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К петрологии Воронежской Кристаллической 
Глыбы Русской Платформы. 

В. Н. Лодочников . 

(On the Petrology of the Voronezh Crystalline Block of the Russian 
Plateau. By W . N . L о d о с h n i k о \v.) 

H P E Д И СЛ. О В И E. 

Материалом для настоящей работы послужили нолевые исследования, 
произведенные, на основании постановления Научного Совета Геологи
ческого Комитета, в августе 1921 года. Непосредственною целью 
исследований было петрологическое изучение известных выходов кри
сталлических пород в Воронежской губернии и установление возраста 
этих пород. Выполнение этой задачи должно было привести к заклю
чениям относительно возможности нахождения рудных залежей в связи 
с этими кристаллическими породами. Так как Воронежская Кристалли
ческая Глыба представляет собою, как показывает предлагаемая ра
бота, действительно интегральную часть Русской Кристаллической 
Платформы, то возможное нахождение в этой части последней железо
рудных залежей, имея в виду Криворожские и Курские месторождения, 
столь же вероятно, как и в Украинской Кристаллической Полосе. Связь 
и, следовательно, сопоставление с Уральскими месторождениями исклю
чается. \ 

Полевые исследования производились при весьма неблагоприятных 
внешних обстоятельствах. Не говоря уже о прочем, средств, отпущен
ных на работу, было весьма мало, так что в середине работы я был 
вынужден отказаться от помощи одного из коллекторов—-в виду неиз
вестности условий работы пришлось пригласить уже в Ленинграде двух 
студентов, которые бы заменяли н коллекторов и рабочих,—и только 
благодаря этому, с-трудом удалось доехать до Москвы, исполнив зада
ние, но исчерпав буквально все и денежные, и годные к реалиазции 
материальные средства партии. Этому помогло еще и то обстоятельство, 
что, благодаря распоряжению военной власти г. Павловска, я не полу
чил возможности проехать к Свпшохинскому выходу кварцевых дио
ритов. 

Мат. по общ. и прнкл. геол. Выи. 6!). ^ 
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Нечего и говорить, что только исключительная исполнительность 
н преданность делу моих помощников, студентов Ленинградского Гор
ного Института, ныне покойного С. М. Ж у р а в с к о го и Е. М. Ива
нова , не отказывавшихся от работы в полуголодном состоянии, по
могли мне исполнить работу. К великому сожалению, только второму 
из них я могу теперь выразить свою искреннюю признательность 
и сердечную благодарность 

В. Лодочников. 

Ленинград. Геологический Комитет. 
22 марта 1926- года. 

,.,.«.-.¿$9»*«, 

. *) При чтении работы на цифровые примечания можно—без надобности -ве Обра
щать внимании (здесь всюду только ссылки на литературу). Дополнения к тексту встре
чаются только (н всегда) в примечаниях, обозначенных звездочками. 



Ч А С Т Ь I. 

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЯ. 

Глава I. Выход у Русской Буилопки. 

Литературные сведения. Гранитный выход у сел. Русская 
Буйловкл. на левом берегу Дона был впервые ' ) отмечен, в 1862 г. 
М п х а л е в и ч е м -), а первое более или менее подробное описание его 
дал в 1872 г. Н. Барбот-де-Марни сопоставивший тогда же 
воронежские граниты с южно-русскими.. Б более поздних работах гео
логов, посещавших это месторождение, ничего существенно нового по 
сравнению с данными И. Барбот -де-Марни не указывается. Сюда 
относятся работы И. Л е в а к о в с к о г о А) (1873 г.), Ф. М. Ж е н ж у -
р и с т а " ) (1885 г.), Л. А. Ш т у к е н б е р г а °) (1894 г.). отметив
шего некоторое сходство гранитов из Павловска с рапакпви 6 ) , М. М. Ва
с и л ь е в с к о г о 7 ) (1910 г.) и В. Н. К р е с т о в н и к о в а 8 ) (1923 г.). 
Представляя интереснейший элемент в строении и составе земной коры 
на пространстве Европейской России, воронежские граниты всегда 
обращали на себя внимание геологов: уже в 1879 г. упоминание об 
этих гранитах мы находим в учебнике А. К а р п и и с к о г о. °), а в 1882 г. 
тот же автор , 1 0 ) указывает впервые па значение этих выходов для 
геологии России, и с тех пор нет, и не может быть, пи одной серьезной 
работы в этой области, где бы так плп иначе не выдвигался факт 
нахождения выходов гранита по среднему течению р. Дона. 

Место на хождение и ъеологическсщ обстановка. Гранитный 
выход находится на левом пониженном берегу р. Дона в сравнительно 
широкой заливной долине, верстах в 12 к югу от города Павловска, 
у селения Русская Буйловка (см. табл. I, рис. I, точка 1). Месторождение 
расположено в направлении 8\ \ г —79° от церкви селения,, образуя низ
кий плоский купол на опушке леса в 290 м. от берега реки. Длина 

') ПамятноК капжкп Воронежской губ. за 1861 г., где находится упомииапие 
о гранитах у Новокаменки (Н. С. Т ар а ч к о в), я не мог достать. 

'-') Материалы для географии и статистики России. Воронежская губерния. СПБ. 
1862 г., стр. 88. 

3 ) Записки Ымп. СПБ. Минерал. Общ., ч. VI I . СПБ., 1872 г., стр. 226—227. 
*) Труды Общ. Цспытат. Природы при Харьковск. Унпв., т. VII, 4 873 г., стр. 160—161. 
6) То-же, т. X I X , 1885 г., стр. 66—67. 
°) Материалы для Геологии России, т. XVII I . СПБ.. 1894 г., стр. 50—51: стр. 20. 
7) Известии Геологического Комитета, т. X X I X , 1910 г., стр. 563. 
8 ) Труды ОКМА. Вып. V. Труды геологического отдела. Москва, 1924: г., стр. 189. 
°) Описание главнейших горных пород. Лекцпп. СПБ., 1879 г.. стр. 73. 

, 0) А. К а р п и к с к и й. Замечания о характере дпелокаппй иород в южной поло
вине Европейской России. Горный Журнал, 1883 г., т. 3, стр. 441—422. 

1* 
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выхода равна 90 м. (Б а р б о т-де-М а [) н и дает 30 саж., Же н ж у р и от— 
40 саж,, Ш т у к е п б е р г и К р е с т о в н и к о в по 80 м.), ширина около* 
38 м. (у первого автора 10 саж., у второго—15 саж , у третьего 
и четвертого по 30 м.) и высота над уровнем реки (3 августа 1921 г.) 
9 м. (по барометру; у К ре сто в н и к о и а—когда?—5 м.), а над окру
жающей долиной около 4 л. (у 1-го— 2 саж., 2-ю—несколько более 
2 саж. п 3-го—5 м.). О характере обнажения дает представление табл. I, 
рис И, на котором заштрихованные части покрыты растительной землей, 
дресвой (точки) и частью лесом (лупки), возвышающимся над выходом 
и скрывающим от наблюдателя реку, представленную па рисунке 
у Б а р б о т - д е - М а р и и : !) . Выход удлниен в направлении N N E — 
SSW 205 е (у Барбот-де М а р и и — h . l ' / a = 202,5 е ) и окружен на
носами: ни о каком контакте изверженной массы с окрестными мело
выми, находящимися в обрывах правого берега, или третичными породами, 
образующими склоны долины левого берега, не может быть и речи. 
Больше того, в небольшом овражке, покрытом в бортах растительностью, 
а на дне. на 8 м. ниже верхних точек гранитного выхода—водой и на
ходящемся в 8,5 м. от западной окраины выхода, гранита уже не видно. 
Есть только в ближней к гранитному выходу стенке овражка больший 
обломок гранита 

Строение, выхода гранитной массы. Куполообразная—т. е. 
с плоскими округленными контурами отдельных частей—форма выхода 
обусловлена сетью искривленных поверхностей отдельности, но которым 
отрывались отдельные глыбы породы при взрывных работах, произво
дившихся здесь до войны при . ^ o j p e гранита. Наиболее ясно и резко 
выраженные системы трещин мож&о отметить только две: одна очень ясная 
трещиноватость, разбивающая все месторождение на отдельные полосы, 
и отчетливо обрисовывающаяся на табл. I, рис. II, вертикальна и идет 
в направлении SEE—Л1 WW под довольно постоянными углами: 2 8 9 е , 290°,. 
287°, 286°, 290 е , 285°,, 286°, 286°, т. е. в среднем около 287 + 3° 
(у Барбот-де-Марии N W — SE п. 6—8' /а, т. е. 270—307,5 е ) : попе
речно к этой системе направлена вторая, менее отчетливая и ясная,, 
быстро прерывающаяся но простиранию и замечаемая только в немно
гих местах; падение ее также вертикальное, а простирание изменчи
вое, колеблющееся в среднем около 225° ( ± 1 5 — 2 0 е ) (у Б а р б о т -
де -Марни отмечается «менее явственная и менее постоянная», чем 
первая, трещиноватость с простиранием N E — S W й. 2, т. е. 210° и па
дением па SE под углом 28°). Первая система имеет всюду пустые 
трещины, вторая (225°) сечет вдоль по их простиранию пегматитовые-
жилы (см. табл. I, рис. II, ММ 5 и 7), совпадая таким образом с прости
ранием последних. Кроме этих двух систем, изредка с некоторым по
стоянством в направлении наблюдаются косые по отношению к первой. 

3 ) 1Ь., стр. 227. 
*) Поиски гранитных выходов в ближайших окрестностях нп к чему но привели. 

Местные житедп также не знают никаких «пампой, выросших из зем.ш», кроме оиисап-
ных п иагтошцей работе. 
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системе трещины о простиранием 305^ п падением на БЛУ (ср. цифру 
307,5° у Б а р б о т-де- М а р и и ) . 

В одном только месте выхода замечена на небольшом протяжении 
(табл. I, рис. Л точка 15) полосчатая разность. Замерить—с убеждением 
в правильности полученных результатов—направление этой полосчатости 
не удалось: иовидимому, слоистость гораздо ближе к менее ясной 
отдельности, чем к главной (287°) трещнноватостп гранитной массы. 

Породы выхода и их взаимоотношения. С поверхности гра
нитный выход почти совершенно не тронут выветриванием, но большей же 
части покрыт топкою пленкою моха и ила, являющихся, очевидно, 
I! . результате нахождения гранита под весенними водами, которые, 
по К, К о с т р о в у поднимаются у ст. Качалинской «свыше шести 
саженей над меженью», а в среднем на 3,3 саж. Для констатирования 
всех изменений 15 массе гранитного тела приходится, поэтому, опробовать 
молотком чуть ли не всю поверхность выхода, и довольно трудно 
наблюдать переходы от одной разности в другую. 

Обычная, самая распространенная разность—так что все остальные 
разности составляют только ничтожно малую часть всей массы выхода — 
представлена (табл. 1, рис. II, точки 1, 2, 4, 6, 8, 10, И и 12) светло-
мяснорозовым, иногда с оранжевым оттенком, сиенито-гранитом, в котором 
в массе соответствующего цвета нолевых пшатов находится бесцветный, 
иногда сероватый кварц, в количестве явно меньшем, чем это обычно 
для гранитов: темноокрашениые минералы представлены главным образом 
зеленовато-черной роговой обманкой, образующей в подавляющем коли
честве случаев совершенно неправильные (см. -табл. VII, фот. 1 и 2) 
зерна и скопления, и частью биотитом. Структура норфировидная: в массе 
породы с величиною зерен в среднем 2—3 мм. I! поперечнике выде : 

ляются вкрапленники полевых шпатов средней величиной 2 x 1 кв. см., 
местами доходящие до величины 3 X 2 кв. см. 

Только в одном месте обнажения (точка 3) встречена миллиметрово-
зернпстая разность породы, несколько более, чем обычная, обогащенная 
окрашенными минералами. Эта разность резко отделяется от обычной, 
•заключает более крупные полевошпатовые выделения, повндимому 
заимствованные из обычной разности, но взаимоотношения ее к последней 
не могли быть выяснены, как равным образом осталась неясной и форма 
ее залегания среди массы сиенито-гранита. 

Также в одном только месте на краю выхода встречена слоистая, -
мелкозернистая разность (15), переходящая быстро и постепенно 
в направлении, перпендикулярном к полосчатости, в обычную; по напра
влению простирания концентрация темных минералов в ней уменьшается, 
зерно увеличивается (15 ] ) , и, иовидимому, также происходит посте
пенный переход в обычную разность. Выход, как и для топки 3, нахо
дится на самом краю обнажения, и взаимоотношения иоэтому не могли 
быть точно установлены. 

" ) Пояснительная записка к судоходной карте р. Дона. Пздание Мшшетерстна 
Путей Сообщения, Спб., 1913 I'., стр. 3. 
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Отчетливыми гпстерогенетнческпмп продуктами дифференциации 
спепнто-гранита являются анлиты и пегматиты. Жилообразнып выход 
анлита (9) представлен панпдпоморфпо-мелкозернистой породой, с совер
шенно незначительным количеством окрашенных минералов. Цвет се 
вполне тождествен цвету материнского спенито-граппта. К сожалению, 
только во время кабинетной обработки материала— при отбивании от штуфа 
осколка для шлифа—было обнаружено, что роговообманковые зерна рас
положены по несколько искривленной поверхности внутри анлнтовой 
массы. На большом штуфе коллекции это явление заметно только 
в одном месте, благодаря удачно получившейся поверхности раскола, 
так что и на местности заметить это быть может не удалось бы. 
В связи с этим не лишне отметить, что кажущееся па первый взгляд 
тенденциозным утверждение И. C i ó o s '-) о слоистости некоторых 
гранитов (слоистости, с трудом замечаемой даже в хорошо разрабо
танных каменоломнях) быть .может действительно имеет силу. Во всяком 
случае,отмеченное только что явление несколько разъясняет появление 
слоистой (15 и 15') разности. 

Что касается пегматитов, то они встречаются большею частью 
около трещин отдельности н имеют жплообразную форму. Одна из этих 
жил обозначена па табл. I, рис. II (точки 5 и 7). Мощность ее равна 
полуметру. Жила эта. как указывалось выше, рассечена но простиранию 
трещиной отдельности. В центральной части патлы находится сильно 
обогащенный кварцем участок пегматита. Кварц здесь в очень крупных, 
до 0,4 X 0,17 кв. м. величиною, зернах черного и черно-серого цвета, 
с включениями микроклниа. В обе стороны от центральной части шлира 
идет затем область крупнозернистого пегматита из такого же кварца 
и такого же мясно-краспого (в пегматите он краснее, чем в обычной 
разности) микроклниа. В направлении, перпендикулярном к жиле, пег
матит сначала переходит в более мелкозернистую свою разность, а затем 
в обычный снепито-граыпт. Переход происходит быстро, по постепенно, 
на протяжении какой-нибудь четверти метра, Наряду с жнлообразными 
шлирами встречаются нередко пегматитовые шлиры неправильной, гнездо-
образной формы. Тесно срастаясь с окружающей массой обычного 
сиенпто-гранпта. они совершенно постепенно, во все стороны от центра, 
переходят в последний и содержат местами центральную часть, обога
щенную кварцем. 

Наконец—п это особенно важно, как увидим, для выяснения гене
зиса снепито-граиита—в массе последнего встречаются меланократовые 
участки включений величиною maximum в 1,5 X 0,17 кв. м. Форма этих 
включений большею частью округленная, иногда удлиненная, эллипсо
идальная, изредка с прямолинейными ограничениями, местами (см. табл. ДТП, 
фот. 3) совершенно неправильная. Края включений всегда очень рез
кие: никаких переходов в окружающий сиепито-гранит не наблюдается. 
Включения эти двух родов. Один, несколько более редкие и мелкие (13), со-

I J) Dcr MccliaiusniMs tiei'viilkanischcr V org ¡Hipe.  Sainnil. Viewrg, ГГ. 57, 1921, p. II. 
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стоят ПОЧТИ нацело из окрашенных минералов, среди которых даже в лупу 
ничего кроме роговой обманки с уверенностью определить невозможно. 
Максимальная величина зерен последней в полумиллнметровозерипстой 
массе включения доходит до 1,5 X 2 кв. мм. Другие включения предста
влены еще более мелкозернистым роговиком (14), состоящим почти из 
равных количеств темных (амфибол) и белых (плагиоклаз) зернышек. 
Одно из последнего рода включений изображено на табл. VIII, фот. 3, 
Здесь верхняя часть представлена амфиболо-плагиоклазовым роговиком, 
светлая, нижняя часть—сиенцто-грапптом, бедным роговой обманкой 
и имеющим светло-лососий цвет, подобный таковому же у гранита 
басовского. выхода. На фотографии видно, что в части, заключенной 
между роговиковым верхом штуфа °) и жилообразным как бы ответвле
нием, идущим диагонально сверху налево вниз, находится обогащенный 
роговой обманкой спенпто-граннт. Несколько более крупных рогоио-
обмаиковых зерен расположено параллельно границе между роговиком 
и спенито-граиитом в правой верхней половине снимка. На самом штуфе, 
кроме того, непосредственно видно в одном месте, как1 ио мере удаления 
от контакта в массу сиеннто-гранита зерно роговой обманки заметно 
увеличивается. Жилообразный диагональный рукав роговика был выше 
назван «как бы ответвлением». В действительности же, так как вся 
почти задняя часть штуфа состоит из роговика, это не ответвление', 
а оставшаяся случайно между инъецирующим сненпто-гранитом полоска 
роговика. Интрузивный контакт последнего по отношению к роговпковому 
включению ясно усматривается также па задней половине штуфа, где 
в роговпковой массе видны две ' пересекающие ее.жилочки гранита, 
несколько искривленные и имеющие мощность в 0,75 и 1 мм. 

При выветривания сиенпто-граиат все более (2,6) и более (11) 
краснеет, так что наиболее выветрелуто (11) разность, при дальнейшем 
разрушении превращающуюся уже в полевошиатово-кварцевую дресву, 
можно назвать почти кирпично-красной. Выше отмечалось, что полевой 
шпат пегматитов, очевидно менее стойких вследствие большей крупности 
их зерна, краснее, чем у сиенпто-грапнтов. В редких случаях (12) при 
выветривании получается не покраснение, а поселение породы. 

Петрографическое описание пород выхода. 
а) Обычная разность (шлифы: 1, 2, 4, 6, 8, 9к, 10, 11 п 12). 
Порода состоит—в убывающем порядке—из о л иго к л а за , 

м и к р о н л и п а , к в а р ц а , а м ф и б о л а и незначительного количества 
б и о т и т а ; примеси: с фен, м а г н е т и т т и т а н и с т ы й , а п а т и т , 
ц и р к о н и о м ф а ц и т, а также—в виде мельчайших включений— 
и л ь м е п н т , г е м а т и т и р у т и л ; вторичные: г л и н и с т ы е и желе¬
з и с т ы е п р о д у к т ы, х л о р и т, оно т и т, л е й к о к с е и (?), с е р и ц и т, 
м у с к о в и т, э п и д о т, э п и д о т о - ц о и з и т о в ы е ч а с т и ц ы, редко 
ка л ь ц и т и с a r e н ит. 

О л и г о к л а з . Средняя величина зерен колеблется в пределах от 1 

*) На фотографии дли ясности роговик отделен от гранита тушью. 
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до 3 мм., участками зерно падает до ОД мм. и весьма редко доходит 
до величины 1 см. в поперечнике. Зерна почти исключительно алло-
триоморфные; правильно ограненные зерна встречаются изредка среди 
пойкилнтовых включений в микроклпне, и только в одном месте 
(шлиф 11) удалось наблюдать хорошо ограниченное отдельное зерно олиго-
клаза. и характере зерен и стыков с другими минералами дают представле
ние на табл. V, рнс. 23 н 25. Как видно пз приложенной ниже (стр. К ) — 
17) таблицы, состав олпгоклаза остается постоянным и отвечает № 19, 
колеблясь в обе стороны на величину допустимой ошибки измерения. 
Характерно большое количество карлсбадских двойников, простых пли 
сложенных из двух индивидов, едвойпиковаипых в свою очередь поли
синтетически по альбитовому закону,—явление, отмеченное мною и для 
олпгоклазов алтайских пород '"'). В отдельных зернах олигоклаз совер
шение однороден, но в стыках с мпкроклином—и только в этих стыках 
(см. табл. V , рис. 23 и 25)—всегда (V)") имеет узкую кислую оболочку, 
отвечающую составу альбита (Ж\г 6. 2 и 5 в шлифах 4, 10 и 11 
соответственно). Нередки также мнр\чекитовые вростки кварца в сопри
косновении с мпкроклином. В виде правильных включений встречаются 
в олпгоклазе: апатит, циркон и изредка бнотнт и кварц, причем 
последний величиною до 0 , 4 X 0 , 2 кв. мм. (шлиф 10); роговая обманка 
во включениях имеет вид осколков и обрывков отдельных зерен, а в виде 
более или менее правильных мелких кристалликов наблюдается как 
исключительное явление. Изредка наблюдаются совершенно неправильные, 
по одинаково по всему зерну олпгоклаза ориентированные включения 
микроклииа величиною до 0,2 X 0,25 мм. (шлиф 2). Гораздо более 
редки, чем в микроклине, вкаючётЙГ ильменита и гематита, встречаю
щиеся обычно в числе 2 - 3 штук в каждом отдельном шлифе породы; 
только в шлифах 8 п 10 в двух-трех местах наблюдаются много
численные' включения этих минералов в олигоклазе, измеряемые по 
толщине тысячными долями миллиметра. Трихиты рутила наблюдались 
в виде включений в олигоклазе только в двух местах шлифа 8. 
Олигоклаз легко отличим от микроклииа в простом свете по своей 
большей запыленности и серицитизации; калыщтизация наблюдается 
сравнительно редко. 

М п к р о к л и и (ортоклаза'в породе нет) имеет несколько более 
крупное зерно, чем олигоклаз: поперечник порфировидных вкраплен
ников колеблется в пределах 1—-2 см., в массе породы зерна имеют чаще 
всего величину в 2—4 мм., и местами зерно опускается в отдельных 
небольших участках до величины ОД мм. в поперечнике. Правильно 
ограниченных зерен в этом минерале совсем не наблюдается. Наоборот, 
изредка можно заметить, что микроклин зажат в промежутках между 
зернами олпгоклаза (шлиф 6) или даже как бы цементирует последние 
(шлиф 7). В соответствующих сечениях микроклип всюду обнаруживает 
характерную для него двойниковую решетку. Минерал во всех шлифах 

" ) Записка Минералогического Общества, часть 52, 1925 г., стр. 105. 
*) С.ч. стр. 92, 



К ПЕТРОЛОГИИ ВОРОНЕЖСКОЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ГЛЫВЫ. 9 

представляется п е р т н т о в ы м , неправильно или волокнисто и полосчато. 
Кроме этих микропертитовых вростков, представленных олигоклаз-
альбитами (в шлифе 2 определены Ж№ 10 и 12, в шлифах 5 и 9к— 
Ж№ 12 и 14 соответственно), наблюдаются весьма мелкие, почти 
субмикроскопические включения плагиоклаза, при небольших увеличе
ниях имеющие вид ряби — «как-бы морщинистая поверхность» микро-
клинов в южно-русских рапа киви у В. И. Л у ч и ц к о г о и ) . Замеча
тельно, что у этих м и к р о к л и н - к р и п т о п е р т и т о в включения 
в некоторых местах имеют вид настоящих капелек (шлиф 11); вжром-
ном же большинстве случаев эти включения представлены веретено-
видными тельцами. Кроме нертитовых вростков очень часто наблюдаются 
и иолкнлптовые включения олпгоклаза н кварца. В крупных зернах 
микроклина они присутствуют всегда, местами (шлиф 12) переполняя 
последние. Величин;! пойкнлитовых включений колеблется в пределах 
0,2—0,4 мм. в поперечнике, но иногда достигает (шлиф 10) до 1,5 мм. 
Сравнительно редко такие включения имеют правильные ограничения. 
Олигоклаз в них всегда, как указывалось, зопален, но состав остается 
таким же, как у всех вообще олигоклазов породы—в шлифе 4 опре
делен № 21, в шлифе 10—Л? 17 в ядре и № 2 на самом краю зерна, 
причем между двумя последними составами имеется переходная зона, 
более близкая к Л° 17. Иногда в иойкплитовом включении плагиоклаза 
наблюдается, в свою очередь, округленное включение кварца (шлиф 2). 
Характерными для микроклина породы являются включения ильменита 
и гематита, присутствующие во всех исследованных шлифах. Форма и вели
чина этих включений приведены на табл. У, рис. 22; иногда они изме
ряются сотыми долями миллиметра в длину и тысячными в толщину. 
Количество их измеряется иногда единицами на большое зерно микро-
клина, местами их особенно много (шлифы 6, 10 и 11). Также точно 
они присутствуют не во всех зернах микроклина данного шлифа (как 
это, напр., наблюдается для плагиоклазов лабрадоритов, норитов и проч.), 
а только в нескольких, иногда в одном-двух на весь шлиф. В распо
ложении этих включений никакой правильности не наблюдается; сравни
тельно чаще они располагаются в плоскости спайности микроклина. 
Форма включений для обоих минералов, конечно, одинакова; за гематит 
принимаются красные п оранжево-красные включения, за ильменит— 
бурые и сиренсво-бурые. Включения трихитов рутила наблюдаются как 
исключительная редкость (шлиф 13): иногда они изогнуты или изломаны. 
В одном месте замечено, как волосок рутила переходит из микроклина 
в рядом лежащий олигоклаз, изгибаясь в стыке этих двух минералов. 
Из остальных минералов в виде включений в микроклине наблюдаются: 
амфибол, аналогичный таковому же в олигоклазах, идиоморфные апатит, 
циркон и иногда биотит, а также магнетит и сфен. Микроклин полити
зирован, но в меньшей степени, чем олигоклаз; как это обычно для 
калиевых полевых пшатов, серицит и мусковит встречаются в нем 

'*) Рпппкввп Киевской губернии и породы его сопровождающие. Известии 
Варшавского По.ипехн. Института, 1911—12 гг., стр. 51 и др. 
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в виде редких отдельных зернышек; кальцнтпзацня, пожалуй, чаще, 
чем у олнгоклаза. 

К в а р ц по величине зерна, можно сказать, не отличается от олнго
клаза. только в более крупных зернах в породе не встречается. Правильно 
ограниченные зерна его наблюдаются не только в мпкроклппе и (редко) 
плагиоклазе, но и в роговой обманке (см. табл. Ш , рис. 5 для шлифа 4 

,п рис, 1 для шл. 1) и даже в магнетите (табл. Ш , рис. 8, шлиф 9к); 
в большинстве своих включений в других минералах кварц, однако, 
имеет округленные контуры, местами совершенно отвечающие таковым же 
в мпрмекитовых его включениях в олпгоклазе. В отдельных зернах 
ксепоморфен. Почти всюду с ясным, местами резким волнистым угаса
нием, иногда изломанный п резко кагакластпческий (шлиф 8 "). 
Характерными для кварца являются двоякого рода включения. Один 
располагаются рядами п полосами, иногда довольно широкими, местами 
неправильными и изредка перекрещивающимися, и состоят из мель
чайших совершенно округленных частиц, диаметром в среднем около 
0,003 мм., с преломлением гораздо меньшим, чем у кварца; местами 
внутри этих включений наблюдается неподвижный пузырек: изредка они 
имеют совершенно неправильную форму п разбросаны спорадически 
и неправильно по зерну кварца. Другие включения представлены трихи-
тами рутила, иногда изломанными и • изогнутыми. Такие включения 
наблюдаются, так же, как п первые, почти в каждом шлифе, иногда 
в довольно большом количестве переполняя отдельные зерна кварца без 
какой бы то ни было правильности в расположении. Ни первого, 
ни второго рода включений в кварцах мирмекитов не наблюдается; 
иногда в последних, правда, заметны округлые .выделения, но прело
мление в них не так резко отличается от кварцевого. Наоборот, 
пдиоморфиып кварц во включениях в других минералах не отличается 
по своим включениям от обычного кварца породы. В последнем, кроме 
упомянутых минералов,, наблюдаются включения биотита, циркона, 
апатита, амфибола и весьма редко олнгоклаза п микроклина, Включения 
ильменита и гематита, еще реже, чем это наблюдается в олигоклазах. 
Количество кварца в отдельных шлифах, как, впрочем, и остальных 
минералов, подвержено резким колебаниям, что понятно на основании 
приведенных данных о величине зерен главных минералов. Среднее, 
полученное из грубых подсчетов в четырех шлифах, дало для взаимо
отношений олнгоклаза, мнкроклина и кварца цифры 50, 35 и 15 
соответственно; макроскоппя породы, как отмечалось, ташке указала 
на незначительное, сравнительно с количеством этого минерала в гра
нитах, присутствие кварца. 

Г о т о в а я о б м а н к а , как видно из табл. ТП, фот. 1, редко обра
зует зерна величиною до 5 мм. в большем поперечнике; в большинстве слу
чаев величина зерен колеблется около 2-—3 мм., н нередко попадаются 

*) В шлифе 10 наблюдается, как кварц как Оы вливается по спайности амфибола 
и этот последний, будучи одинаково ориентирован с прилегающим к амфиболу зерном 
кварца и составляя непосредственное продолжение последнего. 
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кристаллики и зернышки (см., напр., таб.1. I l l , верх рис. 5 для шлифа 4), 
измеряемые сотыми долями миллиметра в поперечнике. Огромное большин
ство зерен совершенно аллотрноморфпы (см. табл. VII, фот. 1), более пли 
менее правильные кристаллы встречаются очень редко. Характер стыков 
в некоторых местах с плагиоклазом представлен на табл III, рис, 2. На 
табл. Ш, рис. 1, 4, 5 и 6 видны взаимоотношения амфибола с другими 
минералами породы, причем из рис. 1 и 5 совершенно отчетливо усматри
вается меньшая степень идиоморфизма минерала даже но отношению 
к кварцу. Вообще все структурные формы проявления амфибола в породе— 
см. также табл. VII, фот. 1, на которой тушью обведены зерна амфибола, не 
так ясно усматриваемые из фот. 2,—совершенно не соответствуют тако
вым же, обычным для этого минерала в гранитах и сиенитах, п указывают на 
то, что минерал этот является чужаком для изверженной породы *). Как 
видно из ириложенной ниже на стр. 16—17 таблицы измерений, для этого 
амфибола характерен сравнительно малый угол оп тических осей, колеблю
щийся в среднем около—59°; остальные константы—/_ Хд [ 001] = 1 8 1 

и Хд — Хр - - 17,3—обычны. Цвет по Хд буровато-, желтовато- плп 
сине-зеленый, но Nin-—буровато-зеленый пли зеленый с буроватым 
оттенком, по Хр—светлый, желтоватый, прп схеме абсорицпн Уш 
£2 -А7// > Хр, т. е. по Хт несколько более густая окраска, чем но Хд. 
Наклонная дисперсия довольно отчетливая, дисперсии осей эллипсоида не
видно. В некоторых зернах наблюдается изменение буровато-зеленой (по 
Хд) окраски в сине-зеленую к краю того же зерна, по конс танты при этом 
почти не изменяются. Как видно из табл. III, рис. 1—6, роговая обманка 
содержит включения кварца., олпгоклаза, мтгкролина, биотита, магнетита, 
апатита, а также сфепа. Местами внутри ее зерен наблюдаются совер
шенно неправильные, почти бесцветные участки, постепенно с ней 
сливающиеся и состоящие также из амфибола1"). Вообще амфибол довольно 
свеж; в качестве вторичных продуктов замечены хлорит п весьма редко 
биотит. Амфибола приблизительно в 6 раз больше, чем биотита. 

В и о т и т грязио-зеленовато-бурый— 2Е — ок. 7' '—в стыках всегда 
идиоморфнее роговой обманки. Часто превращается в хлорит, причем 
почти всегда выделяется при этом сагенит. В породе всего в количе
стве около 1—1,5%. 

С фен большею частью буровато-оранжевый, редко серый; послед
ний часто облекает зерна титано-магиетита. В огромном большинстве 
случаев минерал ксеиоморфен и вообще по формам своего проявления 
не похож на первичные сфены интрузивных пород. В нескольких шли
фах встречены желтовато-белые, в проходящем свете непрозрачные, псевдо
морфозы, относящиеся вероятнее всего к лейкоксену. 

Т и т а и о - м а г Ii е т и т, менее идиоморфный, чем апатит и циркон, 
иногда бывает ксеиоморфен но отношению к плагиоклазу (табл. III, 
рис. 7 и 9) и даже к кварцу (табл. Ш , рис. 8). 

*) См. т.чк-.кс ниже, стр. 32 и 39. 
**) Ср. стр. J 5. 
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А п а т и т в стыках с редким ц и р к о н о м гипидиоморфен но отно
шению к последнему. Часто наблюдается скопление кристалликов апатита 
у роговообмаиковых зерен (табл. I l l , рис. 5). Местами в более крупных 
зернах (до 0,2 мм. в поперечинке) апатит ксепоморфеп. Как видно из 
нижеприводимого анализа породы, количество апатита в ней около 
0 ,5% по весу. 

П и р о к с е н зеленый, омфацитовый, в отдельных неправильных 
зернышках, исключительно редок. 

Для химического анализа породы, произведенного в Лаборатории 
Геологического Комитета Ю. И. К н и п о в и ч , был надлежащим образом 
использован весь 'штуф породы 10 объемом около IHM) куб. см. (штуф 
представлен на табл. VII, фот. 1 и 2). В столбце 1, для идентификации 
породы (столб. II) с химической точки зрения, приведено среднее пз 
анализа (среднего же) докембрнйского гранита и щелочпо-земслыюго 
(опять-таки среднего) сиенита, взятых у В. A . D a l y , 5 ) : в столбце III 
даны результаты пересчета П на молекулярный состав, и, наконец, стол
бец IV дает пересчет, как видно условный, на минералогический состав 
(количество магнетита принято равным 1,5%, остальные условности видны 
из таблицы *). 

II. III. Or ; '/.s ЛЬ IV. 

S70 a . 
Al,03 

Fi, О, 
FcO . 
31g 0 . 
Cn O . 

A ' , 0 . 
ILO + 
H.20 — 
TiO, . 
iJß\  • 
F . . 
MnO . 
BaO . 

Уд. вес 

i04,85 
' 15,24 

2,55 
2,36 
1,82 
3,16 

. 3,36 
4,65 

0.91 
0,67 
0,20 

0.16 
0^05 

99.98 

2,710 

04,68,1,073 
15,8910,156 
1,99(0.012 
2.18 0.030 
1.16 0,028 
3,27 0,058 
4.0l|0,065 
5^12 0,054 

; 0,59: -
: 0/171 - • 

0.350,003 
; 0,2110,0015 
i нет I — 

0.1ö'0.002 
0;i5i0.'001 

19,71; 
5,56; 

5,13; 

0.12, 
0Д0 

23.41 
6,61 

4,01 

0,15! 

.1« 

3,65 
3,10! 

1,70 

SpJr 

0,18 

0,25, 0,17 

Mi, Ami>h i 
-r im ! 

1,04 
0.46 

— — : 0,35: 
— ; Ü.21 — ! 

4,84 
0,57 
0,95 
1,72 
1,16 
1.15 

0,59 

0.15 

12,82! 

— I 0,1 i 

99,92; 

2,707^ 

30,40; 0,37l 34,03 8,45 

i Or — 30,77;?/,,,— 42,48 
0.46; 0,70| 1,50! 11,13 j 12,8; 

11 — 1,35 ВО : E,,0:t : 6,4 S/O.,: 11*0 

Уд. вес —2,695 

ВО — 1.09: 2 = 2,94. 

: 100.03-

1Г') Igneous Kocks and their Origin. New York, 1914, p. 19, столбец 1 п p. 21. 
столб. 16, а также р. 39, табл. III. 

*) То обстоятельство, что отношения PI: Or: 0 = 42,48: 30,77 : 12,82 = 49,4:3 Г> 
7:14, 9 со 50 : 35 :15, т. е. почти тем же значениям, которые получены из измерении 
в четырех шлифах, надо отнести к чистой случайности: шлифы сделаны пз рук вон 
скверно (разорваны), п измерений в четырех из нпх для такой круппо- и перавпомерно-
зернпстой породы совершенно, конечно, недостаточно. Ср. стр. 46—47. 

**) Найдено измерением площади (134 кв. см.), см. фот. 1-8 ,3 объемных процента' 
окрашенных минералов. 
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Структура породы порфировидная; гипндиоморфно-зернистость основ
ной массы намечается, как мы видели, идиоморфизмом, относительным 
и абсолютным, только одних примесей и частью пойкилитовыми вклю
чениями олигоклаза и кварца в микроклиие, что дает местами грану-
литовые участки; общий же облик структуры папаллотриоморфпый, 
довольно неравномерно зернистый, обусловливаемый явлениями катаклаза. 
Последний выражается отчетливым, иногда резко волнистым угасанием 
кварца, изгибом, местами илойчатым, бпотптовых пластинок, изредка 
наблюдаемым пзогиутнем двойниковых пластинок микроклипа и плагио
клаза, а также сравнительно редкими участками с цементной (Mörtel) 
структурой. Текстура породы массивная. 

Таким образом, разность выхода у Русской Буйловкп представляет 
собою г и б р и д н ы й р а п а к и в и о б р а з п ы й б и о т и т о - р о г о в о о б -
м а и к о в ы й сие и и т о-г р а н и т *). 

b) Мелкозернистая разность (шлиф 3). 
Порода отличается от только что описанной исключительно по 

количественным соотношениям между минералами, которые представлены 
теми же видами, даже что касается примесей и вторичных продуктов, 
имеющими совершенно тот же характер и особенности, что и в обычной 
разности (см., напр., табл. I l l , рис. 4). Кварца в породе менее 5 % , пла
гиоклаза и окрашенных минералов заметно больше, чем в обычной разности.. 
В структурном отношении порода отличается от спенпто-граппта только 
меньшим зерном, средняя величина которого колеблется около 1 — 0,5 мм., 
в поперечинке, причем зерна с поперечником 0,1 мм. и менее гораздо; 
чаще, чем в обычной разности. Слоистой текстуры не заметно. 

Порода должна быть названа, таким образом, г и б р и д н ы м : 
и е р а в н о м е.р, н о-м е л к о з е р н и с т ы м б и о т и т о-р о г о в о о б м а н но
вым с и е н и т о м . 

c) Слоистая разность (шлиф 15). 
По минералогическому составу и свойствам отдельных минералов 

порода в существенных чертах подобна обычному сиеиито-граииту. 
Микроклин обращает на себя внимание почти совершенной своей све
жестью; пертитовых вростков не содержит; криитопертитовая рябь исклю
чительной тонкости, -обнаруживаемая только при внимательном иссле
довании; включений ильменита и гематита не обнаруживает. Остальные 
минералы, как в обычной разности и в тех же почти соотношениях. 
Сравнительно больше вторичных хлорита, кальцита и частью эпидота. 

Структура паналлотриоморфио-мелкозерпистая, при средней вели
чине зерна около 0,3 мм. в поперечнике и большом сравнительно 
количестве еще более мелких зерен. Местами ясные явления катаклаза. 
Отчетливая макроскопически слоистая текстура под микроскопом' усма
тривается с трудом. Таким образом но микроскопическому исследованию 

*) Выветрелые разности (шлифы 2, 6, 11 п 12) отличаются большим содержанием 
глинисто-железистых и глинистых (12) продуктов выветривании —ничего больше микроско
пическое изучение не дает. Гибрпдпзм обычпой разности вылепится, помимо сказанного 
относительно амфибола, из второй части настоящей работы (ср. стр. 3 1 - 32). 



14 В. II. Л О Д О Ч II II И 0 1!. 

породу вероятнее всего следует отнести к мелкозернистой" слоистой 
разности обычного спенпто-грапита. 

(1) Аплпт п пегматит (9 св. , '5 и 7). 
Состав и структура обычные для пород этого рода в гранитах. 

Микроклнн в грапит-анлите (9 св.) совершенно аналогичен по свойствам 
таковому же в только что описанной слоистой разности. .Местами кварц 
и микроклип образуют в породе микропегматитоподобные срастания. 
Окрашенные минералы присутствуют, но в небольшом количестве. 

е) Мелаиократовые включения в сиеиито-гранито. 
Последние представлены главным образом породой (шлиф 14), 

состоящей из олигоклаза (около 65% по объему—все количественные 
определения приблизительны), роговой обманки (ок. 2 5 % ) . микроклина 
(несколько более 3%) , тптано-магиетпта (около 3%), биотита (ок. 3%), 
апатита и сфеиа. Из вторичных продуктов встречаются изредка пелито-
серицитовые продукты (в олигоклазе), очень редко хлорит, эпндот 
н железные окислы. 

О л иг о кл аз. с величиною зерна в среднем 0,3—05 мм., отно
сится к тому же Л; 18. что и в обычной разности. Зерен этого мине
рала без пойкплобластовых включений, принадлежащих главнейше апа
титу, изредка и в небольшом количестве амфиболу и биотиту, иногда 
.магнетиту и гематиту, не встречается. Апатит в прекрасно ограничен
ных кристалликах, величиною переднем 0.02 X 0,07 кв. мм., и иногда 
до 0,007 X 0,035 кв. мм., местами в большом количестве включен в 
олигоклазе, отличающемся наличием большого количества этих вклю
чений от олигоклаза сиеиито-граиита; включения остальных минералов 
несколько крупнее, чем апатитовые;-"' 

Р о г о в а я о б м а и к а — в среднем величина зерна 0.2 X 0,3 кв мм., 
максимум 1,5 X 0,2 кв. мм.—с совершенно теми же свойствами, что 
п в сиеиито-граиите. Из приложенной ниже (стр. 16—17) таблицы изме
рений видно, что плоскость оптических осей иногда перпендикулярна к плос
кости симметрии минерала, причем, однако, и угол погасания / [001] 
Ут = в среднем 19°, и остальные величины (2 V— 58, двуиреломление) 
остаются прежними. Из включений часто встречается магнетит, изредка 
апатит и очень редко плагиоклаз. 

Микроклин—почти совершенно свежий, решетчатый. 
М а г и е т п т т и т а и и с т ы й—большею частью в ' таких же непра

вильных зернах, как и остальные минералы, величиною в среднем 
0 ;,2—0,1 мм. Местами имеет оторочки всегда в этом случае серого титанита. 

Б и о т и т — в количестве несколько меньшем,' чем магнетит,— зеле
новато-бурый; в сходящемся свете обнаруживает некоторое расхождение 
креста гипербол. Очень редко в нем видны крохотные плеохроичпые 
дворики около включений циркона (?). 

А п а т и т — в более крупных отдельных (не включенных в олиго-
клаз) зернах, величиною до 0,15 X 0,12 кв. мм., ксеиоморфеп. 

С феи—в отдельных зернах (не окружающий магнетит) бурый 
с оранжевым оттенком. 
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Структура породы роговиковая, но типу торцовой; текстура 
массивная. 

Породу следует назвать а м ф и б о л о - о л п г о к л л з о в ы м рого 
в и к о м . Заключающий породу сиенито-граннт (см. стр. 7) беден окра
шенными минералами, и количество кварца в нем приближается к тако
вому же, обычному для гранитов. 

Второй, сравнительно реже встречающийся, тип мелаиократовых 
включений (шлиф 13) представлен породой, состоящей почти исключи
тельно из окрашенных минералов: р о г о в о й о б м а н к и в совершенно 
преобладающем количестве, затем—в убывающем порядке—тнтаио-
м а г н е т и т а, о м ф а ц и та , оно т и т а, с ф е и а. н а п а т и т а: во втором 
изготовленном из породы шлифе встречается 15 небольшом количестве 
к в а р ц , но омфацита нет. Из вторичных минералов обращают на себя 
внимание неправильные скопления внутри роговой обманки светло-
грязно-буроватых сферокристаллов дедессита (?), вследствие весьма 
тонкозернистого строения не гаснущие в скрещенных николях. 

Р от о в а я о б м а и к а, в зернах величиною в среднем около 0,6 —0,7 
и шахппшп 1.8 мм. в поперечнике, того же цвета и свойств, что 

и в сиенито-граните: ^ Хд [001] = - 1 - 5 - ' 5 - ' ^ : 1 6 - = 16°, / ( 1 1 0 ) = 58°, 
2 Т Г = 64°—л двупреломленяе около 18. Местами в ней заметны совер
шенно неправильные, почти бесцветные, зеленоватые участки, отли
чающиеся кроме своего цвета только по углу оптических осей— 
2 Т Г = 79°—'* ) : ;->ти участки совершенно постепенно переходят в обыч
ную для выхода разность. В двух-трех местах можно заметить, как 
амфибол с краев замещает омфацпт. 

О м ф а ц н т " ') почти исключительно встречается отдельными куч
ками или полосами. Минерал окрашен в зеленоватый цвет и слегка 
плеохроирует. Почти во всех его крупных зернах—правильных огра
ничений нигде не обнаруживает—содержатся мелкие и совершенно 
неправильные зерна (клочья) амфибола. Замечательно, что в участках, 
лежащих рядом с омфацитом, магнетит почти совершенно не наблюдается. 

К в а р ц , с полосами мельчайших включений, во всех своих зер
нах содержит мелкие, часто округленные включения титано-магнетита, 
иногда имеющие оболочку из сфена. Последний в одном месте поли
синтетически сдвойникован. Зерна кварца местами разломаны. 

Остальные минералы—апатит почти исключительно в аллотрио-
морфиых зернах—такие же, как рапее, 

Структура породы роговиковая, по тину торцовой. Текстура 
массивная. 

Таким образом, ато включение представляет собою о м ф а ц п т о -
м а г н е т и т о-а м ф и б о л о в ы й р о г о в и к . В заключающем этот рого-

*! Ср. стр. 11, примечание. 
**) К сожалению, один пв шлифов, заключающих этот омфацнт, был изготовлен 

очень толстым и. когда был отдан для доведения, совершенно расползся. В другом шлифе 
омфацита не оказалось, и поэтому константы не мо'глн быть -измерены. Ппронсеп по 
оптпчеекпм свойствам относится к дпопепдо-геденбергнтовому ряду п назван омфацитом 
во всех случаях для указания па то, что оп чужд изверженной массе. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ОПТИ 
ШЕСКИХ КОНСТАНТ МИНЕРАЛОВ. 

П л а т н о 1; л а з ы "";). 
Р о г о в ы е о б м а н к п. 

Л5№ 

ШЛИфоН. 

Коордпнаты осей пли 
плоскостей с O C I . M I I : 

Ур Ун 

• >акоп 

дпоНнпка. 

Индексы 
спайности 
плп шва— 

84.5 (001) 
2 ' -1 89 ! 17,о :| • [001| 

1 1 89 - |1 
; I 

ш.(ОЮ) 

о 88 9 '; (001) 
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вш; сиеппто-граипте (шлиф 13) находится несколько зерен, совершенно 
неправильных, омфацнта, замещающегося начиная с краев роговой 
обманкой, и заметное количество грязно-буровато-оранжевого сфеиа, 
также в неправильных зернах. 

Глава II. Нижний выход у Новокамспки. 

.Литературные сведения. Этот выход (см. табл. 1, точку 2 на 
"рис. I) вместе с находящимся в 150 м. к северу от него п расположен
ным у того же селения обнажением был первым местонахождением гра
нита, открытым в Воронежской губ. в 1857 г. H. I'. Т а р а ч к о 
вы м 1 7 ) . Затем упоминание о нем находим у того же автора 1 ), Ы и х а-
л е в и ч а 2 ) , А. В. Г у р о в а 1 S ) (1871 г.), Н. Б а р б о т - д е - М а р н и : 5), 
давшего более или менее подробное его описание, и у других указан
ных в I главе авторов. 

Местонахождение и геологическая обстановка. Гранитный 
выход находится в 9 верстах от г. Павловска вниз но течению р. Дона, 
на правом берегу последнего., у самого селения Новокамепка пли Хох
лацкая Буйловка. Река Дон в этом месте течет пе непосредственно 
у обрыва правого берега, а оставляет небольшую намывную площадку. 
Гранитный выход еле возвышается над этой площадкой на высоту 
1—2 м. Расстояние выхода от воды в среднем около 16,5 м. Через 
4 м. от крайней, обращенной к берегу стороны выхода начинается 
крутой скат площадки к реке, "высотой около 2 м.; в бортах этого 
ската растительная земля—гранита уже не видно, как нет его и 
нигде в ближайших окрестностях. Длина выхода около 45 м., ширина 
около 17 м., высота над уровнем реки (5 августа 1921 г.) 6 м. 
(соответствующие величины у В. Н. К р с ст о в и и к о в а 8 ) — 50, 
14 и б м.). Различие высот самой высшей и самой низшей точек 
выхода около 5 м. Характер обнажения в существенных чертах такой же, 
как у Русской Буйловки—три большие глыбы, разделенные раститель
ной землей,—только гранит здесь не покрыт мохом, и поэтому все 

/

,1енения легко заметны и бросаются сразу в глаза. Выход удлинен 
здесь в направлении SW 235° (р. Дон течет в этом месте на 

8\¥ 200°) и окружен наносами. Ближайшие коренные (постплиоцено¬
вые ('?), третичные (?) буроватые глины с меловой галькой в нижних 

^горизонтах) породы обнажены в 100 м. на крутых обрывах пра
вого склона долины р. Дона; левый берег состоит из намывных песков, 
а левый смой долины находится километрах в двух по прямой, пер
пендикулярной к течению реки. Оба склона долины имеют высоту около 
25 м. Если идти по берегу реки вверх от выхода у Русской 
Буйловки, то в обрывах правого склона долины идут все время мело-

1 7) Воронежские Губернское Ведомости, 1857 г., .№ 43, стр. 327. 
, 3 ) Протоколы зас. Харьковского О-ва испытателей природы во II полугодии 1871 г., 

J * 6, стр. 38. Харьков. 1872 г. 
8) Стр. 188. 
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вые породы, прикрытые местами бурой глиной с меловыми гальками. 
Не доходя метров 250'до описываемого выхода, мы наблюдаем резкую 
смену: идущие до этого места меловые обрывы сменяются снизу 
п доверху 25-метровых обрывов бурой глиной с меловой внизу галь
кой. Глина эта тянется до верхнего конца верхнего выхода у Ново-
каменкн, где в обрывах правого склона долины снова показываются 
белые меловые породы. 

Строение выхода гранитной массы. Плоско-округленная форма 
поверхности выхода обусловлена тема же причинами, что и в Рус
ской Вуйловке,—неправильными трещинами отдельности. Наиболее ясно 
и резко выраженная система вертикальных трещин, разбивающая место
рождение на ряд отдельных полос, имеет направление с NW на 
SE—296°, 303°, 324°, 330°, 327°, 314°, 314°, 305°, 325°, 325°, 
323°, 323°, 324° и 316°—т. е. в среднем 317° (у П. Барбот -де -
М а р н и я ) — - SE li. 7 = 285°). Другая, чаще других повто
ряющаяся, система трещин очень неясна и еле намечается: падение 
ее вертикальное (?) или, во всяком случае, очень крутое (в одном 
месте угол наклона 50") на NW, простирание NE — SW 225°, 
2.10°, 205°, 225° (у Б ар бот -д е- Map ни 3 ) Ш — SW h. 2 = 
= 210°). Весь выход рассечен пегматитовой жилой в направлении 
N E — S W 220°, с падением на NW под углом наклона около 70°. 
Кроме этой главной жилы, имеется еще несколько жил, по преимуще
ству аилитовьгх, имеющих то же простирание, что и главная пегмати
товая; падение, повндимому, такое же или приближающееся к верти
кальному (в одном месте действительно удалось заметить вертикальное 
падение). 

При самом тщательном осмотре обнажения только в одном месте 
удалось обнаружить совершенно неправильную, шлпроподобнуто жилу 
пегматита, незаметно переходящую в окружающую породу и имеющую 
удлинение в секущем ко всем остальным жилам направлении. Следует 
еще оттенить, что главная отдельность—317°—не п р е р ы в а я с ь 
сечет эти жилы почти иод прямым утлом. 

В местах обогащения обычной спенито-гранитовой разности выхода 
окрашенными минералами наблюдается иногда (едва улавливаемая на 
самом выходе) слоистость в расположении темных компонентов. Убе
ждение в действительном наличии такой слоистости получается, однако, 
только при раскалывании массы породы. Отчетливо усматривается она 
на штуфе 17 собранной коллекции, где совершенно очевидно, что темно-
окрашенные компоненты густо сосредоточены в плоскостях, параллель
ных зальбандам главной пегматитовой жилы, содержимое которой пред
ставлено этим штуфом. Простирание слоистости, таким образом имеет 
направление N E — S W около 220°, падение на NW очень крутое, быть 
может иногда, -как у жил и трещин этого же направления, вертикальное. 

Остается еще упомянуть о явлении нарушения в залегании гра-

'•') Стр. 229. 
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нптиой массы, замеченном, к сожалению, в таком месте, где направле
ния скольжения не могли быть установлены; ясно только, что плос
кость несомненного разрыва в сплошности сиеннто-граиита наклонена 
к горизонту; в очень узкой, выражающейся миллиметрами, зоне в сие-
нито-граннте появляется обнаруживаемая микроскопически типичная 
порфирокластическая структура. 

Породи выхода и их взаимоотношения. Не в пример обнаже
нию у Русской Буйловкн выход не прикрыт мохом и илом *), и, веро
ятнее всего в связи с этим, масса породы представляется гораздо меиее 
однородной, чем в первом выходе. Самая распространенная разность 
представлена тем же сиенито-грагштом (образцы 23, 24, 25 и 26), 
повторяющим все особенности этой породы в первом описанном обна
жении, но несколько изменчивой в отношении содержания темноцвет
ных компонентов. 

Разности, наиболее богатые последними, встречаются, однако, срав
нительно редко и всегда в местах обогащения породы выхода мелано-
кратовымп участками о а ) . Порода в таких случаях (образец 16) содер
жит -заметно меньше кварца, количество темноцветных компонентов 
повышается до 15% по объему, в числе последних появляется виио-
градно-зеленый с неправильными ограничениями минерал (омфацит), 
и обычный сиенито-гранит превращается в гибридный омфацито-амфи-
боловый сиенит с кварцем. Порода эта нередко содержит участки до 1-см. 
в поперечнике (образец 16), совершенно идентичные микроскопически 
описанному выше омфацпто-магиетпто-амфиболовому роговику (Л? 13), 
и еще более изменчива в отношении содержания темноцветных мине
ралов, в том числе и омфацита, чем обычный сиенито-гранит. О слоисто
сти, неясно (на выходе) проявляющейся в таких разностях и имеющей 
направление 220°, упоминалось ранее (стр. 19). Переходы в обычный 
сиенито-гранит (17—18—19) постепенны. 

В двух-трех местах встречаются среди обычной разности неболь
шие (метр-два в поперечнике) участки, представленные среднезернистой 
зеленовато-серой плагиоклазовой породой (22), в которой среди соот
ветствующего цвета плагиоклазов можно заметить редкий кварц, неболь
шое количество омфацита и амфибола и сравнительно большое и бро
сающееся в глаза число зерен пирита величиною около 0,5 мм. и меньше. 
По внешнему своему виду порода весьма похожа на анортозит: при 
увеличении, довольно быстром (22 1 ) , количества мясио-розового микро
клина и окрашенных минералов переходит в обычный сиенито-гранит. 

Аплпты и пегматиты совершенно подобны таковым же на выходе 
у Русской Буйдовки н представлены, за исключением одного непра
вильного шлира пегматита, только жилами. Главная жила, секущая 
весь выход в направлении 220°, имеет мощность, колеблющуюся в пре-

*) Здесь наблюдается довольно оживленное движение сельчан, производящих стпрпу 
белья. 

**) Обратное явление—там, где больше таких включений, всегда замечается в заклю
чающей породе обогащение темноцветными минералами—не всегда имеет место, (ср. ниже, 
стр. 32> 
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делах от 2 до 17 см., в среднем около 5 см., и состоит по 
преимуществу из пегматита (образец 17). При раздувании жилы зерно 
обычно увеличивается от крупнозернистого до грубозернистого, и тогда 
в центре ее сидят почти чистые кварцевые зерна. Наоборот, при умень
шении мощности часто наблюдается и одновременный переход содержи
мого жилы в мелкозернистый гранит-аплнт. Другие жилы того же 
простирания по преимуществу аплптовые (обр. 20), с максимальною 
мощностью около 6 см., но в огромном большинстве случаев менее 
мощные, изредка доходящие до 5 — 7 мм. и совсем выклинивающиеся, 
также изменчивые по содержимому: иногда но нростирашш переходят 
в пегматит, а затем снова превращаются в мелкозернистый аплит. Все 
эти жито тесно сплавлены с содержащим их сиенито-гранитом и местами 
довольно быстро переходят в последний, имея скорее характер шлиро-
вых выделений. 

Мелаиократовые участки имеют в этом обнажении совершенно 
тот же двойственный характер (обр. 16 и 16 1 ) , что и у Русской Буй-
ловки, только встречаются чаще. Кроме того участки, состоящие из 
амфнболо-илагиоклазового роговика, здесь вообще крупнее, доходя до 
величины 17 X 10,5 кв. см., причем иногда наблюдается увеличение в 
них количества биотита (обр. 16 1 ) . Форма их местами совершенно не
правильная, но в большинстве случаев округленная. Расположение этих 
темных участков внутри обнажения также не находится в какой-либо 
зависимости от состава окружающей их разности выхода, так что 
иногда такой участок прямо прилегает к главной пегматитовой жиле. 

В одном только месте обнажения встречено среди сиенито-гранита 
округленное включение, величиною до 8 см. в длинном поперечнике, 
резко отделяющееся от включающей породы. Представлено оно породой 
несколько более мелкозернистой, чем сиенито-гранит, и отличается от 
более темных, чем последний, сиенитов отсутствием омфацита, большим 
количеством зелено-серого плагиоклаза и зеленовато-черного амфибола 
и сравнительно равномерным зерном. 

Петрографическое описание пород выхода *). 
а) Обычная разность (шлифы н образцы 23—26) . 
Г и б р и д н и й р а п а к и в и о б р а з и ы й б и о т и т о-р о г о в о о б м а н-

к о н ы й с и е и и т о-г р а и п т описываемого выхода ровно ничем не 
отличается от такового же у Русской Буйловки: для его описания 
можно было бы переписать все сказанное выше относительно этой 
породы, может быть добавпв только то, что биотита здесь меньше, 
л явления катаклаза как будто выражены яснее. В тонкой полосе 
(шл. 24) с поверхностью скольжения наблюдается отчетливое раздро
бление, можно сказать распыление породы, так как величина зерна 
всех первичных минералов опускается в отдельных полосах и участках 
до 0,01 мм. в поперечнике и несколько менее. Новообразования зеле
но-бурого биотита, обволакивающего некоторые псевдовкрапленники, по¬

*) Табличку с. оптическими константами минералов см. в конце главы на стр. 27. 
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явление последних в результате неполного раздробления минералов, 
распыление части их—создает типичную картпну так называемой пор-
фпрокластнческой структуры * 1 9 ) . 

В разностях, переходных к сиениту (шлифы н обр. 17, 18 и 19). 
наблюдаются следующие отличия от спенито-гранита: количество кварца 
уменьшается, темноокрашенпых минерален увеличивается, причем на
блюдаются среди них совершенно неправильные зерна омфацнта; кроме 
того заметно увеличивается количество оранжево-бурого сфеца, апатита 
и титано-магнетнта. Роговую обманку и здесь нельзя считать за пер
вичный минерал магматической породы,—как видно из табл. IV, рис. 13 и 14 
для шлифа 17, она имеет вид осколков и клочьев, совершенно не 
свойственных амфиболам сиенитов и гранитов. В структурном отно
шении можно отметить более ясные следы катаклаза, текстура лее этих 
разностей отчетливо слоистая, вследствие скучпваиия амфибола по опре
деленным плоскостям. 

Ь) Разность, обогащенная окрашенными минералами (обр. и шл. 16). 
Порода отличается от обычного сненнто-гранпта выхода следую

щими особенностями. 1) Как отмечалось выше, она содержит омфацито-
роговообманковые участки, аналогичные Л? 13 первого выхода, дости
гающие до 1 кв. см. но площади, в связи с чем 2) увеличивается коли
чество амфибола п омфацнта *) (а татке апатита, сфена и твгано-
магнетпта; биотита в породе несколько зернышек), причем последний 
явно преобладает над роговой обманкой. 3) Микроклин совершенно пре
обладает над олигоклазом, и 4) количество кварца не превышает 5% 
но объему. 

Все эти минералы имеют совершенно те же свойства и особенности, 
что и в сиеннто-граните. Омфацитом назван пироксен ясно зеленого 
цвета, едва заметно плеохроирующий в этих тонах, причем окраска 
несколько пожалуй гуще по Уд; по оптическим свойствам ^Ус/ [001] = 
= 43,5°, 2 7 = + 59 ( + 2°), Уд — Ур = 21 , ясная наклонная дис
персия с, > о — ближе всего стоит к диопсидо-геденбергиту. Более 
или менее правильных ограничений почти не обнаруживает, по зерна 
его, более правильные, всегда, как у диоксидов, длинностолбчатые. По 
характеру ограничений омфацнта (см. табл. IV, рис. 10, 11 и 12 для 
шлифа16)легко заключить, что минерал, подобно амфиболу, является чужа
ком для первичной магмы нороды—особенно характерно в этом отношении 
зерно, представленное на рис. 11. Соотношения омфацнта со всеми 
минералами породы видны из рис. 10. При выветривании минерал 
заполняется но неправильным, часто извилистым трещинам грязно-бу-

* 1 9) Термин едва-лп удачный, если он «должен указывать на катакластическое про
исхождение» (См. V. G r u b e n m a u n — Р . N i g g l i . «Die Gesteinsmelamorphso, Teil I,' 
p. 443. 1924): наоборот, его скорее можно было бы применить к песчаникам, где более 
крупные зерна, разбросанные в цементе, как раз «кластического > происхождения. Сокра
щение «порфиро-катакластичесиий» в >порфнро-кластпческийэ приводит только к недо
разумению. 

''1 Количественных определений не произведено по причинам, отмеченным в приме
чания на стр. 12, а также вследствие незначительного участия :->той разности в архи
тектуре (В г ö g g е г) выхода. , 
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рым минералом весьма тонкого аггрегатиого строения, с низкими цве
тами интерференции, относящимся скорее всего к делесситу (хлорит, 
образующийся из биотита, имеет зеленую окраску и обычный свой вид). 

Структура породы порфировпдная, не так, однако, ясно, как 
в обычной разности; явления катаклаза, паоборот, выражены яснее. 
Текстура—с намеками на слоистость только в штуфе. 

Породу следует назвать г и б р и д н ы м а м ф и б о л о-о м ф а ц и т о-
вым с и е н и т о м с к в а р ц е м . 

с) Зеленовато-серая плагиоклазовая порода (22). 
Порода состоит существенно из о л и г о к л а з а (ок. 80%) и к в а р ц а 

(ок. 15%); в примеси: м и к р о к л и н (ок. 2,4%), о м ф а ц и т , амфи
бол, а п а т и т , буровато-орашкевый с фен, м а г н е т и т , ц и р к о н 
и б и о т и т (два зернышка в двух шлифах). Вторичные: с е р и ц и т , 
г л и н и с т ы е и ж е л е з и с т ы е ироду к ты , п и р и т , к а л ь ц и т , э п и -
дот, х л о р и т и л е й к о к с е н . 

Олигоклаз Л? 20, при средней величине зерна около 2—3 мм., встре
чается иногда в зернах до 1 см. величиной: местами зерно падает до 0 , 5 — 
0,2 мм. В скрещенных николях обнаруживает иногда резко бросающуюся 
в глаза неоднородность, угасая отдельными совершенно неправильными 
пятнами. Одно из них оконтурено пунктиром на табл. VI , рис. 27: как раз 
около трещины, идущей на рисунке слева направо вверх и содержащей каль
цит и микроклин, расположен узкий участок, в котором ориентировка 
отличается от таковой же в прилегающих частях того же зерна; двойнико
вые нолоски, идущие здесь поперек трещины, располагаются местами со
вершенно несимметрично по обе стороны от последней, так что небольшой 
сдвиг и появление в результате его новых двойниковых полосок не
сомненны. В нескольких местах наблюдается также нзогнутие двойниковых 
полосок олигоклаза и одновременно появление неоднородности в зерне 
последнего. Кроме такой неоднородности, олигоклаз породы отличается 
от ранее описанного (стр. 7) отсутствием зональности в стыке с микро
клином и большим количеством совершенно неправильных антиперти-
товых вростков последнего (см. табл. IV, рис. 15 и табл. VI, рис. 26 и 27 
для шлифа 22). Эти вросткн имеют совершенно одинаковую ориен
тировку; даже микроклин в трещине рис. 27 не отличается — по 
крайней мере так, чтобы можно было с уверенностью утверждать обрат
ное—от других неправильных зерен микроклина, разбросанных но 
олпгоклазовому полю. Местами получается впечатление, что вросткн 
макроклииа представляют собою только остатки этого минерала, при заме
щении его олигоклазом, аналогично явлению, наблюдаемому иногда 
в грейзенах при замещении кварцем полевых шпатов 2 0 ) . На табл. V I , 
рис. 26 представлено, например,, большое зерно олигоклаза с примыкаю
щим участком микроклина, и ориентировка последнего совершенно та 
же, что и во всех вростках его внутри олигоклаза. Однако, при бли
жайшем рассмотрении этого явления такое объяснение замещаемости 

'-•и) Несколько интересных пород с юго-западных отрогов Алтая. Зап. Мпнер. 
О-ва. часть 51, вып. 2, стр. 20. 
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мпкроклина олнгоклазом приходится отбросить: 1) мнкроклян вдоль 
трещины (табл. VI, рис. 27), заполненной одновременно вторичным каль
цитом, т. е. явно вторичный, имеет ту же ориентировку, что и остальные 
его зерна; 2) явление, представленное на табл. IV, рис. 15, говорит скорее 
всего за разъедание микроклином плагиоклаза, а не наоборот; 3) нако
нец, нередко наблюдаемое нахождение очень мелких вростков мпкро
клина по плоскости спайности (010) олигоклаза (см. преувеличенную 
схему табл. VI, внизу рис. 27) совершенно нельзя связать с первичностью 
микроклииа пли, вернее, с вторичностыо олигоклаза, так как если бы это 
имело место, то как раз у трещин спайиости мы должны были бы 
иметь замещающий олигоклаз, а не микроклии. Таким образом, всем 
вышесказанным доказывается первичность олигоклаза по отношению 
к микроклииу. Нахождение же последнего вдоль трещины (табл. VI , рис. .27) 
и, особенно, совершенно неправильная форма его вростков, распреде
ленных вместе с тем без какой бы то ни было равномерности по оли-
гоклазовому полю, говорит с достаточной долей вероятности за вторич
ное происхождение этих антипертитовых вростков. Относительно же 
очень мелких палочковидных вростков микроклина (табл. VI . низ рис. 27) 
ничего определенного сказать, конечно, нельзя. 

Кроме этих своих особенностей, олигоклаз описываемой породы 
отличается проявлением местами довольно густой сети трещинок спай
ности по (001), заполненных серицитом и глинистыми частицами. 
Густота сети находится в прямой связи с явлениями катаклаза, а вдоль 
трещины рис. 27 появляются даже двойникоподобные образования со 
сдвигом по плоскости (001). 

К в а р ц отличается обилием полос мельчайших точечных включений 
и наличием большего, чем ранее, количества трихитов рутила, Местами 
с резким волнистым угасанием и ясно разломанный. 

Микро клин ясно свел;ее олигоклаза в мелких—менее 1 мм.- - зернах; 
только в одном месте замечена криптопертитовая рябь, и в одном же месте 
в стыке с плагиоклазом получается в последнем мирмекит. Минерала слиш
ком мало в породе, чтобы из наблюдений делать выводы об его особенностях. 

О м ф а ц и т в количество большем, чем амфибол, частью.замещается 
последним. 

А м ф и б о л местами имеет грязно-бурую окраску, во всем остальном 
подобен ранее описанным. Иногда совершенно отчетливо видно, как 
такой амфибол замещает, идя по неправильным трещинам, омфацит. 
Бурый цвет некоторых зерен—явление вторичное: в одном зерне совер
шенно отчетливо усматривается, что буроватая окраска • в амфиболе 
идет, неправильно ветвясь жилковидными полосами, по зеленому полю 
минерала, начинаясь от рудных включений в последнем и постепенно 
переходя при, удалении от этих включений в зеленую. 

Из остальных минералов следует отметить заметное количество 
кальцита, редкую, но резкую эпидотизацию олигоклаза и вероятнее 
всего вторичный же пирит: на табл. VI, рис. 27 он концентрируется 
в наиболее разложенном участке олигоклаза, изобилующего здесь серицитом. 
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Структура породы паналлотриоморфная,—ни один из минералов, 
кроме апатита, циркона и изредка сфена, не обнаруживает идиомор
физма. Кроме отмеченных выше явлений катаклаза, последний выра
жается еще тем, что в стыках крупных зерен местами заключаются 
мелкие неправильные зернышки до 0 ,01 кв. мм. и мельче. 

Текстура массивная. 
Порода представляет собою несколько измененный—кальцитизация 

и пиритизация—гибридизированиый о л и г о к л а з о в ы й к в а р -
• ц е в ы й л е й к о д и о р и т. По составу отвечает троньемитам норвежских 
петрографов 2 1 ) . 

При быстром увеличении количества микроклина и окрашенных 
минералов порода переходит сначала в разность, близкую к амфиболо-
омфацитовому сиениту с кварцем ( 2 2 1 ) , а затем в обычный сиенито-
граннт. В шлифе 2 2 1 замечен в нескольких местах вторичный минерал, 
локализирующийся всегда рядом с омфацитом и имеющий следующие 
оптические свойства: цвет в проходящем свете желтый с буроватым 
оттенком; 2 7 = 4 - 6 3 ± 2 ° (в другом зерне + 6 2 , 5 ° ) ; Же/—Хр=0,007 7 
(среднее из двух измерений); отчетливая спайность, совпадающая 
с плоскостью ХтХр; преломление менее, чем у канадского бальзама. 
Эти свойства ближе всего к гейландиту и бревстериту. 

(1). Пегматиты и а плиты. 
Крупнозернистый гранитовый пегматит (шлиф 1 7 ) представляет 

типичную этого вида породу, местами с пегматитовыми сраста
ниями кварца и микроклина, с крупным до 1 см. в поперечнике 
зерном, в местах раздробления опускающимся до величины 0,1 мм. 
Следует, пожалуй, отметить, что бросается в глаза, во-первых, 
большее количество характерных для кварца н микроклина включений 
в обоих этих минералах и, во-вторых, отчетливо здесь видная вторич-
иость волокнистых и неправильных лертитовых (но не криптоперти-
товых, здесь также имеющихся) вростков в микроклине: в одном большом 
зерне последнего видно, как толстая пертитовая полоска дает в обе' 
стороны многочисленные неправильные ответвления в заключающий ее 
микроклин. Плагиоклаза очень мало, и он гораздо более разрушен, чем 
в обычной разности. Отдельные редкие зернышки сфена, биотита, апа
тита и роговой обманки. 

В типичном равномерно миллиметрово^зернистом гранитового состава 
аплите ( 2 0 ) следует отметить сразу же бросающуюся в глаза сильную 
разрушенность плагиоклаза: зерна последнего всюду мутны, с большим, 
чем в остальных породах, количеством серицита, кальцита и мусковита, 
встречающегося и отдельными зернышками. Это здесь совершенно оче
видно поствулканическое явлеиие °) пелитизации и серицитизации, 
связанное одновременно с выделением кальцита, сопровождается оки
слением олигоклаза: два точных измерения (см. таблицу на стр. 2 7 ) дали 

V. Ш. Со 1(1зсЬпиоЧ. У!с1оизк. ЯкпПич- 1 КпвИатиа, МаЬ.-Ха^плу. К1ав$е.. I, 
М 2, р. 77, 1916. 

*) Ср. стр. 50. 
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Л?№ 10 и 9, несколько поверочных (по углу .}_ (010)Лу/) тот же 
состав. Микроклин криптопертптовый. наоборот, почти совершенно свеж 
и прозрачен, только изредка заключая редкие зернышки кальцита 
и серицита. Характерных для него включений гематита и ильменита 
здесь не наблюдается. Кварц (около 30%), кроме обычных характерных 
своих включений, содержит изредка мелкие пластиночки свежего биотита, 
который в отдельных своих зернах в самой породе большею частью хло-
ритнзпровап, и очень редко апатит. В шлифе амфибола пет. Явления 
катаклаза в той же мере, как н в остальных породах. В части этого 
аплита, непосредственно соприкасающейся с еиеннто-граиитом, появляется 
амфибол п вместе с последним сфен, а также ясно увеличивается коли
чество апатита. 

е) Меланократовые включения. 
Несколько, пожалуй, чаще встречающиеся включения больших раз

меров иредставлены породой (16 1 ) , состоящей из о л и г о к л а з а ( № 1 7 
пли 20), несколько меньшего количества амфибола , ясно меньшего, 
чем последний, количества б и о т и т а и немногочисленных зернышек 
т и т а н о - м а г н е т и т а. В примеси сфен , отдельно от магнетита не 
встречающийся, как буровато-оранжевый, так и серый, и а п а т и т 
(одно зернышко). Вторичные—глинистые п р о д у к т ы и с е р и ц и т 
из олигоклаза, э и и д о т, х л о р и т и с а г е н и т—очень редки. 

О л и г о к л а з , слегка запыленный, содержит изредка включения 
всех остальных минералов: в одиом-двух местах ентообразпо переполнен 
большею частью округленными зернышками титаио-магнетпта диаметром 
в среднем 0,005 мм., изредка сам решетовидио прорастает амфибол. 

Р о г о в а я о б м а н к а (2 7 = 5 7 — , ^ Жд [001] = 18,5°) совер
шенно подобна ранее описанным и часто содержит многочисленные вклю
чения титано-магнетита. иногда олигоклаза. 

Б и о т и т , грязно-бурый, плеохроирующий почти до полной абсорпцпи, 
содержит иногда включения только титано-магнетита. 

Структура роговиковая, местами решетовидная (81еЬ-8гтисЛиг); зерно 
в среднем около 0.5 мм., нередки зерна в 0,2 мм. диаметром. Неясио-
слоистой текстуры образца в шлифе не видно. 

Порода представляет собою б п о т и т о - а м ф и б о л о в ы й о ли те
к л а з о в ы й р о г о в и к . 

Второго вида меланократовые включения представлены породой, 
макроскопически не отличающейся от амфиболового роговика бундов
ского выхода (Л? 13, стр. 15). 

Наконец, меланократовос включение, наблюдавшееся только в одном 
месте (21), представлено породой, состоящей из о л и г о к л а з а ( № 1 7 
или 20). • песколько, пожалуй, меньшего количества м и к р о к л и н а , 
совершенно незначительного количества к в а р ц а , и приблизительно 20% 
(грубо) окрашенных минералов, состоящих главным образом из амфи
бола, почти исключительно в неправильных зернах н обрывках, затем 
а п а т и т а , в большинстве случаев эвгедралыюго, зерен т и т а н о -
м а г н е т и т а , локализирующегося большею частью внутри или в непо-
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средственном соседстве с роговой обманкой, грязно-серого с ф е н а 
и б и о т и т а , иногда явно вторичного по амфиболу. Вторичные— 
г л и н и с т ы е , ж е л е з и с т ы е п р о д у к т ы , с е р и ц и т , х л о р и т , 
к а л ь ц и т и г е м а т и т — в небольшом количестве. 

Главные минералы имеют те лее свойства, что и в обычном 
сиеиито-граните. Структура паналлотриоморфная. отличающаяся от 
структуры последнего равномерностью зерна, колеблющегося от 0,4 до 
1 мм.. в среднем. Явления катаклаза выражаются в волнистости кварца, 
иногда олигоклаза, местами со слабо изогнутыми двойниковыми полос
ками. Текстура породы массивная. 

По всем этим свойствам и по сравнению с обычным сиеиито-
гранитом породу скорее всего следует отнести к г и б р и д н о м у 
р о г о в о о б м а н к о в о м у с и е н и т у с к в а р ц е м , замечательному, как 
мы впделп, в том отношении, что, не в пример прочим разновидностям 
сиенито-гранпта, он резко отделяется от последнего, не давая никаких 
переходов в заключающую его породу. 

Глава III. Верхний выход у Новокаменки. 

Литературные сведения. На этом обнажении был впервые обна
ружен М. М. В а с и л ь е в с к и м 2 2 ) конгломерат, запавший в углубле
ние гранита и относимый автором предположительно к юрской эпохе. 
Фотография выхода находится в статье того лее автора 7 ) , зарисовка 
у Н. Б а р б о т - д е - И а р н п (стр. 228). Остальное см. гл. I и II. 

Местонахождение и геологическая обстановка. Это—наиболее 
крупное из всех—обнажение находится в 150 м. вверх по реке от нижнего 
в направлении почти точно на север (табл. I, рис. I, точка 3). В север
ном своем конце выход скалой обрывается непосредственно к реке. Это 
единственное место у Новокаменки, где р. Дои подходит непосредственно 
к обрыву правого склона своей долины. Вниз по течению масса извер
женной породы удаляется от берега реки, и метров через 60 начинается 
уже площадка с наносным песком, отделяющая выход от реки. На этой 
площадке и находится пристань для парома. Дно реки здесь довольно 
глубоко. На карте издания «Подробные планы участка реки Дона от 
устья р. Богучара до хутора Олеиькова» 2 3 ) . берег у описываемого обна
жения показан сплошным каменистым, а дно песчаным, так что извер
женная масса вероятно имеет под водой небольшое протяжение в сторону 
от берега. Длина выхода 115 м. ( Б а р б о т - д е - М а р н и дает 50 саж., 
Ш т у к е н б е р г — 100 м., Ж е н ж у р и с т — 5 7 саж. и К р е с т о в 
н и к о в — о к . 100 м.), ширина 35 м. (15 саяц 30 м., 18 сале, 
и 30 м. соответственно у упомянутых авторов) и высота (8 августа) 

--) Предварительный отчет об исследованиях 1911 г. в сев.-восточной части 60 листа 
десятпверстиой карты Европейской России. Известия Геол. Ком., 1911 г., т. X X X , № 1, стр. 50. 

') Таблица Х Ш . 
- 3) Издание статистического отдела М-па Путей Сообщения. Лист 26. СПИ., 1898 г. 

Репер находится в 589.6 верстах вверх по Доау от Калача. 
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над уровнем реки высшей точки выхода по барометру 13 м. (у Б ар-
б о т - д е - М ар ни—ок. 5 саж., измерена 28 июля; у Лев ако в е к о г о— 
7,1 саж по барометру, Ж е н ж у р и с т а — 4 1 / а саж. и К р е с т о в н п -
к о в а — 7 м.—дат измерений не имеется). Абсолютная высота выхода 
над уровнем Черного моря по точным измерениям 2 3 ) равна 37,863 саж .= 
—80,80 м. Характер обнажения отличается от предыдущих в том 
отношении, что, вследствие большого количества взрывных работ *), 
имеются сравнительно большие различия в высотах различных частей 
его. Почти правильный прямоугольник выхода вытянут в направлении 
Н Е — Б ¥ 205 е (у Б а р б о т - д е - М а р н и Ь = 2 , Я Е — Б 1 ^ т. е. 210°). 
Обнажение, как указывалось (стр. 19), граничит с бурыми глинами, 
сменяющимися сейчас же вверх по реке за выходом белыми меловыми 
отложениями. 

В двух местах обнажения встречена меловая брекчия, состоящая: 
из уплотненных угловатых кусков мела и плохо окатанных обломков 
гранита самого выхода (обр. 41)—«очень уплотненная меловая порода 
с ОФ-са, аваг)* ер. и др.» В. Н. К р е с т о в н и к о в а . Брекчия эта 
как бы защемлена меж раздавшейся трещиной отдельности извера;ен-
ной массы. 

В таких же условиях залегания — запавшим между трещинами 
отдельности, иногда довольно глубоко—находится и темнобурый конгло
мерат, открытый М. М.. В а с и л ь е в с к и м в 1911 г. Все, что можно 
было добыть на месте при помощи геологического молотка и зубила, 
было извлечено и отобрано во всех пяти местах нахождения этого конгло
мерата. Весь добытый материал был передан для изучения геологу 
А. П. Р о з а н о в у , которому за любезное согласие сделать все воз
можное над весьма неблагодарным материалом приношу свою искреннюю-
признательность. 

• В добавление к нижеприводимым данным Д. И. И л о в а й с к о г о , , 
которому материал был передан для обработки, А. Н. Р о з а н о в при
совокупляет: «С своей стороны я могу присоединить свое мнение (осно
ванное, впрочем, в части определения возраста, больше на интуиции, 
чем на объективных данных), что в Ваших образцах содержатся эле
менты различного возраста: куски дерева, источенного фоладами, и фос
форитовые гальки во вторичном залегании, возможно юрского или нижне
мелового возраста, и цемент породы, скорее всего, гольт-сеноманского 
возраста». Д. И. И л о в а й с к и й нашел в породе зуб химеры (тритор), 
ядра, и неполные внешние отпечатки Ьусьпа и две губки. В виду того, 
что палеонтологический метод оказался неприложимым, упомянутый уче
ный обратился к специалистам по мезозою, мнения которых сводятся 

2 3) Издание статистического отдела М-ва Путей Сообщения. Лист 26. СПБ, 1898 г. 
Репер находится в 589,6 верстах вверх по Дону от Калача. 

*) Ив этого обнажения ваят материал для пьедестала памятника Петру Великому 
в Воронеже. Здесь же преимущественно добывался материал для жерновов, но оказался, по 
свидетельству сельчан, не совсем пригодным. П. Г. З е л е н и н (см. примеч. 44) пишет, 
что материалом для памятника—я его не видел—послужил спенпто-гранит выхода у Рус
ской Буйловки. 
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к следующему. Академик А. П. П а в л о в думает, что это или самый 
верх аквилона, или низ иеокома, возможно также гольт. Проф. М и р ч и п к 
полагает, что это верхний гольт или сеиоман;' Н. С. Ш а т с к п й дер
жится того же мнения, но считает, что если это сеиоман, то только 
самая нижняя его часть, и, наконец, проф. А р х а н г е л ь с к и й считает, 
что ничего определенного сказать нельзя. 

Строение выхода изверженной массы. В равномерно тронутых 
пли совсем не задетых взрывными работами местах неправильная сеть 
трещин отдельности придает этим местам округленные поверхностные 
контуры, совершенно подобные тем, что наблюдались на первых двух 
выходах. Напболее отчетливая и постоянная система трещин отдель
ности опять-таки вертикальна и пмеет простирание NДУ — 8Е 3 0 0 ' . 
285°, 285° , 295°, 295°, 310°, 300°, 305°, 305°, 305°, 300° и 295°, 
т. е. в среднем 2 9 8 ° + 1 3 ° (у Б а р б о т - д е - И а р п и Ш У — Б Е — й — 7 , 
т. е. 285°). Другая система менее ясна и сильно изменчива но прости
ранию, падению и наклону, как показывают следующие цифры напра
вления падения — всюду 8 \У— и угла наклона: 75° , под ^ 1 1 ° ; • 
6 5 ° — - ^ 3 2 \ : 8 5 е — ^ У ; 7 0 ° — ^ 2 4 ° : 65° — ^ 2 5 ° ; 5 5 ° — ^ 2 8 " ; 
9 0 е ; 70 : - ^ 2 8 ° и 75° — ^ 5 6 , т. е. простирание равно в среднем 
ок. 340° (у Барбот -де -Марни Х \ У — БЕ — И 9 315 , при паде
нии на БУ\ под ^ 18°). Кроме этих двух систем -наблюдается много 
других трещпи под совершенно различными углами наклона и с сильно 
разнящимися направлениями простирания. Многочисленные аплитовыс 
и пегматитовые жилы пересекают месторождение. О характере их зале
гания дают представление следующие примеры. 1) Пегматитовая жила, 
мощностью в 10 см., с мелкими боковыми ответвлениями. Простирание • 
жилы широтное, затем почти точно меридиональное, при падевни в первом 
случае на К, во втором на \У. 2) Пегматитовая жила с кварцевыми 
раздутиями в центре. Простирание НЕ — 220°. падение на ШУ. Мощ
ность изменчивая от 10 до 2 см., при одновременной изменчивости 
пространственного положения. Жила разветвляется па более мелкие и 
соединяется поперечной пегматитовой жилой, с другою. 3) Простирание 
К Е - - 2 3 0 ° , падение на БЕ, мощность около 10 см. и сходит на нет 
при разветвлении жилы на более мелкие. 4) Простирание № — 225°, 
падение на Н\У. 5) Простирание М — 220°, падение на БАУ. 6) Рядом 
с последней простирание М — 2 2 0 ° , падение на вЕ. 7) Простирание 
гТЕ — 215°, падение на ШУ. Углы наклона всюду изменчивые, верти
кально падающих жпл нет. 8) Простирание и падение весьма измен
чивое. Таким образом, из перечисленного совершенно ясно, что, несмотря 
на сильную изменчивость в пространственном положении этих по пре
имуществу пегматитовых, изредка переходящих в аплитовые, жил, про
стирание все же сохраняет довольно постоянную величину, колеблясь 
около КЕ 220°: 

В одном месте выхода на протяжении одного метра тянется поло
сою шириной в 10 см. целая куча (до 100 штук) мелаиократовых 
включений в направлении на 8\У—-ИЕ. Это обстоятельство указы-
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вает, что направление давления, под которым находилась изверженная 
масса, было ориентировано на —БЕ. Только при кабинетной обра
ботке в шлифе породы 2 7 , а затем и на р о в н о й поверхности образца 
была обнаружена некоторая слоистость в расположении темноцветных 
компонентов. К сожалению, на самом обнажении она не была замечена 
(ср. стр. 6), как равным образом не было замечено и того, что поле
вошпатовые пластинки лежат, правда, довольно грубо, в параллельных 
плоскостях 8 ) . 

Породы выхода и их взаимоотношения: Вследствие большей, 
чем на предыдущих выходах, высоты над уровнем реки обнажение 
только в самых пониженных частях заливается весенним разливом, 
и потому на 3/4 всей своей поверхности порода не прикрыта ни расти
тельной землей, ни мохом и илом. Это обстоятельство, в связи с гораздо 
большей свежестью пород, от большего количества взрывных работ, 
а также обусловленной последними гораздо большей поверхности выхода, 
позволяет легко улавливать незначительные изменения в составе пород 
выхода. Без преувеличения можно сказать, что если бы, например, 
необходимо было зарегистрировать и указать распределение каждой 
отдельной бросающейся в глаза разности, то иначе, как вышлифовав 
поверхность всего выхода, сделать это не было бы никакой возможности. 
Все эти разности легко устанавливаются макроскопически но весьма 
изменчивому количеству окрашенных минералов, меняющемуся, можно 
сказать, от одного шага к другому. Переходы между всеми разностями, 
кроме меланократовых включений, постепенные; более или менее резких 
границ нет. , 

Наиболее, пожалуй, распространенной- разностью является амфи-
боло-омфацитовый сиенит с кварцем—неясно слоистая (обр. 2 7 ) пор-
фировидная (полевой шпат), среднезернистая порода мясно-розового 
цвета, в которой среди преобладающего соответствующего цвета поле
вого шпата легко отмечаются простым глазом зеленовато-черная рого
вая обманка и вииоградно-зелеиый омфацит; кварц даже в лупу отыски
вается с трудом. 

Несколько реже, чем эта обычная разность, встречается порода ( 3 2 ) , 
более богатая окрашенными минералами, которые местами образуют 
в ней скопления до 1,5 см. в длинном поперечнике. 

В -разности ( 3 3 ) , переходной между двумя отмеченными, переходной 
как по цвету, так и по распространению, можно иногда заметить в лупу 
присутствие мелких зернышек пирита. 

Эти три разности составляют, вместе взятые, главную массу выхода. 
Если при наблюдениях на двух предыдущих обнажениях возникали еще 
сомнения в правильности выводов относительно гибридного происхо
ждения сиенитов и сиенито-гранитов, то на описываемом обнажении эти 
сомнения у внимательного наблюдателя совершенно исчезают. Особенно 

8) В. Н. К р е с т о в н и к о в (стр. 188) отмечает, что «в некоторых местах наблю
дается флюидальная структура основной массы». Направление *флюидадышсти», 1; сожа
лению, не приведено. 
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характерна в этом отношении светлая анлитовидная разность (34), 
в которой темноокрашепные минералы—исключительно почти роговая 
обманка—образуют небольшие пятна скоплений, довольно редко, но почти 
совершенно правильно (как бы в шахматном порядке) распределенные 
в мясно-розовой массе. Встречается эта разность очень редко и на 
небольшом протяжении, чередуясь большими (до 1—2 м.) и неправиль
ными участками с более темной разностью тина № 32. И здесь местами 
можно заметить зернышки пирита у роговообманковых скоплений. 

Наиболее светлая п довольно редко встречающаяся разность (35) 
но своему цвету—светло-лососий—совершенно подобна обычной раз-. 
ности басовского (гл. IY) выхода, но окрашенный минерал представлен 
в подавляющем количестве роговообманковымп зернами, среди которых 
нередко можно заметить в лупу и биотит. При выветривании темно-
окрашенные минералы выщелачиваются, и получается мелко-дырчатая 
поверхность (31). 

Гистерогенетическиё шлиры, в виде неправильных, тесно слитых 
с массой породы жил, представлены главным образом пегматитами 
(38 и 39); апдиты редкп. Грубозернистый пегматит (39) замечателен 
в том отношении, что содержит столько же, если не больше, крупных 
зерен биотита, как и роговой обманки. Гранит-аплитовая разность (37) 
содержит в светло-лососьей массе редкие зерна амфибола.' 

На этом выходе особенно много меланократовых включений (но 
отношению к которым сиениты образуют часто яспо-нптрузнвный кон
такт), так что местные жители называют пород)' выхода оспенной. 
Форма этих включений представлена на табл. II, рис. III; как и ранее, они 
резко отличаются от обычнойразност» выхода, иногда как бы распыляются 
в последней, образуя мелкие пятна и скопления (ср. сказанное о Ж 34) 
или даже зерна роговой обманки. Величина этих включений, таким обра
зом, самая разнообразная, от максимальной в 4 0 x 3 0 кв. см. (табл. II, 
рис. III,b) до минимальной, в десяток кв. миллиметров, площади, пред
ставленной отдельными зернами амфибола. Вышеупомянутая вытянутая 
на S W — N E полоса, содержащая до 100 небольших включений окру
гленной, линзообразной и совершенно неправильной формы, пересечена 
по простиранию тонкой жилкой аплита, мощностью в нолсентиметра, 
причем аплнт сечет некоторые из этих включений, не превышающих 
по площади 25 кв. см. Как правило, чем больше включений, тем более 
содержит окрашенных минералов окружающая порода, по изредка (см. 
примечание на стр. 20) включения сидят и в пегматите (ср. табл. II, 
рис. 1Ш>), причем зерно включений здесь всегда крупнее (обр. 30). 

Что касается состава включепий, то он остается почти таким же. 
как в первых двух обнажениях. Амфиболо-плагиоклазовые роговики 
(36—аналогично №N° 14 и 16' прежних выходов) местами богаче окра
шенными минералами (28) и содержат иногда редкие и мелкие зерна 
и скопления роговой обманки величиной до 2—3 мм. (29). Иногда, как 
указывалось, зерно включений заметно крупнее (30). и так же, как 
и ранее, сравнительно более редки и мелки включения, состоящие из. 
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одних почти окрашенных минералов (36—аналогично 13 и 16 
прежних выходов). На небольшом штуфе 36 коллекции видно, что 
последние иногда сидят рядом с амфнболо-плагиоклазовыми роговиками. 

Петрографическое описание пород выхода. 
а) Обычная разность (27). 
Порода состоит из мивроклнна (Mi\ олнгоклаза (P/i0), омфацпта 

(Рги), кварца (Q), амфибола (Л), тптано-магпетита (Му), сфсиа (Sph) 
и апатита (Ар) в следующих объемных соотношениях, найденных 
линейным методом в шлифе, площадью в 4 кв. см. слишком. 

| ш l'ho l'm. Q .1 
| t 

Mij * Sph 
\ \ _ 

i Длина измеренной i 
линии 1 

• 44.0 
|l 45,(i 

41,S 
3S.3 

0,2 3.7 
5,6 ' 4.4 

2.6 • 1.2 1,0 
i l ,2 1,1 

O.5' 
0,5 297,28 мм. 

254,51 мм. i 
Среднее для объемных !; 

! i 44,S 40.0Г) 5,4 . 4.05 2.95 
1 
! 1,2 1.05 0.5 ! 00-. 

Приняв уд. вес мипера- ii 

2.64 3,4 2.CG 3.2 ¡5.17  3.5 3,2 
Колпмественным мине t 

¡1 

¡5.17  3.5 

ралогический состав 
в весовых 5-69-6. . .• . 

II 

!i 

39,2 6,8 4.0 3,5 | 2,3 ^ 1.3 
1 

0.6 

Относительно надежности полученных циф[) к тому, что уже ска
зано (примечание на стр. 12) или будет сказано (стр. 46—47) , можно при
бавить в данном случае, что, например, количество кварца в остальных 
трех,, приготовленных из породы, шлифах получено '") равным: 1,96%, 
8,50% и 1 3 % , т. е. в среднем из измерений в четырех шлифах равно 
около 6,9% объемных. Следует еще добавить, что мпкроклниа в массе 
породы вероятно несколько больше, так как имеются пластины этого ми
нерала величиной ( 1 5 X 1 2 — 1 4 ) Х З куб. мм. К упомянутым выше мине
ралам следует добавить включения (почти исключительно в микроклине) 
г е м а т и т а и и л ь м е п и т а и волосовидные включения р у т и л а 
в кварце. Типичными вторичными продуктами являются г л и н и с т ы е 
ч а с т и ц ы , с е р и ц и т , м у с к о в и т , к а л ь ц и т , л е й к о к с е н , хло 
р и т о в ы й м и и е р а л и минерал, аналогичный таковому же в шлифе 2 2 1 

(стр. 25). Только в одном месте замечено зернышко хлорнтпзировап-
ного б и о т и т а . 

Свойства отдельных минералов (см. табличку в конце главы) во 
всех отношениях подобны ранее описанным. Следует только отметить, 
что включения гематита и ильменита в мпкроклинах здесь местами осо
бенно многочисленны (см. табл. IX, фот. 5): в одном зерне минерала, пло
щадью в 4,4 кв. мм., насчитано около 1,4% таких включений,причем 
1! одном из участков скученность их доходит па площади 0,27 кв. мм. 
до 4% : , : ). Здесь хорошо видно, что включения эти расположены в микро-

*) Подсчет производило» нрп помощп клеток окуляр-микрометра прп 35-кратном 
увеличении, с тенденцией скорее преувеличить измеряемую площадь кварцевых зерен. 

**) Здесь имеется в виду только видимая площадь, так как большинство включений 
имеет толщину, меньшую толщины шлифа. 

Млт . по общ. ч и р п к л . геол. В ы п . 09. 3 
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клипс совершенно произвольно: местами, и довольно часто, они распо
ложены по двум плоскостям спайности, но при этом наблюдается одно
временно и иное расположение.—в разрезе шлифа видны то ребра пла
стинок включений, то самые пластинки находятся в плоскости шлифа, 
то они ясно наклонены различным образом к последней, то, наконец, 
в одном и том же зерне наблюдаются и пластинки, и палочки (см. табл. А', 
рис. 22 е. Г п более узкие), наклоненные иод всевозможными углами 
к плоскости шлифа. Местами можно заметить, что включения как бы пере
ходят из микроклпна в соседнее зерно плагиоклаза., совершенно не 
изменяя ни направления, ни характера расположения. Антипертитовые 
вростки микроклина в плагиоклазах иногда имеют вид мирмекптов. 

Структура породы порфнровидпая, — наблюдаются вкрапленники 
микроклпна в виде пластинок толщиной в 3—4 мм. и площадью 
1,5 X (1.2 — 1 . 4 ) кв.см.: наналлотрноморфпая основная масса весьма 
неравномерно зернистая: наряду с зернами в 1 • - 3 мм. столь же 
часто наблюдаются зерна, измеряемые десятыми . долями миллиметра 
в поперечнике, что обусловливается отчетливыми явлениями катаклаза. 
Текстура породы неясно слоистая. 

Обычная разность представляет собою, таким образом, г и б р и д и ы Й 
р а п а к и в и обра з и ы й а м ф ибо л о - о м ф а ц и т о в ы й с н е п и т 
с к в а р ц е м . 

Более темные, чем только что описанная, разности (32 и 33) 
отличаются большим количеством окрашенных минералов, причем бро
сается в глаза увеличение количества апатита, сфепа п омфацита, 
в то время как количество роговой обманки, судя но крайней мере по 
наблюдеияим в шлифе, не изменяется или даже уменьшается. В наи
более темной разности (33) сразу усматривается ясное преобладание 
микроклпна над плагиоклазом, относительное количество кварца не изме
няется (9,2 и 3,8% в двух шлифах). Замещение" омфацита амфиболом 
(табл. V, рис. 20) явление не редкое. В одном зерне микролина (32) 
замечено, что вокруг включения в нем омфацита криптопертнтовых 
вростков в узкой зоне нет, а далее от омфацита начинается типичный 
криптопертит. Выше отмечалось нахождение в обеих разностях зерны
шек пирита. Явления катаклаза и здесь отчетливы. 

Ь) Аплитовидная разность (34). 
Порода состоит, в убывающем порядке, из м и к р о л и н а, и л а г и о¬

к л аза , к в а р ц а, небольшого кол пчества а м ф и б о л а и оно т и т а; 
в прпмееп — т л т а и о - м а г н е т и т, с ф ел, а п а т и т, п и р и т (?) и 
о м ф а ц н т (одно-два зернышка). Вторичные: г л и н и с т ы е и желе
з и с т ы е п р о д у к т ы , с е р и ц и т , э п и д о т , х л о р и т , к а л ь ц и т и 
л ей ко в сен. 

Свойства минералов те же, что и ранее: биотита хотя и мало, 
но пропустить его в шлифе нельзя даже при беглом просмотре. Плагио
клаз местами сильно разложен. Соотношения между главными минера
лами (измерены при помощи окуляр-микрометра) приблизительно таковы: 
Мх : Р1 : {> -— 45 : 29 : 20. Окрашенных минералов около 3 % . 
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Структурные и текстурные отношении такие же, как- в обычной 
разности выхода, и порода представляет собою, таким образом, гиб -
р и д и ы й р а н а к и в и о б р а з и ы й а и л и т о в и д н ы й ро г о в о о б м а н-
1; о в ы й г [I а н и т с б и о т и т о м. 

с) Наиболее светлая разность (35 и 31). 
Порода представляет собой г и б р и д н ы й р а и а к и в и о б р а з н ы й 

а м ф м б о л о в ы й си ей н т о - г р а и и г. От ранее описанных сиенпто-
гранитов отличается, как указывалось, своим светло-лососьим цветом, 
подобным цвету басовских гранитов. Зональный о л иго к л аз (см. та
блицу на стр. 42) имеет в оболочке о т р и ц а т е л ь н ы й а л ь б и т . 
Кварца в породе около 15%. Б и о т и т очень редок. А м ф и б о л местами 
нацело кальцитнзировап. В одном месте замечено, что плагиоклаз как бы 
разломан и затем сплавлен микроклпном. Явления катаклаза отчетливые, 
местами интенсивные. Выветрел'ая разность (31) отличается большим 
количеством вторичных продуктов. 

(I) Меланократовые включения. 
Б п о т и т о - а м ф и б о л о в ы й о л и го к л а з о в ы й р о г о в и к (36), 

как уже отмечалось, подобен № 16' нижнего выхода. Структура породы 
роговиковая, но типу торцовой. Зерно в среднем около 0,3 мм. в попе
речнике, у примесей около 0,1 мм. Текстура массивная. Порода состоит 
из о л и г о к л аза ( № 1 8 ) , несколько меньшего количества а м ф и б о л а , 
затем заметно меньшего количества б и о т и т а и т и т а и о - м а г и е т и т а: 
в примеси буровато-оранжевый с фен и а п а т и т . О.шгоклаз изредка 
содержит включения апатита, магнетита, амфибола п очень редко био
тита. Амфибол, тождественный ранее описанным, часто переполнен 
включениями магнетита, большей частью округленными, редко правиль
ными, величиной около 0,03 мм. в поперечнике; наряду с. последними 
в амфиболе местами встречается густая штриховка из палочек, часто 
искривленных, ильменита (?). Амфибол иногда образует скопления, всегда 
обогащенные титано-магнетитом и сфеном. 

Как обычно, в контакте с сиенитом, аналогичным Л? 32, появляется 
омфацит, сидящий иногда внутри зерен амфибола. На табл. V, фиг. 21 
даны соотношения между минералами в заключающей роговик породе, 
обнаруживающей местами резкий катаклаз: в одном месте зерно микроклина 
разломано и по месту излома заполнено жилочкой из кварца, микро-
клипа н нескольких зерен плагиоклаза; зерно в жилочке около 0,05 мм. 

А м фн б ол о - о ли го к л аз о вы й р о г о в и к (28). отличается от 
описанного выше (14) роговика главным образом тем, что количество 
амфибола в нем почти одинаково с количеством олпгоклаза. Структура 
породы роговиковая, по типу торцовой; зерно в среднем около 0,5 мм., 
у магнетита, сфена и апатита 0,15—0,1 мм. в поперечнике. Текстура 
массивная. Порода состоит из о л п г о к л а з а (№ 20 или 17) и несколько 
меньшего количества амфибола; в примеси заметное количество 
т и т а н о - м а г п е т и т а и б у р о в а т о - о р а н ж е в о го сфена, затем 
а п а т и т , в большинстве случаев в неправильных и округленных зернах, 
о м ф а ц и т и б и о т и т . В шлифе параллельно контакту с заключающим 

з* 
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ротонпк сиенитом и 2.5 мм. от последнего проходит полоса, шириною 
около 2 мм., состоящая главным образом из плагиоклаза, и омфацита, 
с редкими включениями магнетита и сфена. В массе же породы омфа
цита меньше, чем сфена. Заключающая местами омфанпт роговая 
обманка иногда резко отделяется от него, местами как. бы замещает 
пироксен, начиная с краев. В одном месте у амфибола, ось симметрии 

и _ У/// [0011 14 . Кварца и микроклпна пет. Плагиоклаз 
обнаруживает иногда волнистое угасание и местами вторично сдвоп-
инкован —- двойниковые- полоски, начинаясь у края зерен, к центру 
исчезают. 

В непосредственном контакте с заключающим роговик сиенитом, 
аналогичным Л? 32 пли 33, наблюдается резко бросающееся в глаза 
увеличение количества тнтапо-магпетнта и, особенно, буровато-оранже
вого «(репа. 

Плагиоклазо-амфиболовый роговик с роговообмаиковымп пятныш
ками (29) был подвергнут точному минералогическому и химическому 
анализу. Порода сос тоит из а м ф ибо л а (А), а п д е з и п а ( Р / 3 0 ) и 
б и о т и т а (1)7): остальные минералы: м а г н е т и т (3 зернышка.в 3 шли
фах) п а п а т и т (в виде мельчайших столбиков,.с максимальной длинной 
стороной в 0,07 мм., гораздо чаще 0,02—0,03 мм., в андезине) 
в совершенно ничтожном количестве. Объемные соотношения, найденные 
линейным методом, представлены 15 следующей табличке, где 1 пред
ставляет измерения в шлифе с пятном из скопления роговообманковых 
зерен, занимающих около 3% всей поверхности шлифа, и II — данный, 
полученные в шлифе без такого скопления. На штуфе видно, что 
средний состав должен состоять из единицы I строчки и 3 единиц 
II строчки, на основании чего и получено среднее для объемных отно
шений. 

-1 т Длина измерит, 
линии. 

I 52.26 °) 47.54 0.20 88,58 

II . 49.15 48,92 1,93 125,07 

Среднее . . . 49,93 48,57 1-50 213,65 оощая длина изморит. ЛПИПИ̂  

Уд. вес . . . 3,12 2.66 3,05 

Весов. °ч.П . . 53,8 44,6 1.Г. удельный вес породы, найден-
ныв непосредственно, 2,895 **). 

Из вышеприведенного можно заключить, что комбинированная 
ошибка в определении весовых %% едва ли может превышать 1,5% 
для амфибола' и андезина: вероятнее, что оиа меньше этой цифры. 

А н д е з и н породы только слегка серптизировап и пелитизировап. 
также весьма редки цоизпто-эиидотовые частицы. Как. видно из прпло-

;:1 К этом же шлифе В. А. Н и к о л а е в нашел Л=52.409-6,1'1т — 47.40°6 и 7/* —0,2%. 
""') Среднее из четырех определений: 2,87:. 2,86; 2,92 и 2,93. 



К ПЕТРОЛОГИИ ВОРОНЕЖСКОЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ГЛЫЬЫ. 37 

жснмой в конце главы таблицы, ив шести точных определений средний 
нумер получается равным 3(!. Почти в каждом его зерне встречаются 
мельчайшие включения пдиоморфпых кристалликов апатита, общее коли
чество которого едва ли может превысить 0,1/6 (анализ породы не 
показан, как видно, и следов .1\206). Изредка заключает мельчайшие 
зернышки роговой обманки. Иногда, как обычно в такого рода породах - м ) , 
встречаются несдвойннкованные зерна я полисинтетические перпкли-
новые двойники (самостоятельные, не сопровождаемые одновременно 
альбитовыми). 

Амфибол роговика, как видно из таблицы, отличается от этого 
минерала в прилегающем сиените: угол погасания у него заметно 
больше—около 23 в среднем—и угол оптических осей также значи
тельно больше—среднее из десяти точных измерений дало 2 Г = — 7 2 + 2 . 
Цвет этого амфибола несколько бледнее, чем в сиенпте, сохраняя 
прежние оттенки: но Ур—светлый зеленовато-желтоватый, но Л 7/— 
сине-зеленый, а но Ум—буровато-желто-зеленый при схеме абсорнцин 
Хт ^ Х(/... Л р , т. е. но Ут, как и раньше, несколько гуще окра
шенный, чем по Л / / . Наклонная дисперсия выражена сильнее, чем 
у роговой обманки сиенита, с > и . Средний показатель преломления 
оказался равным около 1.68. Ниже (стр. 38, столбец IV) получен 
состав этого амфибола на основании данных анализа породы и коли
чественно-минералогического подсчета. Как бы ни относиться к такого 
рода элиминированию, совершенно очевидно, что оно дает, пусть 
в грубых чертах, представление о характере минерала, который, как 
видим, является обыкновенной роговой обманкой, богатой Al20.r Fe О 
п сравнительно бедной МцО. По W. Е. F o r d 2 ' ) такие амфиболы должны 
иметь сравнительно высокий коэффициент преломления, что соответствует 
полученному результату. В таблице V для сравнения приведен анализи
рованный A u g . К h e i i i 2 " ) амфибол, по схеме абсорпции и углу пога
сании (20": других данных у А. R h e i n нет) подобный описываемому. 
Минерал находится в «роговообманковом гнейсе? у Рим пи (Вогезы), 
судя но всем свойствам породы принадлежащем к амфиболитам: амфибол 
преобладает (стр. 154) над нолевыми шпатами, с преобладающим анде
зином Ш 33 (стр. 140, 144), первичный кварц совершенно отсутствует, 
есть немного биотита, изредка встречается пироксен, и в примеси 
магнетит и апатит, т. е. порода, содержащая этот амфибол, по составу 
совершенно аналогична нашей (валовые анализы двух родственных тоже 
«амфнболовых гнейсов» дали A. B l i e i u 45,98 и 46.95% SW*). 
Описываемая роговая обманка изредка содержит неправильные вклю
чении андезина и местами скопляется кучками до 2—3 мм. в поперечнике. 

и ) См. «Микроскопические наблюдении...- 'Лапискп Минералог. О-ва, часть 52, 
К12:> г.. стр. 129—130. 

з :>) А Coiitributioii to tho oplical Stmlv оГ 11 к> Ampbibolei. Am. .). Sei., vol. 
X X X V I I , p. 179 (1914). 

''") Beiträge zur Kenntnis des Harnbleudegiieisses... Mitt. Geol. Landesanst. Elsass-
l.or.bnniren, В. VI, 1909. SS. 138-147 u. 154. 
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Биотит—зеленовато-бурый, почти до бесцветного—расположен 
в породе по разным направлениям. Изредка содержит мельчайшие 
неопределимые включения и очень редко неправильные включения 
андезина. Местами ясно изогнут. В одном месте в породе замечен 
мельчайший аггрегат биотитовидпого минерала. 

Химический анализ породы, произведенный в лаборатории Геол. 
Ком. Е. А. С в е р ж п н с к о й , дал результаты, приведенные в столбце II. 
В столбце I приведен взятый у U. О г н Ь е п ш а н н 2 7 ) анализ пород из 
Вальдфпртеля, названный ката-амфиболо-илагиоклазовым гнейсом, причем 
автор отмечает (стр. 193), что эта орто-порода представляет переход 
к амфиболитам. В столбце III приведен пересчет на молекулярный 
состав. По данным вышеприведенного количественно-минералогического 
состава, в столбце IV получен состав амфибола (анализ П сначала 
пересчитан иа 100), причем для андезина № 36 взято среднее, под
считанное но справочнику H i u l z e , а для биотита—анализ, заимство
ванный у И. И. Б е з б о р о д ь к о 2 8 ) . Наиболее близким к полученному 
таким путем составу амфибола оказался приведенный в справочнике 
С. Doe I t e r 2 " ) анализ V амфибола у Римпи, о котором только что 
было сказано. 

Si о, . 

Fe, О., 
FrO . 
Mi/о . 
СаО . 
У 11,0 
К70 . 
и7о . 
Н.,0 . 
Tl02 . 
F . . 
1\0г, . 
МпО . 
В«() . 

19,24 
1.4.3 
5',0Cv 
6,66; 
9.20. 
4,07! 
1.97: 
0'.98' 
0.09. 
1л32 

49.60 
21,51 
2,34 
5.98! 
3,31! 

10,14; 
4,051 
1,19; 
1,17 
0,25! 
0,27! 

нет 
нет 

следы 
нет 

IU 
IV 

0.823 59,491 
0.211 25.27 | 
0,015 
0.083 
0,083 
0,181 
0,065 
0.013 

0.421 
— (44.6% 

0,26 
6,991 • 
6,591 
0.98' 

0,003| — 

; 99,79 99.84; — 100,00 
2.91 2,8Э5! — — 

26,53 
11.27 
0,19 

0,11; 
3,12 
2.94 
0.44 

Iii 

35.301 
18.19 
4^82 

15.64 
10^79 
0,92 
0.40 
9Д2 

3,72 
2,17' 

Л 

0,56 
0,29 
0.08 
0,25 

1,6%0.17 
0.01 

0,15: 

0.06 

0,03 

41.60. 101,07 

22,59 
10.02 
2'fll 
5.74 
з!оз 
7.03 
I j 2 
0.00 
ип 
0,25 
0.24 

11.99 
18.63 
Л.35 

10^671 

5,63 
13,07! 
2,08 
1.11: 
2.06 
0,16, 
0.45 

14.48 
15^25 
4;25 

15.00. 
4,90 

13,00 
1,75! 
0.80 
0,29 

1,001 53,80 100.00 99,72| 
Уд. вес . 

.; ' • 

11. — 1,88 МО : J? a0., : 3,65 SiOt: М30 : МО-- 1 : 4,5; а 1.5 
Структура породы роговиковая, по типу торцовой. Зерно равно

мерное, в среднем около 0,25 мм. в поперечнике, с редкими зернами 

''•) Die Kristallinen Schiefer. Berlin, 1910, p. 190, А» 5. 
) Контактовые взаимоотношения гранитов п гнейсов. ЛуОны. 1918, стр. 124, ст. I. 

'"') Handbuch der Mineralchemie, В. II, И. I, 1914, p. 619. № 50. В сноске у D o e 1-
t e r дне опечатки. 
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до 0,5 мм. Местами встречаются 2—3 мм. скопления роговой обманки, 
что придает гломсробластовый характер массивной текстуре породы. 

Таким образом, порода представляет собою а п д е з п н о - а м фи бо
ло в ы й р о г о в и к. Последнее название уже ясно говорит за то, что породу 
надо считать измененной в контакте с сиенитом, т. е. более древней, 
чем этот последний. На. это же, как мы видели, указывает интрузивный 
контакт сиенита по отношению к роговику. Что касается материнской 
породы роговика, то он может быть и ортонородой, подобно вышепри
веденному «гнейсу> (столбец I), рассматриваемому за ортогиейс ttru-
b с и ni а в и (1. е., р. 193), и может тайке представлять продукт 
метаморфизацпи осадочной породы: моллю было бы привести анализ 
амфиболита, происшедшего из известняка, приведенный у ¥. 1). A d a m s : w ) 
и еще более близкий к нашему роговику, чем гнейс I [SiO* — 50, 
AI.,(),--18,84, Ff20— 2,57, 7<V0 — 5 , 5 1 , ' # / ö - - 1 0 , 6 5 , MyO— 4,63, 
Xa%iÖ— 4,46, KjO — 1 , 1 8 etc.). Вообще, после исследований американ
ского ученого вопрос о происхождении метаморфических пород может 
разрешаться только петрологически, а для последнего данных в нашем 
случае недостаточно (см. ниже, стр. 83). 

В части, прилегающей непосредственно к сиениту, роговик (пи. 29.,) 
несколько увеличивается в зерне—в среднем зерно около 0,4 мм., 
появляются наряду с омфацнтом, как обычно, апатит, титано-магпетпт 
и буровато-оранжевый .сфен. Одновременно в этом непосредственном 
контакте изменяется несколько и амфибол, приближаясь по оптическим 
свойствам к обычному для описанных сиенитов и сиенито-гранитов амфиболу: 
2 Г = — 6 5 , — 6 6 , — 6 6 , — 6 4 , 5 . - 6 4 , — 64,5: ^Х</\001 ) = 2 1 \ 20 . 
Андезин также исчезает и заменяется олнгоклазом_^ I (010) Ху = 1,5 ; 1 , 
и т. д. 

Заключающий роговик сиенит ничем не отличается от обычной, не
сколько более темной своей разности. Амфибол в нем имеет обычные свои 
оптические свойства—2 Г = — 5 8 , — 5 9 , -—58,5, — 6 0 , —62 , — 5 9 : 

Ху— Хр =- 0,015, и ¿1 Ху [001] = '-^у1-- = 16 — и даст местами, 
особенно в частях, прилегающих к роговику, скопления до 6 мм. 
в поперечнике, совершенно не отличающиеся но структуре и составу 
от нижеописанного роговика 36'. В некоторых его зернах наблю
даются, то в центральной части, то с краю, остатки пироксена— 
2 1" - •+ 59,5, ^ [0011 Ху ^ 4 4 , 5 \ ¿1 (110) = 84 местами совер
шенно неправильно распределенные но всему зерну амфибола. Последний, 
кроме того, изобилует в этом скоплении многочисленными, почти исклю
чительно округленными пли неправильными, включениями магнетита, 
более пли менее эвгедральными включениями апатита ii в меньшем 
количестве неправильными зернами буровато-оранжевого сфен а. Около 
этих скоплений наблюдается увеличение в сиените количества титано-
магпетита, отчетливо более ксеноморфного. чем мпкроклпн, кварц 

F. Ü. A d a m s el А. К B a r l o w. Géologie des régions d'Halibiutoii et- Bancroft... 
Mein. M 6. Commission Géologique, Canada. 1911, р. 107. 
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и олпгоклаз. Последний имеет обычный для сиенитов состав (<№ 19) 
и отличается от олигоклаза в роговике тем. что не содержит вклю
чений апатита. 

Б о л е е к р у и н о з е р н и с т ы й р о г о в и к (30), сидящий в крупно
зернистом негматитовндном сиените с кварцем,.имеет зерно в среднем 
около 0,5 мм., причем отдельные зерна роговой обманки доходят до 
3 мм. величиной. Структура по типу торцовой, текстура .массивная. 
Ротовая обманка почти .такая же, как в предыдущей породе— 
2 Г = — 69, -68. — 6 9 , — 6 9 : / Л > | 0 0 1 ] = 19 и 19 —болеебледная; 
чем в сиенитах, содержит местами пойкплобластовые включения плагио
клаза. Последний представлен здесь уже олн гоклазом—20 . Вместе 
с приближением к непосредственному контакту г. роговике, появляется 
микроклпн. омфацпт, большое количество .магнетита титанистого с обо
лочками сфеиа, буровато-оранжевого ефена и апатита: последний 
в содержащем роговик лейкократовом сиените появляется в более 
крупных кристаллах. Роговая обманка в сиените снова нормальная— 
2 Г — 56,5; — 57: — 57. 

Наконец, меланократовые включения (36'), наиболее редкие и мел
кие, представлены миллп.метрово-зерипетоп породой, риговиковой струк
туры и массивной текстуры, состоящей почти нацело из одной роговой 
обманки (2 Г - в среднем — 75,5; Х</ 10011 = 21,5 ) с небольшим 
количеством бурого биотита, кварца, апатита, собирающегося местами 
кучками, тптапи-магнетнта н омфацпта, замещаемого амфиболом (цир
кон (?) в одном месте). Все эти примеси, расположенные в убывающем 
порядке, составляют в общей сложности максимум 7IV всей массы этого 
а м ф и б е л о в о г о р о г о в и к а. Как указывалось, включения последнего 
(шлиф 36') встречаются в одном штуфе сиенита (36) наряду с бпотнто-
амфпболовым олигоклазовым роговиком (шлиф 36). 

е. Копглом'ерат. 
Клаетические элементы конгломерата представлены, кроме органи

ческих остатков, гальками различных пород, из которых наиболее частые-
песчаниковые, гранитные, кварцевые и кремнистые—были подвергнуты, 
наряду с цементом, микроскопическому исследованию. 

Хорошо окатанные септп.метровые гальки гранитов (шлиф 40) 
представлены под микроскопом пшидиоморфно-зерн истой породой, в кото
рой зерна мпкроклпна вероятно достигают величины (один шлиф пло
щадью 1 кв. см.) до 5 мм. Олигоклаза в шлифе очень мало, 
окрашенных минералов совсем нет. Микроклин (2 Г - • — 8 3 " ) , хотя 
и в крупных зернах, по не содержит пойкнлптовых включений кварца, 
и олигоклаза: от мнкроклипа описываемых гранитов и сиенитов отли
чаете», кроме того, отсутствием криптонертитовой ряби н включений 
ильменита и гематита. В кварце нгол рутила не замечено, а мельчай
шие округленные включения приходится разыскивать. Местами кварц 
образует пегматитовые срастания с мпкроклнном. Л л я с к нто в ы й (?) 
г р а н и т галек, таким образом, отличается от описанных. 

Песчаник—наиболее частый пластический элемент конгломерата 
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.представлен гальками и местами неправильными желваками, иногда 
достигающими 6 см. в удлиненном поперечнике, но всюду более или 
менее окатанными. Кластпческнмп элементами этого песчаника, служат: 
к в а р ц в подавляющем количестве, в виде большей частью угловатых 
зернышек, заметное количество яркозелеиого зернистого, редко пластин
чатого й 1 ) г л а у к о н и т а : нельзя не заметить также, даже при беглом 
просмотре шлифа, зерна м и к р о к л и п а и э и ид о та , остальные же мине

р а л ы — т у р м а л и н , м у с к о в и т , о л п г о к л а з , м а г н е т и т , п и р и т 
п о к и с л ы из п е г о , сфен, л ей ко к с ей. ц и р к о н , г р а н а т (V— 
совершенно бесцветные зерна), х л о р и т и б и о т и т — в совершенно 
незначительном количестве. Кварц с волосками рутила, частью сильно 
раздавленный п тогда мутный, редко содержит полосы мельчайших 
включений: величина его зерен (а также и глауконита) колеблется 
в среднем около 0.15 мм., довольно часто опускаясь до 0,07 мм. 
и очень редко (менее десятка зерен на весь шлиф) доходи до 0,5 мм. 
в поперечинке. Зерна большей частью угловаты, но изредка встречаются 
великолепно окатанные, отшлифованные зерна несомненно субаэраль-
ного : ! 2 ) (прп такой величине) происхождения. Цемент, составляющий, пожа
луй, менее половины всей массы песчаника, представлен фосфатами (ка
чественная реакция показала присутствие в песчанике заметного количе
ства Р>От,) трех родов п частью, надо считать, глауконитом. Последний 
иногда расплывается п переходит в цемент, несколько окрашивая гряз
ный, почти бесцветный фосфат цемента, действующий, хотя п слабо, 
па поляризованный свет. Кроме этого бесцветного фосфата, в централь-
пых, так сказать, частях цемента находится грязно-бурый фосфат (пре
ломление всюду гораздо больше кварцевого), вероятно коллоидный к о л-
л о ф а и , не действующий на поляризованный свет совершенно. г)тот 
коллофап, постепенно обесцвечиваясь, переходит в фосфат первого рода. 
Наконец, вокруг почти.всех обломков породы находится фосфат третьего 
рода ,образующий столбчатые оболочки. Столбики всегда перпендикулярны 
к поверхности облекаемого зерна п имеют длину около 0,006 мм., 
изредка достигая до 0,013 мм., при толщине, редко уменьшающейся 
до половины длины 3 i ) . Двунреломление несколько, пожалуй, выше, 
чем у кварца: преломление выше, чем у мусковита. Удлинение стол
биков почти исключительно отрицательное, но изредка по длине стол
биков располагается ось Уд, что дает возможность соединить разно
речивые даппыя Я. В. С а м о й л о в а и В. И. Л у ч и н к ого 3 4 ) . 
Несомненно, эти три рода фосфатов представляют изменение перво
начально одного вещества: замечательна постоянная связь столбчатого 
фосфата (•• кристаллическими обломками. Порода представляет собою, 

•'") Ь. С а V е и х. Introduction ;'i l'étude pébvographii|iic des roche? sédinieutaires. 
Га ris, 191 fi, p. 246. 

•'*-) Сл. V i c t o r Z i e s 1 e r. Ka.cl.ors inlliifiiicint; the ВошнНиц- of Sand Grains. .Jour
nal of Geology, X I X , 1911, pp. 645—654. 

См., напр... фот. 4, табл. V U у Я. П. С а м о й л о в а . К вопросу о фосфоритах 
Ферганы.- Тр. Ком. Моск. Сельск. И ист но и сел. фосфоритов, т. V, стр. 740. Москва. 1913. 

3 ' ) Тр. Ком. Моск. Сельск. Пист., т. IV, стр. 659 п т. V, стр. 703. п 737. 
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таким образом, т о и к озер п и о ты й ( но \ \ о и t li w о г t h 3 ! i ) ф о с ф о-
р и т о н ы й п е с ч а н и к . Следует еще отметин., что песчаник н порошке 
нскниает от соляной кислоты, хота кристаллического карбоната п нем 
нет и следов. Почему цемент такого иолпкластпческого песчаника надо 
считать, согласно S e l l a d l c r : , и ) , вторичным по карбоиатовому, мие 
осталось непонятным. 

Хорошо окатанные кремневые гальки конгломерата состоит пз 
очень тонкокристаллического кремнезема, вероятнее всего кварца, судя 
по обособлению этого последнего в несколько более крупных зернах 
такого же строения. Порода переполнена остатками организмов: слое
вищами (thalles) водорослей, иглами губок {MonactinrlUdae) и рако
винками фораминнфер (K-nilothym (?) —«более всего похожа па этот 
род> но Б. К. Л и х а р е в у ) и, вероятно, радиолярий. Кварцевая масса 
породы сильно загрязнена мутными, почти непрозрачными частицами 
и представляет собою вторичный продукт. 

Цемент в конгломерате присутствует в небольшом количестве. 
Он представлен тем же светложелтоватым, буроватым и темнобурым, 
как- бы сетчатым фосфатом, то ясно кристаллическим, то не действую
щим на поляризованный свет. Этот цемент местами состоит из почти 
чистых фосфатов, местами к нему' примешано небольшое количество 
пластического материала, такого же. как в вышеописанной песчаниковой 
гальке, по почти нигде не окруженного, при большом количестве цемента, 
столбчатым фосфатом. Иногда в шлифах, изготовленных из конгломера
те вого цемента, присутствуют зерна кварца до 3 мм. в поперечнике. 

Таким образом, в трещинах отдельности сиенитов, наряду с мело
вой (но составу) брекчией, присутс твует и ф о с ф о р и т о в ы й к о п г л о¬
м е р а т. 

Глава IV. Выход у сел. Басовки. 

Литературные сведения, Б геологической литературе этот выход 
впервые отмечен мною в годовом отчете Геологического Комитета за 
1921 г. На упомянутой выше (примечание 23) карте подробных планов 
р. Дона «сплошной камень» показан в 200 саж. ниже ответвления 
басовскаго рукава р. Дона (по этому рукаву), в 25 саж. вглубь от 
правого берега. Самый берег показан каменистым, а дно рукава отме
чено состоящим из «мягкого камня и гравия», так что эти указания 
не относятся к гранитному выход)'. Наоборот, у инж. А. И. Л е г у н а : ! 7 ) 
указано определенно на, выход гранита но басовскому рукаву. 

A Scale of Grade and Class Terms for Clastic Sediments. Journ. of. Ceo I., X X X , 
1022, p. 377—392. 

m ) «Aiisbilduiiu' des Phosphorits im Ciault "V orarlberijes.> Tsch. Miner. Petrogr. Mit t . 
Festband F r. B o c k e, Wien, 1925, p. 20(3. 

a 7) Боропеж-Ростовский Водный Путь. Воронеж, 1909 г., стр. 33. К этому выходу 
меня привели многочисленные расспросы у местных жителей относительно камней, «вы
росших пз земли» н подобных бундовским. Один па местных жителей знал даже о камнях 
у хут. Свпнюхи, так что указания сельчан, что между Павловском п Русской Буйловкой 
н далее вниз верст па 5 выходов нет, надо считать, невидимому, правильными. 
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Местонахождение и геологическая обстановка. Гранитный выход 
находится у самой воды, па правом берегу так называемого басовского 
рукава, р. Дона, между запрудами Л»Л? 2 и 3, около 1 версты от 
начала, рукава. Направление отсюда па крест Павловского собора около 
ХЕ—ГИГ (см. табл. I, точку 4 нар ис. 1). Длина, выхода, ок. 50 м., ширина 
21 м. и высота в наивысшей точке над уровнем воды в рукаве около 
3 м. (13 августа 1924 г.). Обнажение имеет округленную сгла
женную поверхность, которая всюду или прикрыта тонкой пленкой ила, 
оставленного весенними водами, или потемнела от загара,. Свежей по
верхности нигде не видно, как не видно равным образом и признаков 
взрывных работ. С 25-метровой высоты меловых обрывов правого склона 
долины р. Дона в этом месте ясно видно, что гранит выхода, имеет 
продолжение на некотором протяжении и под водой, так что цифра 
направлении удлинения выхода КУУ—8К—-341Г быть может должна 
быть уменьшена. На левом берегу протока обнажены в этом месте 
наносы, высотою около 3 м., состоящие из песка и глины. На правом 
берегу гранит уходит под меловые (пишущий мел) осыпи но напра
влению в береговой откос. В каких-нибудь 0 м. от крайней, видной 
па поверхности и •обращенной к откосу точки гранитного выхода обра
зована промоина в откосе берегового обрыва. В этой промоине видны 
коренные меловые породы (туроп н коньяк по В. 11. К р е с т о в н и к о в у ) , 
нисколько не измененные и находящиеся на высоте ок. 4 м. над 
уровнем гранита выхода. Совершенно очевидно, что гранит уходит здесь 
иод меловые породы правого берега, не оказывая па них ни малейшего 
воздействия. 

Наконец, в этом месторождении гораздо больше темнобурого' кон
гломерата, совершенно подобного таковому же в верхнем выходе у Ново-' 
каменки и опять-таки запавшего в трещины отдельности гранита, *). 

Строение выхода гранитной массы. Сообразно состоянию плос
ко-округленной поверхности выхода, и вследствие отсутствия взрывных 
работ, трещины отдельности проявляются не так ясно, как на бундовских 
породах. Наиболее, пожалуй, ясная вертикальная система, трещин с прости
ранием Х Е — 2 6 0 ' , 257 ь , 257" , 261°, 255°, т. е. в среднем 258", повто
ряется чаще, остальных. Другая также вертикальная и часто повторяющаяся 
имеет простирание Х\У около 350 ± 15 . Остальные, как и в Буйловках, 
не имеют более или менее постоянного направления и пересекают 
месторождение почти во всех возможных направлениях. 

Пегматитовые и аплитовые жилы . небольшой (до 10 см.) мощности 
так же. как и на верхнем повокаменском выходе, изменчивы по про
стиранию, пересекаются, разветвляются, утоняются и утолщаются, но 

Считаю совершенно необходимым обратить внимание на большое количество 
конгломерата в этом обнажении. Не желал портить важных геологических документом — 
здесь необходимо иметь большую балду и ассортимент зубил и молотков для рациопаль-
•ного извлечения оваменелостен и самого конгломерата (прекрасна» гаетеропода в повока
менском выходе пропала вследствие недостаточности инструментария),—я оставил конгло
мерат в этом обнажении почти нетронутым. К сожалению, невидимому, спецналист-пале-
чштолог В. Н. К р е с т о в н и к о в выхода этого не видел. 
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всстакн позволяют с уверенностью выделить преимущественное прости
рание, равное ок. 350 . 

На этом выходе, не в пример прежним, находятся две мощные 
(2,3 и 1,4 м.). аплитовые жилы, пересекающие с постоянною мощ
ностью весь гранитный выход по всей его ширине и имеющие прости
рание обе по N E — 2 3 2 " , при вертикальном (?) падении. Обе эти жилы 
имеют отчетливые зальбанды. Между ними находится несколько менее 
мощных (0,85 до 0,23 м.) жил т о г о же с а м о г о н а п р а в л е н и я , 
но у ж е не в с е г д а с о х р а н я ю щ и х свою м о щ н о с т ь : 1) апли-
товая жила, с мощностью 0,85 м., содержащая недалеко от зальбандов 
грубозернистый пегматит, сходит через 14,5 м. на нет (в одну сторону); 
2) аплптовая жила, с пегматитом у зальбандов и недалеко от послед
них в теле самой жилы, с постоянною мощностью 0,23 м.; 3) аплп
товая жила, с мощностью около 0,29 м., скоро, разветвляясь, сходит на 
нет, с о х р а н я я , однако, и в р а з в е т в л е н и я х п р е ж н е е (230°) 
н а п р а в л е н и е ; 4) длинная искривленная аплптовая линза, совершенно-
напоминающая гистерогенетическне шлиры прежних выходов. 

Характерною особенностью двух вышеуказанных аплитовых жил 
является то, что обе они разбиты очень постоянною и правильною вер
тикальною отдельностью с простиранием NW — 286° ± 4 е . Среди других 
отдельностей этих двух жил наиболее заметная, но гораздо менее ясная, 
частая и постоянная имеет направление MS и NE — 1 9 0 ° . В двух 
местах совершенно отчетливо видно, как две трещины отдельности 
в самом граните, направленные одна на X W — 170 е , другая на X S , 
доходя до жилы, не имеют видимого продолжения в ее массе, а затем 
снова появляются за жилой в граните (табл. И, рис. Y l a ) . Но уясе из 
вышесказанного относительно второй системы трещин в жилах (180 и 190°) 
следует, что из этого обстоятельства никаких выводов сделать нельзя: 
н действительно, в одном месте удалось разыскать (на табл. 11, рис. T ib) , 
что отдельность гранита (около 180°) пмеет впдимое продолжение в теле 
жилы *). 

Породы выхода и их взаим-оотношенил. Наиболее распростра
ненная, обычная, разность представлена (обр. и шлифы 42) светло-
лососьим гранитом, в котором в массе соответствующего цвета полевых. 
шпатов, не отличимых друг от друга макроскопически и имеющих 
иногда вид солнечного камня, находится бесцветный, местами сероватый 
кварц й небольшое количество биотита. Роговой обманки макроскопи
чески н в луну отыскать невозможно. Структура породы норфнровидная: 
в массе с величиною зерна в 1,5—2,5 мм. в поперечнике выделяются 
зерна полевого шпата, имеющие большею частью поперечник в 1—2 см., 
но иногда достигающие величины в 3,5 X 1,5 кв. см. по площади. Ме
стами обычная разность несколько, заметно для глаза, обогащается 

') «Разыскать» иаппсано с умыслом. Отсюда следует, с какою осторожностью надо 
подходить к магматической тектонике: только в хорошо вскрытых каменоломнях можно-
говорить об отсутствии трещпп известного направления в массе гранита; на простых. 
выходах вин могут остаться незамеченными без тщательных розысков в УТОМ направлении.. 
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биотитом (44). иногда., наоборот, количество биотита ясно уменьшается 
(43). Местами даже простым глазом можно заметить во всех этих 
породах желтовато-белый минерал (леикокеен). 

В этом месторождении также многочисленны пегматитовые жилы, 
только в 2 -3 местах раздувающиеся до мощности в 10 см., большей 
же частью имеющие мощность от I до 3 см., и шлпрообразные пег
матитовые выделения, иногда так же, как в прежних выходах, с цен
тральною кварцевою частью более крупного зерна. Мелкие аплитовые 
жилы переходят иногда к зальбандам в пегматит с заметно более круп
ным зерном. У всех этих гранитных аплитов и пегматитов цвет совер
шенно тот же, что у граната выхода,—не мясио-розовый, как на преж
них выходах, а светло-лососий. Точно так же п окрашенный минерал 
является всюду только биотитом. В мощных аилитовых жилах, имею
щих такие же свойства (46, 47, 47 ' , 48), наблюдается переход светло-
лососьего аплита в серую разность по направлению к поверхности 
жильной массы. Такое посерепие наблюдается также у зальбандов п тре
щин отдельности и связано, невидимому, с процессами выветривания. 
Водном месте наблюдается картина, представленная на табл. II,рис. Та: 
центральная часть представлена красно-оранжевой разностью, по напра
влению к трещине отдельности и современной поверхности наблюдается 
переход в серую разность. На штуфе 47 коллекции, представленном ira 
табл. II, рис. Yl>, между обеими разностями аплита наблюдается топкий 
слой (3—4 мм.) более темного аплита (полоска h на рис. \'Ь), имеющего 
синевато-серый цвет. Обе мощные аплитовые жилы заключают в свою 
очередь топкие (мощность до 6 мм.) пегматитовые (49) и кварцевые 
(46) прожилки, иногда тянущиеся на довольно большое протяжение, 
местами же выклинивающиеся быстро в обе стороны. 

Характерною особенностью басовского'выхода является совершен
ное отсутствие меланократовых включений, подобных таковым же на. 
прежних выходах. Самые тщательные, вполне естественные па осно
вании всего предыдущего, поиски в этом направлении дали отрицатель
ный результат и привели только к тому, что в одном .месте, па про
тяжении десятка септиметров, в аилитс была встречена неправильно 
разветвляющаяся полусантиметровая полоска, состоящая из .мелкозер
нистой породы, очень сильно обогащенной биотитом и похожая макро
скопически на неправильную керсантитовую жилку. 

Петрографическое описание пород выхода. 
а) Обычная разность (образец и шлифы 42). 
Порода состоит из о лито к л аз a ( /V 1 9 ) , к в а р ц а {Q), м и к р о -

к л и н а (Mi), б и о т и т а (Bi), х л о р и т а (С1>)^ образующегося из 
биотита, т и т а н и с т о г о м а г н е т и т а (Mij), а п а т и т а (Ар) п лей-
к о к сена (Sph) в следующих объемных соотношениях, найденных 
линейным методом в четырех шлифах, общею площадью ок. 13 кв. см. 

Относительную надеяаюсть полученных цифр можно вывести из 
приведенных результатов, приняв во внимание еще и то, что, как 
указывалось, в породе имеются местами вкрапленники до 3,5 X 1,5 см. 
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1- Й ШЛП<| 
2- й > . . . . 
3- й > . . . . 
4- й v . . . . 
отсюда сроднее дли 

объемных ЧЧ. . 
прпнлв уд. неси 

минералов . . . 
найдем количествен

ный мннеральн. 
состав в него-
вых %% . . . . 

59.50 
3,"U0 ' 

2Гк70 

40,30 

2,04 

24,80 
33,70 
27.80 
27.90 

2S,50 

2.06 

Mi 

J.J .40 
28,30 
26,20 : 

42.80 

27.20 

Hi 

3.10 ; 
4,10 i 
3,30 I 
2.20 ! 

3,25 

3 05 

СIi 

0.10 ! 
0.40 i 
0,20 j 
0,30 1 

0 , 2 0 : 

2,HO 
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\ Дл и и a 
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40,3 28,7 j 26,3 1 3.7 : 0,25 

0.40 
0,00 
0.50 
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0.20 

0,40 

0.60 
0.00 j 
0.30 i 
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0,20 I 

3,40 ; 
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o . io ! 

0,10 ; 

:;.2o 

265.32 мм. 
184J9 . 
208.78 > 
157,28 • 

v _ 1 0 т 

0.25; 0.10 i 

upii общем уд. весе породы 2,642 (непосредственно найдено 2,093). 

по площади 1 3 8 ) . К упомянутым минералам следует добавить включения 
и л ь м е н и т а и г е м а т и т а в мнкроклнне, волосовидные включения 
рутила - в кварце, с фен и ц и р к о н : последний иногда с илеохроич-
ным двориком вокруг своего включения в биотите. 

. Главные минералы: олпгоклаз, кварц и мнкроклнн ( 2 ! ' = — 8 1 
и—82) обнаруживают совершенно те же свойства п особенности, что 
п в сиенпто-граинте у Русской Вуйловки (стр. 7—10). Олпгоклаз такого же 
точно состава—Л 19 (см. результаты измерений в конце главы: четыре 
точных измерения сверх приведенных в таблице дали для угла (010) Л 7/ 
величины 1,5°: 1°; 1.5' и 1.5°) имеет местами довольно правильные огра
ничения в отдельных зернах (см. табл. Y , рис. 25а). чего нельзя ска
зать ни о микроклипе, пп о кварце. Во включениях олпгоклаз чаще с непра
вильными, как бы разъеденными ограничениями. На табл. Y I , рис. 27а 
приведено одно нз^гакп.х включений олнгоклаза в мнкроклнне. Толстым 
контуром обведено основное (Ш 19) ядро; кругом его идет кислая обо
лочка, местами точно повторяющая (табл. VI, рис. 27а, точка а), внеш
ние очертания минерала, иногда же резко отличающаяся от последних, 
что зависит, очевидно, 'от неправильности пространственного ограни
чения включения плагиоклаза. Штриховкой на рисунке показан мир-
мекит; как видно, последний прилегает частью непосредственно к основ
ному ядру (у точки с, табл. Y I , рис. 27а), частью отделен (у точки /;) узкой 
каймой кислого (Л 3) плагиоклаза оторочки. Плагиоклаз мпрмекита 
(последний находится и у точки <1) имеет абсолютно ту же ориенти
ровку, что и оторочка, т. е. относится к почти чистому альбиту (,N» 3). 

'•••ж) Пользуясь теорией вероятности, можно получить некоторые числовые характе-
рпстнкп из приведенных результатов измерений в четырех шлифах. Средняя квадратичная 
и вероятная ошибки в определении объемных %*6 плагиоклаза, кварца и мнкроклппа будут 
раины соответственно: 7,1%, 4,8*6, 1,869«, 1,25 56 ; 6,4%, 4,3%. Отсюда можно получить, 
оставляя без внимании другие соображения, что, для определения в породе объемного со
держания плагиоклаза с точностью до "1*6, потребовалось бы сделать измерения в 51 шлифе, 
принимая в то же время, что 4 сделанпых определения произведены в каждом шлифе 
совершенно точно- Предварительный подход к такого рода соображениям сделай В. А. Н и 
к о л а е в ы м и статье: «Некоторые замечания о линейном методе геометрического анализа 
горных пород . Статья находится в рукописи и будет помещена в Записках Минерало
гического Общества», ч. 54. 
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Здесь совершенно очевидно, что пиления чирмекнтизации и появление-
кислых оторочек в стыках олигоклаза с микроклппом имеют совершенно 
одинаковое происхождение. На табл. VI, рис. 2(>а отмечено явление, наблю
давшееся и в ранее описанных породах: вокруг некоторых включений кварца 
в олпгоклазах наблюдаются неправильные оболочки из микроклнпа (см. также 
табл. Y , рис. 24 для шлифа. 44). Нто явление показывает, что или 
кварц включений такого же происхождения, как в мирмекитах, или что 
микроклин вторичный и замещает плагиоклаз от наиболее унзпнмых. 
мест в последнем, т. е. от стыков с другим минералом —кварцем. 

Б и о т и т , плеохроируктций от светложелтоватого до темнозелепо-
бурого, почти черного цвета, обнаруживает некоторое расхождение 
гипербол; двупрелочленне его обычное—около 0,043. Как и главные 
минералы, большею частью лишен правильных ограничений (см., напр., 
табл. VI , рпс. 28), что обусловливается частью явлениями катаклаза. 
На табл. VI, рпс. 29 представлен биотит, решительно ничем не отли
чающийся от первичного, который иначе как вторичный трактовать невоз
можно: тонкими прожилками он проникает в трещины спайности пла
гиоклаза. Биотит содержит иногда ндноморфиые включении апатита и цир
кона, изредка совершенно ксепоморфпые включения плагиоклаза и кварца 
(не исключена возможность, что это не включения, а просто углубления 
двух последних минералов в биотите), и сам изредка в виде пра
вильных зернышек включен в плагиоклазе и мнкроклипе. 

А п а т и т в отдельных мелких зернах пдиоморфен, в более крупных 
зернышках и в небольших скоплениях мелких зерен ксеиоморфеп. 
Циркон, встреченный в 5—6 местах в 4 шлифах, всюду пдиоморфен— 
величина зерна до 0,07 мм.—и очень топко зопален; в стыках с апа
титом ндиоморфнее последнего. Титанистый магнетит—в двух местах 
замечена оболочка сфена—в небольшом количестве; в одпом-двух местах 
ксеноморфнее бесцветных минералов. 

Желтовато-белые в отраженном и непрозрачные в проходящем свете 
псевдоморфозы, обозначенные в вышеприведенном подсчете условно сим
волом tip//, судя по ограничениям, наблюдавшимся в шлифе и подобным 
формами, I) и <1 па табл. Y, рис. 22, являются продуктами замещения иль
менита и, возможно, сфена. Последнего в породе в свежем состоянии 
меньше, чем циркона; цвет не буро-оранжевый, а серый. 

Роговой обманки нет и следов. 
Для химического анализа, произведенного в лаборатории Геологи

ческого Комитета 10. И. К п и п о в н ч , было использовано около 400 куб. 
см. породы (42). В столбцах I п II, дли идентификации породы 
с химической точки зрения, приведены взятый у R. A. D a l y J S ) средний 
(из 47) анализ доке.мбрийского гранита и (II) заимствованный из послед
ней работы .1. ,}. S e d e r h o l m , ! П) средний (из 5) анализ постботнпй-
ского гранита южной Финляндии; оба эти анализа, как видим, почти 

| S) Ь. с . [i. LO. col. I и р. 39, col. I. 
::'') The Average composition oi Uie Karth's Cnisl in Finland. Bul l . Л5 70. Com. fli'-ol 

l-'inl., 1925, p. 4. 



К ПЕТРОЛОГИИ ВОРОНЕЖСКОЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ Глыкы. 49 

тождественны химическому составу описываемой породы, приведенному 
в столбце III; в столбце IT дан пересчет III на молекулярный состав, 
и, наконец, столбец Т представляет пересчет анализа породы на мине
ралогический состав. Этот, конечно условный,, пересчет производился 
следующим образом. Из микроскопических наблюдений взяты данныя 
о количестве хлорита и псевдоморфоз, принимаемых за сфен, а также 
теоретический состав олнгоклаза № 19, в состав которого для полу
чения по СаО этого нумера было присоединено 5,88% ортоклаза, заме
щающего альбит. Состав биотита, вычисленного по остатку 0,50 МдО, 
взят из книги Н.. И. Б е з б о р о д ь к о 2 8 ) . Остаток глинозема 0,47% 
пересчитан на Р110 и От но так называемой «глиноземной поправке» 
П. И. Ч и р в и н е к о г о *°). Все цифры, по которым определялось процент
ное количество минералов, выделены особо, и дальнейших пояснений в этом 
направлении не требуется. Неиспользованный остаток—0,19 Fe О 
и 0,08 МдО—произошел вероятнее вест. за счет несоответствия при
нятого состава биотита действительному, и, сверх того, не хватило 
окиси титана; впрочем, надо оттенить, что это несоответствие, конечно, 
больше, чем полученное, так как в породе находятся в виде включений 
в микроклине ильменит и гематит. Соответствие пересчета с найденным 
(нижняя строчка) из линейного анализа, принимая во внимание вероят
ные ошибки (см. примечание на стр. 47), во всяком случае вполне 
удовлетворительное. 

Структура породы порфировидиая (нолевой шпат); гипидиоморфнп-
зернистость и здесь (ср. Ж 10, стр. 13) намечается идиоморфизмом 
примесей и пойкилптовымп включениями кварца и одигоклаза в микро-
мине, причем, как, указывалось, олнгоклаз очень редко встречается 
и в отдельных идиоморфных зернах (табл. Т, рис. 25а); если прибавить еще, 
что и биотит большею частью ксеноморфен, то общий наналлотрио-
морфиый облик структуры будет понятен. Несомненно, что такая струк
тура обусловлена здесь, главным образом, явлениями катаклаза: зерно 
при средней величине в 1,5—2,5 мм. опускается в поясах и участках 
раздробления до 0,1 мм. н менее, наблюдается смещение двойниковых 
полосок микрошша, изгиб двойниковых полосок олнгоклаза, появление 
вторичных двойников у периферии зерен последнего, не продолжающихся 
в центральную часть, изгиб и иногда нлойчатость биотита, резкое вол
нистое угасание и разломанность кварца, обнаруживающего участками 
зубчатую структуру. Текстура породы массивная. 

Таким образом, обычная разность басовского выхода представляет 
собою т и п и ч н ы й р а п а к и в и о б р а з н ы й б п о т и т о в ы й г р а н и т . 

Более светлая, чем обычная, разность (43) под микроскопом ровно 
ничем не отличается от обычной; плагиоклаз в ней тот же ( J _ ( 0 1 0 ) 
У(/=2° н 1,5°); биотита макроскопически заметно меньше. 

-8) Коитактовые взаимоотношения гранитов и гнейсов. Лубны, 1918 г., стр. 124, 
столбец III. 

< u) Количественный минералогический и химический состав гранитов и грейвенов. 
Москва,- 1911 г., стр. 509 п 525. 

М а т . по общ. и прнкл. геол. В ы » . 69. 4 
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Более темная разность (44) отличается от первых двух большим 
количеством биотита, меньшим количеством кварца , (в шлифе площадью 
1.8X2,1 кв. см. найдено под окуляр-микрометром 1.3.8% кварца) и при
сутствием совершенно незначительного количества роговой обманки, 
местами ндиоморфной . (в среднем 0 ,13% в трех шлифах). Роговая 
обманка но цвету и коисташим тождественна предыдущим: Ж(/—Жр = Ш\ 
^Х</ [0011 = 1 7 \ 2 7 = ок.. 6 0 — . Олигоклаз'тот ж е - 2 ( 0 1 0 ) Л > = 
— 2,5° и 3°. В этой разности более ясна гиипдиоморфно - зернистая 
структура, хоти снова катаклаз отчетлив,—зубчатые стыки между раз
личными минералами. Порода представляет собою р а и а к и в и образ 
н ы й б и о т и т о в ы й с н е н п т о - г р а п н т п интересна в том отно
шении, что указывает па такого рода расщепление и в жтнбридизп-
роваеной породе. 

Ь) Аплиты п пегматиты. 
Ни в одном из пегматитов выхода не удалось обнаружить роговой 

обманки; точно так же во всех шлифах (46, 47"', 47'', 47 ' , 48 и 49) 
аплптов окрашенным минералом является исключительно биотит, очень 
часто хлорптпзлрованный: роговой обманки нет и следов. 

Полумнллпмотрово-зернпстые б и о т и т о в ы е а н л и т ы отличаются 
от пород этого типа только в том отношении, что структура не типич
ная папидпоморфная, а имеет напаллотрпоморфный облик 0 4 ' ) , обусло
вливаемый явлениями катаклаза: двойниковые полоски обоих полевых 
шпатов местами изогнуты, иногда флексурообразпо, кварц резко вол
нистый н часто разломанный, пластинки хлорита изогнуты, и послед
него мпиерала для аплита сравнительно много. 

М и к р о к л и и почти совершенно свежий — только местами слабо 
политизирован и со спорадическими редкими зернышками серицита 
и мусковита. Пертпты, волокнистые, п кринтонертитовые образования 
редки (2 7 = — 81, — 81). 

П л а г и о к л а з, наоборот, большею частью сильно разрушен в смесь 
глинистых продуктов и серицита, иногда с мусковитом и цоизито-эни-
дотовым минералом-. Во всех случаях этот разрушенный плагиоклаз 
оказывается более кислым, чем олигоклаз гранита, и несколько варьирует 
в составе, невидимому в связи со степенью разрушения °), а именно: 
в шлифе 46 углы. L (010) Же/ (полные измерения см. в конце главы) 
найдены равными—14; 15,5° и 15,5°, что соответствует Ж 3; в шлифе 

**') Панпдпоморфную структуру следует отличать от паналлотриоморфной, оставив 
первую для структур первичных, хотя O s a n n в последнем ивдаинн «Elemente der Gesteins¬
lehre» и не делает этого (ср. стр. 74 и 293 . . . 4 учебника). В последнем случае зерна 
совершенно ксепоморфпы, что обусловливается или катаклазом, как в данном случае, пли 
условиями кристаллизации в твердом состояпип. как в кристаллических сланцах, роговиках 
с розетковидиой структурой, пли как, напр., прп раскрпсталлизацни мнкрофельвита 
и стекол—спаналдотриозюрфный кварцево-полевошпатовый аггрегат» Р о л е н б у ш а. По 
внешнему виду под микроскопом структуры эти в типичном своем проявлении совершенно 
различии. ' 

Совершенно очевидно, что это разрушение Сер. также стр. 25) не является выве
триванием. Предполагать, что последний процесс отразился только на полумнллиметрово-
зернистой породе по всей ее массе, не затронув еще в большей степени более крупно
зернистый гранит, весьма неровного зерна и местами с катакластпческой структурой, 
разумеется невозможно. 
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4 7 е те же у глы=1(Г , 6°, 8 : ;

; т. е. №. 11; в шлифе 48—8° и 8 \ 
т. е. Л? 11. В серых аплитах имеем то же самое: шлиф 47" (табл. И, 
рис. УЬ, часть Ь)—„ (010): Ху=Н.Ьг: 8 7,5 е : 7° и 8°, преломление, 
меньше кварцевого, т. е. «№ 11; 47 , : (часть а, рис. VI))— 8° и 7,5°; 47" 
(часть с)—Л? 11; шлиф 49—7,5 " и 8°. т .е . Л1» 11. Таким образом, 
•ла исключением аилнта 46, всюду имеем один и тот же альбпт-одиго-
клаз Л? И (в нижнем новокаменском выходе мы имели в агынте тот же 
состав: см. стр. 25—26) . 

К в а р ц в аплитах такой же, как I! гранитах, только волосовидные 
включения рутила здесь редки. 

Б И О Т И Т ПОЧТИ весь хлорптизировап. В нескольких местах замечен 
в шлифе пирит. 

Выделить как-нибудь серые п темиосерые (табл. И, рис. Л'Ь) раз
ности от светло-лососьих под микроскопом не удается: в первых, пожалуй, 
больше глинистых продуктов. 

Наконец, разысканный только в одном месте в аплитовон жиле 
небольшой меланократовый участочек' (45) представляет собою настоящий 
конституционный шлир, обогащенный биотитом и состоящий из оли-
г о к л а з а, м и к р о к л и н а, к в а р ц а и б и о т и т а в убывающем порядке. 
Олпгоклаз здесь имеет тот же состав, что и в граните (.'_ (010) У(/= 
= 1.5 : 2°), и зоналеп в стыках с микроклином. Биотит коричнево-
бурый. Заметное количество непрозрачных желтовато-белых псевдо
морфоз. В аплите, заключающем этот шлир, плагиоклаз сольно разрушен 
и имеет - состав почти чистого альбита (№• 3); микроклин, довольно 
свежий, имеет прежние свойства (2 1 " = — 7 5 , — 80). 

Ф о с ф о р и т о в ы н к о и г л о м е р а т басовского выхода совершенно 
подобен таковому же у Новокаменки, но составляющий его песчаник 
имеет более крупное зерно: средняя и наиболее частая величппа зерен 
ок. 0,5 мм. (вместо 0,15 мм. в новокаменском), изредка зерно уве
личивается до 2 мм. и опускается до 0,2 мм. Соотношения между 
цементом п классическим материалом те же, что в вышеописанном 
фосфоритовом песчанике; цемент во всем подобен прежнему. 

Глава V. Остальные выходы гранитов в Воронежской губернии. 

«Выходы» между Острогожском и Бирючем. Н. С. Т а рач
ков , открывший Павловские граниты,, указал в 1873 г. * 8 ) , что помимо 
последних им обнаружено еще два выхода гранитов по дороге из г. Остро
гожска в г. Бирюч: один у селения Репенокое, другой около сел. Оль-
шаны. Подробные сведения относительно обоих этих «выходов», дока
зывающие ошибочность заключения Н. С. Т а р а ч к о в а , даны мною 
в годовом отчете Геологического Комитета за 1921 г. Оба «выхода» 
являлись в действительности большими валунами, из которых валун 
у сел. Олынаны вывезен с места своего нахождения. 

'•') Газета «Дои-. Л* '28 за 1873 г. 
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Репепскпй валуи, величиною 1 X 0,6 X 1,8 куб. м., представлен гра
нитом (шлиф и обр. 51), отличающимся от вышеописанных и по цвету, 
и по структуре. Довольно равномерно зернистый не норфировидиый гра
нит, с величиною зерна, колеблющеюся от 3 до 6 мм., имеет розовато-
оранжеватую окраску. На фоне соответствующего цвета, п о л е в ы х 
ш п а т о в , не отличимых макроскопически друг от друга, легко отме
чаются многочисленные зерна черно-серого к в а р ц а и незначительное 
количество р о г о в о й о б м а н к и , наряду с которой можно иногда заме
тить и б и о т и т . Под микроскопом обнаруживаются еще а п а т и т , 
м а г н е т и т , ц и р к о н и вторичные продукты: г л и н и с т ы е , я ;елези-
с т ы е и э п и д о т о - ц о и з н т о в ы е ч а с т п ц ы, х л о р и т, б и о т и т 
п редко к а л ь ц и т . Судя по наблюдениям в двух шлифах, микроклина 
несколько больше, чем плагиоклаза: количество кварца соответствует 
требуемому дли гранитов. 

П л а г и о к л а з представлен а л ь б и т о м Л? 10 — В2Уу • д : 
Д Л / / = 10°- РУт = 17 ,5 е , РУд — 8 1 , 5 \ преломление менее квар
цевого—местами сильно разрушенным. Наблюдаются явления окисления 
в стыке с калиевым нолевым шпатом и мирмекнтпзацня. В одном месте 
отчетливо видно, что в стыке с мпкроклпном образуется узкая каемка, 
более кислая по составу, чем ядро, затем идет зона несколько более 
основная, чем наружиая, н в этой зоне находится мнрмекпт, причем часть 
кварцевых вростков этого мирмекита начинается в самой кислой наружной 
кайме, не доходя, однако, до стыка с микроклипом (см. табл. VI, рис. 30). 

Весь калиевый полевой шпат следует отнести к микроклпну. частью 
решетчатому, в большинстве же случаев обнаруживающему только пятна 
зародышей решетки в больших нерешетчатых зернах. Константы, конечно, 
при этом совершенно одинаковые: 2У~- 65 е , I (001) .Д 7т = 4,5°; 
2 Т Г = — 63°; 2 Т Г = — 65° (с решеткой) ( и — 6 3 е без нее, в одном 
и том же большом зерне). От мпкроклниа павловских выходов отли
чается не только по константам, но и тем, что нигде не обнаруживает 
включений ильменита и гематита, а также п ряби криитопертитовых 
вростков. Всюду неправильно нертитовый. Пойкилитовые вростки аль
бита и кварца редки. С последним минералом образует местами, как 
и альбит, пегматитоподобпые срастания. 

В к в а р ц е , изредка гранулитовом, характерные для павловских 
гранитов полосы включений и, особенно, включения рутила приходится 
разыскивать,—их заметно меньше. 

Р о г о в а я о б м а н к а редко идиоморфиа. местами ксеноморфнее 
плагиоклаза—2У= ок .— 60, ^ ^ [ 0 0 1 ] = 16°. Редкий биотит имеет 
чистый бурый цвет. 

Таким образом б и о т и т о-р о г о в о о б м а и к о в ы й г р а и и т ренен-
ского валуна о т л и ч а е т с я о т п а в л о в с к их г р а и и т о в и с и е-
н и тов . Ясных явлений катаклаза не наблюдается; кварц, правда, 
местами резко волнистый, но этот минерал вообще очень чувствителен 
к внешним воздействиям. 

Выход у сел. Свинюхи (Еомаровки). Выход этот, открытый: 
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A. А. Д у б я и о к н м , указан впервые в литературе профессором 
Г. М и х а й л о в с к и м а з ) . По не зависевшим от меня обстоятельствам, 
пробраться к с. Свннюхе в 1921 г. я не имел возможности. Позднее 
выход был посещен В. И. К р е с т о в н п к о к ы м (1923 г.) и П. Г. Зеле
н и н ы м (1925 г.). Первый из указываемых авторов пишет, что «общий 
характер гранитов и условия залегания те же, что и в предыдущих 
( у Русской и Хохлацкой Буйловкп—В. Л.) выходах. Только четвертый 
выход (у сел. Свинюхп—В. Л.) так же, как и третий (у Русской Буй-
ловки—В. Л . ) , имеет более темную окраску в ) . Что касается утвер
ждения о более темной окраске гранита «третьего выхода»,—то оно, 
как можно видеть из предшествующего, не верно. Дапныя П. Г. Зеле
н и н а 4 4 ) , более внимательного наблюдателя, открывшего неизвестный 
до него в геологической литературе (мой отчет за 1921 г. еще не 
появился в печати) басовский выход, говорят за то, что н утверждения 
B. П. К р е с т о в н и к о в а относительно тождественности залепшпя гра
нитов Свинюхп с павловскими, повидимому, не совсем верны. 

Выходы «гранита» расположены у самого селения Свииюхи 
(пли Комаровки) Богучарского уезда, в 100 км. стишком вниз по 
течению Дона от репера на верхнем выходе у Хохлацкой Буйловкп. 
По прямому расстоянию до Свинюхп от буйловских выходов около 
ВО км. Сел. Свинюха находится на террасе правого берега в 489 
верстах вверх от Калача. На 487 в. имеется репер 2 : 5) с отмет
кой 37,211 саж. над уровнем Черного моря. Высшая точка выходов 
у селения Свинюхп должна иметь отметку, едва ли превышающую 
только что указанную на 1 ^ 2 сажени. Комбинируя даииыя вышепри
веденной карты (примечание 23) и сведения П. Г. З е л е н и н а п приняв 
падение Дона равным 0,00006, получим, исходя из уровня воды у ново-
каменского выхода, отметку для высшей точки свишохипских выходов 
около 39 саж. По данным П. Г. З е л е н и н а (стр. 1 8 — 1 9 ; все 
нижеследующее заимствовано у.чтого автора), наибольшая разница в высо
тах поверхности «гранита» равна около 40 м. (?—В. Л.) *). Выход 
(главный) удлинен в направлении К А У — 325 — 350°, имеет длину 
в 150 м. и среднюю ширину около 20 м. К северу и югу от главного 
выхода находятся еще три обнажения, и «граниты» встречены также 
колодцами (один на глубине 40 м. ?—В. Л.) селения. 

* Гранит» обнаруживает «ясную сланцеватость» в направлении 
Ш У — 325°, повторяющуюся неизменно во всех выходах. По напра-

" ) Историческая Геологии (преимущественно Росспп\ вып. I, СПБ., 1913 г.. стр. 181. 
8) Труды ОККМА. стр. 189. 
4 <) К. изучению области гранитного массива на Допу. Воронеж, 1925 г., стр. 1 —23. 

Книга получена в Ленинграде как раз при ппсанип Л'' главы настоящей статьи М. Ы. В а¬
с и л ь е в с к и и, любезно передавшим мне работу П. Г. . З е л е н и н а для просмотра. Выше-
отмечениая слоистость в новокамепекпх выходах п П. Г. З е л е н и н ы м не была замечена 
на место, так что ничего нового сверх описанного мною по тектонике гранитов в кнпге 
нет. Петрографические ошибки (указание амфибола в басовском выходе п др.) понятны 
в отношении автора не петрографа. 

3 3 ) Лист 3. 
°) Даннып П. Г. З е л е н н и а не указывают, па какой глубине «гранит» был встре

чен в колодце. 



51) В. II. Л о д о ч п и к о в. 

влению этой сланцеватости встречаются «темнослюдистые шлиры и орто-
клазовые (?—В. Л.) линзы» мощностью в 0,1 м. Кроме этой сланце
ватости автор отмечает вертикальную трещиноватооть в направлении 
от 250° ХЕ до 280° №У. По одной из таких трещин (270 — 280 ). 
наблюдается заполнение «выветрелой ортоклазовой и зеленовато-эпидо-
товой породой, разбитой трещинами параллельно вмещающим плоскостям». 
Кроме того, автор отмечает трещиноватость в направлениях: 195°, 220 ' 
и 235 ' ^ Е . «Гралптл. по автору, серый, средиезерннстый, биотптовып, 
с ясной сланцеватостью, обусловленной «чередованием светлых н темных 
смятых полос». 

Небольшой образец такого темпосерого «гранита» —породу, как 
увидим, лучше всего назвать кварцевым диоритом, — в котором в ясно 
слоистой массе макроскопически отличимы только полевой пшат, желто
вато-светлосерый, серый кварц п буровато-черный биотит,—получен мною 
в подотделе сельхозяйственной мелиорации в Воронеже, благодаря любез
ности заведующего подотделом П. Я. Е р к ни а. Этот музейный образец до
ставлен был А. А. Д у б я н с к п м из евпнюхппского, как отмечено на. эти
кетке, выхода. Порода состоит из о л и г о к л а з а (Л? 24— 01*.), к в а р ц а 
(0) н б и о т и т а (В\)\ в примеси а п а т и т (Ар), м а г н е т и т (Л///Л 
м и к р о к л и н (М>) и вторичные э пи дот (Кр)\\ х лор нт, (Ск)\ коли
чество а м ф п б о л а измеряется сотыми долями %: ц и р к. о н замечен 
только в двух местах: в олпгоклазе. довольно свежем, встречаются 
изредка пылеобразные г л и н и с т у е и э п и д о т о-ц о и з и т о в ы е ч а -
с т и ц ы и с е р п ц п т с м у с к о в н т о м. Вышеперечисленные минералы 
находятся в следующих объемных соотношениях, найденных линейным 
методом в шлифе *) площадью 3,6 кв. см. 

• 

<2 ТА ; ЛИ 1 Ар' С// Ер Щ Длина измор. Ар' Ер Щ 
липни 

| ' ; 

1 | 
1 Приняв уд. веса. . ! 

48,92 ' 30,39 18,47 0,08 ' 0,17 0,14 1,70 0,13 ! 219,74 мм. | 1 | 
1 Приняв уд. веса. . ! 2,65 2,66 3,05 ; 2,55 : 3,2 .2,8 3,4 5,17 
| найдем колнч. ми- I 
1 нерал. состава в 
1 весов. %% при 

общ. уд. весе 2,74 47,3 29,5 20,5 0,1 ' 0,20 0..1 2,1 0,2 | 2 = 100?-». 
I » . . . 50,48 37,45 19,34 2,73 

0,2 

II » . . . .1 55,2 27.6 14,3 1,0 ! остальное 1,9% 
ш . 54 20 19,0 0,5 -. 6,3% 
IV » » . . . 47,19 21,66 22.67 5,26 » 3,2294 

Вышеприведенные цифры количественно-минералогического подсчета 
выражают состав породы с точностью до 2 — 3 % , причем последняя 
цифра является уже максимальной. Для сравнения в строчке I приведен 
состав (вычисленный по химич. анализу) «смешанной породы» у хут. 
Тахтайки, описанной И. И. Б е з б о р о д ь к о 2 8 ) : строчки II и III дают 

") Из небольшого образна было ивготовлепо два шлифа, одпп оказался совершенно 
негодным для подсчета (разорвап). 

'*) Стр. 70—71: 161—164. По В. И. Л у ч и ц к о м у гранит. 
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состав «гранитов» У р. Каспрове и Гериадталь (Карпаты), описанных 
И. Морозе вич ем 1 5 ) , и строчка IV—состав « гранитов > Нитры (Кар
паты), приведенный у P. K a d z i s z c w s k i 4 В ) (всюду, по авторам, 
олигоклавы—J\ç> 25, к 30, олнгоклаз и ,N° 17 соответственно). 

О л и г о к л а з описываемой породы довольно свеж (ом. выше), изредка 
заключает правильные и.округлеииые зерна кварца и неправильные вросткн 
микроклина. Двойниковые полоски часто начинаются и прекращаются 
внутри зерен олигоклаза. Ясно зопален: в ядре J\? 25 | ± ( 0 0 1 ) Km— 
= 1 1 , 5 ° , 1 (001) Кр: 86,5 — Ж 26; д р у г о е щ т - В г Х у = Г , В2Кт^ 
—т. 83, 2 Т - j - 89° и 8 9 ° — , преломление менее кварцевого —Л? 24; 
в оболочке последнего В2К(/~~ - L 3 : ' , £sKp—on. 90—Л? 20], в оболочке 
,№ 20. Местами олнгоклаз совершенно отчетливо ндиоморфиее кварца, 
заполняющего промежутки между его довольно правильными зернами. 
Иногда но* всей периферии олнгоклаз окаймляется зернами биотита и 
эпидота. 

К в а рц всюду в разломанных зернах, иногда с зубчатой структурой; 
волосовидные включения рутила весьма редки, полосы мельчайших вклю
чений также не обращают сразу на себя внимания, в противополож
ность тому, что наблюдалось для павловских гранитов. 

Б и о т и т буровато-зеленый, редко зелено-бурый, с резким плеохро
измом, меняющим эти цвета на светлый желтовато-зеленоватый. Полоски 
спайности иногда изогнуты, местами плойчатые, редко изломанные флексу-
рообразно. В стыках между зернами бесцветных минералов превра
щается иногда в мельчайший аггрегат разнообразно ориентированных 
зернышек. Изредка тонкими полосками защемляется между кварцевыми 
зернами. В одном месте замечен циркон с плеохроичиым двориком. 

А п а т и т иногда в виде тонких призмочек, длиною около 0,1 мм., 
в виде скоплений внутри олигоклаза. Нередки правильные с бпппрами-
дальными гранями включения в биотите и плагиоклазе. А м ф и б о л 
в числе 5 зернышек 0,005 кв. мм, по площади. 

Структура породы гипидиоморфно - зернистая, катакластическая 
(см. выше). Средняя величина зерна 0,5 — 1 , 5 мм.; последняя — для 
олигоклаза, который только в одном месте (в двух шлифах) достигает 
величины 3 мм. в поперечинке. Текстура отчетливо слоистая, но при
знаков кристаллобластеза, как в гнейсах, нет. 

Породу, таким образом, следует назвать г н е й с о в и д н ы м био
т и т о - о л и г о к л а з о в ы м к в а р ц е в ы м д и о р и т о м. Аналогичные по 
составу карпатские породы ,11. Морозе вич (1. с , 307, 312) и его 
школа называют олигоклазо-биотитовымн гранитами. Такую терминоло
гию нельзя принять по двум основаниям: во-первых, под олпгоклазо-
выми гранитами часто подразумеваются настоящие, т. е. с калиевым 
полевым шпатом, граниты, содержащие сравнительно большое количе
ство олигоклаза. а во-вторых, . если даже называть гранитами породы, 

*•') lieber ilie Tatra'graiüte. Neues Jahrbuch etc., Beil.-Band 39,1914, pp. 311 u. 330. 
'•") О granitach Karpackich. Prace Polskiego Inst. Geol., t.- I, p. 105. 
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лишенные калиевых нолевых шпатов, то п в таком случае карпатские 
породы, как содержащие ок. 20 % биотита, не могут, при таком высоком 
содержании слюды, обозначаться без оговорок гранитами. Наконец, очень 
широкое толкование термина гранит приводит И. Морозевича к назва
нию «калиевый полевой шпат содержащий олигоклазовын бпотитовый 
гранит» (1. с , 338), заставляющему вообще сомневаться в необходи
мости термина «гранит». Название «биотитовый олигоклазовын кварце
вый диорит» содержит, правда, одно лишнее слово но сравнению с тер
мином П. М о р о з е в и ч а , но это одно слово устраняет необходимость 
(для избежания двухсмыслениости) указания на отсутствие калиевого 
полевого шпага и на богатство породы биотитом. Прилагательное «олиго
клазовын» к слову диорит дает представление о характере породы и 
исключает всякие недоразумения, если даже называть диоритами только 
породы аидезпновые. К сожалению, такое широкое толкование термина 
гранит получает распространение и у нас в России 4 7 ) . 

" ) См., напр., Ю. Г. Д у б н г а . Шагиоклаяопме граниты реки Сяксаганн. Пав. Геол. 
Ком.. 1924 г., т. Х Ш Г , стр. 472. 
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• 

ВЫВОДЫ И ОБОБЩЕНИЯ. 

Глава I. Месторождения кристаллических пород в Воронежской 
губернии, их поверхность и контакты. 

Старинное изречение К. М. Фе о фи л а к то в a / , s ) относительно 
Украинской Кристаллической Полосы — «Не будет слишком преувеличено 
сказать, что можно объехать всю область кристаллических пород, не 
видавши ни одной из них»—еще в большей мере приложимо к Воро
нежской губернии. Если принять во внимание, что басовский выход 
(иа табл. I, рис. I, точка 4) был открыт только спустя полвека слишком после 
новокаменскнх (точки 2 и 3), несмотря иа большое число видевших 
последние выходы геологов, в числе которых находилось и лицо, спе
циально командированное для «изучения выходов гранитов в Воронеж-, 
ской губ.» 8 ) ,—то почти суверенностью можно предполагать, что, при 
более детальном обследовании области, в ней будут открыты и другие, 
неизвестные до сих пор, выходы кристаллических пород. Осуществление 
этой возможности нельзя переоценить, вследствие чего и представилось 
необходимым привести только что отмеченные соображения. 

В следующей ниже (стр. 61) таблице, иллюстрированной карточкой 
(табл. II, рис. ГУ), перечислены все до сих пор известные месторождения 
кристаллических пород в Воронежской губ., с обозначением площади, покры
ваемой отдельными выходами, и абсолютной отметки высот последних 
и уровня «гранитов», достигнутых скважинами. В пояснение к данным 
таблицы, необходимо указать следующее. Сведения о скважине близ стан
ции Лиски находятся в Гидрогеологической секции Геологического Коми
тета. Скважина (устье) холодильника находится на одной высоте с полот
ном железной дороги 1 1 9) и углублена в 1924 г. заводом буровой техники 
с 232 ф. до 320 ф. С глубины 291 ф. == 88,71 м. в скважине пошел 
«плотный зеленовато-серый известняк», а начиная с гдугбпны 305 ф. = 
= 92,98 м., что соответствует 117,58 — 92,98 = 24,60 м. абс. вы
соты, идет «массивно-кристаллическая порода гранитовой структуры, 
о кварцем и полевым шпатом, трещиноватая, заполненная каолином». 

I S) О кристаллических породах губерний: Киевской, Волынской и Подольской. 
Труды ком. высоч. учрежд. при Ими. У нив. Св. Владимира. Киев, 1851, стр. 3. 

s) L. с , стр. 188. 
'•'•') Абсолютная высота ст. Лиски 55,1 са;к. TZZ 1J 7,58 м. См. А. Т п л л о . Свод 

пивеллпровок железных дорог. Спб., 188-1 г., стр. 114. 
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В свете этой новой скважины сведения Л. Н. К а р п и н с к о г о 5 0 ) 
о коротоякской скважиие и М. М. В а с и л ь е в с к о г о 7 ) о скважине в селе 
Новая Хворостань, сведснпя. в правильности которых, можно было со
мневаться,—приобретают характер гораздо более вероятный, чем это было 
ранее. Приведя разрез по первой из только что упомянутых скважин, 
А. Д. А р х а н г е л ь с к и й 5 1 ) пишет: <Невидимому, мы имеем здесь 
дело стой самой скважиной, в которой, по сообщению К а р пп н е к о г о 
(А. П. —В. Л.), со слов П р и г о р о в с к о г о (М. М.—В. Л.), были 
достигнуты граниты. Сведения эти неверны*. Первая фраза делает 
честь проницательности А. Д. А р х а н г е л ь с к о г о , вторая—его необос
нованной (курсив мой—В. Л.) безапелляционности. Сведения относи
тельно всех трех екваяшн, приведенных в цитируемой статье А. Д. 
XV р х а н г е л ь с 1; о г о, имеются в гидрогеологической секции Геологиче
ского Комитета и совпадают с данными этого ученого (нет только цифры 
мощности для известняка 9 скважины у Новой Хворостанп). При жур
нале коротоякской скважины, подписанном А. Д. Сто п п ев и ч ем, 
имеется следующее замечание: «Камепь внизу (ниже 66,13 м.), по 
словам бурильщиков, стал тут так крепок, как гранит, и не подда
вался бурению». При журнале еквалшны в селе Новая Хворостань 
после разреза скважины, приведенной в статье А. Д. А р х а н г е л ь 
ского (1. с , стр. 197), находим следующее замечание: <Ниже на глу
бине 29 саженей ( = 6 1 , 8 8 л.) в п р е ж н е й с к в а ж и и е (значит не 
в этой—В. Л.), которой журнал и пробы пропали, шли девонские 
известняки с А1гура. Скважина' будто бы остановилась на граните, 
образцов которого нет». Журнал подписан покойным А. Д. С т о н н е-
в и ч е м . Относительно скважин у ст. Давыдовка А. Д. . А р х а н г е л ь 
с к и й пишет (стр. 196): «Несомненно] неправильно также сообщение 
В а с и л ь е в с к о г о о том, что граниты были достигнуты буровыми 
скважинами в окрестностях ж.-д. станции Давыдовка . . . ; извест
ные нам отсюда скважины до глубины. 62 м. • проходили в девонских 
породах» (курсив опять мой) *). 

Сведения о скважинах в г. Богучаре и с. Осетровке взяты мною 
из книги П. Г. З е л е н и н а 4 4 ) , а абсолютные высоты найдены прибли
зительно из сопоставления данных А. Т и л л о 4 9 ) и уже упоминавшейся 
карты р. Дона 2 3 ) . Ошибка получившихся чисел едва ли превышает 
3—5 и.; для скважины у сел. Новая Хворостань она быть может дохо
дит до десятка метров. 

г,°) Классики Естествознания. Очерки геологического прошлого Квроп. России. Пе
троград, 1919 г.. стр. VI. 

7) Ь. с, стр. 564. 
°') К вопросу об условиях залегания докембрпйскпх пород в восточных частях 

юягно-русекой мульды. Труды О К 1 Ш А , вып. V , Москва, 1924 г., стр. 196. 
*) Подчеркивая приводимые слова цитат, я хочу обратить внимание, что слова 

в предпосылках («повпдпно.чу>, «известные нам») пи в коем случае не дают права па ка
тегоричность утверждения («неверны», «несомненно неправильно»). 

*л) Стр. 1». 
< л) Стр. 18 и 103 
-3) Листы 28. 53 и 60. 
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ТАБЛИЦА ВЫХОДОВ И СКВАЖИН.(см. табл. I. рис. I и табл. II, рис. IV). 

М е с т о п о J о и; с и н е Поверхность выхода. Раапость 
высот. ;Абс. отметка) 

Гор. Богу чар, скваж. 

Сел. Осетровка, скваж 

' + 2 м. i 
5. 

Гор. Богу чар, скваж. 

Сел. Осетровка, скваж 
более 20 X 150 ив. 31. ок. 40 к. ? , ок. 83 •, : 

? 1 

1. 38 V 90 > » ок. 4 м. > 76 
2. Сел. Новоканенка (нпжшш) . . . 17 45 ч ь » » 73 I 
О. » > (верхний.). . . 35 ' 11.5 . 15 . 80,80 » ! 
4 21 50 » > . 4 . ' ок. 74 i 

— — 58 » ' 
Ст. Лиски, скваж — 24,6 . 

— — ок. 27,5 >: 
Сел. Новая Хворостань : ; ' J . CKIÜV.I ; . 

(er. Даныдовиа) — — 54 » [ 

Дойных, приведенных в таблице, конечно весьма мало для того, 
чтобы составить представление о характере поверхности Воронежской 
Кристаллической Глыбы. Из столбца «разности высот» видно, например, 
что различие уровней поверхности диоритов у сел. Свниюхи достигает 
40 м. (см. примечание на стр. 55), и как раз такое ясе различие наблю
дается между низшей (наблюдавшейся) точкой поверхности диоритов 
с. Свишохи и уровнем «гранитов» в скважине гор. Богучара, в 17 км. 
к югу. Еще несколько южнее и западнее, у ст. Каптемировки, па абсол. 
высоте 48 м. были встречены скважиной грязновато-белые мраморы, 
«наиболее вероятно >. докембрийские по А. Д. А р х а н г е л ь с к о м у 
(1. с , стр. 198—199) . Остается еще добавить, что скважина на ст. Во¬
ронеж (ок. 200 км. на NNW от Богучара) на уровне моря шла еще 
в девонских известняках, а в Лозовке Курской губернии (ок. 150 км. 
к W от Воронежа) железистые кварциты были встречены на, абсолютной 
высоте около + 57 м. , V i ) . 

Сопоставляя все эти данныя, мы видим, что: 1) наивысший 
(известный) уровень кристаллической поверхности Воронежского горста 
находится у с. Новокаменкн, достигая абсолютной высоты 80,80 м.: 
2) в 60 км. к юго-востоку уровень понижается до 2 м.; 3) в 70 км. 
к северу (NNW), у ст. Лисок, уровень понижается более чем на 50 м., 
еще далее в том же направлении снова повышается на десятка два-
три метров (Давыдовка—как отмечалось, сведениям о •скважине можно 
верить) и т. д. Словом, и здесь наблюдаются такого же характера 
неровности, как в материнской для Воронежской Глыбы Украинской 
Кристаллической Полосе г , : !). Утверждения А. Д. А р х а н г е л ь с к о г о 5 1 ) , 

*) Сведения по ятпм скважинам почти достоверны,, хотя и требуют, правда, под
тверждения в новых скважинах. 

м ) А. Д. А р х а н г е л ь с к и й . «Введение в изучение геологии Европ. России», 
1923 г., стр. 13. 

И ) В. Л. Д И Ч К О В . »Некоторые данныя о рельефе и тектонике кристаллических 
пород Украинской Кристаллической Полосы». Изв. Укр. Отдел. Геол. Ком., 1924 г., 
вып. 5, стр. I—26. 

5>) L. с , стр. 197. 



62 í>.  H. Л о д о ч и и к о в. 

i 

о ^ 

bi 
О с? 

о О 

о 
-с 

—с 
\ 

to V 

to 
Ce О 
w ' р 

1С to 

H-
со 
|_1 

o п 
со 
oi 

О 

о 
р 

о 

у. — 
с с: 

2 1 
о -

Паде
н и е . 

о X 

1 

I 

s: » СО 
S ф 

р 

œ 
О со 

о 

о 1+ 
о 

•а ~ о 

ипе . 

j Слоистость F 
и проч. 

СО 
о 

о 
со 

о 

X 
к— 

ЕС 

Падение. j •? 



К ПЕТРОЛОГИИ ВОРОНЕЖСКОЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ГЛЫБЫ. 63 

что «поверхность кристаллических пород севернее (Колыбельской). . . 
во всяком случае опускается ниже этого (морского) уровня», как видим, 
нельзя считать верными, а его фраза (1. с ) , что «граниты ни в Богу-
чаре, ни тем более к северу от него не поднимаются на десятки метров 
над уровнем моря», являлась бы только непонятной при сопоставлении 
ее с разрезом 2 таблицы V редактированной профессором книги, если бы 
этой фразе не предшествовали слова о «неверных указаниях (на это) 
К а р и и н с к о г о и В а с иль е в с к о г о», М. М. Та к неосторожно не 
опорачивают уважаемых людей даже для целей, с наукой ничего общего 
не имеющих, и все это возбуждает величайшее сожаление в тем большей 
мере, что лицу, писавшему цитируемые строки, принадлежит «Обзор 
теологического строения Европейской России» (курсив мой). 

Ни в одном из известных до сих пор выходов интрузивные породы 
не обнаруживают первичного контакта с коренными осадочными поро
дами. В басовском выходе граниты уходят под туронские отложения, 
не оказывав! на них никакого воздействия. В том же выходе и в ново-
камеиском гравиты и сиениты содержат в трещинах отдельности остатки 
пижпе-мелового или юрского конгломерата. В большинстве случаев извер
женные породы покрыты наносами, и если кантемировекпе мраморы дей
ствительно докембрийские, то интрузии могут быть определены за тако
вые же непосредственно. Косвенные же сообраясения и сравнения говорят 
за их докембрпйский возраст. 

Глава II. Строение воронежских интрузий и их возраст. 

Во время производства полевых работ (лето 1921 г.), послуживших 
материалом для настоящей статьи, методика Г а н с а К л о о с а 3 4 ) по 
изучению тектоники гранитов не была еще известна в Росоип. Всякий 
новый метод обращает внимание исследователей на объекты, легко 
ускользающие от внимания и вместе с тем имеющие весьма важное зна
чение. Германский ученый неоднократно отмечает в своих сочинениях 
(ср., напр., примечание 12 настоящей статьи), что наблюдение линейчатости 
F в расположении минералов и обломков в граните является наиболее 
деликатным актом метода. При детальной работе, однако, геолог обязан 
измерять все подлежащее числовой характеристике. В данном случае я, 
кроме того, имел своим предшественником по работе такого геолога, как 
Н. Б а р б о т - д е - М а р н и ; i). Поэтому, если и получились некоторые про
пуски для тектонической характеристики гранитных тел по Г. К л о о с у , 
все же данных оказалось вполне достаточно, чтобы применить новый 
метод хотя-бы и post factum. В таблице на стр. 62 приняты обозна
чения Г. К л о о с а 3 5 ) , пояснения следуют ниже, 

ь : ) Н. C'loos.—Einführung- in die tektouische Behandlung niagmatischer Erscheinungen. 
Teil I. Das Ricsengebirse in Schlesien. Berlin, 1925. Здесь указана вся литература по 
тектонике гранитов. 

s ' ) См. мои реферат в Занпск. Минер. О-па за 1926 г., ч. L V , вып. 2, стр. 335—353. 
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Как отмечалось в части 1 настоящей работы, кроме указанных 
в таблице отдельностей. на всех выходах наблюдалось и много других, 
иначе расположенных; регистрировались наиболее резко выраженные 
н чаще других повторяющиеся. 

Слоистость или линейчатость Е} совпадающая в направлении 
с продольной трещиноватостыо Л', лежит, как и в гнейсах, в на
правлении перпендикулярном к давлению и совпадает поэтому 
с направлением течения пластической массы. Понятно, что окра
шенные минералы, если они выделяются ранее, порфировидные вкра
пленники, а также и посторонние мелкие тела, захваченные магмой, 
должны располагаться в направлении Е. В верхнем иовокамеиском 
выходе куча посторонних обломков вытянута тонкой полосой в УЕ— 
8ЛУ направлении: кроме того, как указывалось, полевошпатовые 
вкрапленники расположены в грубо параллельных плоскостях (Г. Клоос 
в последней своей работе измеряет компасом направление и углы падения 
порфировидных полевых шпатов в гранитах Исполинских гор: я заметил 
субпараллельное расположение их только в штуфе), положение которых 
мною не зарегистрировано. В нижнем иовокамеиском выходе удалось 
наблюдать в одном месте расположение темноцветных компонентов спенито-
гранита в направлении 2 2 0 Е , совпадающем с направлением главной 
пегматитовой жилы выхода. Относительно слоистости в буйловском выходе 
см. стр. 3 и 4 первой части. 

Таковы фактические наблюдения в отношении Е. Но направление 
последней можно вывести и пз наблюдений АУ. В прежних своих статьях 
Г. К л о о с я е ) указывал, что трещины *У исключительно редко бывают 
заполнены жильным материалом, а в последней работе различает шли-
ровые аплиты (с окрашенными минералами) от дайковых (лишены 
последних). Конечно, это видоизменение совершенно неизбежно. Всякий 
шлир, если он действительно является таковым, должен располагаться 
•в направлении Из таблицы видно, что положения аплитовых и пегма
титовых жил и плоскости, принимаемой за 8, совпадают. Что жилы 
2 2 0 Е — 2 3 2 ° (см. таблицу) дают действительно направление следует, 
во-первых, из того, что они бывают иногда (см. стр. 4) рассечены на 
всем своем протяжении вдоль по простиранию трещинами отдельности, 
будучи в зальбандах сплавлены с материнской породой;, иначе говоря, 
агенты, обусловившие отдельности, действовали на гранит и жилу как 
на единое целое. Во-вторых, жилы этого К Е направления, даже имеющие 
ясные зальбанды, часто выклиниваются или разветвляются (см. стр. 45 ) , 
сохраняя в разветвлениях прежнее направление. О том, что слоистость 
в одном месте идет параллельно ясиле, было уже упомянуто (см. стр. 19). 
Наконец, даже те из жил, которые имеют ясный зальбанд (басовский выход, 
табл. II, рис. Т1), заполнены биотитовыми аплитам и, т. е., по Г. К л о о с у. 

5 6 ) См., напр., ТекЮшк шн1 Ма«тиа, 15.1, АЬЬ. Ргеизз. Оео1. Ьатк'.чап.^пП,. X . К . 
Яей 89, 1922, р. 5. 
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.нплнтамп шлировымн *''). Bcei'o этого—и даже первых двух указанных фак
тов— вполне достаточно, чтобы утверждать, что нанравленве 220" + 1 5 ' 
(в среднем) есть направление продольных трещин S. Напомню, что 
Л. II. К а р и и и с к и й, в противоположность указаниям 11. Б а р б о т -
д е - М а р и н , писал: «На мои взгляд гораздо вероятнее предположить, 
что истинное простирание слоев гранита,, если он действительно имеет 
здесь (на, буйловских выходах) нластовый характер, должно совпадать... 
с NE направлением» 1 0 ) . Остается добавить, что трещины 2 5 8 " + 3° 
басовского выхода, несколько уклоняются от направления но их нельзя 
назвать настоящими диагональными трещинами. В свинюхииском выходе 
трещины Л' и сланцеватость F направлены почти точно иод прямым 
углом (325'—данный II. Г. Зеле и пи а) к таковым же направлениям 
на павловских выходах, и породы этого выхода, как мы видели, совер
шенно отличны от павловских. 

Установив направление S и !<\ легко классифицировать остальные 
трещины. Настоящих Q трещин, которые, следуя наихудшей делимости К 
в гранитах, должны быть по Г. К л о о с у наиболее ровными и наиболее 
многочисленными, на павловских выходах нет. Неясно выраженную 
трещиноватость в направлении около 310 — т . е. в направлении Q—> 
можно было бы выделить в нижнем новокаменском (часть диагональных 
трещин между 330 и 296 ) и буйловском (примечание ** таблицы иа 
стр. 62) выходах. Однако, они не удовлетворяют требуемой для трещин Q 
характеристике Г. К л о с с а . Так как «между диагональными и попереч
ными трещинами (в природе —в противоположность Мооровым трещинам 
в технике—В. Л.) имеются переходы» i 2 ) , — т о лучше эти трещины отнести 
к диагональным. Впрочем, необходимо отметить, что одновременное, 
вызванное единым актом, появление и диагональных, и настоящих попе
речных трещин с механической точки зрения не совсем понято. В идеаль
ном, можно сказать, случае, отмеченном Г. К л о о е о м для одной пла
стовой аплитовой жилы в Силезпи 5 в ) , все четыре системы трещин 

* (S, Q и диаг.) развиты в одной жиле, но п здесь только поперечные 
трещины заполнены кварцем. Такой же идеальный случай наблюдается 
в аплитовой '.киле басовского выхода, Проведя перпендикуляр к па пра
влению 232 (табл. II, рис, Vl.b), найдем, что он почти точно разделит 
пополам угол между трещинами 0 J и 286 [ ( 2 3 2 ° + 90°) — 2 8 6 ° = 3 ß 
и ( 2 3 2 е - - 9 0 ) — 0 •—-38 е], т. е. равиоделящая острого угла диагональных 
трещин перпендикулярна к S и совпадает, как и следовало ожидать, 
с направлением давления. 

Следует особо оттенить тот факт, что из диагональных трещин 
наиболее отчетливо и с наибольшим постоянством выражена (см. таблицу) 
на павловских выходах та система, которая (около 290°) ближе к широт-

" ) П. Г. 3 ел с и п'л (1. с , стр. 14) отвечает в мощных басовских жилах из схелко-
зерпнетаго граипта> отдельность, параллельную зальбандам. В моих ваппсях. она не отме
чена, а указано направление 258 + 3 . 

, 0 ) L. с . стр. 141—2. 
) 2 ) L. с , стр. 28. 
В 6) Ь. с, стр. 113—114. 

М а т . но оГмц. н нрмкл, геол. В и ц . 69. Ь 
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ному направлению. J-)TO показывает, что разрывы, а следовательно 
п передвижения в твердой массе, легче шли именно в этом направлении. 
Чем это обусловлено? Очевидно тем. ч то в направлении, близком к широт
ному, сопротивление передвижению было менее, чем в направлении NNW. 
Иначе говоря, действительные ограничения гранитных масс гораздо 
далее отклонены от известных павловских выходов в иаправдешш NNAY, 
чем в YVYYN. т. е. граниты действительно (см. табл. II, рис. IV, 
Буйлово--Лпски—-Давыдовка) тянутся полосой, широкой или узкой, в >i"NW 
направлении. Такое направление имеет только басовский (и свииюхинскнй) 
выход, буйловские же выходы вытянуты в направлении N E , что зависит, 
разумеется, не только от строения гранитных тел, но в большей гораздо 
мере от случайных факторов эрозии : i). 

Что касается евпнюхинского выхода, то н здесь, судя по описанию 
II. Г. З е л е н и н а , поперечные трещины Ц (215 + 20 ) имеют характер 
диагональных, а последние, несмотря на перемену мест S и Ц (по срав
нению с павловскими) в этом обнажении, так же, как и па павлов
ских выходах, концентрируются в направлении, близком к шпротном}, 
что вызывается теми же самыми обстоятельствами. 

Из таблицы легко усматривается полное тождество в строении 
гранитов павловских выходов, реагировавших на внешнее воздействие', 
как единое целое, и представляющих собою поэтому единую массу. 
-Одинаковость их внутреннего строения (одинаковое направленно 

трещин)» отметил в самом начале н 11. Б а р б о т - д е - M a p и и а). 
С другой стороны, нз той же таблицы видно, что почти те же напра
вления евппюхииских кварцевых диоритов имеют совершенно иное 
тектоническое значение. Явления катаклаза, как мы видели в I части, 
наблюдаются и на павловских выходах, но в Свинюхе онп выражены 
гораздо сильнее. Сообразно с этим, в то время как в первой местности 
сланцеватость F сиенитов легко ускользает от внимания, диориты 
Свинюхи имеют настоящий гнейсовый облик н соответствуют несомненно 
некоторым из украинских <серых гнейсов> " ) и. таких же -гнейго-
гранптов >. Сланцеватость 'Fаа"), будучи па павловских и свипюхинекпх 
выходах расположена почти иод прямым углом одна к другой, конечно 
не может быть вызвана давлением, действующим в одно и то же время, 
и так как на свинюхинских выходах катаклаз гораздо интенсивнее, 
чем па павловских, и не отразился в отношении F на последних (а по 
отношению к давлению павловские породы, как более крупнозернистые 
и порфпровидные, гораздо более чувствительны), то остается предпо
лагать, что KW направление древнее NE. 

Таким образом, на вороиеяюких выходах мы имеем те же два 
направления сланцеватости NE и NW, которые были отмечены впервые 

:;;) Ср. последнее примеч. на стр. 07. 
:') Стр. 220. 

**) См. стр. 5Г> и 84 наст, работы. 
Выходы слишком незначительны по величине и плохо обнажены. Поатому 

и наблюдение пластовой отдельности ], Г. К л осе а и искривлении поверхности последней 
в данном случае не имеют значения. 
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и тектонических направлениях Украинской Кристаллической Полосы 
II. Л ев а ко иск им 5 7 ) , причем до него К. М. Ф е о ф и л а к т о в г > 8) 
указывал, что направление плоскостей «отроения» в Киевской губернии 
является Л '—15"—Е, с уклонениями до N — 3 0 " — Е , и то же напра
вление имеют гранитные жилы. Последние данный Б. Л. Л н ч ков а г , в) 
говорит о преобладающем над ХЕ северо-западном простирании склад
чатости, согласно с первыми указаниями А. П. К а р п и н с к о г о на 
этот счет г*и). Третье направление N—8, отмечаемое Б. Л. Л п ч к о в ы м , 
происходит, повидимому, всетаки от местных причин г'"). Впрочем, 
надо иметь в виду, что, во-первых, направления простирания могут 
изменяться в зависимости от местных упоров, п что, во-вторых, одно 
и то же давление может вызвать и складчатость ХУУ направления 
и «дислокации» N и ДУ направления (диагональные перемещения но 
трещинам) непосредственно одно за другим, а из литературных данных 
не всегда видно, что разумеется под «дислокацией». Что касается 
возраста двух складчатостей в украинской плите, то. не впадая 
в противоречие с данными различных авторов, можно сказать, что 
в архейскую эру, но А. Б. Г у р о в у ( И )), складчатость происходила 
в двух направлениях, сначала в КУУ, а затем К К , а в более поздние 
эпохи «преимущественно в направлении ШУ—КЕ>. Только таким спо
собом моя.чю согласовать кажущиеся па первый взгляд противоречивыми 
данный А. П. К а р п и н с к о г о "') п Б. Л. Л и ч к о в а г , : !), с одной 
стороны, и А. В. Г у р о в а и И. М о р о з е в и ч а в 1 ) — с другой. 

Выше, исходя из интенсивности явлений катаклаза и сланцева
тости, мы пришли к заключению, что евпнюхииская 1 Ш складчатость 
должна быть древнее ^ Е павловской *). Это обстоятельство дает 
право предполагать, что воронежские кристаллические породы так же, 
как н украинские, представляют собою докембрнйские образования. 

Во всяком случае, черты строения и явления катаклаза, наблю
даемые в описанных породах, никак нельзя связать с тектоникой девон
ских пород в Воронежской губернии, так что и возраст конгломератов 
в трещинах гранитов, меловой пли горский безразлично, не так важен 

5~) С) выступах кристаллических пород по Днепру. Труды О-ва испытат. природы 
при Харьковском Университете, 1870 г., т. III. 

з в ) С1 результатах геологических исследовании в Киевской губ. Труды 1-го Съезда 
Естествоиспытателей и Опб., 1808 г.. стр. 2 п 8. 

Стр. 13. 14 п 18. 
5 и) Стр. 133. 
" ) П. П я т п п ц к н й . Исследование кристаллических сланцев... Труды О-ва 

Испытат. Природы при Харьковском Университете, 1898 г., т. X X X I I , стр.. 309—310,317. 
О о) Геологическое описание Полтавской губ. Харьков. 1888 г., стр. 524—527 п 539. 
<"') Стр. 438—139. 

«Вообще дислокация !Х\ЛГ направления не древняя», стр. .18. 
м ) Геологические исследования, произведенные п Мариупольском уезде летом 

1808 года. Изв. Геол. Ком., т. XVI I , Л? 6, стр. 288. 
'•') Добавлю еще для полноты сопоставлений с Украинской Полосой, что п там напра

вление последней северо-западное, п что по А. В. Г у р о в у (1. с , стр. 519) «пласты 
гранитита и гнейса, круто наклоненные н быстро уходящие на глубину, являются обыкно
венно в виде отдельных уедппенпых нпзкпх крижиков пли гряд, выражающихся скалами 
па берегах днепровской долины п пересекающих русло Днепра с СЗ на 10В или же 
с СВ 'на ЮЗ» — фраза, которую можно нолпостыо приложить к известным выходам 
воронежских кристаллических пород. 
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для определения возраста воронежских кристаллических пород. Они 
безусловно додевонские и, как увидим ниже, отличаются от ураль
ских рапакпвиобразных гранитов, контактирующих средне-девонские по 
Ф. Н. Ч е р н ы ш е в у °*) известняки. Вышеприведенные соображения 
тектонического характера, а также указания А. Д. А р х а н г е л ь с к о г о 
о докембрийском возрасте кантемировских мраморов, говорят за то, что 
воронежские кристаллические породы должны приниматься за докем-
брийские, причем по тем же самым соображениям с е р ы е гнейоо-
впдные к в а рдев ы е д и о р и т ы Свипюхи с т а р ш е м я с и о -р о з о в ы х 
и р о з о в а т о - о р а н ж е в ы х г р а н и т о в и с и е н и т о в павловских 
выходов—-соотношения, аналогичные таковым же и для Украинской Кри
сталлической Полосы 

Остается, наконец, упомянуть о разрывной дислокации, наблюдаю
щейся в нижнем иовокаменском выходе (стр. 19—20 и 21) и сопровож
дающейся поверхностями скольжения с образованием узкой, в несколько 
миллиметров, полосы распыленного плотного псевдонорфпропда—явлении,, 
неоднократно констатированном и в украинских породах °'"'). 

Глава III. Петрологии кристаллических пород Воронежской п о . 
н сравнение их с Украинскими. 

Свойства г( особенности минеральных компонентов. В I части 
минералогические особенности пород были описаны с достаточной пол
нотой. Для целей сравнения пород необходимо повторить' главнейшие 
из них. 

О л п г о к л а з. Как видно пз таблиц измерений (стр. 16 — 17, 27, 42 
и 52), состав плагиоклаза в гранитах и сиенитах павловских выходов 
остается совершенно тождественным во всех случаях, колеблясь около 
Ж 19 па величин)' допустимой ошибки измерения. В измененных пост-
вулкапически шлнровых аплитах (стр. 26, 50 и 53) состав плагиоклаза 
надает до Ж°. 11 , изредка до почти чистого альбита. В кварцевом 
диорите Свгшюхн плагиоклаз несколько основнее-, в среднем № 24. 
Что касается мелапократовых включений (роговиков) павловских выхо
дов, то состав плагиоклаза в них большей, частью остается таким же, как 
и в интрузиях, и если в некоторых роговиках появляется андезин 
Ж 36, то последний в непосредственном (в шлифе) контакте с извер
женной породой переходит в олигоклаз № 19. 

В Павловских гранитах и сиенитах олигоклаз совершенно одно
роден, но в стыках с мнкроклнпом, и только в них, всегда (табл. \ \ 
рис. 23 и 25) заключает тонкую оболочку почти чистого альбита. Такие 

o r ) Guide des excursions de VII Congrès Géologique International, Ш , p. 33. 
î s ) См. стр. 38. 
6-') См., напр., В. II. Д у ч и ц к п й . Явления дннамометаыорфпзмп на юге 

Киевской губ. Труды XI Съезда Русских Кстеств. и Врачей в Москве, 1909 г., стр. 32">. 
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•кислые оболочки не наблюдаются только к породе, почти совершенно лишен
ной .микроклина, и только в виде исключения встречаются около анти-
пертитоных вростков микроклипав олпгоклнзе *). Мирмекиты наблюдаются 
также только в стыках олигокдазов с микроклипом (не антипертмтовым), 
по 1! этом случае не всегда. В кварцевых диоритах Свинюхп плагио
клазы к краю несколько кислее (Ж 20) и, сообразно почти полному 
отсутствию микроклипа, ни альбнтовых оболочек, ни мнрмекнтов не 
обнаруживают. К числу характерных особенностей олигоклазов всех 
выходов надо отнести наблюдающиеся изредка в отдельных зернах 
их—почти в каждом шлифе—антииертитовые включения микроклипа. 
В то время как явления мирмекитизацпи наблюдаются вообще во всех 
гранитовых (п моицоиитовых) породах с заметным количеством плагио
клазов п не могут служить поэтому характерным признаком какой-
нибудь отдельно взятой из них, антниертиты, наоборот, представляют 
довольно редкое явление. Тем более заслуживают быть отмеченными 
нередкие упоминания о нахождении антипертитовых вростков в породах 
Украинской Кристаллической Полосы. В плагиоклазах пород, гранитового 
типа такие вросткп упоминаются В. М. Л у ч и ц к п м ° 4). Н. И. Б е з 
бород ь к о 0 5 ) . II. М о р о з е вич ем ( i e ) и В. Тар а сен к о fi7): в более 
основных плагиоклазах пород габбрового типа упоминания об аитииер-
титах находим у того же В. К. Т а р а с е н к о в 8 ~ 0 0 ) и К. X р у щ с в а 7 0 ) . 
Добавлю еще, что антииертитовые вросткп в олигоклазах, совершенно 
аналогичные описанным в настоящей работе, наблюдались мною в слу
чайно просмотренных породах 32-го листа (бнотито-кварцево-олигокла-
зовая порода, шлиф Ж 32 из коллекции Б. Л. Л н ч к о в а ) и в грани
тах к северо-западу от Кривого Рога (шлифы 481' и 142, любезно 
переданные мне для просмотра Ю. И. По лов и н к и пой) . В воронеж
ских породах антииертпты нельзя рассматривать за первичные образо-

: :) Вросткп от и почти всегда очень .челки, по и около более крупных зональности 
большой частью не наблюдаете». Микроклнн, находящийся рядом или внутри плагиоклаза, 
очень легко отличать под микроскопом от последнего, пользуясь крупным увеличением 
(объектив Л5 4) и удалив (различие усматривается легче) осветитель плн задиафрагмнровав 
свет, идущий от зеркала микроскопа. При атом из двух совершенно бесцветных минералов 
тот, у которого преломление меньше, будет иметь золотисто-желтый оттенок, а минерал с 
большим преломлением—слегка синеватый оттепок (наблюдении без анализатора). Этим 
способом весьма легко привычный глаз отличит в стыках: канадский бальзам (желтый от
тенок) от кварка, ортоклаз (желтый оттенок) от канадского бальзама и плагиоклазов 
(даже от альбита), кварц (желтый оттенок) от андезпп-лабрадоров, ортоклав от нефелина 
и т. д. Среди нлагпоклазо-иварцевой массы таким путем можно всегда отыскать в шлифе 
те два-три мелких зернышка калиевого полевого шпата, которые находятся в этой массе. 

6 i ) Область развития грапулптов па юге Киевской губ. Изв. Варш. Полит. Ин-та, 
в. 1, 0113 г., стр. 20. См. также примеч. 14, стр. 60, 90. 

"') Основные стяжения в граните окрестностей Чигнрпна. Изв. Алекс. Донск. 
Полит. Нн-та, т. 1, 1912 г., отд. И, стр. 91. Си. также прим. 28, стр. 136, 169 и 202. 

| !Г|) К, петрогафпи Волынп. Варшава, 1893 г. (Габбро-гранит Фрисарки). 
671 Об изверженных горных породах ю.-в. части Киевской губ. Учён. Зап. Юрь

евского Университета, 1916 г., № 10, стр. 7 п 34. 
u s ) О гориых породах семейства габбро... Зап. Кпевск. Об-ва Кстеств. т. X V , 

в. I, стр. 43, 90, 92, 255—256. " 
ы ) Материалы для суждения о химическом строешш плагиоклазов. Записки Кпевск. 

Об-ва Естественен., т. X V I , вып. 2, 1900 г., стр. 469—470. 
7 0) «СеЬег die sogeiiannte Labrador!to Volhyniens». Tsch. Mid . , В. IX, 1888, 

стр. 504—506 и вообще в каждой пз описанных пород. 
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ванна: 1) форма мнкроклпповых вроотков совершенно неправильная 
(см. напр., табл. VI, рис. 26 п 27), 2) распределение их совершенно 
неравномерное н в каждом отдельном верно плагиоклаза (рис. 27). и в 
шлифе, п в породе, и 3) кроме того, иногда их невозможно считать за 
первичные выделении (ср. стр. 23—24) . вследствие расположении по 
трещинам плагиоклазов в ассоциации с типичным вторичным минералом. 
Вероятнее всего, что антииортитовыс образования н вообще в боль
шинстве случаев являются вторичными. В этом отношении следует 
упомянуть об опытах Е. D i U l e r и к. K ö h l e r 7 1 ) , которым удалось при 
нагревании в течение 500 час. при 1000 15 превратить в одно
родную массу цертпты, в то время как такие же опыты над антпнер-
тптамп совершенно не изменили последние даже при температуре 
1100 х 15 . Необходимо еще добавить, что антппертпты, иовиднмому. 
весьма передки в гнбрндизироваипых породах. 

Остается еще упомянуть про гораздо более редкие, чем нптппер-
титы, включения гематита п ильменита в олпгоклазах павловских сиени
тов п гранитов. Встречаются они в редких шлифах и исключительно 
редко достигают такой густоты, как в мпкроклпнах. В гранитового 
типа породах Украинской Полосы такие включения упоминаются у 1!. II. 
Л у ч и ц к о г о | ! ) , II. Соболева 7-) н др. 

II п к р о к л н и. Калиевый нолевой шпат представлен всюду решет
чатым мпкроклшюм. с обычными для последнего колебаниями в вели
чине угла оптических осей даже в отдельных участках одного п того 
же зерна: пределы колебаний на всех павловских выходах одинаковы 
от—72 до—-86 (см. таблицы на стр. 17. 27 н 42). Оптически моно
клинного калиевого нолевого шпата нигде не встречено. К числу харак
терных особенностей микроклниов павловских выходов надо отнести 
1) крпнтопертитовый их характер и 2) присутствие в них включений 
ильменита и гематита. На фот. 4 табл. IX представлен участок' 
мпкроклпи - крнптонертпта без анализатора при 140-к.ратпом линейном 
увеличении из шлифа Д» 11. При обычном ( X 35) увеличении вросткп 
эти едва уловимы и потому названы крпнтопертптовымп. Большею 
частью они имеют вид веретенообразных телец, изредка форм}' настоящих 
капелек, по последняя форма, надо отметить, встречена только одни 
раз (шлиф И ) в сечении мнкроклпиа с ясной решеткой, т. е. эта 
капельковня форма является вероятно разрезом поперек иеретеиовпдпых, 
липзовидных н удлииепно-оваловидных телец: иначе пришлось бы при
нять, что ортоклаз и альбит ( + анортит) нерастворимы частично даже 
в жидком состоянии. Ленточные же пертпты представляют собою в не
которых случаях (ср. стр. 25) несомненно вторичные образования. 
Упоминания о криптонертитах в украинских породах находятся у В. П. 

7 , J Zur Кгао ;

с der EiitmisclibarluMi der I\ali-Nalroii-[''cldspiiU\.. Tseli. МЫ.. 1!. 38, 
1925, стр. 229—201. 

*'•) Стр. 59, 147 и 248. 
7 3) О некоторых гранитах Волынской губ. Варшава, 1892 г., из минер, наб. 

Варш. Уииверсит.. стр. О, 35 и 37. 
, 3 ) Стр. 135- 141. ф 
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Л у ч н ц к о г о ' / ' ) ; "•'). II. }\ (i р оз с i! и ч а '"''). Б. Попона :*) и К. Х р у 
щева 7 0 ) : позволительно также, и думаю, предположить., что :->тн обра
зования не упоминаются другими, более многочисленными авторами 
только потому, что пли описания не так подробны, как у вышеприведенных 
авторов, или. вследствие легкого ускользания от внимания этих исклю
чительно мелких образовании, находимых иногда только при самом-
тщательном просмотре шлифов (ср. стр. 18), ил ir, наконец, такие обра
зования называются просто микроиертнтовымн. В бывших у меня иод 
рукою породах крпптопертиты обнаружены в гранитах к с.-з. от Кри
вого Рога (шлиф 142 Н). И. П о л о в и н к и пой) и в породах 32 листа 
(шлифы 214 и 94 Б. ,1. Л и н к она) . 

Включения трахитов рутила, как и в олпгоклазнх, наблюдаются 
в мпкроклпиах как исключительная редкость, наоборот, вростки ильме
нита п гематита довольно часты, и, во всяком случае, пропустить их 
невозможно (стр. 9 и 33 — 34). Количество их невидимому возрастает 
в породах с большим количеством темноцветных компонентов. На 
табл. IX, (рот. 5 представлен участок водном из мпкроклпновых зерен 
сиенита Ж .27 (без анализатора: увеличение 48 диаметров), где. видны 
форма н расположение пластинок н палочек (палочек действительных, 
а не в разрезе шлифа). Наиболее правильные формы ;-)тих включении даны 
табл. V, рис. 22. Формы разрезов совершенно тождественны таковым же. 
приведенный для включений в лабрадорах с. Поромовкн И. Тарасенко r" s), 
который точным анализом показал, что зти включения должны быть от
несены к ильмениту и, может быть, частью к гематиту. В анализе тща
тельно очищенного от Лабрадора мпкропертнта с такими же включенп-

.ими В. Тара ce и ко также нашел более 0,09 весовых процентов TiOtJ. 
при <пнчтожном количестве окнен железа> (I. е.. стр. 97), чем на
личие ильмсиитовых вростков и в микропертнте становится вполне дока
занным. В' описанных в 1 части мнкроклпнах за гематит принимались 
мною красные п оранжево-красные включения, за ильменит бурые 
и спрепево-бурые, а также совершенно непрозрачные, хотя 0 , A n d e r 
s e n 7 1 ) и указывал, что некоторые гематиты под микроскопом совер
шенно не просвечивают. О происхождении включений ильменита и ге
матита мояшо высказать четыре различных предположения: 1) или :->то 
образования, подобные эвтектическим, происходящие вследствие одновре
менной кристаллизации калиевой» полевого шпата н ильменита с гема
титом; 2) ИЛИ включения образованы путем распада в твердом состоянии 
первоначально совершенно однородного полевого шпата: 3) пли вростки 
представляют собою механическую примесь, или, наконец, 4) оба рода 
включений образованы газами и парами, проникавшими под высоким 

"I Стр. 51. 134. 103 (?) и 250. 
"'•I Стр. 5, 8, 1), 12 н_15. 
в") Стр. 68—00, 74-и <5—суди но описаниям, аналогичны моим кринтопертитам. 
, 3 ) Ü iuii.-110-русском ранакпвн. Труды О-ва Ксте'ств.. Спб., 1 ¡103.  т. X X X I , г.. 5, стр. 86. 
Г о) Отр. 41)7, 507 м 521. 
в ы) Рис. 2, стр. 87; см. ташке стр. 81), ЯО п 255. 
7 1) Ом Aveniurine Velilspar. Ainer. Jouni. .Sci, vol. X l „ 1915. p. 379.—Автор нигде 

по обмолвился, что включении могу г быть не только гематитом, но и нльмеиптом. 
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давлением в трещины микроклипов и изредка также олпгоклазов. Не
правильность в расположении вроетков внутри микроклина °) и, особенно, 
отсутствие какого-либо постоянного соотношения в количестве включений 
H содержащего их микроклика в различных зернах последнего-(ср. стр. {) 
и 33) исключают вероятность первых двух предположений. Кроме 
того, дли второго предположения необходимо как-то связать окись титана 
в ильмените с конституцией полевого шпата: если для объяснения вклю
чений М'2Ол предположения St. T h u j r u U 7 S ) относительно существо
вания железистых полевых шпатов в настоящее время вполне подтвер
дились исследованиями к. L a c r o i x 7 0 ) , то для объяснения включений 
ильменита пришлось бы предполагать наличие еще и титанистого поле
вого пшата с возможною двойственной ролью титана в конституции 
его. Остаются, таким образом, два последние—3 и 4— предположения, 
равно вероятных и возможных. Но всяком случае, присутствие этих 
включений в микроклине и изредка в олнгоклазс и отсутствие их в кварце 
легко объясняется близостью физических свойств первых двух мине
ралов. Различная частота включений в мивроклннах и плагиоклазах с 
точки зрения третьего предположения может объясняться различием времени 
кристаллизации этих полевых пшатов, а в случае четвертого предположения, 
оолынею трещшюватостыо воооще оолее крупных зерен микроклипа ). 

И евннюхниском кварцевом диорите .микроклина слишком мало, чтобы 
говорить о его свойствах, что же касается Украинских кристаллических 
пород, то упоминания о включениях в 'их мнкроклнпах ильменита и гематита 
находятся почти во всех поппобных описаниях зтих попои. Оюча относятся 
работы В. И. Л у ч и ц к о го 1 4 ) , Н. С о боле в а 7 ; ) , И. М о р о з е в н ч а е | 1 ) , 
Б. П о п о в а 7 : ! ) , П. П. С у щ и н с к о г о 7 7 ) , ' В. Та p a c e n ко г , я ) , 
П. П я т н и ц к о г о 5 0 ) , А. В. Г у р о в а , ш ) и К. Х р у щ е в а 7 0 ) . 

Остальные особенности микроклинов воронежских сиенитов и гра
нитов—пойкилитовъте включения в них плагиоклазов, гранулитовыс 
вростки кварца и присутствие в этих микроклинах неправильных и лен
точных обособлений плагиоклазов—довольно часты во всех почти гра
нитовых породах, для того чтобы служить признаками сами по себе 
характерными, но взятые вместе с двумя вышеуказанными, эти осо-

В. Тарасенко (1. с , стр. 247) в своей работе укапывает, что, в противополож
ность включениям в лабрадорах, ильменптовые и гематнтопые вростки в микроклинах 
«располагаются без какой-либо правильной ориентировки>. 

" ) Uebcr den Eisenglanz als Zersetziingsprodnct der Feblepalc. Cenlralbl. f. Miner. 
1010, 3, стр. 65. 

7 e) Minéralogie de Madagascar. T. I, p. 560—1, Paris, 1022. 
**) Из того обстоятельства, что «включения как бы переходят из мнкроклина в со

седнее зерно плагиоклаза, совершенно не изменяя ни направления, ни характера располо
жения;, (см. стр. 34), можно ваключить, что четвертое предположение наиболее вероятно 
(см. конец стр. 78 и начало 79). 

''•) Стр. 263. 
:») Стр. 9,'35, 37. 
»") Стр. 37. 46, 72 н др. 
™) Стр. 86. 
7 7 ) О включении гранита » андезит... Изв. Донского Политехи. Ин-та, 1914, III, в. I. 
•8) Стр. 247—248. фот. 21 н 22. 
S ! , l Стр. 285, 299. 
й") Стр. 508 и др. 
7 0 ) Стр. 522. 
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бенностп дополняют картину сходства этих микроклипов с калиевыми 
полевыми шпатами украинских кристаллических пород. 

К в а р ц . К числу характерных особенностей кварца павловских 
выходов относится: Г) полосы мельчайших включений и 2) волосовид
ные включения рутила (см. стр. 10). В то время, как обоего рода вклю
чения сразу бросаются в глаза при просмотре павловских пород, в евп-
нюхинском кварцевом диорите и те и другие не обращают сразу на 
себя внимания, причем включения трихитов рутила, здесь весьма редки. 
Распределение включений и неправильно, и неравномерно и в различ
ных зернах шлифа, и в отдельном шлифе, и в породе. Иначе говоря, 
•оба рода включений имеют случайный характер и если находятся 
в известном отношении к включающему их кварцу—они здесь наиболее 
многочисленны, в то время как в нолевых шпатах почти совершенно 
отсутствуют,—то это отношение может быть только механическим, а 
не химическим, т. е. и в данном случае нриложимы объяснения только 
3 п 4, указанные выше для мивроклннов (стр. 72). Форма волосков 
рутила, часто изогнутая и искривленная, скорее, пожалуй, говорит за 
большую вероятность четвертого предположения: заполнение капиллярных 
трещин в минерале, не обладающем, подобно стеклу, и следами спай
ности. Но все же остается необъяснимым и в этом случае, так сказать, 
селекционное осаждение рутила почти исключительно в трещинах одного 
кварца, а относительно прямолинейности (не искривленности) полос 
включений быть может следует предположить, что трещины, их содер
жащие, расположены по диагональным Мооровым линиям. Р. П р с и 
дел ь т 8 ) , например, отмечает, что «микрокристаллики минералов, вклю
ченных в кварце граиито-гпейса (но р. Саксагани), расположены рядами, 
параллельными плоскостям наслоения гнейса», но что «исключения 
составляют мелкие округлые норы в кварце, четковидмые ряды которых 
тянутся перпендикулярно относительно расположения остальных частей». 
II. С о б о л е в 7'2) давно уже указывал, что прямолинейность в распо
ложении нор надо считать характерною для кварцев южно-русских 
гранитов, так как она описана, кроме подольских гранитов, еще и в гра
нитах волынских, херсонских и полтавских. Действительно, почти пет 
пи одной работы, имеющей дело с петрографией украинских гранитов, 
в которой бы не упоминалось о полосах и рядах включений и пор 
в кварце этих пород. Специально этому вопросу посвящена статья 
М. К р е п д о в с к о г о 7 9 ) , В. И. Л у ч н ц к и й и ) , м), Н. Без бо
р о д ы ; о В 5 ) , И. С о б о л е в 7 - ) , И. Мор о зев ич 6 Ü ) , К. Х р у щ е в 7 0 ) , 

" ) Исследование кристаллических пород, развитых в бассейне р. Назавлука 
н в верховьях р. Саксагани. Одесса. 1882, стр. 25. 

7-) Стр. 13. 
7 " | Микроскопические включения в кварце днепровских гранптов. Труди О-ва 

Пси. природы при Харьк. Университете, т. XII, 1878, стр. 288—308. 
" ) Во всех рапакпвп. 
°4) Стр. 5, 8, 12. 15, 18. 
«г0 Стр. 91. 
" ) ('тр. 13 и 31.. 
«") Стр. 50, 54. 72 и 99. 
">) Стр. 498, 510, 522. 
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Б. П о п о в T : i ) , И. М е р к у л ь е п s 0 ) , Б. Т а р а г е н к о 0 8 ) , Л. Л. П иа
нов 8 1 ), П. П я т н и ц к и й А. И. Г у р о в 0 , ; ) , M. П. М'иклу ха-
М а к л а й S 2 ) , Р. И р е н д е л ь 7 S) ,—все эти авторы; некоторые неодно
кратно, повторяют о рядах п полосах включении' в кварце. Можно ли 
в таком случае считать последние за характерный признак именно 
южпо-русскпх гранитов? ВооОще, включения в кварцах гранитов, но Г о 
ле и б у ш у. весьма часты», по о рядах н полосах этого сказать нельзя: 
из 14 образцов гранитов разных местностей коллекции г. K r a u l z трп-
хиты рутила в кварце были найдены мною при очень внимательном 
просмотре только в четырех породах, п то не в таком количестве, как 
в воронежских гранитах, и включения полосами и рядами оказались 
столь же редкими. Упоминания о включениях трпхптов рутила в кварце 
украинских гранитов почти столь же часты п находятся почти у всех' 
вышеупомянутых авторов. А. Б. l 'y ров т ) оттенял (1. с , стр. 517), 
что в кварце пегматитов пп трпхнтов рутила, пи микролитов апатита 
и циркона нет. Сам автор, однако, отмечает все-таки -.исключительный 
случай» (стр. 539 ): кроме того 11. 11 я т п и цк и и г'°) (стр. 832 и 38(5) 
отмечает нередкость таких включений к кварцах пегматитов, что нод-
творяцают и мои наблюдения (см., напр.. стр. 25 н 215 в 1 части). 
Воскрешение А. В. Г у р о в ы м латеральсекрецноппоп теории происхо
ждения пегматитов ne имеет поэтому никаких оснований: теория 
S a u s s u r e не может теперь возродиться. 

Б пот нт является единственным цветным минералом в басовском 
.малослюдпстом', как и украинские l s ) , граните н в евнпюхипском 

кварцевом диорите. В первом минерал имеет зелено-бурый цвет, во вто
ром преимущественно буровато-зеленый. На буйловскнх выходах зелено
вато-бурый биотит, играет подчиненную роль: здесь' количество его 
понижается местами до ничтожных следов. В басовском выходе биотит 
гранита довольно часто имеет совершенно неправильные ограничения 
(см. табл. VI, рис. 28). На это неоднократно указывает для украин
ских рапакиви и гранитов В. И. Л у ч п ц к п й м ) н особенно оттеняет 
M. II. М н к л у х а - М а к л а й 8 2 ) . Отмечу также, что Р. E s c o l a 8 : 1 ) 
указывает на ксеноморфизм биотита к кварцу но многих суботннпских 
гранитах Финляндии. 

К сожалению, мы не имеем достаточного критерия для отличения 
во всех случаях первичных минералов от вторичных. Во многих гра
нитах и диоритах биотит является- резко ксеноморфиым по отношению 

7:\) Стр. и з . -
О К.шзаветградско.ч граните. Нап. Ь'невск. О-иа Естеств.. т. XI, в. 2, стр. ОС. 

ü í 4 Стр. 102, 136, 154 и др. 
В | ) Некоторые минералы а породы окрестностей Житомира. Тр. О-ва Пссл. 1>м-

лынн, т. II, 1910. 47 и 43. 
'•') Стр. 263,-264, 332, 336 и др. 

6 0 ) Стр. 490-510, 517 и др. 
ч'-') Геологические исследовании Волынской губ. 0Ш>. IЬ80 г. 
7 V) Стр. 25. 
*'-') Стр. 51 п 67. 
н <) (in die Petroloirv oT (lie drijarvi lieufum. Hull. .V 40 Comm. (ïéol. l-'iiilamle, 

1911, p.'32. 
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к плагиоклазам, обнаруживая в других местах тех же самых шлнфоа 
совершенно обратные отношения к плагиоклазам. Если, например, пред
ставить себе, что процесс замещения плагиоклаза на табл. VI, рис. 29 
прошел до конца, то мы будем иметь вторичный но полевому пшату биотит, 
совершенно не отличимый от первичного 8 / ' ) . А- бнотпт, как известно, 
легко образуется вторично при явлениях катаклаза (см. стр. 21). 

А м ф и б о л . В интрузивных породах амфибол имеет всюду совер
шенно одинаковые оптические свойства. Цвет минерала зеленый с сине
ватым н п бурыми оттенками, с резким плеохроизмом до очень светлого 
(по Л/у) зеленоватого или желтоватого, причем по Хт окр?ска, пожа
луй, несколько гуще, чем но Л / / . Амфибол обнаруживает отчетливую 
наклонную дисперсию •— i > »>: 2 Г - - 5 9 , _^X// [0011 ----- 18 \ Хц— 
Хр 0 ,017, средний показатель преломления 1,68. Такой же амфпбол 
имеем г. роговнковых вклюшчшях буйловекпх выходов, но иногда в цен
тральных частях этих включений амфибол имеет несколько отличные 
свойства: цвета такого амфибола бледнее, наклонная дисперсия довольно 
резкая — ; >'>, 2 Г— — 72 \ __ Хц [001J ----- 2 8 е п Х</ — Хр — около 
0,020 (см. таблицы па стр. 17, 27 п 42). Однако этот последний амфибол 
в неиосредствеппо.м контакте с сиенитом имеет уже свойства, переходные 
к первому указанному (см. стр. 39). Почти во всех случаях плоскость 
оптических осей лежит в плоскости симметрии, но очень редко наблю
дается и 'перпендикулярное' к первому положение, причем в последнем 
случае ^iXm 1001 j сохраняет тоже значение, как _ А / / [001J при 
обычном положении плоскости оптических осей. Более густо окрашен
ный (2 Г 59 ) амфибол местами к краям бледнеет, и тогда угол 
2 Г поднимается до—76 (стр.27). Амфпбол роговиков (2 Г - ••-—72°) 
оказался, по расчету анализа роговика, богатым окисью алюминия 
п закисью железа и бедным окисью магния (см. стр. 37). 

Амфибол встречается только в тех воронежских кристаллических 
породах, в которых имеются включения роговиков. В басовском н евн-
пюхписком выходах, где последние отсутствуют', количество амфибола 
опускается' до ничтожных следов, ИЛИ ЭТОТ минерал, как в главной 
массе гранита Внеовкн, совершенно отсутствует. Кроме того, явная 
связь количества амфибола в буйловекпх сиенитах и сиеиито-гранптах 
с количеством роговнковых включений, увеличение количества этого 
минерала, в породе по мере приближения к такого рода включениям, 
совершенно неправильное распределение его на выходах, меняющееся 
от одного шага к другом)'.—все это говорит за то, что минерал этот 
чужд пзвер;кенной массе пород: подобно тому как роговики являются 
ксенолитами, амфибол представляет собою ксепокриеталлы (вернее ска
зать ксено-обломкп) в буйловекпх сиенитах и сиеиито-гранптах. С этой 
точки зрения станет попятной совершенно неправильная форма зерен 
роговой обманки, обнаруживающей только в исключительных случаях 
более нлн менее правильные ограничения (см. табл. III. рис. 1—6 и 

*{) См. также рис.. 10 п II. -rad.i. II у J . -I. S о il e r h o I m. Ou Synantectii- Mine
rals. Id., Bul l . ,V -IK, 1916. 
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табл. IV, рис. 13. 14. Hi ) . Необходимо впрочем отметить, что такие чужаки, 
как :->то наблюдалось мною на тарбагатайских породах, имеют иногда 
совершенно правильные ограничения. Последнее обстоятельство может 
быть объяснено, во-первых, тем, что минерал-чужак имеет правильные 
ограничения в самой . материнской породе, п. во-вторых, тем, что 
обломки минерала-чужака могут, так сказать, заживляться насчет того 
материала, который может быть заимствован для этого из жидкой еще 
магмы (см. ниже, стр. 82). 

Подобно бесцветным минералам, роговая обманка соответствует 
некоторым амфиболам украинских пород и но формам своего проявле
ния, и но происхождению, и но оптическим свойствам. На неправиль
ность зерен роговой обманки указывают многие авторы, подробно опи
сывавшие роговообманковые кислые интрузивные породы Украины. 
13. И. Л у ч и ц к и й n j говорит о скелетных формах амфиболов п иой-
килитовых включениях кварца и полевых шпатов в роговых обманках 
киевских рапакнвн, Б. П о п о в 7 ; ! ) , П. М е р к у л ь е в 8 П ) . И. Тара -
с е и к о * п 8 ) , М о р о з е в и ч 8 Я ) и М. 11. М и к л у х а-М а к л а л 8 2 ) также 
отмечают неправильность, скелетовндпость и иойкилитовое прорастание 
роговообчанковых зерен в гранитах и грапитптах, различно объясняя 
образование таких зерен. И. И. Б е з б о р о д ь к о ' - 8 ) совершенно опреде
ленно пишет, что роговая обманка в розовых екатерннославскнх грани
тах «выступает как контактовый мннсрал>. Что это не единственный 
случай такого, несомненно чуждого магматической породе, амфибола, 
указывают наблюдения Б. 11. Л у чин ко го у м. Белой Церкви я с ' ) . 
Оптические свойства роговых обманок редко в упомянутых породах при
водятся полностью. Роговые обманки киевских рапакиви имеют еще 
меньший угол оптических осей (—45 ' , 47 , —48 ), чем у вышеопи
санных, соответствуя последним но цвету (для зеленой роговой обманки 
из екатерпнославского гранита П. И. Б е з б о р о д ь к о дает 2 V ~ — 8 4 е ) . 
Для буро-зеленой роговой обманкп к NAY от Кривого Рога (шлиф 142 
10. И. П о л о в и н к и н о й ) мною получено 2 Г — — 5 9 , для амфибо
литов к Е от Кальмиуса (шлиф 11 коллекции Б. П. С о к о л о в а ) , 
инъецируемых гранитами,—2 Г - - — 5 8 ' и — 5 7 , 5 ( 3 +). 

Ом фа цп т. Так в 1 части назван пироксен диоисидо-гсденбергп-
тового с о с т а в а — ^ Ху [001] = 44 е , 2 Г = - f WyXy — Хр --= 0,022, 
макроскопически виноградпо-зеленого,. иод микроскопом светлозеленова-
того цвета, для того чтобы оттенить чуждую магматической породе 
природу этого минерала. Омфацит довольно часто замещается с краев 

'•'') Стр. 110 п 119. 
М1>) Стр. (¡7. 

*"*) Стр. 102, 139 н 172: автор неправильную форму разрезов амфибола считает за 
явление первичное, так как в «породе встречаются вполне пдноморфные разрезы роговой 
обманки, па которых хорошо выражены призматические плоскости»: такие плоскости часто 
бывают так же хорошо выражены в сланцах н амфиболитах.—В. Л. 

8 5 ) «О Л П Т О Л О Г И Ч Р С К О И составе etc. Изв. Геол. Ком.. 1898 г., т. XVI I , стр. 138 — 139. 
*') С т р . ГЛ. 
5 8 ) Стр. 261 и др. 

Нрот. засол. О-ва Кстеств. ирн Варш. Университете, XXI I , 1910. стр. 48—49. 
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роговой поминкой (см. табл. IA' и V, рис. 16, 17, 18, 20 и 21), 
то более темной (2 Г— — 59 ), то очень светлой зеленоватой 
(2 Г — — 7 4 ). Как правило, пироксен этот встречается в роговиках 
в непосредственном контакте с сиенитами, и почти всюду совершенно 
отчетливо замечается увеличение его количества по направлению к кон
тактирующей породе в тех случаях, когда он присутствует в массе ро
говика. Из табл. IV, рис. 10, 11, 12 и табл. Т , рис. 17, 18 . 20 п 21 
ясно видно, что минерал, как и амфибол, встречается почти всегда, в совер
шенно неправильных зернах 2 S ) . Более или менее правильные ограничения, 
как на, рис. 19, являются исключительной редкостью. Кроме того, наблюде
ния, аналогичные таковым же для роговой обманки, определенно говорят за 
чуждость омфацита интрузивной массе. Добавлю еще (см. стр. 34), что 
в одном месте замечено, что в узкой зоне вокруг включения пироксена 
в микроклиикриптопертите последний является сплошным, не пертитовым. 
Это можно объяснить только тем, что около более холодиого постороннего 
обломка .микроклип закристаллизовался быстрее, и перлитовые вросткп 
в узкой корочке, облекающей этот посторонний обломок, не могли, при 
быстром-охлаждении, выделиться; далее от контакта образовался обычный 
кринтопертит. Увеличение количества пироксена во включениях в извер
женной массе и в роговиках ближе к последней—явление вообще самое 
обычное, чтобы на нем следовало останавливаться 8 7 ) . Указанное выше 
замещение омфацита амфиболом и местами наблюдающиеся остатки пер
вого в последнем говорят за то, что в более высокую температурную 
стадию образовывался пироксен, замещавшийся затем амфиболом. 

Из второстепенных минералов—циркон в небольшом очень коли
честве; флюорита, ортита, граната, турмалина и кпевита ни в одном 
из шлифов не обнаружено—необходимо остановиться на апатите, сфене 
и титапо-магиетите. 

А п а т и т местами является типичным контактово-пневматолитиче-
скпм минералом. Как указывалось, плагиоклазы буйловских роговико-
вых включений отличаются от олигоклазов сиенитов и сиепито-грапп-
тов своими, местами довольно многочисленными, иойкплитовыми вростками 
апатита. В I части неоднократно отмечалось увеличение количества 
апатита по направлению к контакту изверженных пород с роговиками 
и около скоплений цветных минералов в массе первых. Здесь местами 
апатит достигает величины 0,1—0,2 мм. и часто бывает ксеноморф-
ным. Для украинских пород II. В. Б е з б о р о д ы ; о 2 8 ) оттеняет значи
тельное количество апатита как раз в гибридизированных амфиболовых 
гранитах Екатеринослава; на наличие апатита, «в огромном количестве» 
в роговиках указывает В. И. Л у ч и ц к и й и ) , на богатство волыискнх 
пород апатитом указывает также К. Х р у щ е в 7 0 ) . 

-8) См. стр. 206. 
S7j См. напр., P. E s c o l a . с On Contact Phenomena between Gneiss and Limestone i>« 

Western Massachusetts*. Journ. Geol. X X X , 1922, pp. 293—294. 
Стр. 208. 

''') Стр. 175: см. также стр. 169 в роговообмапковом гнббро-цорпте. 
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Т и т а н и т играет такую же роль, как и апатит. В огромном боль-
пшнетне случаев он ксепоморфеи и по формам проявления не похож на. 
офеиы интрузивных пород. Цвет минерала отчетливый буропато-орап-
;кевый. с заметным плеохроизмом, редко серый. Так же. как и для 
апатита, наблюдается -увеличение количества сфена по направлению 
к контакту и около скоплений роговой обманки в сиенитах и спепито-
грапнтах. Замечательно, что и Н. И. Б е з б о р о д ы й ) 2 8 ) и П. Моро
зе вич 0 0 ) ип разу не упоминают о титаните в описании грапитптоп. 
н только в связи с описанием; первый автор, гибридного амфпболового 
гранита, а второй, роговообманкового граннтита, богатого Лабрадором, гово
рят о «большом» или «значительном количестве» титанита (у И. Моро-
з е в л ч а «кнрпнчио-краспого>-). В. 11. Л у ч п ц к п й "•') в своей работе 
о гранулптах упоминает о буровато-коричневом титаните только при 
описании пироксено-бпотптового гранита, и здесь же отмечается большое 
количество апатита. 

Наконец, тлггано-ма г и е т п т ---большую часть магнетита надо счи
тать титанистым, вследствие частого облекания зерен его сфеиом в боль
шинстве случаев является минералом такого я;с происхождения, как большая 
часть апатита и сфена: в контактах с роговпковымп включениями коли
чество его увеличивается: там. где в сиенитах и сиспито-грапптах внутри 
их наблюдаются скопления роговой обманки, тождественные но составу 
и структуре роговикам, наблюдаются одновременно с апатитом и тита
нитом н скопления магпстптовых зерен, участками цементирующих зерна 
бесцветных минералов: довольно часто тптапо-магнетит является совер
шенно ксеноморфным (см. табл. 111, рис. 7. 8, 9 п табл. У, рис. 21). 
Добавлю еще, что в басовских гранитах довольно часто наблюдаются макро
скопически мелкие желтоватые пластиночки: под микроскопом эти пла
стинки непрозрачны, дают иногда разрезы а, Ь и d табл. V, рис. 22 
и относятся вероятнее всего к измененным ильмениту н может быть сфену. 

Характер проявления трех последних мипералов, их приуроченность 
главным образом к контактам п включениям, почти с несомненностью 
указывают на контактовое их происхождение в описываемом случае. Те 
же самые обстоятельства говорят за то, что контакт здесь должен был 
происходить с привносом материала из изверженной породы, иначе 
трудно было бы понять скопление этих .минералов именно у контактов 
как со стороны изверженной, так и коитактируемой породы. В таком 
случае происходил привнос не только железа, но и титана. Привпос 
первого элемента явление самое обычное в контактах; относительно при
вноси последнего имеются положительные доказательства в связи с основ
ными породами у Т. М. B r o d e r i c k 8 8 ) и др. Для рассматриваемого 

-") Стр. 208. ' 
и 1 Стр. 101—102. 
6 1 ) Стр. 20. 
s a) ТЬе relation oT the Titaniferoiis Magnetites ol Northern Minnesota to tlie Dulnth 

Gabbro. Ecou. Oeol., XII, 1917, 063—696. Здесь же литература вопроса, в которой, впро
чем, о первых указаниях на это -1. И. Ь. V о ii t и ZT. Г. prakt. Geologie, 181)5, pp. 3b'7, 
444, 405. ничего не сказано. 
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случаи такое объяснение приводит в стройную связь указываемые 
факты с отмеченными выше наиболее вероятными предположениями 
о происхождении железистых и титанистых включений в бесцветных 
минералах гранитов п сиенитов. 

Главнейшие разновидности пород и их взаимоотношения. 
В предыдущем разделе мы видели, что типовые минералы пород 
павловских выходов совершенно тождественны между собою и не
сколько отличны от таковых же для пород евннюхииского выхода. 
В предшествующей главе было указано, что тождественное строение 
пород первой группы выходов заставляет пас считать эти породы за 
продукты затвердевании, и притом •одновременные, одной и той же 
магмы, а совершенно отличная тектоника свинюхинских пород при
нуждает выделить последние, как более ранние образования. Петроло
гические соотношения пород вполне подтверя;дают только1 что сказанное. 

Для удобства сопоставлений в нижеследующей таблице (стр. 80) 
•сгруппированы дапныя о главных породах, подробно описанных в 1 части. 
Арабские цифры относятся к соответственно обозначенным выходам 
на табл. 1. рпс. I. причем цифра 5 обозначает породу евннюхииского 
выхода; остальное понятно из таблицы. 

Из приведенной таблицы совершенно отчетливо усматривается, что 
породы первых трех выходов (буйловских) получились из остывания 
одной н топ же изверженной массы. Вапакнвнобразные *) бпотито-рого-
вообманковые сненито-граииты (1а и 2а), представляющие обычную раз
ность (т. е. главную массу) первых двух выходов, тождественны друг 
другу. В I части было указано, что на втором (нижнем новокамеиском) 
выходе мы наблюдаем совершенно постепенные переходы от спеиито-
грапптов к раиакивнобразпым амфиболо-омфацнтовым сиенитам с квар
цем (2Ь), слагающим незначительную часть этого второго выхода и пред
ставляющим главную массу верхнего новокамейского выхода (За). Цвет 
всех этих пород мясно-розовый, п такой же цвет имеют аплнты п пег
матиты этих трех выходов (1с, 2с и Зс). 

По к этой же изверженной массе мы должны отнести и рапаки-
виобразпый биотитовый гранит басовского выхода (4а), хотя последний 
н отличается как по составу, так и по своему светло-лососьему (мяено-
розовый с оранжеватым оттенком) цвету. 1) В I части было указано 
(стр. 7), что светлые разности обычного сиенито-гранита, имеющие незначи
тельное количество окрашенных минералов —аплптовидиые или, лучше, аля-
скитовые -приближаются но содержанию в них кварца к гранитам и имеют 
вместе с тем светло-лососий цвет, подобный гранитам басовского выхода. 
На стр. 32 и 35 было отмечено, что наиболее светлая и довольно редко 
встречающаяся разность (ЗЬ таблицы на стр. 80, шлифы 31 и 35) 
верхнего иовокаменского выхода совершенно подобна .по цвету обычной 

*) Рапакнвиобразиые, т. е. порфнровпдпые,—употреблял вместо второго термина 
первый, а хочу оттенить подобие нх тем порфировидным гранитам, которые сопровождают 
часто настоящие рапакпвп п характерны по своим, большей частью неправильно ограни
ченным, полевошпатовым вкрапленникам и отсутствию зеленых олигоклазовых оболочек 
вокруг ппх. 
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разности басовского выхода. 2) В предшествующей главе было указано 
(стр. 75—77) , что амфиболы и иироксены трех первых выходов не 
могут рассматриваться иначе, как за чуждые изверженной массе этих 
выходов минералы, и бундовские сиениты и еиеннто-граниты должны 
быть рассматриваемы, таким образом, за породы, загрязненные чуждым 
материалом, т. с. гибридные. 

Па гибридное происхождение буйловских пород указывают следую
щие обстоятельства: 1) амфиболовыо и пнроксеновые разности имеются 
только там, где имеются роговнковые включения, содержащие эти мине
рал!,!, н количество более темно окрашенных разностей находится в пря
мой зависимости от количества роговнковых включений па выходах: 
2) в некоторых пегматитах верхнего иовокамсиского выхода биотит, 
играющий совершенно ничтожную роль среди окрашенных минералов 
пород этого выхода, приобретает такое же значение, как и амфибол 
этих ныировых отщеплений: 3) состав плагиоклазов на всех павлов
ских выходах остается тождественным, что, имея в виду хотя бы пер
вые три выхода, никак нельзя связать с нормальным процессом диф
ференциации: в последнем случае параллельно с заметным увеличением 
в породе количества богатых окнсыо кальция минералов (амфибол и омфа-
цпт) должно было бы нттн хотя бы незначительное увеличение анортн-
топоп молекулы в плагиоклазах: 4) наконец, еще одно косвенное сооб
ражение в пользу гибридного происхождения буйловских пород. Валовой 
химический состав русско-буплоиского сиеппто-гранпта почти точно совпа
дает (стр. 12) со средним арифметическим из анализа гранита и.сие
нита (мировых), что по Л. На г к е г 8 0 ) в большинстве случаев указы
вает на гибридное происхождение такой породы (ср. таки;е сказанное 
па стр. 31—32 и 95). 

Нормальной, негибрпдизированной породой, материнской для буй
ловских выходов, надо считать басовские граниты. На стр. 48 и 51 мы 
видели, что по химическому своему составу эти биотитовые граниты 
почти совершенно точно отвечают среднему постботнийскому граниту 
Финляндии (J. ,1. S e d e r h o l m ) н среднему мировому докембрийскому 
граниту В. A. D a l y . Свойства типовых минералов всех павловских 
пород, а .также характер и свойства примесей (за исключением амфи
бола и пироксена, отсутствующих в главной массе басовского выхода) 
совершенно тождественны. То же падо сказать (см. таблицу) и отно
сительно особенностей химического состава — присутствие ВаО. Совер
шенное отсутствие биотита, главного видового минерала басовского 
гранита, в некоторых породах буйловских выходов можно объяснить 
тем. что материал, который в нормальных условиях пошел бы на этот 
.минерал, был частью израсходован па ксеноминералы, частью па обра
зование ортоклазовой молекулы. Из таблицы видно, например, что 
в наиболее богатом кальциевыми минералами сиените (За) новокамспского 
выхода количество мнкролнна больше, чем плагиоглаза, в то время как 

*•) The Natural History of Igueoii? Hocks. London, 19Э9. pp. 335—336 358—359. 
Мат. по ОГИЦ. и п р н к л . геол. Ш л и . G'.i. ^ 
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к епепито-граните бундовских выходов и граните басовском микроклин 
явно отступает на задний план, причем в первой, гибридной, породе (la )• 
его ясно больше (30,77 mi и 42,48 о/), чем в нормальном басовском 
граните (22,31 mi и 40,2 ol). Добавлю еще, что в наиболее темно 
окрашенной разности сиенита верхнего иовокаменского выхода сразу 
усматривается уже «ясное преобладание микроклпна над плагиоклазом» 
(стр. 34, порода № 33). Наблюдения эти можно объяснить следующим 
образом, припомнив, что 1) но С. Do e l te г 0 0 ) явления « прививки >. 
несмотря на вязкость магмы, все же наблюдаются «в непосредственной 
близости» от прививающих зерен, и что 2) биотит в материнском ба
совском граните находится вообще в незначительном количестве (под
считано—см. таблиц)'—непосредственно") 3,7 весов. ?6, при пересчете 
пришлось принять 5.14/6). К сожалению, состава биотита мы не знаем, 
но вообще говоря, если роговая обманка в качестве прививочного ксс-
номпнерала осаждает на себя биотитовый материал, то одновременно из 
магмы должна заимствоваться окись кальция (для амфибола) из плагн-
оклазового материала и освобождаться окись калия (из биотита), которая 
вместе с освободившеюся из олпгоклазового материала окисью натра 
пойдет на• увеличение количества (по сравнению с материнской породой) 
калпевого нолевого пшата в гибридной породе. Это объяснение остается 
только нредноло;кением, поскольку точного состава минералов, слагающих 
породы, мы не знаем. 

В предыдущем породы назывались всюду гибридными, так1 как 
этот термин" 1) совершенно нейтральный и указывает только иа двоякое 
происхождение частей, составляющих в целом пород)'. Во всяком случае, 
явлении, которые указывали бы на заметное растворение (ассими
ляцию) роговиков в питрузнях, не наблюдалось. Наоборот, посто
янство состава плагиоклазов вне зависимости от количества рого-
виковых включений в изверженной породе, всегда резкое отграничение 
первых от последней и иногда отсутствие какого бы то пн было 
закругления в краях этих включений (см., напр., табл. II, рис. Ш,Ь)— 
все это оставалось бы непонятным в случае ассимиляции более плп 
менее значительного масштаба. Как видно из таблицы, роговики имеют 
сильно меняющийся состав как в количественном, так и в качественном 
отношениях, прпчем в последнем случае даже в различных частях 
одного и того же включения (стр. 15). Одно только это обстоятельство 
с достаточной вероятностью говорит за то, что эти роговики предста
вляют собою .«случайные ксенолиты» А. H a r k e г или -.эпаллогенпые 
включения» A. L a c r o i x 0 2 ) : предполагая, что эти роговики предста
вляют коптактово-измспенпые части более ранних интрузий той же 
магмы, мы необходимо долиты были допускать сильную дифферсицп-
рованиость • последней в эти ранние периоды в противоположность тому. 

"°) Mhiero<ronese und Stnhilitfli^felder der Minerale. Tsrh. MiU., 1!. 25. 1900, p. 8."». 
*) См. стр. 47 n ö j . 

Гибридный по Л . l l a r k u r . a ne по J . 11 u г о с h с r (Annales H. Mines, 18.">7,.X1), 
от латинского Jiibrida — нечто двоякого происхол;деппм. 

"-) Les enclave5 il es roches volcaniques. Maçon, 1903, pp. 7—8. 
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что наблюдается н более поздних интрузиях, иредстанлепиых павлов-
скпми гранитами и ененнтамп. Особенности химического состава рого
виков (отсутствие ВаО \\ только следы МпО в анализе 3 / '), наблю
дающиеся иногда в них минералогические ассоциации (наличие только 
амфибола с незначительным количеством биотита и кварца), типичная 
роговиковая, по типу торцовой, структура, форма и характер кон
тактов—говорят также скорее всего за чуждость вещества этих рого
виков интрузивной массе павловских пород ° 0 3 ) . В I части работы было 
указано, что по химическому составу апдезпио-амфиболовые роговики 
(стр. 39) могут быть и парапородами, происшедшими пз известняков, 
и ортопородамн, происшедшими из группы габбро. В последнем случае 
пришлось бы предполагать весьма сильное изменение этих габбровых 
пород, стершее всякие следы первоначальной структуры. С таким 
интенсивным изменением вряд ли можно связать то обстоятельство, что 
некоторые пз роговиковых включений обнаруживают изменение в своем 
составе но направлению к непосредственному контакту с изверженной 
породой даже в шлифе (см. стр. 39); кроме того, роговики различного 
состава иногда рядом друг с другом лежат в небольшом штуфе (стр. 33). 
На. основании всего вышесказанного, гораздо проще считать эти рого
вики скарповыми образованиями, происшедшими из известняков (вспомним 
каптемпровекпе мраморы), чем диффереицпатамп магмы, давшей сиениты 
и спенито-граипты. 

К числу продуктов нормальной дифференциации павловской извер
женной массы, кроме пегматитов и анлитов, относятся описанные 
в 1 части бпотптовый сиенпто-граиит (стр. 50) и сильно обогащенный 
биотитом •.: согласный» 1 М) шлир (стр. 53) басовского выхода, а также, 
вероятнее всего, кварцевый лейкодиорпт (стр. 23 — 25) нижнего ново-
каменского выхода. На первых породах, как слишком обычных про
дуктах дифференциация, едва ли следует останавливаться, что касается 
последней, то доказательств именно такого ее происхождения у меня 
не имеется. Порода эта принимает слишком незначительное участие 

*"3) В только что полученной статье йМатерпады по петрографии кристаллических 
горных пород южно-русского горста», отд. оттиск пз Труд. Воронежа;. Университета, т. II, 
1925 г. — В. E. Т а р а с е и к о. как -.>то следует из текста (стр. 38—40). считает вклю
чения «амфиболита» в поронежск. породах (стр. 40) на продукт дифференциации магмы, 
давшей и .породы гранитового семейства». Что такое объяснение трудно приложило 
к описанным амфпболовым роговикам бундовских выходов, полагаю, ясно следует пз 
настоянной работы. Следует также отметить, что п амфиболптовые включения по р. С'иби. 
судя но описаниям В. E. Тарасепко , вряд ли определяют собою, как :->то полагает автор, 
более ранние продукты дифференциации магмы, давшей гранптпты и квариево-бпотптовые 
дно]'пты. С таким объяснением плохо вяжется то, что <в соседних включениях (гиейсо-
видных амфиболитов) не наблюдается соответствия в направлениях сланцеватости», и то. 
что во включениях и шлирах, более богатых фемпчесипмн, в том числе кальциевыми, 
силикатами, плагиоклаз только «невидимому» более богат анортитом, чем плагиоклаз, 
главных пород. Добавлю еще. что по р. Ообп встречается «волластоппто-скаполптовия 
горная порода» (1, с, стр. .V), п пз итон я;е области происходит известный лпповецкий 
известняк, а также, что в некоторых гранитах (стр. 3) встречается «довольно много 
граната». 

С. B e r g . • "e r Oraiiit des Bieseugcbiei'ffcs und seine Gaiiggesteine. Abb. 
der Prensp. (ieol. Ludst., IT. 94. Berlin, p. 23—называет такие образования «Streit'en-
scblicren», что лучше всего перевести так, как ото сделано в тексте. 

Г. 
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в архитектуре выхода, но заслуживает тем не менее упоминания по 
двум причинам. Во-первых, па этой породе наблюдаются поствулкапи-
чеекпе изменения -—кальцнтнзация, эпндотпзация и пиритизация с ссрицнти-
зацией — ана-логичпыс пропндитизацпи эффузивных пород, и олиго-
клазы, не в пример всем прочим породам, являются неправильно 
пятнистыми, что указывает па воздействие на породу высокой темпе
ратуры. Последнее обстоятельство говорит скорее всего за то, что порода 
представляет собою если и продукт нормальной дифференциации, то, 
во всяком случае, уже отвердевший и достаточно остывший до извер
жения магмы, давшей сненито-граипты. Во-вторых, но своему составу 
порода почти точно соответствует (если принять во внимание несо
мненные признаки гибридизации) тому, что П. П. Б е з б о р о д ы ; о 2 8 ) 
называет для пород по Днепру ^смешанными породами», я Y. М. ( i o l d -
s c h m i d t 2 1 ) троиьемптамп для норвежских пород. Кроме того, породы 
такого же точно состава наблюдались мною в коллекции «гранитов из 
Гельсингфорса» П. В. М у ш к е т о н а (отца). 

Отмеченная только что порода вместе с породой евпиюхниского 
выхода дополняет картину того поразительного -сходства, которое суще
ствует между воронежскими, украинскими п феипо-екапднпавекпмн поро
дами. О тождестве евпиюхниского гпейсовндпого бпотнто-олпгоклнзового 
кварцевого диорита с некоторыми из украинских «гнейсов» и карнат-
ских (карбоповых) а-раиитов» было указано при описании свипюхпи-
ской породы (стр. 56—7) . Последняя была названа кварцевым диоритом 
исключительно по структурным соображениям, а также по сходству ее 
с настоящими глубинными, часто без признаков гпейсовидностн, кар
патскими « г р а н и т а м и В указанной только что статье 0 3 ) В. Е. Т а р а 
се н ко но таким же точно основаниям (см., напр., диорит Ждаиовкн, 
стр. 20) и по наблюдавшимся переходам называет совершенно (?—к сожа
лению в работе не указывается количественных соотношений между 
минералами) такие же породы кварцево-биотнтовыми диоритами. Этим 
подтверждается отмеченное выше (стр. (>6) несомненное соответствие 
гвинюхннеких пород украинским «серым гнейсам» п таким же «гиейсо-
гранитам». Здесь же отмечу, что высказанные ранее соображения 
(стр. 57—58) о терминологии вполне соответствуют обоснованиям В. Е. 
Т а р а е е н к о для принятой им номенклатуры (1. с . стр. 41). 

Тождество всех разновидностей воронежских поров с поро
дами, встречаюгцимисл на Украине. О тождестве свипюхинского 
серого кварцевого диорита и басовского светло-лососьего гранита с ана
логичными украинскими породами, тождестве местами в мельчайших 
подробностях, едва ли приходится упоминать в связи со всем предше
ствующим: стоит только познакомиться с любым описанием украинских 
пород, захватывающим сколько-нибудь значительную область, чтобы 
найти такие же буквально породы, с такими же, как указывалось, 
возрастными соотношениями между ними. Но свидетельств)' всех выше-

2") Контактовые взаимоотношения..., стр. 172 —17-J, 170—162 н 233—234. 
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приведенных авторов 9 5 J , в Украинской Кристаллической Полосе преобла
дают породы бпотнтовыс, роговообманковые же и пирокееновые встре
чаются гораздо реже. Выше, целым рядом фактов и соображений, мы 
были приведены к необходимости считать мясцо-розовые буйловекпе 
сиенито-граниты и сиениты гибрпдпзироваиноп фацией басовских бнотп-
товых гранитов. Некоторые из авторов, описывавших такие же точно 
породы из Украинской Кристаллической Полосы, также определенно отме
чают гибридизацию подобных пород. По Н. В, Без б о роды ; о почти 
все исследованные им приднепровские-—между Новогеоргневском н Нико
полем—роговообмапковые породы являются гибридами 2 8 ) . Если только 
что указанного автора, писавшего (I. с , стр. 43), что «вся придне
провская кристаллическая полоса является сферой глубокого действия 
гранитной инъекции», можно еще считать—-в упомянутом случае, впрочем, 
неосновательно 9 в )—не всегда беспристрастным приверженцем мпгмати-
тизацнп, то того же нельзя сказать о В. И. Л у ч н ц к о м J / ' j . По послед
нему автору рапакиви как черкасского массива, так п в радомысльском 
выходе гпбрпдизировапо—в нервом случае материалом из габбро и ноле-
вошцатово-амфиболовых роговиков, во втором роговпковымп породами, 
причем в обоих случаях такие «продукты эндоконтактового мстамор-
фпзма присутствуют только па краю массивов» (1. е., р. 206) 9 7 ) . 
Также п 11. M о роз с в и ч с 0 ) замечает, что роговообмаиковый гранитнт 
Тригурие представляет как бы смешение двух магм»: к такому же 
гибридному типу вероятно надо отнести и «габброграинт» Фрисарки, 
с очень корродированной роговой обманкой» и очень странным составом. 
Наконец, определенные указания на гибридизацию гранитовых (и лабра-
доритовых) пород можно пайтн у J . A. G a m ре г ° 8 ) . Собственно этим 
и ограничиваются случаи гибридизации, в связи с украинскими рогово-
обманковыми гранитами и сиенитами, отмечаемые так или иначе самими 
авторами. Однако, намеки н косвенные указания на возможность подоб
ного толкования весьма многих из таких роговообмаиковых пород можно 
найти у большого количества авторов, описывавших более пли менее 
подробно украинские породы. Я остановлюсь только па одной нз наиболее 
содержательных работ по описанию украинских пород, на неоднократно 
цитировавшейся работе В. И. Л у ч и ц к о г о 2 Н ) . сославшись для остальных 
случаев возможной гибридизации на указанные при описании роговых 
обманок сочинения (стр. 76) и на. сказанное в примечании 93-м 
(стр. 83]. Из подробного и объективного описания киевских рапакпвн 

"") Ср. также П. II. II я т н и ц к п й. Генетическое отношение ei.c. Труды Ин-та 
приил. минер, и петрогр., вып. 9, Москва, 1924, стр. 35. 

м ) Стр. 6 7 - 0 S , ö l , 85—86, 90, 94, 95, 118 п т. д. 
'• ) Ср. А. Б р п о. Хпмпко-мпнералогпческие псследованпя некоторых нз предста

вителен Днепровских кристаллических пород. Отд. оттиск Труд, о-ва Испыт. Природы 
при Харьк. Университете, т. V , Харьков, 1871, стр. 23. 

" ) Стр.. 172—173, 176—177. 206 и 326. 
и 7) Ср. также II. Т у т к о н с к и й. Отчет о геолог, пссл. летом 1886 г. оап. Киевск. 

Об-ва. Ист. 1887, протоколы. 
• о в ) Стр. 101—102. 

'-"*) «Studien über I.abrîuloritc  von Kiev. Verb. d. U.—U. Geol. Reicbsanstalt.. 1877, 
p. .133. 
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Б. И. Л у ч и цк и .ч °) можно извлечь достаточно данных для того, 
чтобы иметь большее право считать их за гибриды, чем за продукты 
нормальной дифференциации. Во-первых, указания на это дает сильно 
меняющийся их состав, во-вторых, необычные минеральные ассоциации, 
встречающиеся в этих породах, а именно, присутствие кие вита, близ
кого к грюиернту, т. е. типичному метаморфическому минералу, и одно
временное сочетание в одной п той же породе кварца п оливина. 
Из трех, известных мне объяснений возможности последнего сочетании 
в нормальной породе—объяснения A. L a g о г i о 9 0 ) и J . Г. I d d i i i g s 1 0 и ) , 
особенно первого ученого, гипотетичны, интерпретация же N. L. Во w e n 
н Olaf A n d e r s e n | и | ) является совершенно необходимым следствием из 
полученной этими авторами термической диаграммы. Из последней неио-. 
следственно, например, следует, что если реакции при понижении тем
пературы остывающей смеси не идут -до конца, то вместо сочетания 
оливин-пироксен появляется оливнн-ннроксен-квнрц, причем олпвнн окру
жается оболочкою пироксена. Таким образом, не сам по себе факт соче
тания оливина и кварца, как это думает Ф. 10. Л с в н н с о н-Л е с с н и г 1 ° 2 ) , 
а способы такого сочетания говорят в данном случае за гпбрндпзм 
породы: а) оливин по В. П. Л у ч и п к ому (стр. 77) «лишь иногда 
образует самостоятельные зерна, но большей части совершенно непра
вильные;, в большинстве же случаев присутствует внутри роговой 
обманки пли I») отделяется (в свежем состоянии всегда) от кварца 
и нолевых шпатов топкой клй.мо'и альбита, с) образуя, сверх того, 
мнкропойкплптовые срастания с первыми тремя минералами (стр. 79). 
Явление, отмеченное в пункте а), наблюдается довольно часто при кон
тактовом воздействии гранитов па габбровые породы: для ЮВ части 
Киевской губ. подобное явление описано для иорггта Вороповки (ромбиче
ский пироксен облекается роговой обманкой) В. Т а р а с с и к о 0 7 ) ; явление 
пункта Ь) едва ли кому-либо понятнее в связи с нормальным остыва
нием магмы, чем с толкованием олпвнпа в качестве ксеиомиперала, 
присутствие которого, так или иначе, обусловило появление таких обо
лочек1, и, наконец, мпкропойкнлитовые включения кварца в оливине 
совершенно немыслимы в связи с нормальным процессом отвердевания 
магмы. Третьим обстоятельством, заставляющим признать в раиакнви 
гибридную породу, являются структурные особенности этой загадочной 
породы е) п среди них нередкое упоминание о попкплптовых, судя по 
описаниям, часто решетовндиых (Sieb) прорастаниях не только оливинов, 

; :) К сожалению, несмотря на четырехкратную мою просьоу, Владимир Пнапонич 
так и не удосужился прислать мне хоть пару осколочков киевского рапакппн. 

Ueber die Natur der (ilas-basis. Tech. Mitt., VIII. 1887, p. 509. 
'""I Igneous Rocks, vol. I, sec. edit,, JS'nw York, 192Ó, p. 277 — 278. 
1 0 , j Amer. Jouni. Sei, 1914, p. 499.' 
, U J ) Успехи петрографии в Р О С С И И . Петербург, 1923 г., стр. 11>7. 
"1 Стр. 2г>. 
*) После сдачп в редакционную коллегию паст, работы появилась статья W. W a h l 

о рапакввп (см. F. е п м i а, 45, № 20, 1—127), в которой автор объясняет структуру 
мтих пород кристаллизацией их и два различных :>тапа, а опоиды принимает за образо-
ванпя, из которых каждое в отдельиостн имеет спой особый, в известной мере, пезапнеимын 
от отвердевания окружающей породы, генезис (стр. 108). 
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m> и роговых обманок (ср. также стр. 76 настоящей работы). 
Объяснение образования в изверженных породах такой структуры J . Р. 
h i d i n g s d 0 ° ) вполне понятно, но почему приводимый автором процесс 
идет именно таким образом, объяснение это не говорит. Вероятно в этом 
случае вступает в силу правило Нерп ста об общих ионах кристалли
зующихся минералов,—тогда частое проявление пойкилнтовоп структуры 
в гарцбургнтах, вер л птах и амфиболовых перидотитах станет попятным. 
Но для таких пар, где ойкокристалла.чи являются, как в описываемом 
случае, с одной стороны, оливин, амфибол или биотит, а хадакрпстал-
лами—-кварц и полевые шпаты, ни одно из этих объяснений, есте
ственно, не подходит. Пойкплнтовую структуру в этих случаях надо 
считать обусловленной тем же, что п в роговиках: в обрабатываемой 
мною Тарбагатайской коллекции мпкронойкилнтовые структуры почти 
всегда появляются в непосредственном соседстве мелких включений 
•с содержащими их интрузиями с обеих сторон от контакта двух пород, 
в каждой из них. Наконец, в четвертых, если упомянутые выше гибрид
ные рапакпвп В. И. Л у ч и ц ко го «присутствуют только на краю 
массивов-», то и «все тины ранакиви п все породы, близкие к рапа-
киви, выступают исключительно на краях Южно-Русской Кристал
лической Полосы, именно в областях наибольших вертикальных дисло
каций» (}. с , стр. 227: курсив всюду мой—В. Л.). Все эти обстоятель
ства служат достаточным основанием для того, чтобы считать киевские 
ранакиви с большим основанием породами гибридными, чем нормальными 
днфференцнатами наиболее распространенных в Украинской Полосе бпотп-
товых гранитов и гнейсо-грапптов. В таком случае упрощается н пони
мание самих ранакиви, п. что еще важнее, становится понятным появле
ние па краях Украинской Кристаллической Полосы вместо биотитовых 
гранитов таких же пород роговообманковых, «которые в высшей сте
пени близко стоят по минералогическому составу и но структуре как 
к гранитам, сопровождающим рапакпвп, так и к самом)' ранакиви> 
(I. с , стр. 226). Добавлю еще, что и такая странная порода, как гипер-
стеиовый гранит, вероятнее всего также является в Украинской Полосе 
породой гибридной,—во всяком случае она почти всегда появляется или 
в связи (местной) с породами тина габбро, или с известняками (Липовец, 
прим. 93), IÍ  л и с последними же и в ассоциации с еще более необыч
ными породами,-—бпотнто-гранатовыми и гранато-биотитовымн грани
тами | 0 ; | ) (Гниваиь, Подольск, губ., здесь же «глыба, известняка» 
в граните °). 

Ii буйловсКих сиенитах п сиенито-гранптах гибрпднзирующей породой 

1 0 J) Стр. 203- -201. 
1 0 3) H . A . С е л ь с. к и й. Химико-петрографические исследовании гранитов. Ежегодц. 

Геол. и Мипер. России, X IV , выи: I, 1912 г. 
*) В только что (февраль 1927 г.) получениой в Геологическом Комитете работе 

Кристаллические породы окрестностей Винницы на Подол пи» (Кшв, 1926, стр. 22) автор 
II. II. Б е з б о р о д ь к о подтверждает непосредственными наблюдениямп высказанное мною 
предположение о гибридной природе чариокптов,—гнперстен в mix контактовый минерал. 
См. также пропущенную мною работу того же автора «Явления ассимиляции п контакт-
мотаморфпз.чя на Подолип^ в Изв Уральск. Полит. Института, т. IV, 1925 г. 
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являются плагиоклазо-амфпболовые роговики, которые, как отмечалось, 
проще всего считать за скариовые образования. Такие же точно рого
вики, но крайней мере но составу, описаны П. 15. Поз б о р о д ы ; о 2 В ) 
и Б. И. Л у ч и цк им 1 0 4 ) и другими авторами, а К. С. Ф е д о р о в 1 0 5 ) 
уже неоднократно отмечает нахождение амфиболо-нлагпоклазовых пород, 
иногда сланцеватых, в области 48 листа (напомню, что отсюда же опи
саны И. М о р о з с в и ч е м С | ) амфиболовые граниты и такие же гра
ниты н сиениты; об амфиболите, инъецируемом гранитом, к К от Каль-
мпуса мною упоминалось уже выше. стр. 76). Относительно происхо
ждения украинских амфиболитов некоторые авторы говорят за их шли-
ровый характер, но или слишком бездоказательно (II. Б. Вез бо
р о д ы ; о 2 8 )—стр. 81). или без достаточных к тому оснований (Б. К.
Т а р а с ен к о) а В. II. Л у ч и ц к и й 1 0 6 ) указывает, что в окрест
ностях Городка н Минина амфпболо-салнто-нолевошиатовые породы пере
ходят ниа;е Минина в известняки (козиевский известняк но В. Та ра
се п к о ° 7) также переходит в амфиболовую породу). Само собою разу
меется, п сами известняки могут непосредственно гибрндизировать 
изверженные породы, дли чего оплавление их, т. е. ассимиляция, вовсе 
не обязательно | 0 7 ) . 

1С петрологии Скандинаве ко-Русской Платформы. Подводя 
теперь итог всему вышесказанному, мы видим, что Воронежский Под
земный Горст А. П. К а р п и н с к о г о представляет собою почти точную 
копию Украинской Кристаллической Полосы п по особенностям рельефа 
кристаллических пород, и по их стратиграфическим отношениям *). 
и по тектонике этих пород, и по петрографическим соотношениям 
последних. Все типы воронежских кристаллических пород находят себе 
полных аналогов среди пород украинских и находятся между собою 
в таких же точно отношениях. В Воронежской Глыбе не встречено 
пока пород габбрового типа, которые также и в Украине встречаются 
гораздо реже, чем кислые породы, и тем не менее, находясь иногда на 
крайних флангах (Волынь—Мариуполь) Украинской Кристаллической 
Полосы, «до мельчайших • подробностей напоминают я з ) друг друга. 
В свою очередь, начиная с К. М. Феофила кто иа | 0 8 ) , пет недо
статка в указаниях на «тождество*, «поразительное сходство> п т. д. 
киевских рапакиви с финляндскими, и не только рапакивп, но н рана-

, o i ) См. примечание 14, стр. 33, 119—123, 176—177. а также R статье. «К вопрос.) 
о происхождении гранитов Юга России». Проток. Варш. О-иа Кстеств. за 1910 г. 

1 0 5 ) Микроскопическое исследование кристаллических пород из области 48 листа. 
Труды Геол. Ком., т. IX, № 1, стр. 223—240. 

1 о и) Предварительный' отчет о геол. исследив, летом 1910 г. в области 31 л . . . 
Изв. Геол. Ком., т. X X X , 1911 г.. стр. 42. 

" ) Стр. 57. 
I u 7 ) Ср. V. D. A d a m s . Jouvu. ol Geol.. X V I I , 1909, стр. 16. 
*) Павловские граниты п сиениты, суди но структурным особенностям пород, пред

ставляют собою, также, кпк п рапакиви (киевские, финляндские и уральские), скорее всего 
лакколитовые образования. Во всяком случае, и значительное изменение состава пород на 
небольшом протяжении вероятпее всего говорит за их лакколитовып характер. 

«'). Стр.. 166. 
1 0 8) О правильном срастании минералов группы полевых шпатов. Труды Спб. О на 

Естеств.. VII , 1876 г.. стр. 48 и 50. 
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кивиобразных гранитов 2 8 " ° 8) и красных гранитов с , а) с соответствен
ными породами Фепноскандии (ср. также сказанное па стр. 84). 

Видимые границы Кристаллической Русской Платформы В. З ю с с а 
все время расширяются не только к западу, где по Р. K a d z i s z e w s k i l ( H , j 
они отстоят западнее границы, дававшейся в 1914 г. В. Д. Л а Опа
р и н ы м " " ) ; по и но направлению к северной оконечности этой плат
формы—к Фенноскандип. В 1924 г. Д. II. Соболев 1 1 1 ) отметил 
о нахождении гранита в буровой скважине около Бобовнн (в 18 в. 
к востоку от Несвижа). хотя автор, почему-то «без каких-либо осно
ваний для такого скептицизма» сомневается в правильности указаний 
бурового журнала (абс. высота около 100 м.). В связи с этим, по 
мешает напомнить, что еще К. М. Ф е о ф и л а к т о в / ' 8) указывал со 
слов путейца В п г м а н а , что «гранит» находится развитым к северу 
от Овруча почти до границы Минской губ., равно как п близ Клесова... 
Ровеиекой губ.»; в последнем месте П. Т у т к о в с к п м 1 1 2 ) действи
тельно был констатирован «впервые» амфнболо-днорнтовый порфирит, 
так что и первое указание быть может подтвердится. Таким образом, 
мы видим, что постепенно все более и более подтверждающиеся сообра
жения геологического характера о Русской Платформе, как о едином 
целом, находят полное соответствие п в петрологии этой платформы. 
Первостепенной важности и исключительного интереса задача регио
нально-петрологической обработки всех соответствующих сведений, касаю
щихся этой платформы, мною только затронута в настоящей работе: 
для обработки такой темы необходимы и время и, главное, личное зна
комство с гораздо большею частью этой платформы, чем крохотный, 
можно сказать, воронежский ее обломок *). Во всяком случае, мысль 
не может не остановиться перед грандиозным, площадью до трех МИЛ
ЛИОНОВ квадратных километров, участком, в отдаленнейших частях кото
рого, местами в малейших деталях, повторяются не только многочислен
ные типы интрузивных горных пород, но и их возрастные и веще
ственные соотношения и условия залегания. Колоссальная по площади 
архейская основа этого участка можно сказать испещрена такими оди
наковыми н идущими в одинаковой последовательности интрузиями, 
и, в свою очередь, сама состоит пз одинаковых в различных частях 

,J») Стр. 3. 
"9) Стр. 137. 
6 в) Стр. 87. 

l u 9 ) Opis mikroskopowo-pt'U-ogvaficüiiy skal Ury^tn tisznych W'oiyii.-kich. Spraw. 
Polskiego iiistytiihi Geolog, t, III, Варшава, 1926, р. 271. 

"°) Общая геологическая карта Евроие-йск. России. Лист. 17, Тр. Геол. Ком., 
вып. 77, 1914, стр. Ü05. 

" ' ) Гранитный г.ыступ па Полесском Мосту? Изв. Укр. Отд. Геол. Ком., 1924, в. 4, 
стр. 39—42. 

* s) СГруды Компс. Выс. утвержд. при ими. Университете св. Владимира», Киев, 
1851 г. стр. а. 

п з ) Геологические исследования вдоль... Киено-Ковельской ;к. д. Изв. Геол. Ком., 
т. X X I , 1902 г., стр. 420. 

*) Во всякой случае, при исполнении настоящей работы необходимость монографи
ческой обработки всех до сих нор ппвостны.х сведений по петрографии Украинской: 
Полосы сделалась совершенно очевидной и мне и, подеюсь, читателю. 
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участка гнейсов п гиейоовидиых пород различного происхождения и состава. 
Неудивительно поэтому, что эту архейскую основу представляли себе 
ранее за первоначальную кору затвердевания земли. Если против послед
него положения говорит слишком сложный по составу и происхождению 
комплекс горных пород, ее слагающих, то в едниости магматического 
очага, соответствующего но величине скандинавско-русской платформе 
п доставившего все докембрийские интрузии, вряд ли можно сомневаться. 
Только в таком случае станут понятными и одинаковость магматиче
ских пород платформы, и однообразная их повторяемость во времени, 
а в связи с испещрепиостыо этой платформы интрузиями, и необхо
димость явлений гибридизации и ассимиляции.. Казалось бы именно здесь, 
на этой платформе, мы должны были бы наблюдать последнее явление 
в самом широком масштабе, чего, судя по описаниям, на самом деле 
не наблюдается. Слабая сторона гипотезы К. A. D a l y , оставляя в сто
роне термического характера соображения, именно в том и заключается 
с петрологической точки зрения, что знаменитый американский петро
граф должен был отнестп свои колоссальные по размаху ассимиляции 
не к этой, докембрнйской. а к более поздней эпохе. В свете этих же 
фактов мало понятна и теория батолитов, так как, казалось бы. именно 
здесь на лицо все надлежащие условия для их развития, чего на самом 
деле не наблюдается. Пз всего вышесказанного, мне кажется, читателю 
станет понятным тот смысл, который я хотел придать словам о перво
степенной важности и исключительном интересе» регионально-петрогра
фического изучения Скандинавско-Русской Платформы: здесь найдут свое 
разрешение многие вопросы петрологии. 

Краткое сравнение воронежских пород с породами, находя
щимися вне Русской Платформы. В предыдущем произведены деталь
ные сравнения воронежских пород только с украинскими и косвенно, 
через последние, с финляндскими. Но, как'указано было, евниюхппские 
кварцевые диориты аналогичны карпатским «гранитам», имеющим уже 
поздне-карбоновый возраст. Западных и восточных границ Русской 
Платформы мы незнаем. В. Д. Л а с к а р е в 1 1 3 ) писал, что западную 
границу Русской Платформы «мы должны отодвинуть до... Золотой Лпиы 
(и даже несколько далее последней)... н быть может до границ Бельгии». 
Если бы это оказалось верным, то встал бы еще один в высшей сте
пени интересный вопрос о постоянстве колоссального магматического 
очага п во времени, так как, кроме указанных карпатских биотнто-
вых кварцевых диоритов, большое сходство с украинскими гранитами 
имеют, судя по исследованиям G. B e r g > ы ) , граниты Исполиионых Гор, 
в которых иногда ортоклазовые вкрапленники окружаются, как п в типич
ном рапакпви, олпгоклазовымп оболочками. Благодаря любезности гор
ного инженера ,П. М. Т а т а р н нова , я мог ознакомиться с бердяушскнм 

1 1 , 1 ) Заметил по вопросу о тектонике Юяшо-Русскоп Кристаллической Полосы. Илв. 
Геол. Ком., 1905 г.. т. XXIV," стр. 251 и 236. 

0 ! ) Стр. 12. 
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раиакивиобразным гранитом, описанным И. П. Т о ,1 м а ч е в ы м 1 1 * ) , 
а затем А. С. Г и п з б е р г о м 1 1 5 ) , и находящимся уже к востоку от 
известных границ Русской Плиты. К исследованиям А. С. Г п н з -
б е р г а мои наблюдения ничего не прибавляют за исключением того, 
что в каждом из трех изготовленных из бердяушского гранита шлифов 
обиаруяшвается небольшое количество флюорита. Ни микроклип, ни кварц 
не обнаруживают характерных особенностей павловских выходов: пла-
гиокдаз-олигоклаз ясно идноморфиее, в противоположность павловскому, 
обоих первых минералов: присутствие заметного количества идиоморфного 
(0.06 мм. длиной призмы) циркона и ортита также отличает бердяуш-
скую породу от павловских. А. С. Г и п з б е р г отмечает гибридизацию 
первой породы в контакте с известняками и диабазами, но отказы
вается почему-то принимать сфен за контактовый минерал, хотя на 
такую его природу указывал ранее И. П. Т о л м а ч е в , несмотря на то, 
что, по словам автора, сфеп «пе признается I! литературе за контак
товый минерал >. По А. П. На в ар и ц к ом у 1 1 0 ) «верхний предел вре
мени пптрузпн? этого уральского гранита «неясен»: во всяком случае, 
как указывалось, он моложе среднего девона. 

Из всего вышесказанного следует, что параллелизм воронежских 
пород с уральскими совершенно исключается, и что возможность встречи 
в Воропе;кеком Кристаллической Глыбе р у д н ы х м е с т о р о ж д е н и й , 
имея в виду курские железорудные залежи, совершенно такова же но 
вероятности, как возможное нахождение железорудных месторождений 
в Украинской Кристаллической Полосе к северу от Криворожского района. 
Сами но себе воронежские породы, особенно павловские, представляют 
вполне удовлетворительный с т р о и т е л ь н ы й м а т е р и а л , иногда 
довольно красивый. 

Глава IV. Несколько замечаний теоретического характера. 

Клинокластнческие полевые шпаты, являясь как одновре
менные образования, не могут находиться вместе, — так форму
лировал в 1874г . А. П. К а р п и н с к и й 1 1 7 ) , в противовес утверждениям 
.1. Во 11ь «новый петрографический закон*. Спустя лет 20 русские 
петрографы получили от Ё. С. Ф е д о р о в а гениальный метод проверки 
этого закона. Из приведенных в 1 части таблиц видно, что состав 
плагиоклазов в породах остается в пределах точности наблюдений 
постоянным. Не останавливаясь подробно на этом вопросе, заслужи
вающем быть может отдельного _ рассмотрения, я тем не менее считал 

т ) Уральский рапакпгш' п его контакт с средне-девонским известняком. Записки 
СПБ. Минералог. О-ва, ч. X X X V , стр. 135 - 174. 

" ' ) Об Уральском ранакмвнобразном граните. Изв. СПБ. Полит. Пи-та, 1911, 
т. X V , отд. техн., естествозп., стр. 187—225. 

Главные черты в развитии вулканического цикла на Урале. Изв. Геол. Ком., 
.192-1 г., т. Х Е Ш , стр. 373. 

" 7 ) Законы совместного нахождении нолевых шпатов. Горный /Куриал, 1874 г., 
г. III, стр. 49 — 51. См. также примечание 9. 
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необходимым выделить его, чтобы указать па положение А . П. К а р 
п и н с к о г о , как па действительный закон, не имеющий исключений 
по существу, во всяком случае, из точных измерений, произведенных 
мною в количестве, превышающем более девяти сотен шлифов различных 
изверженных пород А л т а я 1 3 ) , Кавказа 1 1 1 ) , Персии, Тарбагатаи и др. 
случайных, мне нп в одной из пород не пришлось наблюдать в шлифе 
исключений из этого закона. Если из всего этого количества наблю
дений в каком-либо десятке изверженных пород и попадались различные 
Л»Л° плагиоклазов, то всегда это различие обусловливалось неравно
значностью генетических условий, в которых образовались такие ноле
вые шпаты (само собою разумеется, я исключаю возможность различия, 
в составе плагиоклазов в шлифе в случае их зональности, в порфи
ровых породах н в пертитовых вростках). Впрочем, едва ли можно 
было бы говорить об изверженных породах как о физико-химических 
системах, если бы вышеуказанный закон не имел силы. 

Явления пелитизацни и серицитизации в павловских грани
товых шлнровых аплитах, связанные одновременно с декальцнфикацией 
плагиоклазов (стр. 25 п 50) . как указывалось в своем месте, пи в коем 
случае не могут быть рассматриваемы за явления вторичного выветрива
ния, а безусловно представляют собою процесс поствулканический. На 
каолинизацию, как на явление пневматодитнческое. .давно указывал 
F. II. B u t l e r 1 1 8 ) , а в последнее время на подобном же толковании 
явлений политизации и серицитизации (и некоторых случаях) остано
вился Ф. Ю. Л е в и н е о н - Л е с с и н г 1 1 " ) , называя эти явления авто-
пневматолизом и протопиевматолпзом. В пашем случае к такого же рода 
явлениям иадо отнести и а л ь б н т и з а ц и ю плагиоклазов. J . .1. S e d e r -
h o l m предлагает называть все такие минералы девтерическимн. 
в отличие от настоящих вторичных минералов"' 1). 

Кислые альбитовые оболочки вокруг олиюклазов наблюдались, 
как указывалось в 1 части (стр. 8, 47 и 5 4 , табл. V , рис, 2 3 , 25 итабл. VI , 
рис. 27а и 30) . т о л ь к о в с т ы к а х этих олигоклазов с микроклином 
и притом во всех случаях таких стыков ( ? — в нескольких специально 
проверенных па федоровском столике случаях, когда таких оболочек 
не было видно, они оказывались слишком ТОПКИМИ, так так появлялись 
только при крутых наклонах столика). В зернах плагиоклазов, сопри
касающихся с другими (чем микроклин) минералами, таких альбитовых 
каемок н и к о г д а не наблюдалось. Это определенно указывает на то, что 
появление каемок (конечно в данном случае) не является нормальным 
процессом отвердевания изоморфных смесей, а представляет собою явле-

l , s ) X'ote. он ticlinrlaceoue Ilocks Crom near .St. Anatoli. Miner. Magazine, v. VII, 
1887, p. 79. 

""j Sur l'antocalalyse ma;rrimt,i<pic et, loa minórame prolopiieumaLoly tii|iiet¡ ilos 
roches ignées. Bul l . Soc. Franc, do Minér., 1922, pp. 41, 47. Особенно настойчиво на 
поствулканичеекпй характер явлении каолинизации, сернентпнизации и нр. указывал, 
как известно, Е. VV е i u s с Ii е и 1с (си., напр., его учебник. I часть). См. такал1 у 
Ь. Е iT ick .h . — Zf. Deutsch. Oeol. Ges., Mouatsu., B. 72,'1920, pp. 91-9.") ' 

**) Стр. 142. «Дгвтеричеекпй», а не «доВтернческип?,' аналогично -аптоктический;, 
а не «айтект ическин-. 
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•нис иного порядка. Если бы оно происходило еще в то время, когда 
микроклин находился в жидком состоянии,.то нельзя было бы объяс
нить факт специальной приуроченности этого явления к стыкам обоих 
полевых пшатов: трудно представить такую локализацию при наличии 
жидкого, так сказать, микроклипа. Мы приходим, стало быть, к заклю
чению, что явление происходило уже по отвердении породы, — каемки, 
пользуясь термином J . J . S e d e r h o l m , девтернчны. На это же указы
вает п то, что, во-первых, каемки эти очень узки, достигая в исклю
чительных случаях толщины 0.1 мм., но не больше, а в огромном 
большинстве представляя полосы от тысячных до 3—5 сотых долей 
миллиметра, шириной, п что, во-вторых, ширина этих каемок находится— 
в случае нойкплптовых микроклипов—вне всякой связи с величиной 
олнгоклазовых включений. 

Мирмекиты, как показывают табл. VI , рис. 27а и 30 (стр. 47 и 
54), представляют собою явление, аналогичное этим кислым каемкам, что 
наблюдал и Н. В. Без бор о д ы ; о 0 5 ) , причем в нашем случае, как 
видим, мирмекнт п кислая оболочка налагаются друг на друга так, что 
сначала от края олнгоклазового зерна внутрь его идет альбятовая 
каемка, а затем мирмекнт. На табл. VI, рис. 27а в точке d впдпо, что мир
мекнт (штрихи) лежит как бы внутри кислой каемки, а у точек, с и b 
частью прилегает к плагиоклазу, частью отделен от него кислой каемкой. 
Локализация мирмекита только у стыков полевых шпатов говорит за 
такое же их происхождение, как и альбитовых каемок, т. с. за обра
зование их уже после отвердевания породы. Но имеется два отличия в про
явлении тех и других: 1) мпрмекиты образуются далеко не всегда в сты
ках олигоклаза и микроклииа, часто совершенно отсутствуя, и 2) полоса, 
так сказат ь, мирмекита гораздо шире, чем у альбитовых ободочек, т. е. 
явление мирмекитизацни, раз начавшись, распространяется на большее 
расстояние от стыка: на табл. V I , фиг. 30 видно, что от стыка олигоклаза 
с микроклином идет сначала справа налево кислая оболочка, а затем 
уже мирмекнт, причем часть червовидных вростков начинаемся в кислой 
кайме; кроме того, иногда за кислой оболочкой по направлению внутрь 
олигоклаза наблюдается если и не мирмекит sensu stricto, то один-два 
червевидных вросточка кварца. Все это говорит за большую интен
сивность девтернчиого процесса при явлениях мирмекптпзации, чем при 
образовании кислых каемок. Последний процесс представляет собою 
вернее всего результат диффузии в твердом состоянии между веще
ствами полевых шпатов, диффузии, определенно доказанной опытами 
Е. D i l t i e г н А. K ö h l e r 7 1 ) , мирмекитизация же вероятнее всего 
связана с проникновением флюидов, проходящих в стыках полевых 
шпатов, что отмечает .н J . J . S e d e r ho Im 8 4 ) , хотя необходимо 
отметить,- что мирмекиты наблюдались мною и около включений плагио
клаза в микроклииах (плагиоклаз табл.* VI , рис. 27а представляет одно 

сг') Стр. 99—100. 
8«) Стр. 136. 
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пз таких включений). Если предполагать вместе с последним автором, 
что мирмекит образуется. за счет микроклина, и первичная граница. 
двух полевых шпатов передвигается в сторону последнего,— то большая 
интенсивность мпрмекптизацйп станет действительно понятной, по и при 
таком объяснении соотношения, изображенные на табл. VI, рис. 27а, 
правда исключительно редкие, а также изредка наблюдаемые явления 
прямых s 7 ) , а не выпуклых, стыков мирмекитов с микроклпнамп, все же 
останутся плохо понятными. 

О порядке, выделения минералов в изверженных породах' мною* 
нигде не было упомянуто, так как я остаюсь, как и в первой своей 
работе в том убеждении, что, на основании признаков только 
одного относительного идиоморфизма порядка выделения в гпппдпо-
морфпозернпстых породах мы установить строго научно по .можем. 
Оставляя подробное рассмотрение этого кардинального вопроса петро
графии до более удобного случая, я укажу только: 1) что иногда более 
идпоморфные минералы несомненно выделяются позже гнпндпоморфных 
по отношению к ним компонентов, 2) что иногда, как остроумно доказал 
С. X . Е с п и е г офитовая структура получается вследствие одно
временной кристаллизации пироксена п плагиоклаза. 3) что нередко 
встречаются в одном и том же шлифе гранитов одновременно резкий 
идиоморфизм био тита к плагиоклазу н наоборот, 4) что последовательное 
проведение, так сказать, принципа относительного идиоморфизма при
водит к необходимости предположения двух генераций руд и апатита 
в нормальных гипидпоморфиозерпштых породах 7 " ) , п т. д., и т. д. 
Установление порядка выделения минералов слишком ответственная 
вещь, чтобы обосновывать его признаками относительного идиоморфизма 
этих минералов, ибо как только такое установление перестанет быть 
индивидуальным и. примет бесспорный характер — а намеки па возмож
ность этого мы уже имеем. — почти все ' неясности в генезисе такой 
породы, как гранит, исчезнут: мы сможем в таком случае определенно 
говорить о вторичностп или гораздо более позднем образовании тех 
компонентов,, которые, весьма вероятно, очень часто рассматриваются 
нами за первичные образования, а также расчленить то, что мы при
нимаем за единую физико-химическую систему, на ряд последователь
ных систем, в каждой из которых отдельные фазы рассматриваются 
нами в настоящее время за равнозначные генетические образования. 
Что касается морфологического значения структурных особенностей 
пород, то в этом, конечно, сомневаться не приходится: выше, только 
исходя из особенностей структуры, гпейсовпдная евпнюхииская порода 
была названа кварцевым диоритом, и одним из доказательств гибрид
ного происхождения павловских сиенито-грапптов н сиенитов служили 
также структурные особенности этих пород. 

Явления дифференциации в одновременных павловских интру-

*•) Ср. стр. 27. 
Crystali/.atioii oT a Bnsaltic Magma... ele. Amer. Joimi. Sci,, v. X X I X . 1ШО. 

(I. 217. 
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зиях выразились только в появлении пегматитов, аплптов и согласных 
биотитовых шлпров, остальные различия обусловлены явлениями г и б 
р и д и з а ц и и материнского басовского гранита, Гпбридпзм в широком 
смысле слова является наиболее попятной причиной разнообразия маг
матических горных пород, встречающей менее всего затруднений для 
объяснения такого разоообразия при более узком понимании этого 
явления и предъявляющей большие требования в связи с явлениями 
ассимиляции *). Геологическими признаками гибридизации являются 
1) наличие в породе гибридизиругощих агентов, 2) зависимость со
става пород от количества последних и 3) сильные и многократные 
изменения пород на выходе; петрографическими — 4) необычность ми
нералогического состава (присутствие контактовых минералов — анда
лузита, кордиерита, большого количества граната, титанита и проч.), 
5) ненормальные минералогические ассоциации (оливин и непосред
ственно в стыке с ним кварц, кварц и основные плагиоклазы 1 2 '} 
и пр.), 6) постоянство состава плагиоклазов вне зависимости от коли
чества кварца и окрашенных минералов в разновидностях пород вы
хода: структура пород также указывает на гибридизацию в случае, если 
7) обычно идпоморфные минералы (биотит, амфибол, пироксен в грани
тах и сиенитах) имеют совершенно неправильные очертания (этого 
моя;ет и не быть по причине дальнейшего роста ксеномннералов или их 
пдпморфизма в гпбрндизнрующей породе); если 8) наблюдаются частые 
и необычные пойкилитовые, особенно ситовидные, прорастания (также 
подозрительно в этом отношении присутствие неправильных антпперти-
товых вросткои в плагиоклазах); если 9) некоторые минералы в стыках 
с другими теряют свои особенности (пертнты вследствие соприкосно
вения с ксеноминераламп становятся однородными по причине быстрого 
охлаждения) или приобретают новые (в случае явлений растворения 
и более быстрого понижения температуры в ассимиляционных участках 
могут задержаться флюиды, которые в иных условиях осаждаются 
только у контактов пли в контактаруемых породах—например, скопления 
апатита, магнетита, ильменита, гематита и пр. в таких участках). 
Наконец, и химические особенности, иногда только одни они, могут ука
зывать на гибридный характер породы, как, например, 10) возможность 
интра- или экстраполирования валовых химических составов наблю
дающихся пород, или 11) вообще ненормальный валовой химический 
их состав (см. также сказанное на стр. 81). С валовым химическим 

*) Когда иы говорим об ассимиляции, мы тем самым передполагаем уподобление, 
т. е. растворение, а вместе с последним, следовательно, и наличие дотаточного количества 
излишков тепла в ассимилирующей породе. Эта необходимость в предположении излишков 
тепла совершенно не имеет .места, пли во всяком случае такие излишки могут быть совер
шение незначительными, при вышеприведенном объяснеппп гибридизации павловских 
сненпто-граинтов и сиенитов. 

'-') Ср. 1) и р а г с et А. В а г I о ?.. iSi i r la présence du cpiarlz libre dans certaines 
roches à plagioclases basiques». Schwei/.. Miner. Mitt.. В. IV, 1924, p. 24. Ср. така;е 
P. li a il s i s •/. e \v s k i, примеч. 109, — в гнейсах. В гнейсовых же породах Украины мною 
были встречены одновременно большое сравнительно количество кварца и основной 
Лабрадор (случайно просмотренные шлифы коллекции А. К. А л е к с е е в а ив 32 листа). 
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составом надо быть, впрочем, осторожным в том отношении, что и нор
мальный такой состав может оказаться у гибридной в действительности 
породы, как это по Ch. II. C l a p p и случилось с первым установлен
ным эссекснтом из Сейлем Иск в Массачузетсс * " ) (ср. также Кольские 
умптекнты). 

Мне представилось необходимым остановиться вновь и выделить 
гибридизацию для того, чтобы повторить о широком, невидимому, 
распространении этого явлеипя в Украинской Кристаллической Полосе. 
Если настоящая работа послужит стимулом к подходу с этой точки 
зрения к кристаллическим породам Украины, то я считал бы удовле
творенным себя за потраченные труды. Сверх того дифференциация, 
понимаемая как гибридизация, имеет и вообще довольно широкое распро
странение, как это будет видно из подготовляемых мною работ по 
Тарбагатаю п небольшому куполу из пятигорских лакколитов. Но одной 
гибридизацией, даже в широком смысле, разнообразия пород объяснить 
нельзя. Об одной гипотезе дифференциации магм я говорил уже в своей 
статье о происхождении анортозитов т ) , другая, абпссалыю-асспмиля-
цноппая, по которой все породы послеархейскне, за исключением габ-
брового клана, являются днфференцпатамп базальтовых, так сказать, 
гибридов, была мельком затронута на стр. 90. 

Третья, лнквацнонная дифференциация Д ю р о ш е , благодаря на
стойчивым и повторным утверждениям J . H. L. Y о irt о смешиваемости 
жидких силикатов, многими считается, повндимому. заслуживающей быть 
сданной в архив. Не останавливаясь опять-таки подробно на возмож
ности лнквацноиной дифференциации, кстати сказать бесспорно наибо
лее понятной, если бы она была н е п о с р е д с т в е н н о д о к а з а н а 
для силикатовых сплавов, я укажу только на соображения в этом 
направлении, заключающиеся в замечательном во многпх отношениях 
труде R. A. D a l y 1 5 ) , а также на неизвестный, повндимому, петрографам 
факт—по" крайней мере о нем не упомянуто даже в «Grundlagen phys.-
chem. Pétrographie» U . E . В о e k e и Ei te l—повторной ликвации даже 
в сравнительно простых тройных и четверных системах. В. R. d e - B r u i n 
в 1900 г. впервые показал 1 2 4 ) , что в системе вода—спирт—сульфат 
аммония вместе с непрерывным п о в ы ш е н и е м т е м п е р а т у р ы 
и м е ю щ е е с я р а с с л о е н и е м о ж е т и с ч е з н у т ь , ч т о б ы з а т е м 
с н о в а п о я в и т ь с я п р и д а л ь н е й ш е м п о в ы ш е н и и т е м п е р а 
т у р ы , п т. д. F. А. II. S c h r e i n e m a k e r s также показал, что 
иногда расслоение в четверной системе с двумя жидкостями появляется 
в такпх условиях, когда л и к в а ц и я я в л я е т с я « с о в е р ш е н н о 

'--) Geolouv oí  the Igneous Hocks oT Kssex County, Massachusetts. Bul l . 704 Un. 
St. Geo]. Surv., 1921, pp. 124—125. 

v- : t) Геологический Вестник, т. VI. Петроград, 1922 г. 
1 S) Стр. 225—227. 

'-') Beitrag лиг Kenntnis. Gleichgewichte mit zwei flüssigen Phasen in Systemen 
von einem Alkalisalz. Wasser und Alkohol». '/.eilsrhrift für phvsik. Chemie, В. X X X I I , 
1900. p. 74 n. 114, 4, n, 1. 

'-*) Gleichgewichte in qnatemiireii Systemen., Id., B. M X , 1907, p. 653. 
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н е о ж и д а н пой». Стоит ли говорит, что еще большие неоашданноети 
могут появиться при экспериментальном исследовании шаг за. шагом 
большой температурной области сплнкатовых расплавов, предста
вляемых горными породами 1 2 п ) , ипетолько, как указывал R. A. Da l y , 5 ) . 
в узкпх границах температуры, близкой к кристаллизации этих сплавов, 
по, что еще важнее, при н е п р е р ы в н о м п о в ы ш е п п и т е м п е 
р а т у р ы , когда ликвация долита будет происходить во все более 
и более жидкостной массе. Во всяком случае, упомянутые только что 
исследования голландских химиков показывают определенно, что .утвер
ждения ,1. П. L. Y o g t , если и нельзя сказать—неверпы, то, можно 
утверждать, совершенно недостаточно обоснованы. Добавлю еще, что 
недавно вышла статья Т. L. T a n I он ' " ) , в которой автор приводит 
пример ликвации в естественной лаве ' " 1 2 8 ) . Из всего только что ска
занного следует, насколько необходимы и животрепещущи экспери
ментальные исследования в этом направлении, значение которых, при 
всей понятной трудности этих исследований (вязкость, необходимость 
центрифугирования в области высоких температур и пр.), едва-лп 
можно 'переоценить *). 

'-°)Ом. «Известия Пн-та Физ.-Хпм. Анализа», т. Ш . 1926 г., стр. S3. 
! 5) Стр. 226. • ' 
'-') (Évidence оТ liquid mimiscibility in a silicate magma, Agate Point, Ontario», 

lonrn. Geol., v. X X X I I I , 1925, pp. 629—641. 
•;iasj у ж е п о с л е сдачи настоящей работы в редакционную коллегию Геологического 

Комитета появилась (Journ. Geol., v.. • X X X I V , 1926, p. 71) заметка N. L. П о w e n'a, 
оспаривающего наличие лпквацпп в породе из Онтарио. Припять сторону того иди иного 
автора дли данного случал, оставаясь беспристрастным, невозможно без личного знаком
ства с объектом наблюдения. Что касается первой, теоретической, половины заметки, где 
утверждается о необходимости частоты наблюдения такой лпквацпп, если бы последняя 
действительно имела место, частоты, в действительности пе наблюдаемой в природе,—то 
с теоретической же точки зрения можно пока ограничиться возражением, что ликвация 
даже в пепязкпх жидкостях проходит весьма медленно, а, следовательно, появление ее, 
п особенно в лавах, зависит » от быстроты охлаждения: если последнее пдет быстрее, чем 
ликвация, то разделение жидкостей пли совсем пе сможет иметь место, пли проявится 
только в помутнении. Иначе говоря, наличие ликвации с теоретической точки зрения как 
раз может быть констатировано весьма редко (подробнее об этом в другом месте В. J . ) . 

*) Только что получена (февраль 1927 г.) в Ленинграде статья I. W. G r e i g «Inimis-
cibiliry in silicate meets» '-(Amer, journ. Sci. , X U I , 1927, pp. 1—44), представляющая часть 
работы автора, при которой впервые получена экспериментально ликвидация 
в силикатных сплавах и именно при высоких температурах (выше 1710°). Пред
положения, высказанные мною, таким образом, вполне оправдались, и в такой мере, что, 
если бы они не были обоснованы теоретическими предпосылками еще в начале 1923 г., 
когда была, сдана в редакцию вся работа, указанная в примечании 126,—можно было бы 
подумать, что последний, абзац настоящей работы написан только после получения работы 
I. W. G r e i g ' a (см. также ссылку в примечании 126). • 

М.тг. по о б щ . н лрпкл . геол. В ы п . fill. 7 



Contributions to the petrology of the Voronezh 
Crystalline Block of the Russian Plateau. 

By W . N . L o d o c h n i k o w . 

8 V M M A K Y. 

Tliere an- live outcrops of crystalline rocks so far known in 
the government of Voronezh. These separate outcrops, covering areas 
from 750 to 4.000 sq. meters and above, are shown on the 
adduced sketch (plate 11, fig. IV, M№ 1—5). The absolute altitude-rea
dings taken on Ihese ouicrops are tabulated on page (51 of the russian 
texl (see last column of the just mentioned table). The same table 
contains data characterizing the six drill holes in which rocks designated 
in the corresponding drill ing logs as «granite» have been met with. 
A comparison of the data comprised in the last column of the table 
reveals the level-differences of the upper surface of the granites (from 2 
to 80,8 meters) constituting K a r p i n s k y ' s underground horst of 
Voronezh and leads to a conclusion as to the identity of its relief 
with that of the Ukrainian Crystalline Zone. 

The table adduced oil page (52 of the russian text exhibits the 
tectonical elements observed in the five above mentioned outcrops and 
arranged (after completion of field-work) according to H. C1 o o t h's 
system. Column I shows the direction of the elongation of the outcrops, 
columns 2, 3 ,4 — that of the diagonal fissures, column 5 — that of the 
foliation—F and of similar structural elements, and, Finally, column 
6—tha t of the aplite (schlierenaplite) and pegmatite dykes. The table 
shows that in the outcrops of Pavlovsk (№№ 1—4, table 11, fig. IV) the 
tectonical elements S and F (whose direction is similar to that of the fold
ing of the stratified sedimentary rocks) have a N E trend of about 225°, 
whilst in that of Sviniookhi (5) they have a NW trend of 325°, forming 
a nearly right angle with the latter. As in the last of these outcrops 
both elements attain their utmost expression, as compared with those 
of the first ones, being, moreover, confined to distinctly more finegrained 
rocks, it may be supposed that the NW folding near the village Svi
niookhi and the rocks subjected to that folding are more ancient than 
the rocks of the Pavlovsk outcrops and their folding. Similar facts are 
exhibited in the Ukrainian Crystalline Zone, where a folding in a NW 
direction is equally confined to the Palaeozoic rocks. The named circum
stance, as well as the fact, that i l l ere are no means of correlating 
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the structural characters aud the cataclastic phenoincna observed iu the 
Voronezh crystalline rocks with the tectouics of the Devonian develo
ped in the government oi Voronezh, induce a suggestion as to the Pre-
Canibrian age of these crystalline rocks. As regards immediate contacts 
between igneous and sedimentary rocks, but secondary ones have been 
observed in that region and only such with rocks of Postpliocene and 
Turonian age, the rocks of Voronezh thus presenting characters similar 
in that respect to those of the Ukraine. 

The perfect identity in the tectonical characters of the lour out
crops near Pavlovsk, obvious from the data on their tectonical elements 
presented by the same table (page 6.2), denotes that the rocks exposed 
in these outcrops form parts of a single and simultaneously intruded 
magmatic mass, the fact being equally confirmed by penological studies. 
The table on page 80 affords data on the crystalline rocks of the go
vernment of Voronezh. The chief rocks exposed in the outcrops 1—f> of 
map IV are designated by corresponding numerals; the lines I exhibit 
the chemical composition, the lines II—the calculated quantitative-miue-
ralogical constitution of these rocks, and the lines III—the same as 
the preceding as estimated under the microscope. The most common and 
widely distributed variety of the first two outcrops ( l a and 2a) is 
represented by two perfectly' identical "flesh coloured rapakivi-like biotite¬
hornblende syenite-granites; the main bulk (3a) of the third outcrop is 
represented by rapakivi-like amphibole-omphacite syenite, containing 
quartz, to which a similar rock (2b) of the second outcrop proves to 
be fully identical. It ensues that the first three outcrops present parts 
of a single magmatic mass, the fact being confirmed by the perfect 
minutely strict identity in the characters of the essential, deuteric 
and secondary minerals constituting these rocks. Yet, the last-mentioned 
identity may be further traced in the main rock (4a) constituting 
the fourth outcrop—a rapakivi-like biotite-granite of a light salmon 
tint, being, as seen from column III, page 51 , almost lully identical 
in composition to 11. A. D a i l y ' s Pre-Cambrian (columu I) and to 
I. 1. S e d e r h o l m ' s Postbotniau (column II) granites. The varieties 
containing the most restricted amount of coloured minerals exposed in 
the first three outcrops are also most nearly corresponding in their 
composition to that of the fourth outcrop, possessing the same light 
salmon tint. The differences in the composition of the rocks exposed in 
the first four outcrops may be explained by a hybridization of the rocks 
in the first three by horufelses, presenting accidental xenoliths and 
occurring as such but in the rocks of the. first three outcrops. The 
composition of one ,pf these hornfelses is represented by the rock 3 f 
1. II, HI of thé table on page 80—au aiidesine-amphibole hornfels. 
From a series of suppositions, it is that of the skaru origin of these 
hornfelses that is the best agreeing with the data obtained from their 
study. Finally, the biotite-oligoclase grey, gneisslike quartz diorite of 
the outcrop of Sviniookhi (J\» 5, table II. fig. IV) presents a rock, 
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entirely different from those of Pavlovsk and possessing nearly perfect 
analogues among the Ukrainian (sec line 1 of the table on page 56) 
and the Karpathian rocks (see linosJQ, HI and IV of the same table). 

A l l the varieties of crystalline rocks exposed in the gov. of Vo
ronezh have fully" identical analogues among the Ukrainian crystalline 
rocks and show identical interrelations in both regions; the Ukrainian 
rocks, as stated by the authors by whom they have been described, 
reminding at places, in their minutest details, those of Feiino-Skandia, 
it may be deduced, that the Russian Platform (in the interpretation of 
E. S u ess) possesses, from a petrological, as well as from a geological 
standpoint, the character of an integral unit, a small portion of which is 
represented by the Crystalline Block of Voronezh. 

In the immense area comprising over 3 millions sq. klm., even in 
the remotest parts of the latter, the same rocks are repeatedly occurring 
tile fact naturally suggesting the idea of a single magmalic hearth 
of colossal dimensions, from which these rocks have taken their origin. 
A petrological study of the Skano-Hussian Platform planned after the re
gional principle comprises the solution of a number of petrological problems 
and the batholite theory, as well as that of the large-scale abyssal 
assimilation are badly agreeing even with Ihe so far recognized data on 
ihe extension and attitude of the magmatic rocks constituting that 
immense province. 

In the fourth chapter of the second part of the present work, con
taining some remarks of theoretical character, attention is drawn, among 
others, on a fact, that has been apparently entirely overlooked by petro-
logists, as far as may be judged from the work of H. E. B o o k e—-W. E i t e 1 
«Grundlageu der physikalisch-chemischeii Pétrographie». Namely, in 
1900 it has been first shown by B. R. de B r u i n , that the liquation 
taking place in a system of water—alkohol—ammonium-sulphate may 
disappear in result, of a rise of the temperature of the system, in order to 
reappear after further heating. It has been also proved by F. A. 11. 
S c h r e i n e m a k e r s that liquation in a fourcoinponeut system with 
two liquids may sometimes appear in such conditions, when it is « fully 
unexpected* (see remarks 124 and 125, page 96). 

The immediate conclusion is, that in order 1o prove the miscibility 
of liquid silicates (of fused rocks) in all conditions, there must be un
dertaken a pedantic study of a temperature region of very large diapason, 
corresponding to the liquid condition of these rocks, whereby the study 
must not be confined to temperatures approximating that.of the crystal
lization of these liquids, it must be extended far beyond the latter. 

The (mineuse value of such experimental investigations for the elu
cidation of the processes of différenciation of magmas wholly justifies 
the labour and the expenses required for their fulfillment ("sec. also loot— 

r notes on page 97). 
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Т а б л и ц а I. 

Рис. I. Карточка окрестностей г. Павловска. 1. Выход спеннго-грпнитоп у Русской 
Буйловки. 2. Нижний выход сненито-гранитов у Новокаменки. 3. Верхний выход сиени
тов у Новокаменки. 4. Басовский выход гранита к северу от Басовой. 

Рис. II. Характер выхода сиеннто-гранита 1 у Русской Буйловки. Белое поле — 
снениго - гранит с расположением №№ нзягых образцов. Точки растительная земля, 
дресва и щебень; лунчи- лес. Длина выхода 90 м. 



Табл. I. 

Рис. I. Рис. II. 



Т а б л и ц а II. 

Рис. III. Роговиковые включения и изверженном массе (размеры в миллиметрах) 
верхнего Новокаменского выхода. 

Рис. IV. Табличка части Воронежской губ. с указанием пунктов, где имеются вы
ходы изверженных пород: 1. Буйлово. 2—3. Новокаменка, 4. Басовка, 5. Свишоха, а также 
мест, где граниты были встречены скважинами: Богучар. Осетровка. Павловск. Лиски, 
Коротояк и Давыдовка. 

Рис. V . Соотношения между серым и розовым. аплитом. 
Рис. VI . Две параллельные жилы шлировых аплитов, совпадающие в направлении 

с продольной трещиноватостыо £ и пересеченные системой диагональных трещин про
стирания 286е;!- 44 Перпендикуляр к направлению (232 ) жил делит почти точно пополам, 
угол между диагональными трещинами 286 + 4 и 0 —350" и дает направление давления. 





Т а б л и ц а III. 

Рис. 1. Очертание и характер соприкосновения кварца (С)), амфибола (А) н 
^лнгоклаза (Р1). 

Рис. 2. Характер соприкосновения амфибола и плагиоклаза. 
Рис. 3. Наиболее правильное зерно амфибола с включениями Р1 и биотитом (Д/)— 

действительная длина 1 мм. 
Рис. 4. Зерно амфибола (длина 1 мм.) с включениями Р1, 2?< и микроклина (Л//). 
Рис. 5. Два зерна (А1 и Ах) амфибола (длина 1,1 мм.), окруженные кварцем 

и плагиоклазом. Ар — апатит, Мд — рудный минерал, А—мелкие зерна амфибола. 
Рис. 6. Ангедральный амфибол среди зерен плагиоклаза (длина 2,1 мм.). 
Рис. 7—9. Соотношения между рудным и бесцветными минералами (увеличение 

около 50 раз). 
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Шлиф 1. Шлиф 2. 

Рис. 1. 

Р1*+& 

Рис. 2. Рис. 3. 

Шлиф 4. 

Рис. 4. Рис. 5. 

Шлиф 6. 

Шлиф 9к. 

Шлиф 10. 

Рис. 9. 
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Рис. 10. Два зерна Р, и Р, пироксена (длина 1,5 мм.) и соотношения его 
с Q—кварцем, Р1—плагио!;лазом, А — амфиболом, ЛИ — магнетитом и яр — апатитом. 

Рис. 11. Разломанное зерно (1,2 мм.) пироксена — ориентировка Р и Р одинаковая. 
Рис. 12. Пироксен и другие минералы, А—расплывчатая и совершенно непра

вильная граница с амфиболом. 
Рис. 13—14. Амфибол А (0,4 и 1,2 мм.) среди С2 и полевых шпатов. 

Рис. 15. Взаимоотношения АН (микролина) и Р/ (плагиоклаза). 
Рис. 16. Пироксен Р и амфибол А. 
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Шлиф 16. ' Шлиф 16. 

Рис. 16. 
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Рис. 17. 18 и 20. Замещение пироксена Р амфиболом А. 
Рис. 19. Наиболее правильное зерно Р. 
Рис. 21. Пироксен, амфибол и титаномагнетит Мц, окруженный тонкой оболочкой 

(белая полоска) титанита и соприкасающийся с плагиоклазом и микроклином (длина 
общая 1 мм.). 

Рис. 22. Форма включений ильменита и гематита в мнкроклннах: а—наиболее, 
|г — наименее частая, (1, разъеденная (?) форма с/ (дл. (/ - 0,15 мм.); длина е — 0,28 мм.; 
Л—белая часть оранжево-красный гематит; черная—темнобурый ильменит (из шлифа № 9). 

Рис. 23. Кислая (Р1,) отсрочка Р1 только в стыке с Л/У. 

Рис. 24. Включение ((}) кварца в плагиоклазе с оторочкой микроклина. 
Рис. 25. Характер стыков (2, Р! и М> в сиенито-граните. 
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Шлиф 29. Шлиф 29. 

Рис. 18. Рис. 19. 

Шлиф 32. 

Рис. 20. 

Шлиф 2. 

Шлиф 36. 

Рис. 21. 

Шлиф 44. 

Рис. 23. Рис. 24. 

Шлиф 6. 

Рис. 25а. 

Рг..-. 25. 
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Рис. 26. Длина зерна плагиоклаза около 8 мм.; микроклин, примыкающий справа, 
имеет одинаковую ориентировку с включенными в Р1 зернами. 

Рис. 27. Пунктиром обведен неправильный участок (один из многих в данном 
зерне) плагиоклаза с иной ориентировкой; черные пятна пирит; между ними много 
серицита. В обоих зернах рис. 26 и 27 наблюдаются тончайшие палочки мпкроклина, рас
положенные по спайности (010) плагиоклаза (см. преувеличенную схему внизу рис. 27). 
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ф 2 1 Шлиф 42. 

Рис. 29. 
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Фот. 1. Анализированный штуф Бундовского снснито-гранита № 10. Тушью 

обведены неправильные зерна темных минералов, преимущественно амфибола. Натураль

ная величина. 

Фот. 2. Тот же штуф. 
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Фот. 3. Штуф в натуральную величину роговикового включения в сненито-граннте. 

Тушью отделен для ясности роговик сверху, и показана полоса роговика, идущая справа 

налево вниз и случайно оставшаяся между инъецирующим сненито-граннтом (задняя часть 

штуфа вся состоит из роговика, пересеченного жилочками гранита). Бундовский выход. 
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Фот. 4. Криптопертиговая рябь в микроклине (увеличение 140 диаметров). Бундов

ский сиенито-гранит (№ 11). 

Фот. 5. Включения гематита и ильменита в мнкроклинс (увеличение 43 диаметров). 

Верхний нопокаменский сиенит (27). 
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