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IV

С. А. Яковлевъ.

О гранитовидныхъ жилахъ въ діабазахъ юго- 
западнаго побережья Онежскаго озера

(Д іабазъ—аплиты).

Съ одною таблицею рисунковъ.

S. A. Jakowleff.

Ueber granitahnliche Gange in Diabas an der 
Stid-westkuste des Onegasee.

(Diabas-apliten).

Mit einer Tafel.

При изслѣдованіи мною изверженныхъ и осадочныхъ гор- 
ныхъ породъ юго-западнаго побережья Онежскаго озера среди 
многочисленныхъ и интересныхъ разновидностей развитыхъ 
тамъ діабазовъ особенное мое вниманіе привлекли оригиналь
ный жилы въ нѣкоторыхъ діабазовыхъ массивахъ, по внѣш- 
нему виду ничѣмъ не отличающіяся отъ гранита. Но необыч- 
ныя формы ихъ, а затѣмъ детальное микроскопическое изслѣ- 
дованіе и химическій анализъ показали, что кромѣ внѣшняго 
вида эти жилы съ гранитомъ не имѣютъ ничего общаго.

Діабазовые массивы, въ которыхъ встрѣчаются подобныя 
жилы, первоначально, вѣроятно, вылились на дневную поверх
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ность въ формѣ мощныхъ потоковъ. Но послѣдующіе тектони- 
ческіе процессы, атмосферные агенты и бывшій здѣсь нѣкогда 
ледникъ сильно измѣнили ихъ первоначальную конфигурацію.

Въ настоящее время—это или караваеобразные купола, или 
же вытянутые короткіе кряжи, большею частью съ округлен
ными и сглаженными склонами. Такая форма ихъ, надо пола
гать, въ значительной степени обусловлена дѣятельностью лед
ника, и направленіе многихъ кряжей согласно съ направленіемъ 
его движенія.

Но, однако, воздѣйствіе послѣдняго не было настолько доми- 
нирующимъ, что бы стереть съ развитыхъ здѣсь породъ слѣды 
всѣхъ предыдущихъ процессовъ разрушенія и дислокаціи. Во 
многихъ мѣстахъ и донынѣ діабазовые массивы и пласты кварци- 
товъ обрываются совершенно отвѣсными стѣнами, явившимися 
по всѣмъ вѣроятіямъ разультатомъ бывшихъ здѣсь еще до лед
ника многочисленныхъ мелкихъ сбросовъ, разбившихъ юго- 
западное побережье Онежскаго озера на цѣлый рядъ безпоря- 
дочно расположенныхъ участковъ опусканій (Graben) и под- 
нятій (Horst) земной коры. Прямыхъ доказательствъ этихъ 
тектоническихъ процессовъ въ видѣ брекчій тренія мы здѣсь 
не наблюдали, но въ нихъ насъ убѣждаеть относительное по
ложение пластовъ кварцита и подчиненныхъ имъ діабазовъ въ 
сброшенныхъ и поднявшихся участкахъ поверхности.

Замѣчательно при этомъ еще то обстоятельно, что во мно
гихъ случаяхъ линіи сбросовъ рѣзко выдержаны иногда на 
нѣсколькихъ массивахъ, и даже въ томъ слѵчаѣ, когда обна- 
жившіяся стороны скалъ расположены на встрѣчу движенію лед
ника, ихъ отвѣсные склоны хорошо сохранились.

Это на первый взглядъ парадоксальное явленіе находится, 
мнѣ кажется, въ тѣсной связи съ наблюденіемъ относительно 
расположенія «бараньихъ лбовъ» въ Олонецкой губерніи, впер
вые сдѣланнымъ А. А. Иностранцевымъ ‘), а затѣмъ неоднократ
но подтвержденнымъ и другими изслѣдователями этого края. 
Обыкновенно бараній лобъ своимъ пологимъ краемъ распо
лагается на встрѣчу теченія ледника, въ Олонецкой же губер-

*) А . А. И н о с т р а н ц е в ъ. Геологнческій очеркъ Повѣнецкаго уѣзда 
1877 г., стр. 648.
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ніи наблюдается нротивуположное явленіе, т. е. на встрѣчу 
ледника обращенъ крутой склонъ бараньяго лба. Допустить, 
исходя изъ этого единичнаго факта, что ледникъ въ Олонецкой 
губернии имѣлъ движеніе противное направленію общаго лед
ника, едвали возможно; по крайней мѣрѣ съ физической сто
роны ничемъ нельзя было бы оправдать такое исключительное 
его движеніе. Точно такъ же нѣтъ основаній предполагать, 
что въ такомъ строеніи скалъ и бараньихъ лбовъ играли 
роль позднѣйшіе тектоническіе процессы въ видѣ сбросовъ 
послѣ-ледниковаго періода. Вѣроятнѣе всего искать причину 
такой формы скалъ въ томъ противодѣйствіи, которое могли 
оказать динамическому напору ледника совершенно отвѣсные 
склоны ихъ, нроисшедшіе въ силу еще доледниковыхъ сбросовъ. 
Діабазовые и кварцитовые массивы, занимающіе громадное 
пространство и достигающіе 100 метровъ высоты, должны 
были въ силу крѣпости слагающихъ ихъ нородъ служить зна- 
чительнымъ препятствіемъ для движенія ледника. Въ тѣхъ 
случаяхъ, когда ледникъ встрѣчалъ ихъ пологіе склоны, тогда, 
конечно, это нрепятствіе было уже не такъ велико, т к. 
ледникъ при его мощности легко вснолзалъ на такія высоты; 
но дѣло должно было обстоять совершенно иначе, когда на 
встрѣчу ледника выступа іъ сбросовый отвѣсный край такого 
массива, въ видѣ сплошной стѣны, тянущейся иногда на про- 
тяженіи цѣлой версты. Встрѣтивъ на своемъ пути такую от- 
вѣсную стѣну, ледникъ съ одной стороны не въ силахъ былъ 
ее стереть, какъ онъ это дѣлалъ съ небольшими массивами и 
малопрочными породами, а съ другой стороны совершенно от
весные склоны горы должны были служить иренятствіемъ для 
вснолзанія на нее льда. Естественнымъ слѣдствіемъ этого дол
жна была происходить временная пріостановка движенія льда. 
Но эта мѣстная пріостановка льда, конечно, не могла повліять 
на его общее поступательное движеніе. Остальныя скопле- 
нія льда, нанирая па остановившіяся массы, должны были под
няться на ни.хъ и перейти какъ лежащій снизу ледъ, такъ и 
одинаковой съ нимъ высоты гору. При такихъ условіяхъ, не- 
сомнѣнно, наиболѣе сильное стирающее дѣйствіе ледника должно 
было сказаться на вершинѣ горы, бокахъ ея и на сторонѣ
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обратной теченію ледника. Крутой же край горы, обращенный 
навстрѣчу ледника и защищенный отъ тренія образовавшимся 
неподвижнымъ треуголышкомъ, не испыталъ на себѣ его 
стирающего вліянія и ппекрасно сохранилъ свои отвѣсныя 
скалы.

Благодаря этому обстоятельству мы можемъ наблюдать на 
этихъ скалахъ прекрасные естественные разрѣзы, въ которыхъ 
пласты осадочпыхъ кварцитовъ перемежаются съ выходами 
изверженныхъ горныхъ породъ діабазовъ. Въ послѣднихъ, благо
даря вертикальным'], разрѣзамъ, можно легко изучать контакты, 
пограничныя фадіи и нолнокристаллическія разности этой по
роды. На темномъ фонѣ послѣдней въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
рѣзко бросаются въ глаза жилы розоватой породы, ничѣмъ 
почти не отличимой отъ гранита. Форма этихъ жилъ очень 
разнообразна. Нѣкоторыя изъ нихъ, какъ, напр., въ діабазѣ 
на Гусь-озерѣ, представляютъ лентовидныя полосы до 1 метра 
шириной, прорѣзающія въ наклонномъ положеніи столбчатую 
отдѣльность діабаза и тупо оканчивающіяся въ его верхнихъ 
частяхъ. Другія, какъ въ Шолтозерской щели 1), имѣютъ линзо
образную форму, вытянутую въ вертикальном], направленіи; и 
наконецъ третьей формой является эллипсоидальная, наблюдае
мая на щели возлѣ деревни Подщелики. Относительно распро
странена этихъ жилъ въ глубину не вездѣ можно было сдѣлать 
какія нибудь наблюденія, т к. такія образованія выступаютъ 
часто въ серединѣ отвѣсной стѣны массива, и, чтобы добыть изъ 
нихъ штуфъ, приходится спускаться къ нимъ по веревкѣ; но въ 
тѣхъ случаяхъ, гдѣ это было возможно, при помощи молотка и 
долота всегда удавалось убѣдиться, что далеко въ глубь эти 
жилы не простираются. Въ среднемъ толщина ихъ колеблется 
отъ нѣсколькихъ сентиметровъ до 1— 2 футовъ. Такая форма 
этихъ образованій уже достаточно говорить за то, что здѣсь 
мы не имѣемъ настоящихъ жилъ; но особенно убѣждаемся мы 
въ этомъ ири разсмотрѣпіи контакта породъ разоватаго цвѣта 
съ темной діабазовой магмой.
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Линія контакта является всегда рѣзко очерчѳной или въ 
видѣ прямой, или въ видѣ слабо изогнутой кривой.

Какихъ либо контактовыхъ измѣненій какъ въ той, такъ и 
въ другой породѣ не наблюдается. Только подъ микроскопомъ 
въ діабазѣ замѣтно небольшое уменьшеніе величины кристал- 
ловъ, и затѣмъ большее развитіе гидатометаморфическихъ про- 
дессовъ, въ силу которыхъ авгитъ почти цѣликомъ замѣщенъ 
роговой обмапкой; сильно развито хлоритовое вещество и эпи- 
дотъ. ІІослѣднее явленіе нужно приписать уже позднѣйшимъ 
процессамъ, независяіцимъ отъ первоначальнаго воздѣйствія 
одной породы на другую; относительно же уменыпенія вели
чины кристалловъ должно оговориться, что это еще не есть 
всеобщее правило, такъ какъ въ одномъ массивѣ, именно 
въ Шолтозерской щели, наблюдается какъ разъ обратное 
явленіе, т.-е. увеличеніе кристалловъ въ діабазовой породѣ въ 
мѣстѣ ея соприкосновенія съ свѣтло-розовой жилой. Въ нѣко- 
торьтхъ жилахъ Шолтозерской щели па границѣ между свѣтло- 
розоватой породой и діабазомъ наблюдаются крупный скопле- 
нія до 2 сант. длины обыкновенной роговой обманки, пови- 
димому первичнаго происхожденія.

Этими явленіями исчерпываются всѣ измѣненія, происшед- 
шія въ силу контакта между вышеназванными двумя поро
дами.

ГІрорѣзывапіе же діабаза настоящими гранитными жилами 
всегда сопровождается экзогеннымъ контактовымъ видоизмѣне- 
ніемъ въ діабазѣ. доводя его структуру до роговиковой. Такіе 
случаи описаны Б. Фростерусомъ *) въ діабазовомъ гіорфирѣ, 
который соприкасается съ аландскимъ выходомъ рапакиви, 
А. Г. Гёгбомомъ 2) въ восточно-финляндскомъ рапакиви и въ 
массивѣ Рагунда въ ІПвеціи и К. А. Лоссеномъ 3) въ діабазѣ 
на Гарцѣ. Ничего подобнаго мы не наблюдаемъ въ данныхъ

') В. F r o s t e r  us .  F in l. Geol. Udersokn. Beskrifn. t. Kartbladet no- 
21, Moriehamu, p. 39.

-) A. G. H o g b o m .  Om postarkiiiska eruptiver inom det svensk-finska 
urberget. Geol. Foren., Forhandl. V. 15. p. 217.

3) K. A. L o s s e n .  Jahr. d. K. G. L. B. 1880. G eologisch . im. Petr. B ei- 
trage zur Kentniss des Harzes.
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массивахъ. Ни макроскопически, ни микроскопически мы здѣсь 
не замѣчаемъ какихълчибо видоизмѣненій, который можно было 
бы приписать дѣйствію высокой температуры. Все это даже 
безъ микроскопическаго изслѣдованія говорить за то, что здѣсь 
мы имѣемъ дѣло не съ изверженными гранитными жилами, 
иньецировавшими діабазовую магму, а лишь съ различными 
видоизмѣненіями одной и той же магмы, распавшейся на двѣ 
различный разновидности подъ вліяніемъ процессовъ диффе- 
ренціаціи.

Микроскопическій анализъ породъ даетъ еще больше ука- 
заній на правильность такого заключенія, и исключаетъ почти 
всякія сомнѣнія насчетъ тожества условій происхожденія этихъ 
двухъ породъ.

МЕЛАНОКРАТОВЫЙ ДІАБАЗЪ.

Діабазы тѣхъ массивовъ, въ которыхъ встрѣчаются инте- 
ресующія насъ жилы, настолько идентичны по своему струк
турному и  минералогическому составу, что описаніе породы 
каждаго массива въ отдѣльности явилось бы .повтореніемъ 
одного и тоги лее. Поэтому здѣсь будетъ разсмотрѣнъ только 
общій типъ діабаза, характерный для всѣхъ вышеназванныхъ 
массивовъ, съ указаніемъ тѣхъ особенностей, которыя при
сущи только исключительно породѣ того или другого массива, 
и не встречаются во всѣхъ массивахъ

Уже невооруженнымъ глазомъ замѣтно, что діабазъ не 
является въ массивахъ вездѣ однороднымъ. По панравленію 
снизу вверхъ молено отличить четыре пояса его, разнящихся 
между собою по структурѣ. Въ самомъ низу массивовъ, около 
контакта съ подлелеащимъ кварцитомъ, идетъ полоса афанито- 
ваго діабаза мощностью до 3 * метра. Выше, параллельно по- 
лосѣ афанитоваго діабаза лелеитъ полоса гюрфировиднаго діа- 
база мощностью до */* метра, съ порфировидными выдѣленіями 
плагіоклаза и авгита, достигающими до 3 мм. Надъ порфиро- 
виднымъ діабазомъ залегаетъ полоса мелкокристаллическаго 
діабаза, постепенно переходящаго выше въ ‘среднекристалли
ческую разность.
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А ф а н и т о в ы й  д і а б а з ъ  состоитъ изъ недифференциро
ванной темно-сѣрой основной массы, которая мѣстами отъ при- 
сѵтствія окиси желѣза окрашена въ буровато-красный цвѣтъ. 
При слабыхъ и среднихъ увеличеніяхъ вся масса является 
вполнѣ однороднымъ слабо апизотропнымъ веществомъ. При 
сильныхъ увеличеніяхъ она распадается на рядъ мелкихъ зер- 
нышекъ, состоящихъ изъ кальцитоваго и хлоритоваго веще
ства, слюды н ярко поляризующихся зернышекъ, нрипадлежа- 
щихъ, повидимому, авгиту. Отъ продолжительнаго дѣйствія на 
препаратъ НС1 увеличилась прозрачность препарата, при чемъ 
мѣстами замѣтно легкое вскипаніе отъ выдѣленія углекислоты, 
но дальше этого раствореніе не идетъ. Въ силу этого кремне- 
кислоту нужно считать здѣсь уже связанной съ основаніями, 
или же находящейся въ кристаллическом!, состояніи, необна- 
руживаемомъ даже самыми сильными увеличеніями. При про- 
каливапіи афанитовый діабазъ теряетъ въ вѣсѣ до 2,50°/°, 
при чемъ изъ нихъ около 1°/о приходится на СО,.

П о р ф и р о в и д н ы й  д і а б а з ъ  состоитъ изъ мелкокри
сталлической основной массы и порфировидныхъ выдѣленій 
полевого шпата и авгита. Основная масса уже при среднихъ 
увеличеніяхъ распадается на рядъ микроскопическихъ призмо- 
чекъ плагіоклаза, съ неправильными изъѣденными контурами, 
съ защемленными между ними зернышками роговой обманки, 
магнитнаго желѣзняка, біотита и хлоритоваго вещества. По- 
слѣднее находится иногда въ сферолитовыхъ скопленіяхъ, даю- 
щихъ въ поляризованномъ свѣтѣ черный крестъ.

Плагіоклазовыя призмочки, сдвойникованныя по альбито- 
вому закону и состоящія обыкновенно изъ двухъ половинокъ, 
затемняются, когда ребро (001) :  (010) образуетъ съ глав- 
нымъ сѣченіемъ поляризатора уголъ въ 5°.

Послѣдняя цифра выведена, какъ средняя, изъ многочис- 
ленныхъ измѣреній угла погасанія, и вмѣстѣ съ общимъ га- 
битусомъ кристаллов!, указываетъ на то, что здѣсь мы имѣемъ 
дгЬло съ плагіоклазомъ, прииадлежащимъ къ ряду лабрадора. 
ІІослѣ обработки крѣпкой соляной кислотой полевой шпатъ 
не претерпѣлъ никакихъ измѣненій.

Зерна роговой обманки не имѣютъ правильныхъ кристал-



лическихъ формъ. Большей частью они зеленоватаго цвѣта, 
хлопковиднаго, ипогда войлочнаго строенія и при сильныхъ 
увеличеніяхъ въ нихъ можно различить остатки зѳрнышекъ 
авгита. Все это говорить за вторичное происхожденіе роговой 
обманки, близкой къ разновидности— уралиту. Кромѣ роговой 
обманки между призмочками плагіоклаза встрѣчаются еще приз- 
мочки сильно свѣтопреломляющаго вещества, ярко канарееч- 
наго цвѣта, несомнѣнно вторичнаго происхожденія, и принад- 
лежащія эпидоту.

Біотитъ встрѣчается въ видѣ темнокоричнѳвыхъ зеренъ съ 
яснымъ плеохроизмомъ, но безъ всякихъ кристаллическихъ 
граней. Рядомъ съ нимъ почти всегда встрѣчаются зерна, под- 
часъ вытянутой формы, магнитнаго желѣзняка. Изрѣдка въ 
основной массѣ встрѣчаются зернышки кварца, то разбросан
ный отдѣльно, то скучиваюіціяся въ группы; правильныхъ 
контуровъ кварцъ не имѣетъ, а приспособляется въ своихъ 
формахъ къ пластинкамъ плагіоклаза.

Плагіоклазъ порфировидныхъ выдѣленій является свѣжимъ, 
почти лишенъ включеній и представляетъ прекрасную сохран
ность. Формы его иризматическія, въ разрѣзахъ являющіяся 
въ видѣ длинныхъ пластинокъ, частью сдвойникованныхъ по 
альбитовому закону, или въ видѣ ромбовъ въ поперечныхъ 
сѣченіяхъ. По угламъ погасанія это наиболѣе основной изъ 
лабрадоровъ; именно, на плоскостяхъ 001 погасапія къ ребру 
010 =  12°, а на плоскостяхъ брахипинакоида =  25°— 26°.

ІІо Шустеру *) такіе углы затемнѣнія отвѣчаютъ изоморф
ной смѣси плагіоклазовъ ЛЬ, Лп2. Отъ дѣйствія НС1 раство- 
ренія полевого шпата не произошло. Удѣлыіый вѣсъ— 2,70.

Порфировидныя выдѣленія авгита нѣсколько уступаюгь по 
величинѣ плагіоклазѵ, и въ рѣдкихъ случаяхъ достигаютъ 
1 */* мм. Средняя же величина ихъ 0,5 мм.

Эти кристаллы блѣдно-желтоватаго цвѣта, почти прозрач
ные, кое-гдѣ подвержены процессу уралитизаціи, только что 
начинающемуся па нѣкоторыхъ кристаллахъ. По формѣ кри
сталлы авгита являются въ видѣ неправильныхъ осколковъ

') М. S c h u s t e r .  Ueber die opiische Orientirung der Plagioklase. Т. M. 
P. M. 1881. V. I. livr. III. p. 117.
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кристалловъ или лее длинных ь призмочекъ; на нѣкоторыхъ изъ 
нихъ, какъ и на порфировидныхъ выдѣленіяхъ плагіоклаза, 
наблюдаются изломы и трещины, заполненные хлоритовымъ и 
кальцитовымъ веществомъ.

Погасаніе на плоскостяхъ, которыя можно принять за плос
кость клинопинакоида =  42°.

ІІо этимъ даннымъ въ этомъ авгитѣ мы имѣемъ дйло съ 
обыкновенпымъ моноклиномѣрнымъ пироксеномъ.

М е л к о к р и с т а л л и ч е с к і й  д і а б а з ъ  служитъ переход- 
нымъ звеномъ между порфировидной и полнокристаллической 
его разностью. Какъ выше было упомянуто, мелкокристалли
ческий діабазъ налегаетъ полосой параллельной основанію падь 
порфировиднымъ діабазомъ.

Не смотря на то, что нѣкоторые кристаллы мелкокристал
лической разновидности являются автоморфными, структура 
діабаза всетаки должна быть характеризована по классифика- 
ціи Розенбѵша, какъ офитовая; ибо главная основная масса 
породы—плагіоклазъ, чъ видѣ длинныхъ призмочекъ съ хо
рошо выраженными гранями нризмъ, располагается такимъ 
образомъ, что образуетъ сѣтку, въ петляхъ которой заклю
чены уже другіе минералы. Среди послѣднихъ встрѣчаются: 
роговая обманка, кварцъ, магнитный желѣзнякъ, хлоритовое 
вещество, эпидотъ, изрѣдка слюцы и остатки разрушившагося 
авгита.

По количеству минераловъ господствующее положеніе при- 
надлежитъ плагіоклазу, за нимъ слѣдуетъ роговая обманка, 
магнитный желѣзнякъ, кварцъ и другіе несущественные ми
нералы, какъ-то: апатитъ, кальцитъ, эпидотъ и хлоритъ.

ІІлагіоклазъ встрѣчается главнымъ образомъ въ формѣ 
призмъ до 0,5 мм.

Въ обыкновенномъ свѣтѣ ототъ минералъ довольно свѣжъ, 
но въ поляризованномъ—представляется весь переполненнымъ 
кальцитовыми выдѣленіями. Кромѣ кальцитоваго вещества въ 
нѣкоторыхъ кристаллахъ полевого штата наблюдаются еще 
скопленія зеленаго хлоритоваго вещества, образующаго агре
гаты изотропныхъ зеренъ.

(9)
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ІТогасаніе у плагіоклаза на плоскостяхъ базиса (001) къ 
ребру (010) около 5°, а на плоскости брахипинакоида отъ 
16° до 22°. По такимъ даннымъ этотъ плагіоклазъ доллгенъ 
быть отнесенъ къ основнымъ плагіоклазамъ, именно, къ лаб
радору.

Роговая обманка въ болыпомъ изобиліи распространена въ 
препаратахъ изъ полосы мелкокристаллическаго діабаза.

ІІо количеству это второй послѣ плагіоклаза мипералъ въ 
породѣ. Она образуетъ какъ зерна такъ и правильные авто- 
морфпые кристаллы. Но величина этихъ зеренъ и кристал
лов ь очень мала и наиболыиіе изъ нихъ достигаютъ всего 
0,5 мм. Иослѣднее обстоятельство значительно затрзгдняетъ 
опредѣленіе физическихъ свойствъ амфибола.

Цвѣтъ роговой обманки— зеленый.
Плоскостями ограненія являются (110;, (010), (111); вѣ- 

роятно также и присутствіе плоскости (001). Въ разрѣзахъ 
перпендикулярныхъ къ с наблюдаются двѣ призматическія 
спайности перекрещивающіяся подъ угломъ около 124°.

Отношеніе оси наименьшей упругости с къ кристаллогра
фической оси с = 12°.

Плеохраизмъ осей:

по оси а— зеленоватожелтый.
» b— зеленовато-голубой.
» с—темно-зеленый.

Абсорбція c > b > a .

Не смотря на хорошо подчасъ развитыя грани и почти 
полный автоморфизмъ кристалловъ, роговая обманка является 
несомнѣнно вторичной, ироисшедшій изъ авгита; и процессъ 
амфиболизаціи авгита наблюдается въ препаратахъ въ са- 
мыхъ различаыхъ стадіяхъ своего развигія. Обыкновенно ам- 
фиболизація начинается по краямъ кристалла и идетъ отъ 
периферіи къ центру, причемъ роговая обманка развиваетъ 
свои собственный формы ограненія иногда оріентированныя съ 
кристаллами авгита, по гораздо чаще безъ всякаго законо- 
мѣрнаго отношенія къ авгиту.

(Ю)
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Уцѣлѣвшіе отъ амфиболизаціи остатки авгита мало чѣмъ 
отличаются отъ авгита порфировидныхъ выдѣленій и относят
ся къ той же генераціи, что и кристаллы порфировиднаго 
діабаза.

Магнитный желѣзнякъ распространенъ въ породѣ въ видѣ 
неправильныхъ зеренъ. Эпидотъ, хлоритовое и кальцитовое 
вещество хотя и наблюдаются въ препаратѣ, но въ значи
тельно менынемъ количествѣ, чѣмъ въ порфировидной раз
ности діабаза.

С ре  д н е  з е р н и с т ы й  д і а б а з ъ ,  распространенный въ 
остальной части массивовъ, является почти совершенно свѣ- 
жимъ, мало пострадавшимъ отъ метаморфическихъ процессовъ. 
Структура породы— гипидіоморфно-зернистая, нѣсколько при
ближающаяся къ офитовой.

Кристаллы плагіоклаза различные по величинѣ, являются 
по количеству доминирующими въ породѣ, и имѣютъ большей 
частью удлиненно призматическую форму. Но автоморфизмъ 
ихъ не вездѣ выдержанъ и иногда они принимаютъ форму 
зерепъ, безпорядочно расположепныхъ другъ возлѣ друга. 
Точно также и другая главная составная часть породъ— ав- 
гитъ попадается, то въ формѣ почти автоморфныхъ кристал- 
ловъ, то въ видѣ неправильныхъ зеренъ. Кромѣ этихъ двухъ 
мипераловъ въ иородѣ всюду разсѣяпы магнитный и титанистый 
желѣзняки, кое-гдѣ кварцъ, рѣдко апатитъ и вторичные мине
ралы, какъ-то: амфиболъ, эпидотъ, слюда, хлоритовое вещество, 
кальцитъ и др.

Кристаллы плагіоклаза встрѣчаются въ двухъ видахъ: одни 
изъ нихъ болыніе отъ 1*/* до 2 мм., таблитчатой формы по 
(010) и въ видѣ узкихъ пластинокъ изъ зоны базиса и макро- 
пинакоида. Другіе же достигаютъ всего 0 ,5— 0,8 мм., и пред
ставлены исключительно призматической формой. Первые изъ 
нихъ почти всегда хорошо огранены, тогда какъ вторые иско
верканы и изломаны, и почти никогда не имѣютъ цѣльныхъ 
граней. При болѣе деталыюмъ оптическомъ изслѣдованіи, какъ 
болыпіе, такт» и малые кристаллы выражены главнымъ обра- 
зомъ олигоклазомъ. Но среди нихъ изрѣдка попадаются и 
зерна лабрадора; для первыхъ мы получили изъ многочислен
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ныхъ измѣреяій показатель преломленія по сравыенію съ квар
це мъ въ параллельномъ положеніи осей:

Для кристалловъ второго рода опредѣленія по сравненію съ 
кварцемъ сдѣлать не удалось, т. к. не было подходящихъ для 
итого разрЬзовъ, и они опредѣлены всецѣло по ѵгламъ пога- 
санія. На плоскости, которую можно признать за плоскость 
болѣе или менѣе параллельной базису (001), погасаніе около 
7°, а на плоскости (010) — около 21°. Эти данныя говорятъ 
за лабрадоръ. Болѣе точно опредѣляется олигоклазъ, т. к. 
кристаллы его значительно полнее развиты въ свонхъ фор- 
махъ, чѣмъ кристаллы лабрадора.

На плоскости по (010), совершенно правильно ограненной 
сторонами призмъ, макроиинакоида и базиса мы наблюдаемъ 
выходъ положительной биссектрисы, проходящей почти пер
пендикулярно къ 010; погасаніе на плоскости (010) къ ребру 
базиса равно -J- 10°. На плоскостяхъ идущихъ или по базису, 
или же по макропинакоиду, погасаніе колеблется между 1° и 
2°. На этихъ же плоскостяхъ замечаются двойники но альби- 
товому закону, состоящіе изъ двухъ половинокъ, или же 
чередующихся лентъ и полосъ, разнящихся между собой по 
толщинѣ и углу затемнѣнія. Какъ лабродоръ такъ и олиго
клазъ совсѣмъ свѣжи, только кое-где въ нихъ начинаютъ по
являться кальцитовыя новообразованія. Преобладающим!, яв
ляется олигоклазъ, и оть него, главнымъ образомъ, зави- 
ситъ о ф и т о в ы й  характеръ структуры.

Очень часто встречаются кристаллы, которые въ поляри- 
зованномъ свете показываютъ зональное строеніе, нричемъ, 
какъ погасаніе отдЬльныхъ зонъ, такь и окраска ихъ при 
изследованіи съ помощью гипсовой пластинки различны; и 
судя по угламъ погасанія отдельных!, зонъ, можно признать 
въ нихъ сростаніе несколькихъ плагіоклазовъ различныхъ по 
ихъ основности: такъ, въ одиихъ встречаются зоны кислаго 
олигоклаза и андезина, а въ другихъ можно даже заподозрить

(12)



присутствіе третьяго плагіоклаза— лабрадора. Такое смѣшеніе 
плагіоклазовъ указываетъ наотдѣльпыя фазыкристаллизаціиихъ.

Авгитъ — вторая по количеству составная часть породы. 
Иногда онъ образуетъ довольно правильные кристаллы, вытя
нутые по длинной оси, но чаще это зерна неправильной формы.

Цвѣтъ кристалловъ — свѣтло-желтый почти прозрачный. 
Наблюдается также слабый плеохроизмъ, по оси а= Ь= ж елто- 
ватый, по оси 6= слабо фіолетовый.

Плоскость оптическихъ осей лежитъ параллельно (010). 
ІІаклонъ биссектриссы b къ вертикальной оси с =  42°. Въ 
разрѣзахъ перпендикулярных!, къ вертикальной оси с наблю
даются призматическія спайности, перекрещивающіяся подъ 
угломъ въ 85°— 86°. Кромѣ этихъ двухъ спайностей въ нѣко- 
торыхъ кристаллах!, наблюдается еще пинакоидальная спай
ность но (010), но выражена она значительно менѣе совер
шенно, чѣмъ предыдущія двѣ спайности.

Въ разрѣзахъ, прошедшихъ перпендикулярно къ оси с, 
можно видѣть двоякаго рода двойники: одни изъ нихъ обыч- 
наго типа и образованы по закону: двойниковая плоскость 
есть плоскость ортопинакоида; слѣдователыю она дѣлитъ ромбы, 
образованные призматическими спайностями по длинной діа- 
гонали, причемъ погасаніе двойниковъ при вращеніи препарата 
между николями почти одновременное, и разнятся они лишь 
по силѣ поляризаціонной окраски.

Вторые двойники, также замѣтные на плоскости _L къ 
оси с, образованы не но плоскости ( 100), а косо къ ней, 
подъ угломъ 18°. Затемнѣніе ихъ неодинаково, равно какъ и 
иоляризаціонная окраска. Въ разрѣзахъ по |клиноиинакоиду 
эти двойники проходятъ не параллельно къ ребру призмъ, 
какъ первые, а наклонно къ нему. Указанія на такія двой- 
никоьыя аномаліи встрѣчаются у мпогихъ авторовъ. Фотогра- 
фія съ нихъ была даже помѣщена Коэномъ въ его «Sammlung 
von Mikrophotographien zur Veransch. der raikrosk. S tructur 
von Mineralien und Gesteinen», табл. XXVIII. изданіе 1881-го 
года. Но Ф. Бекке разобралъ этотъ случай ‘), и нришелъ къ
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тому выводу, что это аномалія только кажущаяся и зависитъ отъ 
косого разрѣза кристалла. При этомъ въ препаратѣ, фото-
графія котораго изображена въ таблицахъ Коэна, и который
изслѣдовалъ Бекке, не видно призматической спайности на 
одной изъ половинокъ двойника. Бекке, опредѣляя ее теоре
тически, полагаетъ, что призматическія спайности обѣихъ по
ловинокъ двойника должны совпасть. На нашемъ же препа- 
ратѣ обѣ спайности видны довольно отчетливо какъ на той, 
такъ и на другой половинѣ двойника, при чемъ онѣ не со- 
впадаютъ другъ съ другомъ. А такъ какъ и въ разрѣзахъ,
параллельныхъ клинопинакоиду, двойниковая плоскость про- 
ходитъ косо къ ребру призмъ, и призматическія спайности,
наклонныя къ плоскости двойника, также не совпадаютъ другъ 
съ другомъ въ различныхъ половинкахъ двойника, то такого 
рода образованія не могутъ уже зависѣть отъ того или дру
гого разрѣза минерала; въ нихъ надо признать двойниковую 
аномалію, а такъ какъ эта аномалія ветрѣчается довольно 
часто, то, можетъ быть, мы имѣемъ здѣсь новый двойниковый 
законъ.

Авгитъ почти не затронутъ процессами метаморфизаціи.
Только мѣстами по краямъ кристалловъ кое-гдѣ наблюда

ются новообразования роговой обманки голубовато-зеленаго 
цвѣта и компактной формы. Но этотъ процессъ амфиболизаціи 
авгита еще настолько мало развить, что роговая обманка 
нигдѣ не встрѣчается въ видѣ кристалловъ, а только въ видѣ 
каймы по краямъ авгита. Послѣднее обстоятельство мѣшаетъ 
опредѣлить физическія свойства амфибола, но по нарулсному 
виду онъ мало отличается отъ обыкновенной роговой обманки.»

Третьей наиболѣе существенной составной частью является 
магнетитъ и титанистый желѣзнякъ, взаимное отношеніе ко- 
торыхъ колеблется въ разныхъ массивахъ: въ однихъ пре- 
обладаетъ магнетитъ, въ другихъ —  титанистый желѣзнякъ. 
Часто эти минералы образуютъ изоморфныя смѣси, но встрѣ- 
чаются также и самостоятельно другъ отъ друга.

Магнитный желѣзнякъ образуетъ въ шлифѣ квадраты и 
треугольники ( 111) , а, титанистый желѣзнякъ встрѣчается 
въ формѣ сильно изъѣденныхъ неправильныхъ фиг.уръ, или

(14)
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же балокъ, расположенныхъ то параллельно, то въ видѣ равно- 
бедреннаго треугольника. Продуктами разрушенія магнитнаго 
желѣзняка является коричневая желѣзная слюдка, а продук- 
томъ разрушенія титанистаго желѣзняка—свѣтло-сѣрое аморф
ное вещество, лейкоксенъ.

Кварцъ, встрѣчающійся почти во всѣхъ изслѣдуемыхъ мас- 
сивахъ юго-западнаго побережья Онежскаго озера, всюду пер- 
вичпаго происхожденія. Количество его значительно колеблется 
не только въ различныхъ массивахъ, но и въ разныхъ мѣ- 
стахъ одного и того же массива. По формѣ онъ образуетъ 
зерна, заполнившія промежутки, незанятые плагіоклазами, 
авгитомъ и рудными минералами. Иногда онъ пойкилитово 
сростается съ наиболѣе кислымъ плагіоклазомъ— олигоклазомъ, 
и, являясь по времени кристаллизаціи послѣднимъ изъ вы- 
дѣлившихся минераловъ, иредставляетъ собой остатокъ крем
невой кислоты, не ушедшей на образованіе ранѣе выкристал
лизовавшихся минераловъ.

Къ числу первичныхъ минераловъ нужно отнести также 
цирконъ и апатитъ; нослѣдній въ видѣ иглъ и удлиненныхъ 
призмочекъ пронизываетъ почти всѣ кристаллы діабаза и по 
времени выдѣленія является наиболѣе раннимъ изъ всѣхъ 
остальныхъ минераловъ.

Вторичныхъ минераловъ въ силу незначительности мета- 
морфическихъ процессовъ въ полнокристаллической разности 
діабаза очень немного, и по своему количеству они занимаютъ 
ничтожное мѣсто. Изъ нихъ на первомъ планѣ нужно поста
вить вышеупомянутый амфиболъ, хлоритовое вещество, эпидотъ, 
кальцигь и слюды.

КОНТАКТЪ МЕЛАНОЕРАТОВАГО ДІАБАЗА СЪ ЛЕЙКО- 
КРАТОВОЙ ГРАНИТОВИДНОЙ ПОРОДОЙ.

Въ мѣстахъ соприкосновенія темной діабазовой магмы съ 
лейкократовой гранитовидной породой какихъ либо сущест- 
венныхъ измѣнеиій въ породахъ не наблюдается. Въ діабазѣ 
на Гусь-озерѣ нѣсколько уменьшилась величина зеренъ пла- 
гіоклаза, а въ Шолтозерскомъ массивѣ наблюдается обратное 
явленіе—увеличеніе крупности кристалловъ. Кромѣ того въ
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діабазахъ всѣхъ массивовъ, въ которыхъ встрѣчаются подобны я 
жилы, наблюдается болѣе сильная метаморфизація породы: 
авгитъ почти цѣликомъ переходитъ въ амфиболъ, полевой 
шпатъ переполняется кальцитомъ, титанистый и магнитный же- 
лѣзняки переходятъ въ лейкоксенъ и коричневую желѣзистѵю 
слюдку, а, какъ остатокъ отъ химическаго метаморфизма этихъ 
минераловъ, появляются эпидотъ, хлоритъ, слюды, ильменитъ, 
гематитъ, кальцитъ, бурое баститовое вещество и вторичный 
кварцъ.

Первичные минералы, уцѣлѣвшіе еще отъ гидато-метамор- 
фическихъ процессовъ, мало чѣмъ отличаются отъ описанныхъ 
выше минераловъ, но всетаки среди нихъ встрѣчаются нѣко- 
торыя особенности, отличающія породы контакта отъ но- 
родъ другихъ частей массива. Такъ въ контактѣ появляется 
новый минералъ, не встрѣчающійся въ остальныхъ частяхъ 
массива — ортоклазъ. Послѣдній розоватаго цвѣта со всѣми 
характерными признаками калійнаго полевого шпата и ничѣмъ 
не отличается отъ ортоклаза лейкократовой породы, вмѣстѣ съ 
которой онъ далѣе и описанъ.

Трехклиномѣрный полевой шпатъ выраженъ главнымъ обра- 
зомъ основпымъ шгіатомъ— лабрадоромъ. Впрочемъ, есть ука
зания на присутствіе и болѣе кислотныхъ плагіоклазовъ. Уцѣ- 
лѣвшіе остатки авгита ничѣмъ не разнятся отъ авгита мѳла- 
нократовой породы и лишь болѣе подверглись вліянію ме
таморфических!, процессовъ. Въ болынинствѣ случаевъ, вмѣсто 
авгитовыхъ кристалловъ, мы наблюдали выполняющее его формы 
буроватое изотропное вещество, или лее хорошо развитый 
формы роговой обманки. ГІослѣдняя обростаетъ авгитовыя 
зерна, но безъ всякой опредѣленной оріентироъки съ ними. 
ІІо цвѣту можно различить двѣ роговыя обманки: зеленую и 
голубую, причемъ голубая роговая обманка нигдѣ не встрѣ- 
чается отдѣльно, а всегда вмѣстѣ съ зеленой; обѣ роговыя 
обманки оріентированы вполнѣ согласно. Судя по формами 
соединенія ихъ другъ съ другомъ, голубая роговая обманка 
всегда является болѣе позднѣйшей, чѣмъ зеленая.

Зеленая роговая‘обманка всегда компактная, тогда какъ 
голубая или волокнистая или камышевидная.

(16)



Наблюдаемыя грани у компактной рогововой обманки: 
( 110), (010), (001), ( 111), погасаніе на плоскости клинопи- 
накоида = 11° — 12°,

Минералъ обладаетъ явственнымъ трихроизмомъ:

по оси а — желтовато-зеленоватый.
» Ь — зеленовато-голубоватый.
» с — изжелта-зеленовато-коричпевый.

Абсорбція— с >  Ь >  а.
Зеленовато-голубая обманка самостоятельных!) формъ не 

развиваетъ. Сростаясь согласно съ зеленой роговой обманкой, 
она окаймляетъ ее въ видѣ бахромы въ разрѣзахъ по длин
ной оси, и въ неправильныхъ войлочныхъ агрегатахъ въ раз- 
рѣзахъ порпендикулярныхъ къ оси с, Погасаніе на плоскости 
(010) =  16°.

Трихроизмъ слабѣе, чѣмъ у компактной амфиболы: 
а — зеленовато-желтоватый,
Ь — зеленовато-голубоватый, 
с — голубовато-зеленый.

Абсорбдія— с >  Ь >  а.

По этимъ даниымъ компактная роговая обманка очень 
близка къ обыкновенной роговой обманкѣ, а волокнистая го
лубо вато-зелепая— къ уралиту.

Точно такое же обростаніе компактной роговой обманки 
уралитомъ описалъ Ф. Бекке въ керсантигѣ изъ Валдфиртеля ').

Въ діабазѣ изъ Шолтозерской щели набюдается пойкили- 
товое сростаніе зеленой роговой обманки и нлагіоклаза, такъ что 
на первый взглядъ можно было бы заподозрить здѣсь присут- 
ствіе первичнаго амфибола, но при болѣе детальномъ изслѣ- 
дованіи становится несомнѣнпымъ, что и пойкилитово пророс
шая роговая обманка также вторичнаго ироисхожденія. Въ 
нѣкоторыхъ изъ плагіоклазовъ еще до сихъ поръ существуютъ 
слѣды пойкилитово сростаюіцагося съ ними авгита, и съ оче
видностью можно прослѣдить постепенное превраіценіе послѣд- 
няго въ амфиболъ.

') F. B e c k  е. Eruptivgesteiue aus der Gneisformation des niedevoster- 
reichischen W aldviertele. Т. M. u. P. М. V., 5. p. 157.
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Авгитъ, тамъ гдѣ онъ еще уцѣлѣлъ въ контактѣ, ничѣмъ 
не отличается отъ авгита обыкновеннаго діабаза.

Количество кварца нѣсколько увеличивается съ приближе- 
ніемъ къ лейкократовой породѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ увеличи
вается и содержаніе рудныхъ минераловъ. Среди послѣднихъ, 
кромѣ магнитнаго и титанистаго желѣзняка, начинаетъ по
являться пиритъ. Вторичные минералы, какъ-то: хлоритовое 
вещество, кальцитъ, эпидотъ, слюды— сильно развиты.

ЛЕЙКОКРАТОВАЯ ГРАНИТОВИДНАЯ ПОРОДА.

Жильныя породы діабазовъ югозападнаго побережья Онѣж- 
скаго озера въ различныхъ массивахъ не вездѣ вполнѣ ана
логичны между собой.

Общее у всѣхъ нихъ: почти полное отсутствіе темныхъ 
составныхъ частей и гранитовидный габитусъ нородъ. Окраска 
ихъ нѣсколько колеблется: въ массивѣ на Гусь-озерѣ жильная 
порода свѣтло-розоваго цвѣта, въ массивахъ Шолтозерскомъ 
и около деревни Гимреки— мясо-краснаго цвѣта. '

Подъ микроскопомъ лейкократовая среднезернистая порода 
изъ щели на Гусь-озерѣ и изъ щели Гимреки обладаютъ пан- 
идіоморфной структурой, или точнѣе, по выраженію Рамзая, 
панаалотріоморфной, со слабой наклонностью къ офитовой, а 
въ Шолтозерскомъ массивѣ структура носитъ характеръ грано- 
фировой.

Въ панаалотріоморфной структурѣ ни одинъ изъ минера
ловъ не имѣетъ автоморфныхъ кристаллическихъ формъ: всѣ 
составныя части породы представляютъ зерна неправильной 
формы тѣсно сплоченный другъ съ другомъ на подобіе кристал
ловъ въ сахарѣ. *

Исключеніе составляетъ только роговая обманка, которая 
хотя очень рѣдко, но все-таки попадается въ этихъ породахъ. 
Она образуегъ автоморфныя призматическія формы. Считать 
эту роговую обманку вторичной нѣтъ основанія, и потому воз
можно, что она является одной изъ первыхъ по выдѣленію, 
а уже послѣ нея кристаллизовались плагіоклазъ, ортоклазъ и 
кварцъ.
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Въ грапофировой структурѣ, характерной для жилъ Ш ол- 
тозерскаго массива, также наблюдаются кристаллы роговой 
обманки, но послѣдняя не образуетъ автоморфныхъ формъ, 
такъ что въ этой жилѣ кристалл изація была вѣроятно болѣе 
одновременной для всѣхъ кристалловъ.

Какъ первой, такъ и второй структурѣ свойственны міа- 
ролитовыя пустоты, въ которыхъ наблюдаются совершенно 
правильно ограненныя формы плагіоклаза и кварца; иногда- 
же эти пустоты бываютъ заполнены зеленымъ хлоритовымъ ве- 
ществомъ.

Что касается минераловъ, входящихь въ составь всѣхъ 
этихъ лейкократовыхъ породъ, то они, за небольшими исклю- 
ченіями, являются тождественными во всѣхъ жилахъ.

Изъ нихъ первое мѣсто иринадлежитъ ортоклазу, затѣмъ 
плагіоклазу, кварцу, изрѣдка встрѣчается роговая обманка, пи- 
ритъ, хлоритовое вещество цирконъ и апатитъ.

О р т о к л а з ъ .  Несомнѣнное присутствіе его было установ
лено микро-химическими реакціями съ кремнефтористой кис
лотой *), и по окрашиванію пламени по методу Шабо 2). Ве
личина кристалловъ ортоклаза достигаетъ отъ I до 1,5 мм.

Большинство кристалловъ подверглось процессу каолини- 
заціи и выполнено свѣтлобуроватымъ веществомъ, чѣыъ рѣзко 
отличается отъ трехклиномѣрнаго полевого шпата, продук- 
томъ разрушонія котораго являются кальцить и слюды. Нѣ- 
которые изъ кристалловъ въ разрѣзахъ по ортопинакоиду 
являются незамутненными, и тогда они безцвѣтнаго прозрач- 
наго вида.

Погасаніе изъ зоны базиса (001) и ортопинакоида (100) 
къ ребру клинопинакоида (010) —прямое, а на плоскостяхъ 
изъ зоны (001) и (010) къ ребру (001) погасаніе колеблется 
отъ 5° до 7°.

Совершенная спайность проходитъ по (001) и менѣе со
вершенная наблюдается по (010). Въ нѣкоторыхъ разрѣзахъ

‘) Е. B o r i c k y .  Beitrage zur chemiechmicroskopiechen M ineralaualyse. 
Neues. Jahr. fur M. Geol. u. Palaeont. 1879. p. 564.

*) S z a b o  J o s e p h .  Dr .  Ueber eine neue Methode die Feldepathe auch 
in Geeteinen zu bestimmen.
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изъ зоны (001) :  ( 100) можно видѣть выходъ отрицательной 
биссектриссы, причемъ плоскость оптическихъ осей всегда при
ближается къ наиболѣе совершенной спайности, т. е. къ спай
ности по (010).

Мѣстами въ зернахъ ортоклаза наблюдаются карлсбадскіе 
двойники, легко опредѣляемые благодаря согласному ихъ по- 
гасанію въ разрѣзахъ по ортопинакоиду, причемъ плоскостью 
сростанія служить ( 010).

Кромѣ этихъ двойниковъ наблюдаются нерѣдко еще обра- 
зованія, которыя на первый взглядъ легко принять за бавен- 
скіе двойники, но въ силу отклоненія угла, образуемаго ихъ 
спайностями на (100) отъ прямого угла, и параллельностью 
ихъ оптическихъ осей— они являются лишь простымъ случай- 
нымъ срощеніемъ двухъ кристалловъ въ силу тѣсной и одно
временной кристаллизаціи.

Ортоклазъ лейкократовой породы изъ массива на Гусь- 
озерѣ мало подвержен! химическимъ превраіценіямъ и пророста- 
ніямъ другими минераллами, только мѣстами кое-гдѣ въ немъ 
замѣчается слабо развитое пегматитовое сростаніе съ кварцемъ, 
очень напоминающее сростаніе ортоклаза съ кварцемъ въ гіись- 
менномъ гранитѣ.

Ортоклазъ лейкократовыхъ породъ изъ другихъ массивов!, 
нѣсколько отличается отъ предыдущаго. Какъ въ Шолтозер
скомъ массивѣ, такъ и въ массивѣ возлѣ деревни Гимреки 
ортоклазъ рѣдко встрѣчается въ чистомъ видѣ, а въ болынин- 
ствѣ случаевъ пертитово сросся съ альбитомъ и кромѣ того 
образовалъпегматитовыя и пойкилитовыя срощенія съ кварцемъ.

Пертитовое проростаніе ортоклаза плагіоклазомъ особенно 
замѣтно въ разрѣзахъ изъ призматической зоны.

Разрѣзы по (010) съ ясно выраженной базальной спай
ностью представляются состоящими'изъ ленгь двухъ различ- 
ныхъ полевыхъ шпатовъ, иногда до того сильно проросшихъ 
кристаллъ, что становится труднымъ опредѣлить: имѣемъ ли 
мы дѣло съ двумя различными полевыми шпатами, въ равной 
степени сростающимися другъ съ другомъ, или-же съ одннмъ 
домипирующимъ полевымъ шпатомъ, который подвергся про- 
ростанію другимъ.
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Но изслѣдованіе нѣсколькихъ разрѣзовъ убѣждаетъ насъ 
въ томь. что одинъ изъ полевыхъ шпатовъ преобладаетъ надъ 
другимъ, развивая свои собственныя формы, тогда какъ дру
гой только проростаетъ его въ видѣ тонкихъ лентъ и полосъ.

Въ разрѣзахъ параллельныхъ клинопинакоиду (010) ве
щество главнаго полевого шпата погасаетъ, когда плос
кость главнаго сѣченія николей даетъ съ ребромъ (001) уголъ 
до 6", а проростающія его полоски даютъ при такомъ поло- 
женіи уголъ погасанія въ 19°.

Н а плоскостяхъ поперечпыхъ сѣченій или параллельно ба
зису альбитъ принимаетъ форму неправильныхъ лентъ, иногда 
заостренныхъ на концахъ, иногда же имѣющихъ видъ пре- 
рывчатыхъ отдѣльныхъ полосокъ съ неправильными окончаніями.

Очень сильное помѵтненіе кристалловъ на этой плоскости 
дѣлаетъ совершенно незамѣтной клинопинакоидальную спай
ность, а потому не удается прослѣдить уголъ альбитовыхъ по
лосокъ съ ребромъ (010).

Но судя по углу въ 73°, который образуютъ альбитовыя 
полоски съ ясной базальной спайностью на плоскостяхъ па- 
раллельныхъ клинопинакоиду, альбитовыя пластинки проро- 
стаютъ калійный нолевой шпатъ по плоскости крутой поло
жительной гемидомы, т. е. почти совпадаютъ съ мурчисонито- 
вой спайностью; но самостоятельно послѣдней нигдѣ однако 
не наблюдается въ паіпихъ препаратахъ.

Описанное нами срощеніе калійнаго полевого шпата съ 
альбитомъ вполнѣ подходить подъ типъ микропертитоваго сро- 
станія, впервые разобраннаго F. Веске въ его работѣ: Die 
Gneissformation des niderosterreicliischen Waldviertels *), а за- 
тѣмъ неоднократно наблюдаемаго и вь другихъ областяхъ. 
(Брёггеръ а), Уссингъ 3), Хрущовъ 4), В. Поповъ 5) и д р ).

■) Т. М. Р. М. V. 4. р. 196, 1882.
*) W. G. В і o g g e r .  Иівегаііеіі dei- Sudnorweg. A u git und Nephelin- 

slenite. 1890. p. 532.
*) N. V . - U s s i u g .  Min.-petrografiske Undersogelser of Gronlandske Nefe- 

linsyeiiiter. Med. om Grone. 14 H. 1898.
*) К. V. С h r u s t  s e h о f  f. Beitrage zur Petrographie Volhyniens und 

Russlands. Т. М. P. M. 1888. p. 521.
5) Б. І І о п о в ъ .  О южно-русскомъ рапакивп. Труды Спб. Общ. Естеств. 

Т. XXXI, стр. 86.
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Кромѣ микропертитоваго проростанія альбитомъ ортоклазъ 
еще образуетъ въ изслѣдуемыхъ породахъ пегматитовое сраще- 
ніе съ кварцемъ, а въ одномъ случаѣ поикилитовое сростаніе 
съ амфиболомъ.

Пегматитовое проростаніе ортоклаза кварцемъ во многихъ 
кристаллахъ представляетъ типичную картину структуры пись- 
меннаго гранита.

Отдѣльные кристаллы кварца, проростающіе полевой шпатъ, 
гаснутъ всѣ заразъ при опредѣленныхъ поворотахъ столика 
микроскопа, равно какъ и ортоклазъ затемняется вполнѣ со
гласно во всѣхъ своихъ частяхъ. Но другъ къ другу эти кри
сталлы относятся безъ всякой правильной оріентировки, что 
вполнѣ согласуется съ изслѣдованіями Брёггера '), доказавшаго, 
что при письменныхъ структурахъ закономѣрнаго срощенія 
минераловъ не бываетъ. Исключенія изъ этого правила, опи- 
санныя, напримѣръ, у Г. В о й т ш а х а  2), очень рѣдки.

Проростаніе кварцемъ ортоклаза почти всегда идетъ отъ 
центра къ периферии, причемъ въ центрѣ сохраняется орто- 
клазовое ядро, иногда круглой формы, иногда же являющееся 
подъ микроскопомъ въ видѣ пластинки, контуры которой нѣ- 
сколько совпадаютъ съ контурами кристалла. Отъ такого ядра 
радіально во всѣ стороны распространяются недѣлимые кварца 
призматической формы, все увеличивающіяся въ своемъ коли- 
чествѣ при приближеніи къ краю кристалла (см. таб. Ш  (I), 
рис. 2).

Въ разрѣзахъ, перпендикулярныхъ къ такимъ призматиче- 
скимъ кристалламъ кварца, онъ является въ формѣ ром- 
бовъ и треѵгольниковъ. Но въ нѣкоторыхъ кристаллахъ форма 
такихъ образованій совершенно неправильна, хотя согласная 
оріентировка отдѣльныхъ" кристалловъ все таки сохраняется. 
Такое сростаніе кристалловъ можно назвать по предложенію 
Б. А. Попова :|) пойкило-пегматитовымъ.

‘) W. G. В г б g  g  е г. N ogle  bemSrkmnger о т  pegmatitgange ved Moos 
og deres miueraler. Geol. For. Eorhandl. 5, p. 338.

2) Das Granitgebirge von Konigshain. Abhandl. d. nat. Ges. zu Gorlitz, 
V. 17.

3) Б. П о п о в ъ .  О южно-русскомъ рапакивн. Тр. Инп. Спб. Общ. Ест. 
т. XX XI, в. 5. стр. 119.
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П л а г і о к л а з ъ .  Трехклиномѣрный полевой шпатъ встрѣ- 
чается въ формѣ удлиненныхъ призмочекъ или же въ формѣ 
неправильныхъ кристаллическихъ зеренъ. Въ жилѣ на Гусь- 
озерѣ плагіоклазъ нѣсколько помутнѣлъ отъ кальдитовыхъ вы- 
дѣленій, а въ жилахъ Шолтозерской и возлѣ деревни Гимреки 
онъ почти совершенно чистъ отъ всякихъ включеній. При 
изслѣдованіи плагіоклазовъ по способу Бекке, сравнивая ихъ 
свѣтопреломляемость со свѣтопреломляемостью кварца, оказа
лось что въ жилѣ на Гусь-озерѣ почти во всѣхъ случаяхъ 
получается:

при параллельномъ положеніи осей — ш< о' и £ <  у' 
при скрещенномъ » » — ш <  і  и е <  а'

т. е. свѣтопреломляемость— характерная для лабрадора. Только 
очень рѣдко (трижды въ пяти препаратахъ) наблюдается нѣ- 
сколько иная преломляемость именно при скрещенномъ поло
жен іи осей:

<  і  и £ >  х',

что указываетъ на присутствіе основного олигоклаза или ки- 
слотнаго андезина.

Углы затемненія удалось опредѣлить только для перваго 
полевого шпата —лабрадора. На плоскости, которую можно 
принять за плоскость М, въ силу выхода на ней положитель
ной тупой биссектриссы, и совершенно лишенной двойнико- 
выхъ пластинокъ, погасаніе равно 25°, а на плоскости базо- 
зоны (100) : (001) погасаніе со спайностью по М даетъ уголъ 
около 11°.

У лабрадора довольно часто наблюдаются двойники по 
альбитовому закону, причемъ уголъ погасанія ихъ, высчитанный 
по статистическому методу М и ш е л  ь-Л е в и, также равняется 
10°— 11°.

Трехклиномѣрный полевой шпатъ отъ одноклиномѣрнаго 
легко отличить по чисто внѣшнему признаку: плагіоклазъ ли- 
шенъ помутненія, тогдъ какъ ортоклазъ почти во всѣхъ раз- 
рѣзахъ является помутненнымъ отъ выдѣленія буроватаго ка- 
олиноваго вещества. Продуктомъ распаденія лабрадора слу- 
жатъ кальцитъ и свѣтлая слюда.
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Въ жильной породѣ изъ Шолтозерской щели кромѣлабра
дора. имѣюіцаго призматическія формы, встрѣчаются еще и 
другіе трехклиномѣрные полевые шпаты. Такъ альбитъ встрѣ- 
чается въ пертитовомъ сростаніи съ одноклиномѣрнымъ поле- 
вымъ шпатомъ, а на границѣ соприкосновенія лейкократовой 
породы съ темной діабазовой магмой препаратъ изобилуетъ 
большими таблитчатыми кристаллами плагіоклаза, достигающими 
до 6 мм. длины, которые при сравиеніи ихъ преломляемости 
съ преломляемостью кварца дали:

при скрещенномъ положеніи осей — ш <  у' и е >  п.'

( 1)«> <  а ’ И г =  - - '
при параллельномъ » » — | 2)<о =  а' и •  > ? '

т е. здѣсь мы имѣемъ дѣло съ основнымъ олигоклазомъ и 
кислымъ андезиномъ, двумя очень близкими по химическому 
составу плагіоклазами.

Измѣреніе угловъ погасанія полевыхъ пшатовъ дало ука- 
заніе на присутствіе трехклиномѣрнаго полевого шпата того 
же самаго порядка, который былъ опредѣ/.енъ по сравненію 
свѣтопреломляемости съ кварцемъ, т. е. плагіоклазъ близкій 
между основнымъ олигоклазомъ и кислотнымъ андезиномъ. Но 
кромѣ угловъ характерныхъ для вышеназваннаго пшата, въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ получились цифры, свидѣтельствующія о 
присутствіи здѣсь болѣе основного изъ плагіоклазовъ, именно 
лабрадора; для него на плоскости брахипинакоида погасаніе 
происходить, когда плоскость главнаго сѣченія николей находится 
къ ребру 001 : 010 подъ углодіъ въ 24°, а на плоскости 001 
къ ребру 001 : 010 подъ угломъ около 9°. Основной трех- 
клиномѣрный полевой шпатъ въ породѣ распространенъ очень 
мало, и по количеству значительно уступаетъ кислотнымъ по- 
левымъ шпатамъ. Всѣ трехклиномѣрные полевые шпаты обла- 
даютъ полисинтетическими двойниками, образованными по 
альбитовомѵ закону, чѣмъ рѣзко отличаются отъ одноклиномѣр- 
наго ортоклаза. Плагіоклазы содержать многочисленный вклю- 
ченія апатита и кальцитоваго вещества, причемъ послѣднее 
въ особенно болыпомъ количествѣ встрѣчается въ наиболѣе 
основноліъ плагіоклазѣ— лабрадорѣ.
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Трехклино&ѣрные полевые шпаты лейкократовой породы 
изъ діабазоваго массива, иаходящагося между деревнями 1'им- 
река и Подщелики, являются вполнѣ схожими съ плагіоклазами 
изъ Шолтозерскаго массива, и точно также распадаются на 
болѣе основной и болѣе кислотный трехклииомѣрный по
левой шпатъ. По формѣ болѣе основной плагіоклазъ—лабрадоръ 
приближается къ призматической формѣ, а болѣе кислотные 
олигоклазъ-андезинъ встрѣчаются только въ видѣ неправиль- 
ныхъ зеренъ.

К в а р ц ъ  —третій по количеству минералъ въ лейкократо- 
выхъ породахъ. Онъ встрѣчается въ пегматитовомъ и пойки- 
литовомъ сростаніяхъ съ ортоклазомъ, въ видѣ кристаллическихъ 
зеренъ, форма которыхъ въ значительной степени обусловлена 
гранями другихъ минераловъ, и, наконецъ, въ міаролитовыхъ 
пѵстотахъ кварцъ выкристаллизовался въ хорошо выражен- 
ныхъ автоморфиыхъ формахъ, изъ которыхъ чаще всего встрѣ- 
чаются грани (1011) и f 1010). Кварцъ всюду прозрачнаго 
цвѣта, съ многочисленными включеніями газовъ, циркона, иглъ 
апатита и рутила.

Что касается времени кристаллизаціи кварца, то всего вѣрнѣе 
будетъ предположить, что кристаллизація кварца шла болѣе или 
менѣе одновременно съ кристаллизаціей ортоклаза; на это ука- 
зываютъ пегматитовыя и пойкилитовыя сростанія послѣдняго 
съ кварцемъ, при чемъ не рѣдкость, что формы кварца значи
тельно полнѣе кристаллизовались, чѣмъ формы ортоклаза: а въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ даже затруднительно бываетъ рѣшить: 
проросъ ли полевой шпатъ кварцемъ, или же кварцъ полевымъ 
шпатомъ.

А м ф и б о л ъ ,  изрѣдка встрѣчающійся въ лейкократовыхъ 
породахъ, нѣсколько отличается отъ амфибола, находящагося въ 
діабазѣ. Цвѣтъ его голубовато-зеленый. ІІлеохроизмъ довольно 
рѣзкій:

по оси а— зеленовато-соломенный,
« b— голубоватый,
« с— зеленовато-голубой.

Абсорбція—а > Ь > с .
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V

Ближе всего къ оси с лежитъ ось наименьшей упругости с, 

отношеніе с: с= 1 4 ° .
Наблюдаемые двойники образованы по (100). Какихъ либо 

опредѣленныхъ граней у роговой обманки не имѣется. Приз- 
матическія спайности, пересѣкающіяся подъ угломъ около 124°, 
наблюдаются въ разрѣзахъ перпендикулярныхъ къ с. По этимъ 
даннымъ роговая обманка ближе всего подходить къ арфведсо- 
ниту Брёггера1).

Но не вездѣ роговая обманка совершенно одинакова, такъ, 
напр., въ массивѣ на Гусь-озерѣ встрѣчается несомнѣнно 
иной амфиболъ, не похожій на вышеописанный арфведсонитъ, 
но опредѣлить его не удается въ силу плохой сохранности 
минерала.

Изъ другихъ минераловъ, встрѣчающихся въ изслѣдуемыхъ 
породахъ надо отмѣтить цирконъ и апатитъ.

Ц и р к о н ъ  обыкновенно безцвѣтенъ или же слабо желто- 
таго цвѣта, почти всегда образуетъ автоморфныя грани, изъ 
которыхъ чаще всего встрѣчаются плоскости ( 110)  и ( 111). 
Благодаря своей очень значительной свѣтопреломляемости 
кристаллы циркона рѣзко выдѣляются среди кристалловъ 
кварца и полевого шпата. ІІоляризаціонные цвѣта довольно 
ярки, обыкновенно красновато-желтые. Въ центрѣ нѣкоторыхъ 
кристалловъ циркона можно наблюдать ядро отличное по сво- 
имъ оптическимъ свойствамъ отъ периферической части кри
сталла.

Кристаллы а п а т и т а  въ видѣ иглъ и узкихъ призмочекъ 
пронизываютъ всѣ минераллы, не исключая даже кристалловъ 
циркона. Въ нѣкоторыхъ базальныхъ разрѣзахъ можно наблю
дать отдѣльность по (0001). Оптически минералъ отрицате- 
ленъ. Въ нѣкоторыхъ кристаллахъ параллельно оси с распола
гаются включенія аморфнаго вещества, повидимому, стекла.
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Сопоставляя минералы, входящіе въ составъ лейкократо* 
ваго и меланократоваго діабаза, и сравнивая затѣмъ также

’) W. G B r o g g e r .  Die Miniralien der Cyenitpegmatitgange der Slid- 
norwegischeu Angit-und Nephelinsyenit. p. 398.
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ихъ структурный особенности, нельзя не отмѣтить, что между 
этими двумя породами существуютъ довольно значительный 
различія. Структура меланократоваго діабаза можетъ быть ха
рактеризована по терминологии Розенбуша —  офитовой, тогда 
какъ структура свѣтлоокрашенной породы является типично 
панаалотріоморфной съ мѣстными переходами въ гранофировую.

Особенности минералогическаго состава каждой изъ этихъ 
породъ лучше всего бросаются въ глаза при сопоставленіи 
минераловъ отдѣльныхъ породъ.
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Меланократовый діабазъ.

Олигоклазъ.
Лабрадоръ.
Авгитъ.
Магнитный и титанистый 

желѣзнякъ.
Кварцъ.
Апатитъ.
Цирконъ.

Амфиболъ.
Хлоритъ.
Кальцитъ.
Эпидотъ.
Слюды.

О
3
сг
аи
Ф

Лейкократовый діабазъ.

Ортоклазъ.
Лабрадоръ. 
Олигоклазъ-андезинъ. 
Кварцъ.
Цирконъ.
Апатитъ. 
Арфведсонитъ.

Пиритъ.
Хлоритъ.
Кальцитъ.
Слюды.

Изъ этого сопоставленія видно, что различіе въ минерало- 
гическомъ составѣ этихъ двухъ породъ настолько же сущест
венно, какъ и различіе въ ихъ структурныхъ формахъ. Найдя 
эти двѣ породы не въ одномъ и томъ же массивѣ, а въ раз- 
личныхъ мѣсторожденіяхъ, мы не задумались бы, вѣроятно, от
нести ихъ къ двумъ совершенно различнымъ, не только по 
составу, но и по генезису типамъ горныхъ породъ; но всма
триваясь болѣе тщательно въ составъ и структуры этихъ по
родъ, мы кромѣ различія замѣчаемъ и нѣкоторое сходство ме
жду этими двумя типами, и, мало того, даже самыя различія, 
оказывается, не являются вполнѣ случайными, а подчинены
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одной общей закомѣрности. которую, какъ мы послѣ увидимъ, 
можно наблюдать почти во всѣхъ изверженныхъ породахъ.

Какъ извѣстно, минералы, входящіе въ составъ всѣхъ извер
женныхъ породъ, распадаются на двѣ группы: желѣзисто-магнезі- 
альпые и полевошпатовые. Разбивая точно такимъ же образомъ 
минералы, составляющіе изслѣдуемыя нами породы, находимъ, 
что въ меланократовомъ діабазѣ представлены обѣ эти группы: 
желизисто-магнезіальную группу составляютъ авгитъ, магнит
ный и титанистый желѣзнякъ, полевошпатовую —  олигоклазъ, 
лабрадоръ, кварцъ; въ лейкократовой иородѣ желѣзисто-маг- 
незіалыіая группа почти отсутствуешь, т. к. единственный ея 
представитель—арфведоонитъ входить въ такомъ маломъ про- 
центномъ количествѣ, что ни въ коемъ случаѣ не можетъ слу
жить эквивалентомъ желѣзисто-магнезіальной группы мелано- 
кратоваго діабаза.

Полевошпатовая группа, наоборотъ, богаче минералами въ 
лейкократовой породѣ, благодаря присутствію въ ней ортоклаза, 
котораго нѣтъ въ меланократовомъ діабазѣ. Но при оиисаніи 
контактовыхъ разностей этихъ двухъ породъ намъ уже прихо
дилось упоминать о томъ, что въ контактовой разности 
меланократоваго діабаза на неболыпомъ разстояніи отъ свѣтло- 
розовыхъ гранитовидныхъ жилъ попадается и ортоклазъ. Его 
происхожденіе ни въ коемъ случаѣ нельзя приписать иньеци- 
рованыо основной породы болѣе кислой, и поэтому несомнѣнно, 
что и въ темно-окрашенныхъ частяхъ діабазоваго массива въ 
сосѣдствѣ съ свѣтлоокрашенными жилами условія кристаллиза- 
ціи минераловъ были одинаково благопріятны для кристалли
зации ортоклаза въ обѣихъ породахъ массива. Въ силу этого 
обстоятельствауказаніе на присутствіе ортоклаза въ свѣтло-окра- 
шенныхъ жилахъ и отсутствіе его въ другихъ частяхъ массива, 
исключая контактовъ этихъ двухъ породъ еще нельзя считать 
доказательствомъ для различія магмъ и процессовъ кристалли- 
заціи меланократоваго и лейкократоваго діабаза.

Дрѵгіе минералы полевошпатовой группы, какъ-то: лабрадоръ, 
олигоклазъ и кварцъ, являются общими для обѣихъ породъ, 
и особенно бросается въ глаза сходство въ этихъ породахъ 
кристалловъ лабрадора. Какъ въ той, такъ и въ другой породѣ
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этотъ минералъ является въ одинаковой призматической формѣ, 
одинаковыхъ размѣровъ и одновремениымъ по кристаллизации, 
именно пѳрвымъ изъ существенныхъ составныхъ частей породъ. 
'і'акое сходство лабрадора обѣихъ породъ врядъ ли можно при ■ 
писать случайности, оно скорѣе объясняется при предположена, 
что лабрадоръ кристаллизовался въ діабазовой магмѣ до ея 
распаденія на двѣ химически различныя производныя магмы. 
Различіе остальныхъ минераловъ полевошпатовой группы— квар
ца и олигоклаза у лейкократовой и меланократовой породы 
сказывается главнымъ образомъ въ количественномъ отно- 
шепіи: ихъ больше въ лейкократовой породѣ и значительно 
меньше въ меланократовыхъ частяхъ массива.

Что касается структурныхъ различій изслѣдуемыхъ породъ, 
то между офитовой структурой діабаза и панаалотріоморфной 
структурой лейкократовой породы существуютъ настолько по
степенные переходы, что подчасъ трудно указать, гдѣ кончается 
офитовая структура и начинается панаалотріомофная. Съ 
одной стороны нерѣдко случается, что всѣ составныя части 
меланократоваго діабаза припимаютъ форму кристаллическихъ 
зеренъ и тогда офитовая структура ничѣмъ не отличима отъ 
ианаалотріоморфной, а съ другой стороны лабрадоръ лейкократо
вой породы иногда настолько развиваетъ свои призматическія 
формы, что всѣ остальные минералы оказываются какъ бы 
защемленными въ промежуткахъ между кристаллами лабрадора, 
въ такомъ случаѣ получается типичная офитовая структура въ 
смыслѣ Розенбуша. Особенно важнымъ является тотъ фактъ, 
что панаалотріоморфная структура лейкократоваго діабаза не- 
рѣдко переходить въ гранофировую; послѣдняя же, какъ это 
неоднократно высказывалось различными изслѣдователями, слу
жить полнымъ аналогомъ по условіямъ образованія офитовой 
структуры. К. В и н г е  ') , нанримѣръ, говорить, что грано- 
фировая структура кислыхъ породъ эквивалентна офитовой 
структурѣ основныхъ породъ съ той только разницей, что въ 
офитовой структурѣ первыми по времени выкристаллизовываются 
болѣе кислые минералы, а въ гранофировой— наоборотъ.

J) K n u t  W i n g e .  О т  diabas-granitgangen vid Brefweu. Geol. Foren. 
Forhandl. № : 0 172. V. 18. p. 187.
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Подобные переходы одной структуры въ другую и невоз
можность во многихъ случаяхъ провести между ними рѣзкую 
границу допустимы только въ томъ случаѣ. когда условія кри- 
сталлизаціи и сформированія структуръ, т. е. давленіе и тем
пература, будутъ для обѣихъ магмъ одинаковыми.

Резюмируя такимъ образомъ изъ сдѣланнаго изслѣдованія 
характерный особенности этихъ двухъ породъ, мы должны при 
нять, что 1) условія кристаллизализаціи для обѣихъ породъ 
были общими, 2) структуры ихъ связаны между собой посте
пенными переходами, 3) различіе заключается въ почти пол- 
номъ отсутствіи желѣзисто-магнезіальныхъ минераловъ въ лей- 
кократовой породѣ и обиліе ихъ въ меланократовомъ діабазѣ, 
и въ бблыпемъ развитіи группы полевошнатовыхъ минераловъ 
въ лейкократовыхъ жилахъ чѣмъ въ меланократовомъ діабазѣ.

Такое различіе въ породахъ не отдѣльныхъ минераловъ, а 
цѣлыхъ групнъ ихъ заставляетъ искать причину ихъ не
сходства въ химическомъ характерѣ тѣхъ магмъ, которыя по
служили матеріаломъ для образованія этихъ породъ. Произве
денные съ этой цѣлью анализы свѣтло-окрашенной и темной 
породы дали слѣдующіе результаты.
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Меланокр. діабазъ. Лейкократовая порода.

S i0 2 . . . . 47,25 63,65 ,
А 1 А . . , 17,70 15,554
Fe20 3 . . . 3,73 3,116
FeO . . . . 11,73 2,21
CaO . . . . 7,64 3,64
MgO . . . 5,12 1,28
Na2() . . . 4,61 4,44
Ka20 . . . 0,54 3,90
Летуч. вещ, . 0,71 0,97
S. '  . . . . — 0,37

Итого 99,03 99,13

Между приведенными двумя анализами наблюдается очень 
большая разница. Темноокрашенный діабазъ по своему составу
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принадлежите къ основнымъ породамъ, тогда какъ лейкокра- 
товая порода должна быть отнесена къ типу среднихъ породъ.

Большое развитіе въ меланократовомъ діабазѣ окисловъ 
типа R20 ;, и RO и очень малое ихъ количество въ лейкокра
товой породѣ, преобладаніе въ послѣдней породѣ S i02 и оки
словъ типа R20  повліяли на образованіе различныхъ группъ 
минераловъ въ изслѣдуемыхъ породахъ. Окислы типа R20 3 и 
RO въ меланократовомъ діабазѣ дали возможность образо
ваться желѣзисто магнезіальной группѣ минераловъ, а малое 
ихъ количество въ лейкократовой породѣ обусловило отсут- 
ствіе въ ней подобной же группы. Но за то большее развитіе 
окисловъ типа R20  и Si02 въ лейкократовой породѣ дало 
возможность образоваться въ ней большому количеству мине
раловъ полевошпатовой группы.

Такимъ образомъ мы встрѣчаемся въ этихъ породахъ, обра
зовавшихся въ одномъ и томъ же массивѣ, съ различіемъ, вы
ражающимся не только во внѣшней формѣ ихъ и не случай- 
наго характера, а съ глубоко закономѣрнымъ явленіемъ, въ 
силу котораго окислы типа RO, являясь антагонистами окисловъ 
типа R20 , обособляются въ два различные типа магмъ, выкри
сталлизовывающихся затѣмъ въ двѣ совершенно разныя по
роды. Это явленіе распаденія окисловъ полевошпатовой и же- 
лѣзисто-магнезіальной группы минераловъ на двѣ совершенно 
обособленный магмы носите названіе д и ф ф е р е н ц і а ц і и  
м а г м ъ  и очень широко распространено въ природѣ. Правда, 
законы дифференціаціи, какъ и самый ходъ распаденія магмъ, 
мало выяснены съ физической и химической стороны, но мы 
уже значительно приблизились къ ихъ пониманію трудами Ид 
дннгса, Гейки, Брёггера, Розенбуша, Левинсонъ-Лессинга и др- 

Если даже въ настоящее время мы еще далеки отъ пол- 
наго познанія этого процесса, то уже за теоріей диффереп- 
ціаціи магмъ остается несомнѣнно значеиіе теоріи, наилучшимъ 
образомъ объясняющей для насъ все разнообразіе типовъ из- 
вержепныхъ породъ.

Родоначальная магма по этой теоріи представляете изотек- 
тическую смѣсь желѣзисто-магнезіалыіыхъ и полевошпатовыхъ 
окисловъ. Эта первоначальная магма остается изотектической
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смѣсыо постольку, поскольку не измѣняются условія ея су- 
ществованія, т. е. температура, давленіе и пр. Но лишь только 
эти условія начинаютъ изменяться, какъ и первоначальная 
магма распадается на цѣлый рядъ «чистыхъ ядеръ» (Розен- 
бушъ) или «сопряженныхъ магмъ» (Левинсонъ-Лессингъ). По
добный ядра, «въ силу взаимнаго антагонизма входящихъ въ 
нихъ окисловъ, стремятся къ обособленію, что и служитъ ос- 
новнымъ фактомъ дифференціаціи породъ» *).

То, что совершается глубоко нодъ землей въ громадныхъ 
размѣрахъ, можетъ имѣть мѣсто и въ извержепныхъ назем- 
ныхъ массивахъ въ соотвѣтсвующемъ, конечно, меныпемъ мас
штабе. Такъ называемый «смѣшанныя жилы», смѣшанныя по
роды лакколитовъ и другихъ массивовъ 2)  могутъ служить 
прекрасными иллюстраціями сказаннаго.

Несомнѣнно, что и въ изслѣдуемыхъ массивахъ мы имѣемъ 
точно такой же случай дифференціаціи одной общей магмы на 
двѣ новыя «сопряженныя магмы» или «чистыя ядра». Въ этомъ 
убѣждаетъ насъ какъ изученіе взаимнаго соотношенія породъ 
на мѣстѣ, такъ и изслѣдованіе контактовъ, оптическій анализъ, 
химическій и минералогическій составъ этихъ породъ.

Самый ходъ распаденія общей магмы на двѣ самостоятель- 
ныя можно представить себѣ такимъ образомъ. Когда пер
вичная магма 3) находилась еще въ своемъ первоначаль-

1) Левинсонъ-Лессингъ. Изслѣдованія по теоретической петрографіп, 1898 г., 
стр. 107.

а) Описаніе подобныхъ сдучаевъ дифференціи породъ въ однихъ и тѣхъ 
же выходахъ ихъ на дневную поверхность встрѣчаются у слѣдуюіцихъ авторовъ:

R a m s a y .  Das N epheliusyenitgebiet auf der Halbinsel Cola. Fennia. 
15, N : 0 2.

S c h a l c l i .  Ueber eineu Kersantitgang im Contacte m it porhyrischem  
Microgranit о иd P hyllit am Ziegenschache bei Johaungeorgenstadt. N. Jahrb. f. 
Min. 1884. II. 34.

W. G. B r o g g e r .  Die Mineralien der Syenitpegm atitgange. 1890. p. 46, 64.
J u d d .  On Composite Dykes in Arrau. Quart. Journ. of. geol. soc. X L IX . 

p. 543.
V o g t .  Om dannelseu af de vigtigste i Norge og Sverige representerede 

grupper af jernmalmforekomster Geol. Foreu, 13. 1891. p. 483.
В ii с k i n g. M ittheiluugen iiber die Eruptivgesteine der Section Schm alkal- 

deu (Thiiringeu) Jahrb. d. preuss. gel. Landesaust. 1887. p. 119.
L a w s o n .  Petrographical differrentiation of certin dykes ol the raing lake  

gegion. Amer. Geolog. VII. p. 153.
3) Мы говоримъ о магмѣ которая затЬиъ, вылилась на поверхность, но 

можетъ быть эта магма въ свою очередь является отщепившимся «чистымъ
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номъ резервуарѣ, она представляла изотектическую смѣсь, 
химическій составъ которой занималъ промежуточное поло- 
женіе между діабазомъ и свѣтлоокрашенной породой ’).

Но съ изверженіемъ магмы на дневную поверхность усло- 
вія температуры и давленія рѣзко измѣнились, изотектическая 
смѣсь уже не могла сохранить свое внутреннее равповѣсіе и 
распалась на «чистыя ядра*, изъ которыхъ одно составилось 
изъ такого соотношенія желѣзисто-магнезіальныхъ и полево- 
шпатовыхъ окисловъ, которое характерно для діабаза, а другое 
сложилось главнымъ образомъ изъ группы полевошпатовыхъ 
окисловъ и образовало ортоклазо-плагіоклазовую породу.

Ііослѣдняя, какъ по своему химическому, такъ и минера
логическому характеру ближе всего родходитъ къ монцонитамъ 
Бреггера, въ частности къ его батонитамъ 2), къ которымъ 
мы и должны были бы отнести ее, какъ это сдѣлалъ К. В и н г е 3) 
съ подобной же породой въ діабазѣ у Брефвена; но поступить 
такимъ образомъ, значило бы воспользоваться данными только 
одного химическаго анализа, и совершенно игнорировать ге- 
иезисъ породы. Поэтому гораздо цѣлесообразнѣе будетъ назвать 
эту породу, принимая во вниманіе происхожденіе ея, какъ это 
сдѣлалъ Ф р о с т е р у с ъ  для подобной же породы въ діабазѣ 
въ Фбглб,—д іа  б а з ъ-ап  л и т о мъ 4). Но опредѣлепная имъ 
тогда новая порода была какъ то совершенно незамѣчена въ 
литературѣ. Не смотря на тщательное обоснованіе такого опре- 
дѣленія какъ съ химической, такъ и минералогической сторо
ны, въ связи съ генезисомъ породы, послѣдующіе изслѣдова- 
тели, сталкиваясь съ подобными же образованіями, не пользо-

ядромъ» отъ другой магмы, которая осталась на глубинѣ, или можетъ быть 
изверглась гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ.

*) Если бы былъ извѣстенъ объемъ той и другой породы, то составъ 
первоначальной магмы можно было бы высчитать, и очень возможно, что онъ 
подошелъ бы къ составу діоритовой магмы.

2) W. G. В г б g  g  е г. Die eruptivgesteine des Kristianiagebietes. Die Erup- 
tionsfolge der triadischea Eruptivgesteine bei Predazzo- in Siidtyrol. 1895.
p. 62.

3) W i n g e .  K. Om diabas-granitgaogen vid Brefveu. Geolog. Forennienges
Forhandl. 1896. p. 187. „ „

4) F  r o s t e r  us ,  B. Om en diabas i Foglo  i den aigndska Skargarden.
Geolog. Foren. Forgandl. V., 15. p. 275.
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вались этимъ опредѣленіе.чъ, а всякій разъ, пускаясь въ раз- 
личныя догадки о характерѣ такихъ породъ, давали имъ свои 
собственныя гораздо менѣе удачныя названія; въ учебникахъ 
же и петрографическихъ энциклопедіяхъ діабазъ-аплиты со
вершенно игнорировались. Р о з е н б у ш ъ ,  напримѣръ, въ своей 
«Mikroskopische Physiographies, хотя и приводитъ въ спискѣ 
литературы вышецитированную работу Фростеруса, по о діа- 
базъ-аплитахъ не уиоминаетъ ни слова.

Все это заставляетъ насъ нѣсколько подробнѣе остановиться 
на мотивировкѣ даннаго опредѣлеиія и коснуться вопроса 
объ аплитахъ вообще и объ аплитахъ діабаза въ частности.

Аплиты принадлежатъ къ числу тѣхъ породъ, которыя уже 
давно привлекали особенное вниманіе петрографовъ. Усилен
ный интересъ къ нимъ объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, 
что на нихъ съ несомнѣнностыо можно констатировать стре- 
мленіе магмъ къ дифференціаціи на отдѣльныя химическія «ядра» 
и изучать въ меныпемъ масштабѣ тотъ процессъ, который въ 
такихъ громадныхъ размѣрахъ совершается глубоко подъ землей; 
и сторонники магматической дифференціаціи не разъ прибѣгали 
къ этимъ породамъ, какъ къ одному изъ доказательствъ пра
вильности своихъ взглядовъ. Поэтому неудивительно, что объ 
аплитахъ накопилась довольно большая литература, но больше 
всего сдѣлали для выясненія происхожденія этихъ породъ 
Розенбушъ и Брёггеръ. Поэтому и исторію вопроса объ апли- 
товыхъ породахъ — можно раздѣлить на три періода.

Первый періодъ касается старыхъ работъ приблизительно 
до начала 90-хъ годовъ прошлаго столѣтія, второй періодъ отъ 
начала 90-хъ годовъ до работы Р о з е н  б у ш а  и, наконецъ, 
третій періодъ— отъ времени выхода въ свѣтъ работы Б р ё г- 
г е р а  объ эруптивныхъ породахъ окрестностей Христіаніи 2).

У старыхъ геологовъ 3) именемъ аплитовъ назывались

*) Mikroskopische Physiographie. V., I. p. 459. 1895.
2) W. С. В r 6 g  g  e r. Die Eruptivgesteine des Kristianiagebietes. V. II], 

p. 210. 1898.
3) E. W. B e n e c k e  and E. С о h e n. Geogn. Beschreib. der Umgegend von 

Heidelberg. Strassbnrg. 1881. 504.
CH. B a r r o i s ,  Les modif. et les transformat, des granul. du Morbihan. 

Ann. Sos. geol. du Nord. 1887. XV. I.
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жильные граниты, бѣдные или совсѣмъ лишенные слюды* 
мелкозернистые, съ сахароподобпой структурой и съ міароли- 
товыми пустотами. Но затѣмъ понятіе аіілитовъ получаетъ болѣе 
широкое значеніе и ихъ начинаютъ находить въ другихъ по- 
родахъ. Такъ Х о у и т ъ  *) въ 1890 году нашелъ аплиты 
въ кварцевомъ діоритѣ изъ Омео, затѣмъ 3 а у е р ъ 2) нашелъ 
сіенитъ-аплитъ въ Саксоніи; точно также сіепитъ-аплитъ былъ 
найденъ X е л і у с о м ъ въ горахъ Линденъ у Ферштадта, кромѣ 
того тамъ же имъ были еще открыты діоригь-аплиты и габбро- 
аплиты 3). Въ 1893 году Б е к к е  4) описалъ въ тоналитѣ изъ 
Ризерферна породы «который настолько отличаются отъ тона- 
литовъ, насколько аплиты отъ гранитовъ», и которые Р о з е н -  
б у ш ъ  3) предложилъ назвать т о н а л и т ъ - а п л и т а м и  и 
ді  op  и тъ -а п  л и там  и. Діорито-аплиты были найдены еще ра- 
нѣе въ 1891 году О с с а н о м ъ  ®) въ Оденвальденѣ, а затѣмъ 
въ 1903 г. Д ю п а р к о м ъ и И и р с о м ъ ’) на сѣверномъ 
Уралѣ.

Къ габбро-аплитомъ должны быть отнесены «габбро съ гра- 
нулитовой структурой» описанпыя Д ж ё д о м ъ  8), и «полоса
тый габбро» Р е й к и  и Т и л л я  и) въ Шотландіи. Подобный
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!) A. W. Н о w  i t  t. Notes on certain plutonic and metamorphic rocks a 
Omeo. Rep. and Stat. Min. Dep. for quarter ended 31 March 1890. Melbourne 
1890, 32.

-) A. S a u e r, Erlduterungen zu Section Meissen der geologischen speeial- 
karte des Konigreiches Sachsen. Leipzig. 1887.

*) С. С h e 1 i u s. Nachtrage zu den Gabbrogesteinen dee Fraukensteins 
bei Eberstadt. Notizbl. Ver. f. Erdk. Darmstadt. 1894. (4) Livr. 19. I.

l ) F t . B e  e k e .  Petrographische studien am Tonalit der Rieserferner. 'Г. M.
P. M. 1893. p. 379.

R о s e n b u s с h. Mikrosck. Physiographie. V. II. p. 464.
6) A. 0  s s a n. Uber dioiitische Gangesteine im Odeuwald. Mitt. d. Grosch.

Badischen Geol. Landesaustal. V. II. n:r XI, p. 380. 1891.
7) D u p a r c ,  L . et P e a г с e F. Reclierches geologiques et petrographique

sur l ’Oural du Nord dans la Rastesskaya et K igelowskaya Datscha. Mem. de 
la soc. de P liys. et d’Hist. nat. de Geneve, vol. 34. fosc. 2, p. 57— 218.

8) J. W . J u d d .  On inclusions of tertiary granite in  the gabbro of the 
C uillin Hills, Skye; and on the products resulting from the partial fusion of
the acid by the basic rock. Q. J. G. S. 1893. XLIX. p. 175.

*) Arch. G e i k i e  and J. J. H. Т е  a 11. On the banded structure of some
tertiary gabbros in  the Isle ol Skye. Q. J. G. S. p. 1894. S. 645. ,
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же полосатыя габбро затѣмъ были открыты на Уралѣ въ Рос- 
сіи JI е в и н с о нъ - Л е с с и  и г о м ъ ').

Кромѣ того найдены аплиты въ слѣдующихъ породахъ: въ 
сіеиитъ-гранитѣ— сіенитъ-анлитъ У и д о м ъ  и І І и р с о н о м ъ  2), 
въ нефелиновыхъ сіенитахъ —сіенитъ-аплиты Б р ё г г е р о м ъ  3), 
Р а м з а е м ъ  '*) и Р о и б е р г о м ъ  5), въ эолитъ-сіепитахъ 
Д е р б и 6) и О с с а н о м ъ  7) (пойсанитъ), калъцитъ-аплито- 
вая порода К о э н о м ъ  8) въ Южной Африкѣ, монцопитъ- 
аплитъ Р о м б е р г  о мъ 9) изъ мѣстности въ Предацо, опре- 
дѣленная И п п е н о м ъ  ,0) какъ пулоскитъ-аплитъ, и др.

Главнымъ отличительнымъ призиакомъ всѣхъ вышеназван- 
ныхъ аплитовъ является бѣдность въ нихъ меланократовыхъ 
составныхъ частей и обиліе лейкократовыхъ минераловъ по 
сравненію съ материнской породой. Правда въ нѣкоторыхъ 
работахъ, какъ напр., у А н д р е е  “ ), были попытки счи
тать аплитами такія породы, у которыхъ меланократовыя со- 
ставныя части преобладаютъ надъ лейкократовыми, но такія 
попытки являются единичными .и дальнѣйшихъ послѣдователей 
не находили.

:) Геологичѳскій очеркъ Южно-Заозерской Дачи и Денежкина Камня на 
сѣверномъ Уралѣ. 1900, стр. 119.

2) W e e d  a n d  P i r s c o n .  Igneus rocks of Yogo Peak Montana. Americ. 
Journ. 1895.

*) W. G. B r o g g e r .  Die Eruptivgesteine des Kristianiagebietes. Y. I. 
p. 150.

4) R a m s a y .  Endomorphe Modificationen und endogene Contact verhalt- 
nisse der Nephelinsyenite im Umptek. Pennia 11. No. 2. 1894. p. 197.

5) J. R o m b e r g .  Geologisch-petrographische Studien in den Gebieten von 
Predazo und Monzoni. Preuss. Akad. d. W iss. Berlin. 1903. p. 43—68.

“) O. A. D e r b y .  An nepheline rocks in Brazil. Q. J. G. S. 1891. XLV1I. 
p. 251.

7) A. О s s a n n. Report ou the rocks of Trans Pecos Texas. G. S. of Texas. 
4 th. Ann. Repport. 1893. 123.

8) E. C o h e n .  M elilithaugit-gestein und calcitfiihreuder A p lit aus Siid- 
africa^ Т. М. P. М. V. XIV. p. 188.

9) R o m b e r g .  J. Geologisch-petrographische studien in den Gebieten von  
Predazo uud Monzoni. III. Sitz. Ber. d. kgl. preuss. Ak. d. W iss. B ed . 1903. 
S. 43— 68.

10) J. A. I p p e n. Ueber ein ige aplitische Gangesteine von Predazzo. Cen- 
tralbl. f. Min., Geol. und Paleont. 1902. p. 369—375.

**) A n d r e a e. Mith. aus dem Roemer-Museum, Hildesheim .
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Но даже, если откинуть иодобныя попытки расширения 
понятія аплитовъ въ родѣ той. которую сдѣлалъ Андрее, то все 
таки подъ понятіе аплитовъ подойдутъ очень разнообразныя по
роды. Поэтому Р о з е н б у ш ъ  въ своей работѣ «Mikroskopische 
Physiographie der Massigen Gesteine» изд. 1896 г. счелъ нуж- 
нымъ раздѣлить аплитовыя породы на четыре типа. При чемъ 
общей характеристикой для всѣхъ типовъ будетъ: мелкозер
нистость, почти полное отсутствіе темныхъ составныхъ частей 
и преобладаніе черезъ это безцвѣтныхъ и свѣтлоокрашенныхъ, 
господство панидіоморфной структуры и присутствіе міароли- 
товы.хъ пустотъ.

Съ химической стороны—они богаче, чѣмъ соотзѣтствующая 
материнская порода, элементами входящими въ составь полевыхъ 
шиатовъ. Поэтому всѣ анлиты болѣе кислотны, чѣмъ соотвѣт- 
ствующія имъ породы.

За критерій, по которому можно было разбить классъ ап- 
литовыхъ породъ на типы, Розенбушъ взялъ общій габитусъ 
породъ, и раздѣлилъ аплитовыя породы на:

1) собственно аплиты съ аплитовымъ габитусомъ,
2 ) породы съ бостонитовы.мъ габитусомъ,
3) породы съ тингуаитовымъ габитусомъ,
4) породы съ малхитовымъ габитусомъ.

Собственно аплиты съ сахароподобной структурой всегда 
окрашенные въ свѣтлые цвѣта, почти лишены темныхъ со
ставныхъ частей. Они являются но составу производными, 
«гранито-діоритовой», частью «фояитовой» магмы, или еще какъ 
продуктъ расщепленія магмы «габбро». Существенными состав
ными частями у нихъ являются: ортоклазъ, плагіоклазъ и 
кварцъ.

Еостонитами Розенбушъ называетъ породы съ панидіоморф- 
ной зернистой структурой и таблитчатымъ полевымъ шпатомъ,

Цвѣта ихъ также свѣтлые—отъ свѣтло-желтаго до сѣро- 
вато-зеленоватаго. По химическому составу они принадлежатъ 
къ «фойяитовой магмѣ». Цвѣтные минералы въ нихъ почти 
совсѣмъ отсутствуютъ.
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Главными составными частями будутъ — полевые шпаты: 
микроклинъ, ортоклазъ, анортоклазъ, иногда также присутству
ете кварцъ, и тогда различаютъ кварцевые бостониты отъ 
простыхъ бостонитовъ.

Породы съ тингуаитовымъ габитусомъ также относятся къ 
производнымъ фойяитовой магмы. Цвѣтъ ихъ зеленый отъ при- 
сутствія эгерина. Смотря по нахожденію въ этихъ породахъ 
кромѣ полевого шпата кварца, нефелина и лейцита ихъ дѣ- 
лятъ на сольсбергиты, кварцъ-тингуаиты, нефелинъ-тингуаиты и 
лейцитъ-тингуаиты.

Наконецъ, породы съ малхитовымъ габитусомъ принадле
жите къ производнымъ «магмы габбро». Существенный состав
ным части— плагіоклазъ и роговая обманка; хотя послѣдняя и 
уступаетъ по количеству плагіоклазу, но отъ присутствія ея 
цвѣтъ породы дѣлается болѣе темнымъ.

Характерное отличіе отъ аплитовъ— сравнительно большее 
распространеніе темноокрашенныхъ составныхъ частей.

Въ этомъ дѣленіи на подгруппы наиболѣе неясно были 
квалифицированы различія между собственно аплитами и бо- 
стонитами, и смѣшеніе ихъ между собой представлялось очень 
вѣроятнымъ. Поэтому Б р ё г г е р ъ  ’) предложилъ различать 
эти двѣ подгруппы не по габитусу, а по структурѣ. «Къ ап- 
литамъ должны быть отнесены мелкозернистыя породы, про- 
исшедшія въ силу дифференціаціи первоначальной магмы 
(жилы и пограничныя фаціи), съ почти полнымъ исчезнове- 
ніемъ темныхъ цвѣтныхъ составныхъ частей съ характерной 
сахароподобной, а п л и т о в о й  структурой; къ бостонитамъ-же 
— породы точно такого-же химическаго и минералогическаго 
состава, но съ т р а х и т о в и д н о й  структурой».

Такимъ образомъ первыя двѣ подгруппы аплитовыхъ по
родъ были болѣе точно установлены, и послѣдующіе изслѣдо- 
ватели, которымъ приходилось имѣть дѣло съ аплитами, опре- 
дѣляли ихъ именно въ такомъ смыслѣ. Нельзя того же ска
зать о послѣднихъ двухъ группахъ съ тингуаитовымъ и
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') W. С.' В г б g  g  е г. Die Eraptivgesteine des Kristiangebietes. III. Die 
Gangefolge des Laurdalits. 1898. p. 212.
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малхитовымъ габитусомъ, такъ какъ критерій габитуса и для 
нихъ едвали является достаточнымъ.

Возможно, конечно, что и тутъ точно также можно было 
бы замѣнить дѣлейія по габитусу дѣленіемъ по структурѣ, но 
сравнительная рѣдкость иахожденія этихъ породъ и мало изу
ченный характеръ ихъ не даютъ пока еще данныхъ для по
добной классификации.

Всѣ эти дѣленія аплитовыхъ породъ на отдѣльные типы 
Р о з е н б у ш ъ  основываетъ главнымъ образомъ на ихъ мине- 
ралогическомъ составѣ и габитусѣ. Брёггеръ вноситъ сюда по
правку и вводитъ между первыми двумя группами дѣленіе по 
структурѣ. При чемъ какъ тотъ, такъ и другой считаютъ эти 
подраздѣленія аплитовъ вполнѣ опредѣленными типами, по
стоянными какъ въ химическомъ, такъ и въ минералогиче- 
скомъ отношеніяхъ. Для нихъ аплиты настолько-же опредѣлен- 
ный классъ, какъ граниты, діориты, габбро и прочія поро 
ды. Колебанія въ ихъ химическомъ и минералогическомъ со- 
ставѣ возможны по стольку, по скольку они существуютъ въ 
выше названныхъ породахъ.

Но если держаться того взгляда, что аплиты суть болѣе 
кислотные продукты расщенленія различныхъ магмъ, а такое 
воззрѣніе теперь является наиболѣе общепринятыми ‘) то 
врядъ ли можно будетъ признать за аплитами значеніе са- 
мостоятельнаго класса съ вполнѣ опредѣленнымъ химическими 
и минералогическими составомъ.

Въ самомъ дѣлѣ, если не увлекаться теоріей опредѣлен- 
ныхъ магматическихъ ядеръ Р о з е н  б у ш  а, по которой къ 
расщепленію способна преимущественно гранито-діоритовая 
магма, то очевидно, что столь различныя магмы, какъ діаба- 
зовая, діоритовая, монцонитовая, гранитная и др. врядъ ли 
могутъ образовать продукты расщепленія тождественные по 
минералогическому и химическому составу.

Правда сходство главныхъ минералогическихъ составныхъ 
частей въ аплитахъ всѣхъ этихъ магмъ очень значительно, но

_  91 —

‘) Этотъ взглядъ раздѣляется также Розенбушемъ и Брёггеромъ.
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это сходство только качественное, количественно же аплиты 
всѣхъ нородъ существенно разнятся.

Такъ, напримѣръ, кварцъ въ нѣкоторыхъ аплитахъ дости- 
гаетъ до 40 процентовъ (въ гранитъ-аплитахъ) въ другихъ-же 
исчезаетъ совсѣмъ (лестиваритъ).

Но еще больше это различіе бросается въ глаза при со- 
поставленіи химическихъ анализовъ различныхъ типовъ апли- 
товыхъ магмъ.
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i n Ш IV V VI vn ѴШ

S i02 77,00 74,79 71,20 66,29 64,17 63,65 60,58 42,56
AUCh 13,60 12,59 17,60 15Д19 14,73 15,554 19,48 21,99
F2O3 0,411’ 1,19 1,74 1,37 0,57 3,116 4,71 4,69
FeO -  i — • 1,17 5,83 2,21 1,55 5,40
MgO — 0,31 1,17 2,39 2,09 1,28 2,74 6,69
CaO 0,70 3,58 0,76 2,38 3,76 3,64 0,86 17,06
K a20 5,78 5,10 6,20 3,96 3,81 4,44 5,55 1,67
K20 1,50 0,21 0.85 4,91 3,85 3,90 3,89 0,35
H 20 0,23 1,09 1,37 0,99 2,24 0.97 0,62 —
co2 — — — 0,45 -— — — 0,17
TiO, 0,7 0,17 — 0,27 — — 0,28 —
p ,0 5 ■ — — — 0,15 — — — —
MnO — 0,58 — 0,06 — — — —
BaO
s —

---
—

0,30 ---
0,37 —

““

Итого:: 99,77 99,64 100,89 99,85 100,55 99,13 100,27 100,58

I. Гранитъ-аплитъ въ Fallon Hill., Enfield. Analyses of rock’s 
from the laboratory of the United States Geolog. S. 1880— 
1900. p. 40.

II. Тоналитъ-аплитъ. Yukon River. A. of rock. f. th. 1. of 
t,. Un S. G. S. 1880— 1900. p. 270.

HI Евритикъ-аплитъ. С. B a r r o i s .  Guide. Exc. VHI, Cong.
G. Inter. ѴП, p. 21. 1900.

IV. Гранитъ-сіенитъ-аплитъ. L. V. P i r s o n ,  20 A. R. U. S. 
G. S., I l l ,  p. 497. 1900.
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У. Діабазъ-аплитъ. В. F r o s t e r u s .  Geolog. Foren. Forliand. 
N : 0  151. V. 15, Livr. 4. p. 285.

VI. Діабазъ-аплитъ. С. Я к о в л е в ъ .  Гусь-озеро. Олонецкой 
губ. Петрозав. ѵѣзда.

' Монцонитъ-аплитъ по опредѣленію R о in b е г g ’a (Sitz. 
Berl. d. kgr. Preuss. Ak., d. Wiss. Berlin. 1903. p. 43— 68). 
ІІуласкитъ-ашштъ по опредѣленію J. A. I p p e n’a. 
Centralblatt f. M. G. und P. 1902. S. 371.

VIII. Аплитъ ультро-основнаго габро. . Л е в и н с о н ъ - Ле с -  
си нг ъ .  Геолог, очеркъ Южно-Заозерской Дачи и Де- 
нежкина камня. Стр. 166, 1900 г.
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ѴП.

Какъ видно изъ приведенныхъ анализовъ аплиты далеко 
не однородны по своему химическому составу, и характери
зовать ихъ какъ вполнѣ определенную съ химической стороны 
горну и» породу, какъ это дѣлаетъ Р о з е н б у ш ъ ,  не представ
ляется возможнымъ. Аплиты столь-же разнообразны по сво
ему химическому составу, сколь разнообразны и тѣ породы, 
продуктомъ расщепленія которыхъ они являются, при чемъ 
среди различныхъ аплитовъ наблюдаются такія-же соотноше- 
нія въ химическомъ составѣ, какъ и въ различныхъ типахъ 
горныхъ породъ: аплиты точно также могутъ быть подраздѣ- 
лены на ультраосновные, основные, средніе и кислотные.

Характернымъ отличіемъ всѣхъ аплитовъ отъ материнскихъ 
породъ съ химической стороны будетъ большая ихъ кислот
ность, бблынее содержаніе щелочей, и меньшее количество 
желѣзистыхъ и щелочноземельныхъ окисловъ, чѣмъ у соотвѣт- 
ствующей имъ породы. При томъ аплиты болѣе основныхъ 
породъ менѣе кислотны и менѣе богаты щелочами, чѣмъ ап
литы болѣе кислотныхъ породъ, но за то богаче послѣднихъ 
желѣзистыми и щелочноземельными окислами. Самыми кислот
ными аплитами, самыми богатыми щелочами и самыми бѣд- 
ными желѣзистыми и щелочноземельными окислами будутъ по
этому аплиты гранитовъ.

Изъ генезиса аплитовъ и разнообразія ихъ химическаго 
состава очевидно, что аплиты не могутъ быть признаны за 
самостоятельный съ химической стороны типъ породъ, равно
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сильный съ гранитами, діабазами и т. п. породами; а п л и т ы — 
э т о  т о л ь к о  р а з н о в и д н о с т и  э т и х ъ  т и п о в ъ ,  и должны 
быть поставлены въ одинъ рядъ съ пограничными и фаціаль 
ными разновидностями изверженныхъ породъ. П о э т о м у  соб
с т в е н н о  а п л и т о в ъ  и л и  а п л и т о в ы х ъ  п о р о д ъ  н ѣ т ъ ,  
а есть  т о л ь к о  г р а н и т ъ - а  п л и ты,  д і о р и т ъ - а п л и т ы .  
мо н ц о  н ит ъ - а  п л и т ы, д і а б  а з  ъ-а п л и т ы  и т. п.

Но если аплиты не могутъ быть признаны какъ самостоя
тельный химически тииъ горныхъ породъ, то съ большой вѣ- 
роятностью молено будетъ принять, ч т о  а п л и т ы ,  к а к ъ  
р а з н о в и д н о с т и  о т д ѣ л ь н ы х ъ  п о р о д ъ ,  и м ѣ ю т ъ  д о 
в о л ь н о  п о с т о я н н у ю  х и м и ч е с к у ю  х а р а к т е р и с т и к у  
д л я  кале д а г о  с а м о с т о я т е л ь н а г о  т и п а  м а г м ъ .

Такъ, напримѣръ, химическій составъ гранитъ-анлитовъ 
изъ различпыхъ мѣстностей очень мало чѣмъ отличается ме
жду собой *), что можетъ быть и заставило Розенбуша при
знать всѣ аплиты за одинъ опредѣленный химическій типъ, 
такъ какъ большинство анализовъ собранныхъ имъ аплитовъ 
принадлежит!, гранитъ-аплнтамъ. Судить о постоянствѣ состава 
аплитовъ дрѵгихъ породъ въ настоящее время еще трудно за 
малымъ количеством!, анализов!, этихъ породъ, но всѣ имѣю- 
щіяся данныя въ этомъ отношеніи говорить въ пользу выска- 
заннаго мнѣнія о постоянствѣ состава различныхъ аплитовъ у 
отдѣльныхъ типовъ магмъ.

Это подтверледается и на изслѣдуемыхъ нами анлитахъ діа- 
база.

Въ настоящее время намъ извѣстны три анализа діабазъ- 
аплитовъ: одинъ произведенный Фростерусомъ надъ діабазъ- 
аплитомъ изъ Фбглб, другой—К. W inge надъ промежуточной 
породой между діабазомъ и гранитомъ у Брефвена, которую 
самъ авторъ сближаетъ съ подобпой-лсе породой острова Ва
лаама — діабазъ-аплитомъ по опредѣленію Фростерѵса, и аиа- 
лизъ діабаза-аплита изъ Олонецкой гѵберніи сдѣланный мной.
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')  Н. R o s e n  b u s c l i .  Elem ente der Gesteinslehre. p. 207.
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i n Ш

SiO, 64,17 63,65 60,16
А 1.Д 14,73 •15,554 13.18

f a 0,57 3,116 8,88
FeO 5,83 2,21 3,15
CaO 3,76 3,64 3,89
MgO 2,09 1,28 1,03
Na20 3,81 4,44 3,42
K20 3,85 3,90 3,52
H20 2,24 0,97 1,90
TiO., — — 0,20
MnO — — 0,22
s — 0,37 —

Итого 100,55°/o 99,13°/« 99,56°

I. В. F r  o s t e r  u s . Om en diabas i Foglo i den alandska 
Skargraden. Geol. Foren. FCrhandl. V. 15. p. 285.

П. С. А. Я к о в л е в ъ .  Діабазъ на Гусь-озерѣ. Олонецкая 
губернія, Петрозаводск^ ѵѣздъ.

Ш . К. W i n g e .  О т  diabas-granitgangen vid Brefven. Geol- 
Foren. Forhandl. V. 18. p. 195.

Во всѣхъ этихъ трехъ анализахъ паблюдается наибольшее 
различіе въ количествѣ S i02 и желѣзистыхъ окисловъ, тогда 
какъ количество щелочей и щелочныхъ земель почти вездѣ 
одинаково.

Но подобный небольшія колебанія состава свойственны 
даже нормальнымъ типамъ породъ, являющимся продуктомъ 
медленнаго охлажденія магмъ, и нерѣдко наблюдаемы даже 
въ одномъ и томъ-же массивѣ, поэтому они вполнѣ допустимы 
въ жилахъ, происшедшихъ отъ расщенленія, и составь кото- 
рыхъ всегда менѣе однороденъ состава крупнаго массива. По
этому различія наблюдаемыя въ приведенныхъ трехъ ана
лизахъ нельзя считать настолько существенными, чтобы не 
признать группу діабазъ-аплитовъ самостоятельной въ хими-
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ческомъ отношеніи съ вполпѣ опредѣленнымъ составомъ, колеб
лющимся въ очень узкихъ предѣлахъ.

Возможны случаи, когда аплиты по своему химическому 
составу могутъ совпасть съ другими породами, какъ, напри- 
мѣръ, въ данномъ случаѣ діабазъ-анлиты очень близки къ 
ортоклазоплагіоклазовымъ породамъ— монцонитамъ, но я все- 
таки предпочитаю оставить для нихъ названіе діабазъ-апли- 
товъ, такъ какъ оио указываетъ на генезисъ породы, а гене- 
зисъ монцонитовъ еще совершенно неизвѣстенъ. Очень можетъ 
быть, что монцониты будутъ опредѣлены какъ промежуточный 
продукта расщепленія между діабазсвой и гранитной магмой, 
и тогда, конечно, названіе діабазъ-аплита будетъ вполнѣ тож
дественно съ мондонитомъ, но пока судить объ этомъ у насъ 
пѣтъ никакихъ данныхъ. Точно также совершенно лишнимъ 
мнѣ кажется давать новыя названія аплйтовымъ породамъ, 
если только они не вызываются какими-либо особенностями, 
какъ это дѣлаетъ напр., Б р ё г г е р ъ  ‘), называя сіенитъ-ап- 
литъ— лестиваритомъ и т. д.; подобныя названія ничего не 
говорить, тогда какъ добавленіе слова аплитъ къ видовому 
названію породы сразу знакомитъ насъ какъ съ характеромъ, 
такъ и съ образованіемъ породы.

Опредѣливъ точно породу лейкократовыхъ жиль въ оло- 
нецкихъ діабазахъ и найдя ей надлежащее мѣсто въ классифи- 
каціи горныхъ породъ, мнѣ кажется, я въ то же время испол- 
нилъ и другую задачу. На земной поверхности не мало мѣстъ 
покрытых'!, осадками, возрастъ которыхъ за отсутствіемъ ока- 
менѣлостей трудно или совершенно неопредѣлимъ. Такіе 
отложенія извѣстны въ геологіи подъ названіемъ н ѣ м ы х ъ  
или бе зм о л в н ы х ъ. Съ такими осадками нерѣдко связаны 
громадныя площади различныхъ изверженныхъ породъ, время 
изверженія которыхъ также въ силу этого не можетъ быть 
опредѣлено. За отсутствіемъ палеонтологическихъ данныхъ въ 
такихъ случаяхъ пользуются для опредѣленія сравнительнаго

')  W. G. В г о g  g е г. Die eruptivgesteine des Kristianiagebietes. III. p. 209. 
Первый, кто предлояшлъ названіе дестиварита для еіенитъ-аплита изъ Лести- 
варе, былъ, внрочемъ, Розенбушъ.
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возраста породъ порядкомъ изверженія различныхъ магмъ. 
Данными для оиредѣленія порядка изверженія различныхъ 
породъ будутъ: иалеганіе однѣхъ породъ на другія, контакты, 
обломки породъ, включенные при изверженіи въ другія по
роды и жилы.

Нахожденіе послѣднихъ въ несходной съ ними породѣ 
считается особенно убѣдительнымъ доказательствомъ для сѵж- 
денія объ относительномъ возрастѣ этихъ породъ. Но при этомъ 
всегда представляется возможность смѣшать настоящія инь- 
ецирующія жилы съ жилами расщепленія— аплитами. Особенно 
это легко сдѣлать для тѣхъ породъ, аплиты которыхъ не ука
заны въ литературѣ. И, конечно, аплитовыя жилы ни въ 
коемъ случаѣ не могутъ служить данными для раздѣленія 
возраста породъ. Поэтому всякое изслѣдованіе, посвященное 
болѣе детальному выяспенію характера аилитовыхъ жилъ, и 
указывающее на существованіе такихъ жилъ въ породахъ, въ 
которыхъ раньше ихъ не было извѣстно, имѣетъ большое зна- 
ченіе и для исторической геологіи.

Такъ какъ діабазы и граниты являются породами наиболѣе 
распространенными, и выяснение порядка изверженія ихъ во 
многихъ случаяхъ прямо необходимо, то установленіе типа 
діабазъ-аплитовыхъ жилъ, которыя очень легко могутъ быть 
приняты за настоящіе граниты, является важной заслугой Фро- 
стеруса. Настоящій трудъ посвященъ тому, чтобы этотъ новый 
типъ породъ, столь важной для хронологическихъ опредѣленій, 
не остался забытымъ въ общей массѣ описательныхъ работъ.

Что діабазъ-аплиты встрѣчаются гораздо чаще, чѣмъ ука
зано въ нашей работѣ, то это несомнѣнно, т. к. у многихъ 
изслѣдователей *) есть указанія на подобный образованія въ 
діабазахъ, но только .подъ другими назван іями. Иерѣдко, 
конечно, діабазъ-аплиты принимались и за настоящія гра- 
нитныя жилы, и на основаніи такихъ «гранитныхъ жилъ»
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■) Н. L u n d b о 1і m. Om berggrunden i Vesternordlauds kusttrakter. Geol. 
Foren. Forhandl. V. 15. p. 321. А. А . И н о с т р а н ц е в ъ .  Петрографическій 
очеркъ острова Валаама. Труды перваго съѣзда русскихъ естествоиспыта
телей, 1868 г., стр. 52.
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строились разсужденія о порядкѣ и сиособѣ извержемія 
различныхъ горныхъ породъ ‘).

Большая часть Олонецкой губерніи и затѣмъ почти вся 
Финляндія являются нѣмыми въ палеоитологическомъ отноіпе- 
ніи. Вся эта громадная площадь покрыта осадочными песча
никами, кварцитами и изверженными гранитами, діабазами, 
діоритами, сіенитами и другими горными породами. Несо- 
мнѣнно, что эти породы извергались не въ одно время, а 
между ними существовала извѣстная послѣдовательпость, пре
рываемая, можетъ быть, очень значительными промеяіутками 
времени.

Въ зависимости отъ этой послѣдовательноети изверженій 
подземныхъ магмъ, и связанныхъ съ ними стратиграфически 
осадочныхъ породъ, опредѣляется возрастъ этихъ отложеній, 
причемъ опредѣленія русскихъ и финляндскихъ изслѣдовате- 
лей знаменуются значительпымъ между собой расхожденіемъ. 
Не вдаваясь здѣсь въ обсужденіе вопроса о возрастѣ олонец- 
кихъ и финляндскихъ горныхъ породъ, т. к. я надѣюсь, что 
въ недалекомъ будущемъ буду имѣть случай посвятить ему 
спеціальную работу, укажу здѣсь только па то, что при суж- 
деніи объ относительной древности породъ по проходящимъ 
въ нихъ жиламъ здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ либо, нужно отличать 
діабазъ-аплитовыя жилы отъ настоящихъ гранитовъ.

R e s u m e .

Веі der Untersuchung der Sedim ent- und Eruptivgesteine am Siidwest- 
ufer des Onega-Sees is t  der Verfasser in den dort anstehenden Diabas- 
m assiven auf originelle Gange gestossen.

In ihrem Aussehen unterscheiden sich diese Gange in n ichts von Gra- 
nit. Sie sind von hell rosen- oder fleischrother Farbe, die lebhaft gegen den 
dunkeln Fond des Diabas-Gesteines absticlit, und haben die Gestalt unregel- 
massiger E llipsen oder Bander, die die saulenformigen Diabasindividuen dnrch-

J) K. v . C h r o u s t n s c h o t f .  Ueber das Gesteiu der Insel W alaamo in 
Ladogasee. Geol. Foren. Forhandl. V. 13. p. 149.
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schneiden und oben stum pf endigen. Allein abgcsehen топ ihrem ausseren  
Aussehen haben diese Gebildc nichts m it Granit gem ein.

Die chem ische Analyse der leukokratischen Gesteine [S. 8 2 ( 3 0 ) ]  hat gezeigt, 
dass sie viel basischer sind, als die Granite. In inineralogischer Hinsicht bestelien 
sie fast ausschliesslieh aus M ineralien der Feldspath-Gruppe, wobei einige  
davon, w ie z. B. der Labrador, sowohl dem m elanokratischen Diabas, als  
auch den leukokratischen Gangen gemeinsam sind. Besonders charakteristisch  
sind aber die Contacte der beiden Gesteine. Die Injicierung des Diabases 
m it Granitadern bewirkt, w ie durch die Forschungen von F r  o s  t e r  u s ,  
H o g b o m  und L o s s e n  nachgewiesen worden ist, eine starke endogene 
Um wandlung im Diabas, so dass seine Structur hornfelsartig wird. Nichts 
Aehnliches kdnnen wir aber am besprochenen Diabas beobachten. Die B e- 
riihrungslinie beider Gesteine ist als Gerade oder leicht gekrum m te Curve 
sehr scharf markiert und die Structur ist weder im Diabas, noch in dem 
leukokratischen Gestein allerirt. All das spricht dafiir, dass wir es hier 
nicht mit in den Diabas injicirten Granitadern zu schaffen haben, sondern 
nur mit verschiedenen Varietaten eines und desselben Magmas, das sich 
unter der Einwirkung von Differentiationsprocessen in zwei selbstandige  
Gesteine gespalten hat.

Sowohl ihrer chemischen, als auch ihrer m ineralogischen BeschalTenheit 
uach. miissten d ie ,G esteine der leukokratischen Gange B r o g g e r s  Monzo- 
nit-Gruppe zugewiesen werden, speciell seinen Batoniten, w ie K. W i n g e *) 
in Betreff eines ahnlichen Gesteines bei Brefven verfahren ist. A llein das 
hiesse die Genesis des Gesteins vollig  ignorieren und deshalb is t  es vorzu- 
ziehen, wenn wir ihm eine Benennung beilegen, die F r o s t e r u s  fur ein 
ibhnliches aus Foglb in. Vorschlag gebracht hat, D i a b a s - A p l i t  2).

Obschon der Aufsatz von F r o s t e r u s  bereits im Jabre 1 8 9 3  ersch ie- 
nen ist, geschieht doch bisher des Diabas-Aplits weder in den neueren Lehr- 
biichern, noch in den petrographischen Encyclopaedien Erwahnung. Es ist 
sehr m oglich, dass dies ganz ohne jede Absicht geschehen ist, allein ebenso 
denkbar ist es, dass man ihn iibergangen hat, weil die chem ische Zusam- 
mensetzung des Diabas-Aplits sich scharf von der der gewohnlichen Aplite 
unterscheidet. Gegenwartig sind indess so zahlreiche Aplite verschiedener
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*) K. W i n g e .  Om diabas-granitgaiigen vid Brefven. Geol. Fdren. Forhandl. 
Bd. 18, S. 187.

2) F r o s t e r u s .  Om en diabas i Foglo i den aliiudska skkrgarden. Geol. 
ForeD. Forh., Bd. 15, S. 275. R o s e n b u s c b  citirt diese Arbeit im Litteratur- 
verzeichnis seiner Mikroskopischen Pliysiograpliie, allein  des Diabas-Aplits er- 
w ahnt er m it keinem W ort.
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Gesteine m it von einander ganz verschiedener Zusammensetzung bekannt 
(vgl. d. auf S. 9 2  (4 0 ) .  aufgezahlten A plite), dass wir schwerlich berechtigt 
sind, alien echten Apliten ein und denselben clieraischen Typus zuzuschreiben. 
Dass sie ihrer chem ischen Beschatfenheit nach verschieden sein miissen, das 
gelit schon daraus hervor, dass sie a ls  Spaltungsproducte verschiedener 
Magmen auftreten, und vorauszusetzen, dass solche Produete in chem i- 
scher Beziehung unter einander gleich sein sollten, feh lt jeglicher Grund. 
Daber giebt es gar keine Aplite als in chem ischem  Sinne selbstandige G e-  
steintypen, sondern nur aplitische Varietaten verschiedener Gesteine, ahnlich, 
w ie facielle , Contact- und andre Varietaten existieren.

Allein auch wenn wir keinen allgem eineu selbstandigen Typus von aus- 
gepragtem chemischem Charakter fur die Aplite statuiren kbnnen, so sind 
sie doch a ls Varietaten von Gesteinen d. h. als Granit-Aplit, Diorit-Aplit, 
Diabas-Aplit im chem ischen Sinne vollig  bestimmt und die Zusammensetzung 
jeder einzelnen von diesen Varietaten schwankt nur in ganz engen Grenzen, 
w ie sie auch fur jedes andre Gestein zulassig sind. Die Aplitgesteine erregen 
unser Interesse nicht nur von der petrographischen Seite, sondern sie kiin- 
nen auch fiir die petrographische Geologie von grosser Bedeutung sein.

A n der Erdoberflache giebt es nicht wenig Gegenden, die mit Ablage- 
rungen bedeckt sind, deren Alter sich aus Mangel an Versteinorungen nur  
schw er oder gar nicht erm itteln lasst. Solche Sedim ente bezeichnet man in 
der Geologie gewbhnlich als t a u b .  Mit diesen stehen nicht selten gew altige  
Flachen verschiedener Eruptivgesteine in Zusammenhang, deren Alter aus den
selben Griinden unbekannt bleibt. Wenn keine palaeontologischen Anhalts- 
punkte vorhanden sind, pflegt man sich, urn das relative Alter der G esteine  
festzustellen, an die Reihenfolge der Eruption der versehiedenen Magmen zu 
halten. Als Handhabe in dieser R ichtung ist zu betrachten: die Auflagerung 
der einen Gesteine a u f den anderen, Contacte, Triimmer eincs G esteines, 
die beim Ausbruche in das Magma eines anderen aufgenom m en worden  
sind, Apophysen und Adern. Finden sich  solche in einein ilm en uniihnlichen  
Gestein, so g ilt das a ls  besonders iiberzeugendes Argument fiir die B eurthei- 
lung des relativen Alters der Gesteine.

A llein  dabei kann immer leicht eine Verwechslung wirklich injicierter  
Gange mit Spaltungsadern, Apliten, vorkommen. Besonders nahe liegt das 
bei solchen G esteinen, deren Aplite in der Litteratur noch n icht bespro- 
chen w’orden sind. Nattirlich konnen a lso  auch Aplitadern bei der A lters- 
bestimmung eines Gesteins nicht ins Gewicht fa llen . Deshalb ist jede Unter- 
suchung, die sich nfit der Bestimmung des Charakters von Aplitadern be- 
fasst und ilire Existenz in Gesteinen nachw eist, in denen sie bisher n icht 
bekannt gewesen ist, von hoher Bedeutung fur die historische Geologie.
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Besonders aufmerksame B eachtung miissen den Aplitadern die Geologen 
schenken, die das Gouvernement Olonez und Finland erforsehen wollen. Ein 
b e tn c h tlich er  Tlieil dieser Gebiete ist mit Ablagerungen bedeckt, die keine 
Versteinerungen belierbergen. Enorme Massen von Eruplivgesteinen lagern  
inm itten dieser tauben Sedim ente und bestehen aus Graniten,. Syeniten, 
Dioriten und Diabasen. Deren W echselbeziehungen, sow ie ihren Zusammen- 
hang mit den Sedimentiirgesteinen zu erm itteln erscheint als cine sehr in -  
teressante, gleichzeitig aber aucli iiberaus schw ierige Aufgabe fur den Geo
logen. Da man sich dabei led iglich  auf stratigraphische Daten, auf den 
petrographischen Charakter der Gesteine und auf ilire gegenseitigen Bezie- 
hungen stiitzen kann, erlangt die Uutersclieidung zwischen Aplitgesteinen  
und eehten injicierten Adern hervorragende Bedeutung.

Геологическій Кабинетъ Aus dem Geologischen Institut
С.-Петербургскаго Университета. der St. Petersburger Universitat.

Апрѣль, 1905 г. April, 1905.
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