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МИНЕРАЛОГИЯ

Г. О. Ниджян

О гранатах бассейна р. Гехи

В 1950 гиду автором были изучены скарны бассейна р. Гехл в Ка- 
чранск:.՝.: районе Армянской ССР. Основное внимание было уделено гра
ната.-,!. имеющим очень широкое развитие в скарнах и представленных 
большей частью хорошо образованными крупными кристаллами.

В результате проведенного нолевого обследования и камеральной 
обработки собранного материала представилось возможным выявить ряд 
особенностей минералогического состава скарнов и в частности гранатов 
бассейна р. Гехи.

В геологическом строении исследовалhoi о района принимают участие 
осадочные и вулканогенные образования верхнего девона, представлен
ие слоистыми мета морфи зова ины.ми известняками, известковистыми 
сланцами и рассланцовакными метаморфизованными порфиритами, кото
рые прорваны интрузией граноднорит< вог' | состава миоценового Н( траста.

В районе ее. Чайкснд. Кефашсн к Хлжебадж в контакте г.зиесi никои 
л гранодиоритовой интрузии г знойном ։а счет известняков образовались 
скарны, которые образуют линзе, хбразные вытянутые тела, выдержанные 
большей частью по пр .■■тиранию; скарны развиты главным образом вдоль 
контактен) интрузивных массивов в известняков и возле даек диорит- 
порфирита.

Геологические исследования и изучение скарновых юн в бассейне 
р. Гехи производили в 1936 г. Л. .’! Додин |2) и в 1940 г. К). А. Ajn- 
пов [11.

По минералогическому составу скарны бассейна р. Гехи нами под
разделяются на сдед.уюшж осн >виыс типы: 1) гранатовый, 2) гранато- 
пироксеновын, 3) гранат*՛-эиндотовый, 4) грайато-лиракссно-эпидотсвый 
и 5) гр.анато-эпидо1Ю1ю-калы1нтовый. Указанные типы связаны между 
собой постепенными взаимными переходами и часто содержат в неболь
шом количестве кварц л Аруше минералы.

Из всех разновидностей скарнов преобладающей является граиато- 
пнрокссновая.

Скарны обычно массивные, ио на отдельных участках встречаются 
слоистые полосчатые разности. строение которых обусловлено верво- 
янчальдой слоистостью известняков. Средн гранато-эпидото-кальцитовых 
скарнов встречаются красивые образцы с лучистыми кристаллами энидо- 

’.тз (фиг. 1) и крупными, хорошо образованными кристаллами граната, 
представленными главным образом ромбическими додекаэдрами (фиг. 2);
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кальцит в таких случаях заполняет промежутки между кристаллами 
агидота и граната.

Известняки около контакта о» скарнами сплыв՛ метаморфизованы 
слабо сканированы и содержат кристаллы граната, пироксена. эпидота 
н кварца.

Фиг. J. Jhkttciue кристаллы «пилота к скарне. Обр. .V? 2-S9. нату* 
ральная величина (басе. р. Сеч»,.

Фиг. 2. Кристаллы граната. Натуральной величина (басе. р. Гео։).

Па отдельных участках интрузивные породы (гранодиориты) в кон
такте со скарнами изменены и превращены в плагижлазо-пнроксеновые 
породы. Наряду с этим в интрузивных породах наблюдается также повы
шение основности по направлению к контакту, чт՛» «>бъяснчется ассимиля
цией известняков магмой.

Установлено, что мощность скарновых .юн зависит от угла падения 
■глоскссти контакта известняков н i раиодиоритоаой интрузии в местах 
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с наиболее пологи л падением контакта, мощность скарновой полосы 
увеличивается.

Обычно скарны представлены плотным}, массивными породами крас- 
։к>зато-бурого цвета с различными оттенками. В скарнах хорошо выде
ляются кристаллы граната, размерами от миллиметров до нескольких 
сантиметров.

Под микроскопом скарны г. основном со.тояг и֊, гранам, пироксена, 
эпидота. Кальцита, кварца, плагиоклаза и калиевого полевого шпата.

Минералогический состав гранатового скарна следующий: грапат.1 
около 75"", карбонатов—15%, пироксена до 1% п остальные при
ходятся на другие минералы (кварц, полевой шпат, эпидот г т. д.).

В шлш|ь главная масса породы представлена гранатом (андрадит). 
В отдельных небольших грешинах и пусютах развиты эпидот и кальцит.

В гр.'1нато-пнр< -ксеновых скарнах -реяний минералогический состав 
следующий: граната—60%, пироксена—30%, кальцита—2%, кварца- !<•/«>. 
эпидота до 1% и различных вторичных минералов—6%.

Ниже приводим более детальные описания ։ранатов, встреченных 
во всех разновидностях скарнов.

Гранат является обычно преобладающим минералом скарна и со
ставляет 80—90% состава шлифа. Часто образует моно минеральные 
участки. В некоторых редких разновидностях (лироксен-эпндгн-гранат - 
кальцитовом скарне) его количество не превышает 30—40%. Размеры 
зерен колеблятся от 0,5 .«.идо 2—Зг.и. 1> отдельных шлифах встречаются 
кристаллы граната резко различной величины, в связи с чем порода при
обретает порфиробластическую структуру. Гранат в шлифе бесцветен, 
иногда окрашен в срстложслтый цвет; с пироксеном образуем зернистые 
срастания. Часто крупные кристаллы граната содержат включения мел
ких верен пироксена. Удельный вес граната—3.75. твердость—6,5. пока
затель преломления—1,800.

По времени образования гранат является первым, другие минералы 
скарна (пироксен, эпидот, калышт, кварц) образуют в нем секущие жил
ки и часто выполняют пустоты, окаймленные зернами граната. Часть 
пироксена выделяется одновременно и до граната (включения пироксена 
в кристаллах граната).

Из скарновой зоны нами были отобраны кристаллы гранатов разных 
цветов: желтые, коричневые и черно-бурые, которые были сданы на хими
ческий анализ.

Результаты химических анализов гранатов и их пересчеты (см. табл. 
I и 2) показывают, что гранаты бассейна р. Гехи принадлежат, в 
основном, к изоморфному ряду андрадит-гросулляр. Желтые разновид
ности кристаллов граната главным образом относятся к андрадиту, а в 
красновато-коричневых и черно-бурых кристаллах граната совместно с 
андрадитовой моллекулой присутствует в значительном количестве грос
суляровая моллекула.

Из приведенного описания скарнов и, в частности гранатов можно 
сделать следующие основные выводы.



1’езультаты х-мнческого анализа гранатов скарновой 
ю
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I. Сжарны бассейна р. Гехл образовались вследствие контактового 
st;՛.՛Действия гранодиоритовой интрузии миоценового возраста на верхис- 
.ivp тыки;՛ известняки. Скарпировапню подверглись в основном известня
ки в спл\ контактового метасоматоза, характеризующегося выносом из 
литрузп։! значительного количества кремния, железа, алюминия и других 
конв .центов. Интрузивные породы в контакте с известняками процессу 
скарииррвапня не подверглись, ю ми и•».пенены, превращены в плагио- 
кл.т.ю-пироксеновые породы и в них наблюдается повышение основности 
ио направлению к контакту, что объясняется ассимиляцией известняков 
магмой.

2 Скарны представлены в основном пятью разновидностями, среди 
■которых преобладающими являются граиато-пироксеновые. Главными 
минералами скарна являются: гранат, пироксен, кальцит, эпидот, кварц, 
’via։ иоклаз и калиевый полевой пшат. Среди вышеуказанных минералов 
гранат занимает особое место. он большей частью представлен хорошо 

Ейразозанными крупными кристаллами—ромбическими додекаэдрами и 
■составляет более 80% скарна.

3. Результаты химических анализов гранатов и их пересчеты показы
вают, что гранаты бассейна р. Гсхи представлены в основном изоморф
ным рядом андрадит-։рсссуляра. Желтые кристаллы главным образом 
откосятся к андрадиту, а в красновато-коричневых л черно-бурых кри

сталлах граната совместно с андрадитовой молекулой присутствует в 
зи.тпгтелыкш количестве молекула гроссуляра.

Институт геологических нлук
АН Армянской ССР Поступило 26 VI 1952
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T950 P. ՛Լափան ի չ ր у ill'll fl I if կատարած if և ո f ալ ի ական հևտաղրււոա֊ 
P րււնն li fi /t ր՚հ p in I/Հ> in J՛ հեդփնակր ու ulir.if'liinu/ւ րևք Լ նաև Գևխի if ե ա ի ա if ա - 
•քսւնքք սկւաէնայ/էն ապա րնև րր, հատուկ ա շւալ րո։.թjitch դ tnրձնև[աք դրա֊ 
Ն in in'll Itfi ի if fl ա, էւքէէւնվւ if !։i տարուծ ni if Ո1.ն1ւն и կա it ն ա յ /ւն ա պ ա քւ՚Ն և ր քւ ւ) /. 
h ifflilittililfiiiiiifhn ծւ h ր կայ ա if tj ա ծ L'li fimj ձև աւիքքւվտծ խոշւրր ր յա րևղնե ր ntj г
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'1‘աշ տային ա՚շ/it աւոսէնյՀեև p ft, մ քւկբսսկպ/ւկ և բ խք իա կան HLUltt ւքնաս /1- 

pm քՀ յ in ննև p ի ա py jա նյւնհpp հն ար՚Աէէ/it p til. ք։1 յ tl է.ն հ՛հ » ւոն у I. / ու հհ-
սէևյաք հիմնական հ у pin կ ու у и ւ /Iյ ll է ՛հ՛հ A p ի ;

1. Գհխի դհաի տ if սպանա if и կ տոն ա յ/Հհ աււրոբնհբն աո tnViny/if It'll 
i/h p ft'h դևոնյան հասակի կբաբա ph p ի if pin, if fl n у It'll fl J ш if ան inlpn • p9 in It ft 

у pui'hny fill p fun nt յ ին ին in pn i у fi tn յ ft nt 'hl. у lui կոն in ւոկու nt յ /Հհ nty у h у nt /IJ til'll 4Л- 
nthn.'hp mfr I/ կա ււն in у It / It'll հիմնական nt if f/p ա p in p/. p p , tipn'hp. հն/I ntpկ i/h / 

հ՛հ կ lt'lt ու ակ in ֊ if l.ininnnif nun իկակւսն lypnyhu/i in yy h у n t ftl յ tii'h , ,>p/։ p'ltnpn'-

tfntil Լ fi'huipm y/iiujfiy tfliA jttn'h ւոկու/ и ի / ft у ft n 1 tl ft, lit / յ и i.tl ft'h n 1 1) ft, եբկաի/ի 
h այ/ն կաք պոն It'll ւոնհ p ft ա՛հ 9 mm III. if 111/ h ն h pin pipit if fli/ կոդային uiupuplthp/t 
tfh91 /•'hutpm yfnf in ty in p*hh pp Ifpinjtnrphp/i կոնուտկււււււ if սկաո՚հաւ/ if tit’ll 1/.Ն 
It'ii fhu plp/lt I, piujy ‘hpni’lrjt 1/1 mfi li/т/հ լ հն h ւքհրսւծւ/հլ պլադ/'էէկյ шу ty flpnpuh- 
նային mty ittp'lih p /՛ t I'uiyft այդ ն p ա ՛հ у iflt9 կոն in ակ at ft m.yym./lpull p նկատ- 
if tn if Լ հ/ււքյւայ՚հա fl յան pin рЛ ршу ni-if t чрр բադ ատ pifni-if Լ if шу if այ ի կոդ- 
•ffiy կ ршучп ph ր ի աս իմ իլադ իա րրէք: *Լհբ9իննևբս > ftifph pitif unfltf/t ‘tinpniiim

հն, .րա՚հ flh у րան ny ft n p խոնհppt

U կաո՚հա էքՀհ ւոորոբ՚հեբբ հխքնակւււնա if նհ pfpiiynt у if mA /.ն \ք.նղ
աւո pph p ա կն հ pitif, nptShy ifl.9 yl. pml/^n ity p ~i ա՛հ у. ft U m'h 111. il I, у pin'hmtn-ш ft- 

ptljllll.lllnj fl'll tnfliypt Պ՚ե/ւէքէ yhltl/l lit if III ipu'll ft ulpnil’ltli p ft t> 1UIJUI tl III ph pi/lt I

հ՛հ iliiiili I Ч* f у 1 fit in if и p մ քէնե րւոքնհ pp—ypiu'lttuin, ty ft p n pllh'ti, Ipup/ /i in, էպքէ- 
yntn, Ipfutpy, и/1 111 tf fl ոկ I ill у h Ipn/ fun if uilpiAi էքաշաւոյին >չս[ւսւոէ 'iՀհ p tit ft շյ ա / 
if ք.նհ pinj'lih p fi ifh9 у pin'ti tnin'lrh p p у p ա if n 1 if հն հ in m n ւ կ ա h у t ե p ա՛հ p i/եծ il ա- 
uuufp 'tif.p/fiii pnyrfiiiA հ՛հ ւ m if ձևտւքոբւքւսծ pjn < ph y'lth p n if iinifpiujfi':. yntfh- 

Ipnhy p"hh pitif h Ipityif nt if h'lt и կ nt ոն nt յ քւ՚հ unyiti բնհ p/t tl h9 mifhifi pii/ն tf(/ տէէկււսբ
Գբանւոււէնհ ր/ւ yi fi if ft in կա՛հ ա՛հա [ fty'hh p [‘ ա py ytt t ն բնհ p p It 'tipm'hy -ւաշ֊ 

վարկոէ ւքներր ytrtjy հ՛հ iiiiii/fiii, ftp 4‘l.fuft yhinft uttjinyui\tfi դրա՚հւոանհpp 
հքււքնւււկւււ՚հււււք ՛հհ p կ ա յ ա у if mil հն ա՛հ у p шу /tin-у p II mt ll i./уш p ft fiytiifnpt/i շաբ~ 
pm/: l՝>"yl< у բանաանհ p/t pjtu phy'lflip/i ասանձքէն in ա p ph p ակն h p p

(բոա yiuj'hfi) m’hl.'h utiupphp ftyitifitp.'/i fu ա սն a ւ py'lih p. ղհւլքէն p յ nt ph ղնհ p p 
hh pl/miiuy ւ/ած հ՛հ ա՛հ у рш q ft m n ւ/, իսկ կա p if рш-շ ա կ ա՛հ ա կա ֊ 

ynt յն հ ոևսւցորշ p յ ni.p ե դներ ա. if ւոն у рш у ի ու ft հհէո էքիւոոին pun/ական it lift 

բանտկու fJ jinifp ւրոնւ/ու if կ նաև у рп и и ту յա pi
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