединения кислорода 
в виде газовой фазы. Последняя при кри
сталлизации осталась в минерале в виде 
пузырьков. В полированном шлифе и под 
бинокуляром отчетливо видны округлые 
пустотки в иоците. Однако между магне- 
։ито\! и иоцитом каких-либо взаимных срастаний не наблюдается и при 
раздавливании они легко отделяются друг от друга.

Возможно процесс образования иоцита происходил в закрытых си
стемах. Сначала в магматическую фазу в жидком расплаве выделились

Фиг, 3. Диаграмма состав—па
рагенезис минералов системы 
Ре—8—О (по А. Г..Бетехтину).
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Таблица 1

Агоегат иоцит-магнетита 
из гранитоидов Ленн- 
ногорского района на 

Рудном Алтае

Вюстит (иоцит) из ту 
фон Шарнхауза 

(по Валента)
Вюстит эталон 

(по В И. Михееву)

//с/ 61

4,81 
4,22
3.71
3.41 
(3.31) 
2,97 
(2.81)
2.78 |

——
2.53 |
(2.47) 
(2,36)
(2.32) ;
2.15 ।
2,10

1,955 : 
(1,891) 
(1,783)
1,714

(1.675) 
1,647 
1,616 
1,517 
1,481

(1.431) 
1,370 
1,328 
1,296 
1,279 
1,263 
1,239 
1,212 
1,177

(1.156) 
(1.122)

1,087
1,069
1,048 
0,989 
0,981

3
1
1
2 
2
7
4
1

10 
4
3
1

10 
4

1 
1
2
4
3
1
8
9
9
1
1
2
4
4 
1
о
1
1
1
3
7 
4
5
3
1

2,476

‘ 2,146

! 1,518

1,297

1,243

1,074

0,985

10

2,47

2.14

1.51

1,293

1,238

10

2

1 (ш. р.)

1,072

0,984
0,959
0,876

п п

8

1

1
2
1

шарики магнетита, затем в результате изменения окислительно-восста
новительного потенциала среды образовался иоцит.

На диаграмме парагенетических соотношений минералов в системе 
Ре—8—О (фиг. 3), приведенной А. Г. Бетехтиным [1], иоцит, вероятно, 
займет промежуточное положение между РезО< и Ре.
Институт геологических наук 
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Продолжение таблицы I

Ионит из плагио- 
граннт-порфнроп 

Алаеердскоги 
рудного района

Попито-м.н НСГН1 
из плз։иограни г 
порфиров Ала- 

пертскою рутного 
района

Шарики магнетита из 
плат иогранн! порфи

ров Алавердского 
рудно! о района

Магнети! эталон 
(по В. И. Михееву)

2.962} 2,685 I

4,74 1.30
■1.21

I 2.96
(2.80)

2.68;
2,53

2,470 6

2,142 Ю

1,514 10

1.293 5

1.241 4

2,767
2.654
2.537
2 474

2,144
2,083
2.016

1,608
1,515
1.479

1.296
1,280

1,237

1.168

1,091

2,508 
2,405 
2.300 
2.243

2,016 
1,944 
1,8881
1.828

1.458
1.373
1,341

1'160!

1,121

1.059

0.989

10

2.08

(1.780) 
1.711

1.616

1,484

1,332

1.282
1.267

1,213

1,124 
1.095

1.051

1,53

I 1.891

1,613
I 1,551

1 .464

1. .345

1.207

< 1.162
I , 149

• 1.099

1.018, 
0,992

0,952'

4

10

8

9

2
в 
о
1

3

4 
8

5

3.31
2.99
2.807

2.541

2.428
2.310

2,098

1,884
1.785
1.710

1.632
1.612 
— !

1,479
1,411

1.325

1.277
1,264

1,209
1.174
1.153 ;
1.119
1,091

1,047

10

3
3

7

■»
4 
5

2 
9

9 
2

3

5 
•)

3 
1 
I
4 
8

6

I п П п

3

I

1

3
6
5

8

6
8
8

1
5
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կան մասերից մինչև 0,5 մմ։ Գնդիկներն ունեն երկաթի սև կամ

Ւորյիտ պ արունակո ղ դ)ւ գ ի կ / ւ /'• ր ր ապարներում ունեն լայն, սակայն խիս՛ս 
•սնհամ աչավ։ տարաւնհմւ Դրանց քան ա կ ո ւ թ յո ւն ր и ու բհրա ք խ ա յ ին պլաւ/իո֊ 
ղրանիս։֊ պորֆիրներում միջին հաշվով կազմում Լ 1,5—2 գ^տոնն։

Դնդիկներր հաճախ սերտաճված են կվարգի ե ղտյտս։ յին շպատների Հետ, 
սակ աքն հանդիպո>մ են նաև մա բո՛ր վիճակում։

1‘ոգիսւ պարունակս ղ գն գ ի կն ե ր ի ձեր խիստ բազմազան Լ։ Հան գիլզ ու մ են 
կանոնավոր, ձվաձև, սերտաճած գնդիկներ, ինչպես Նաև ր ո զ բ ո ջան մ ան , կա- 
թ ի / ան մ ան առաջացումներ։ երանց չավւերր ւո ա տ անվ ու մ են միլիմետրի հար
յուրն րորւյա 
գորշ ղուքն, պողպատ քա փայլ. ուժեղ մագնիսական են և փխրուն։ Պողպատյա 
լի այլ ունե ցող տ ա րբ ե ր ա կն ե րր սնամեջ են։

Միկրույկոպիկ ո ւ и ո ւ ւ/ ն ա и ի րո ւ /I յ ո ւնն ե ր ր ցույց են տաքիս, որ իոցիտ պա
րուն ա կ ո ղ գն ղի կն ե րր որոշակ իորեն կազմված են երկու տարրեր մ ին երալն ե ֊ 
րիշ)ւ րստ որում մ իջուկր սովորաբար կազմված 1 մ ա գն ե տ իա ից, իսկ կեղեր 
իոցիտիգ։ Իոցիտր միկրոսկոպի տակ մ ոխրազույն է, նրա անգրագարձմ ան 
/'էնակութ յունր մ սւ զն ե սւ ի տ ի ւյ փոքր / և մոտենում / յիմոնիտի անդրադարձման 
ունակ ութ յանր։ Օժտված է քէրրւյյ ան ի զ ո տ ր ո պ ո լթ յ ա մ բ ։

Գնդիկների ռենտգենյան ուս ու մնաս իրու թ յունր թույլ / տաքիս տարբերել 
նրանց հետևքաք սւեսակներր՝ ա) իոցիտներ, որոնք սնամեջ են և ունեն պոդ֊ 
պատյւս փայլ, ր) ի ո գ ի տ ո ֊ մ ա ղն ես։ իտն Լ ր, որոնք ունեն մադնետիտի միջուկ և 
իոդիտի կեղև // ղ ) գնդիկներ, որոնք ամբողջապես կազմված են մտգնետիտիգ 
ե ո • ն ե ն ղ ո րշ ղ ո լ յ ն :

Իորյիա պ արունտկ ող ղնղիկների տռաջարյմ ան հարրր դեռևս լրիվ պարզա
բանված չէ և այդ մասին գոյություն ունեն տարրեր ենթադրություններ։

Կատարված ուսումնասիրություններր թու]1 են տաքիս ենթադրեք, որ իո֊ 
ղ ի ւս ի ա;ւ աջա ղմ ան պրոցեսր րնթացեք Լ փակ սիստեմների պայմաններում։ 
(քաղմաւռիկ հրահեղուկ հա քողքում սկզբում աո աջացել են մադնետիտի գնդիկ֊ 
ներքէ, իսկ մ իջավ ւս քրի օքսի դացմ ան ֊ վե րա կանգնմ ան պոտենցիալի հետագա 
փոփոխությունների ժամանակ, երբ գերակշոել են վերականգնման պրոցես֊ 
Ներր, Հաքոցրից անջատվե( են նաև իոցիտային գնդիկներ։
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