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Объ изверженныхъ горныхъ породахъ юго-восточно! 
части Юевской губерши. 

В. Тарасенко. 

Въ 1896 году мною производились изслЪдовашя кристалли-
ческихъ горныхъ иородъ, развитыхъ по соседству съ лабрадори-
товой породой м. Городища Черкасскаго увзда. Щль этихъ 
изслйдованш заключалась въ томъ, чтобы выяснить, насколько 
зд'Ьсь распространены габбро-норитовыя породы. Въ настоящей 
статьт, я хочу изложить результаты какъ этихъ изслт>дованш въ 
ноль, такъ и последующих ,̂ главнымъ образомъ, тогда же произ-
веденныхъ микроскопическихъ изслъдован!й встрт.ченныхъ мною 
горныхъ породъ. 

Изслт.дован1я свои я производилъ въ предьлахъ области, 
заключающей сосвдшя части Звенигородскаго, Черкасскаго и 
Чигирипскаго уьздовъ, именно по р. Ольшанкв къ юго-востоку отъ 
м. Городища до с. Вороновки, по р. Гнилому Ташлыку отъ с. 
Смелянки до с. Матусова, по р. Тясмину отъ с. Яблоновки до с. 
Каменки и по р. Сухому Ташлыку отъ с. Вербовки до с. Болондино. 

I. Р. Ольшанка. 

а) М. Городище. 

1. Лабрадоритовая порода. 
Кристаллическая породы, встречающаяся въ м. Городищт,, 

принадлежатъ двумъ семействамъ — габбровому и грани
товому. Относительно габбровой породы я могу прибавить 
очень немногое въ дополнение къ тому, что известно о ней изъ 

1* 
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прежнихъ изсл-ЬдованШ К. в е о ф и л а к т о в а 1 ) , ( т а т р е г ' а 2 ) , 
В. Т а р а с е н к о3) и В. Л у ч и ц к а г о4). Эта порода въ боль
шинстве случаевъ, какъ показываютъ изследовашя названныхъ 
лнцъ, имт>етъ петрографический характеръ того типа породъ 
габброваго семейства, который весьма распространенъ на юго-
западе Россш, — въ Радомысльскомъ и Житомирскомъ ут>здахъ, 
— и къ которому я, согласно съ наиболее принятой терминологией, 
ггримьнилъ название „лабрадоритовой породы"5). Этотъ типъ, 
характеризуясь сильнымъ преобладашемъ плагиоклаза надъ цвет
ными минералами, является аналогичными анортозитамъ. 

Въ изследованныхъ мною образ'цахъ породы изъ Городища 
г и п е р с т е н ъ встречается значительно чаще Д1 ал лага. Оба, 
они содержать довольно много включенш бурыхъ пластинокъ, 
который, какъ это обыкновенно свойственно пироксенамъ, распола
гаются | (100). Очень часто гиперстенъ и отчасти д1аллагъ 
бываютъ окружены тонкой каемкой б ] о т и т а, находящегося съ 
ними въ правилыюмъ сростан1и, именно {001} бютита || {100} 
пироксеновъ. Д1адлагъ, подобно д1аллагу габбровыхъ породъ 
Житомирскаго и Радомысльскаго уЬздовъ, характеризуется обыкно
венно резко выраженной полосчатостью, вызываемой нластинча-
тымъ строешемъ его по {001!. Онъ очень часто находится въ 
правильномъ сростанш съ гиперстеномъ, при чемъ оба минерала 
взаимно проростаютъ другъ друга въ видь пластинокъ, ^азвитыхъ 
какъ но плоскости {100}, такт, и по плоскости {001} д!аллага, 
которая соответствуешь въ гииерстент, плоскости призмы 2-го рода. 

— Во всвхъ этихъ отношетяхъ, какъ и вообще по микроструктуре 
ирочихъ минераловъ, лабрадоритовая порода Городища является 
очень сходной съ соответствующими ей лабрадоритовыми поро
дами изъ Житомирскаго и Радомысльскаго уездовъ. Поэтому 

1) Проток, заоьд. отдгьл. геологги и минералогги С. Петерб. Общ. 
Ест., 5 янв. 1876, стр. 12. 

2) 8ккПеп йЬег ЬаЪгайогНе УОП Юе^. Уегкапс11. й. Кагз. Коту. 
Оео1. ЕекНватЬ. 1877, 8. 133. 

3) Матер1алы для суждевля о ХИМИЯ. строевш известково-натровыхъ 
плапоклазовъ. Записки Кгсеск. Общ. Ест. 1900, т. XVI, вып. 2. стр. 467. 

4) Матер1алы по петрографш юга Россш. Часть I. Рапакиви 
Шевск. губ. и породы его сопровождаюпця. Взв. Варги. Полит. Ипст. 
1912, вып. 1, стр. 127. 

5) 0 горныхъ породахъ сем. габбро изъ Радом, и Житом. уЪзд-
Шевск. и Волынск, губ. Зап. Егевск. Общ. Ест. 1896, т. XV, вып. 1, стр. 
294 и 305. 
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надо полагать, что габбровыя породы объихъ областей, — Жито-
мирскаго и Радомысльскаго уъ\здовъ, съ одной стороны, и Чер-
касскаго съ другой, — принадлежать къ серш геологически 
эквивалентныхъ образованы. 

б) С. Хлыстуновкаг). 

Изъ кристаллическихъ породъ') с. Хлыстуновки я остано
влюсь прежде всего на породахъ, обнажающихся съ южной стороны 
села, возлт, полотна жельзной дороги, гдъ подъ этимъ полотномъ 
проходитъ водосточная труба. Въ этомъ мт>стт> обнажеше кристал
лическихъ породъ тянется по р. Ольшанк'в саженъ на 180—200 
и состоитъ изъ темной породы — амфиболоваго норито-с1енита, 
и светлой — гранита. Послъднш обнаженъ среди амфиболоваго 
норито-с1енита на протяжении саженъ 30. Въ 1896 г. здт»сь была 
заложена каменоломня, которая тянулась саженъ на 80, и въ 
которой обнажеше кристаллическихъ породъ достигало въ высоту 
местами 3 саженъ. 

Амфиболовый норито-с1енитъ и гранитъ непосредственно 
примыкаютъ другъ къ другу, съ ръзкой границей соприкосновения. 
Изъ самаго мътта контакта мнт. не удалось достать образца, 
который заключалъ бы обт. породы, такъ какъ между ними 
проходила трещина, и вблизи нея породы были вывътрьлыми. 
Во всякомъ случае никакихъ контактныхъ явлешй я не наблю-
далъ, и обт, породы представлялись рт>зко обособленными другъ отъ 
друга, безъ сколько-нибудь ясно выраженнаго взаимнаго перехода. 

2. Амфиболовый норито-сгенитъ. 
Минералогическш составь амфиболоваго норито - с1енита 

отличается крайнимъ непостоянствомъ. Главный составныя части 
его — п л а г 1 о к л а з ъ , щ е л о ч н о й п о л е в о й ш п а т ъ 
(часто съ микропертитовой структурой), а м ф и б о л ъ , д 1 а л -
л а г ъ , р о м б и ч е с к и й п и р о к с е н ъ и о л и в и н ъ ; под
чиненную роль играютъ к в а р ц ъ и б 1 о т и т ъ . Кромь1 того 

1) Въ этомъ селъ и его окрестностяхъ я производил-!. изслъдован1я 
кристаллическихъ породъ также и въ 1886 году. Собранный въ этомъ 
году матер1алъ тоже использованъ мною въ настоящей работъ. 

2) Кристаллическ1я породы с. Хлыстуновки въ недавнее время были 
предметомъ изслъдовашя В. Л у ч и ц к а г о , который описалъ ихъ въ 
выше упомянутой мною статьъ. ТЬмъ не менъе въ настоящей своей 
работъ я касаюсь породъ изъ Хлыстуновки, такъ какъ не всъ онъ были 
опысаны В. Л у ч и ц к и м ъ . 
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вгь породи встречаются а п а т и т ъ , д и р к о н ъ и т и т а 
н и с т ы й желт>знякъ. Нужно однако заметить, что изъ выше 
перечисленныхъ главныхъ составныхъ частей только плагюклазъ 
и щелочной полевой шпатъ всегда бываютъ главными состав
ными частями, при чемъ или оба минерала находятся приблизи
тельно въ одинаковому количестве, или иногда одинъ, либо другой 
преобладают^. Что же касается амфибола, д1аллага, ромбическаго 
пироксена и оливина, то относительное количество ихъ въ различ-
ныхъ частяхъ обнажешя подвержено значительнымъ колеба-
шямъ; некоторые изъ нихъ местами даже совершенно исчезаютъ. 
Благодаря такимъ отношешямъ порода въ различныхъ случаяхъ 
имъетъ различный петрографический характеръ, при чемъ крайними 
членами ея являются, съ одной стороны, норито-шенитъ, съ другой, 
оливино-амфиболовый габбро-иенитъ. — Въ нт>которыхъ случаяхъ 
въ порода оливина бываетъ настолько много, что онъ образуетъ 
среди желт>зо-магшевыхъ минераловъ единственную главную состав
ную часть. Въ другихъ случаяхъ къ нему присоединяется амфиболъ, 
при чемъ д1аллагъ и* ромбический пироксенъ отступаютъ на задней 
планъ. Иногда при такомъ сильномъ преобладании оливина и амфи
бола порода обнаруживаем порфировые строение, вследствие ирисут-
ств1я порфировыхъ кристалловъ щелочнаго нолевого шпата (орто
клаза), достигающихъ въ диаметре нередко нвсколькихъ сантимет-
ровъ. Подобная ассощащя иорфироваго ортоклаза съ оливиномъ и 
амфиболомъ, вероятно, объясняется тт>мъ, что въ участкахъ магмы, 
более богатыхъ щелочами, желт>зо-магшевые соединения вначале 
кристаллизовались главнымъ образомъ въ видь оливина, после обра-
зовашя котораго оставшиеся Ге и М^ съ Са давали роговую обманку. 

Вследствие такого непостоянства въ относительномъ коли
честве минераловъ порода, обнажающаяся въ Хлыстуновкт> возле 
полотна железной дороги, принимаетъ характеръ собирательнаго 
петрографического типа, занимающаго промежуточное положение 
между амфиболовымъ менитомъ, габбро и норитомъ. Изъ извест
ны хъ для южно-русской кристаллической полосы горныхъ породъ 
амфиболовый норито-с!енитъ изъ Хлыстуновки ближе всего стоить 
къ тт.мъ переходнымъ породамъ между габбро, норитами и зени
тами Житомирскаго уезда, который мною были описаны подъ 
назватемъ пироксеновыхъ с!енитовъ, оливино-пироксеновыхъ с1ени-
товъ и габбро-С1енитовъ 1). Для породы изъ Хлыстуновки я оста-

1) Ь. с, стр. 60, 66 и 71. 
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навливаюсь на названы амфиболоваго норито-аенита, такъ какъ, 
повидимому, изъ желъзо-магшевыхъ минераловъ въ ней въ общемъ 
преобладаетъ ромбическш пироксенъ и амфиболъ. 

П л а г 1 о к л а з ъ амфиболоваго норито-с]'енита иногда содер-
житъ опаковыя игольчатыя включения и цвт>тныя или безцвътныя 
пластинки. Въ этомъ отношены плагюклазъ этой породы сходенъ 
съ плагюклазомъ габбро-норитовыхъ породъ, развитыхъ въ Жито-
мирскомъ и Радомысльскомъ уъздахъ, а также и въ Черкасскомъ 
у. по р. Олынанкт.. Иногда въ плагюклазъ встречаются вростки 
ВПОЛНЕ идюморфнаго ортоклаза. Это особенно хорошо бываетъ 
выражено въ разръзахъ [| {100}, въ которыхъ эти вростки имъютъ 
форму мелкихъ прямоугольниковъ ; стороны прямоугольниковъ въ 
общемъ имъютъ направления, параллельный трещинамъ спайности 
плагюклаза, при чемъ вростки неръдко также бываютъ проръзаны 
спайными трещинами въ тъхъ же направлешяхъ. Иногда въ 
этихъ вросткахъ ортоклаза наблюдаются кристаллики апатита. 
— Максимальная величина симметрическаго угасашя въ плагю
клазъ' наблюдалась около 25°, что указываетъ на близость его къ 
ряду Лабрадора. 

Щелочной п о л е в о й ш п а т ъ имъетъ видъ либо орто
клаза, либо микропертита подобно тому, какъ это наблюдается въ 
аналогичных!, породахъ Житомирскаго увздаг). Въ микропертитъ 
вростки плагиоклаза большею частью бываютъ очень тонкими, 
такъ что они иридаютъ разръзамъ тонковолокнистый видъ. 

Д1аллагъ подобно д!аллагу лабрадоритовой породы изъ 
Городища (стр. 4) характеризуется хорошо выраженной полосча
тостью вследствие пластинчатаго строения по (001). Косое угасаше 
на (010) достигаетъ 40°. Иногда онъ содержитъ опаковыя иголь
чатыя и пластинчатый включешя. 

Р о м б и ч е с ю й п и р о к с е н ъ , судя но плеохроизму и по 
отрипательному характеру разръзовъ, параллельныхъ (010} и 
дающихъ выходы гиперболы, долженъ быть отнесенъ къ гипер
стену. — Гиперстенъ и д!аллагъ весьма часто находятся другъ 
съ другомъ въ тъсномъ оростанш и проростанш. При этомъ 
нередко, какъ и въ тииичныхъ габбро-норитовыхъ породахъ этой 
области, пластинки д1аллага, проростающ!я гиперстенъ, принимаютъ 
пластинчатую форму въ плоскостяхъ не только изъ вертикальной 
зоны, но также и изъ зоны оси Ь. 

1) Ъ. с, стр. 62, 66, 71, 77 и др. 
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О л и в и н ъ обыкновенно обнаруживаете по трещинамъ и 
съ периферш явлешя метаморфизацш, продукты которой интен
сивно окрашены лимонитомъ. — Отложешя лимонита по трещи
намъ наблюдаются также въ д1аллагь и гинерстенъ. 

Амфиболъ им'Ьетъ р-ьзкш плеохроизмъ: а свт/глозеле-
ный, Ь зеленоватобурый и с зеленый. 

Т и т а н и с т ы й желт>знякъ часто образуете разрезы въ 
видь узкихъ полосъ. 

А п а т и т ъ является въ формт> игольчатыхъ кристалликовъ. 
Ц и р к о н ъ, величина кристалликовъ котораго не превышаешь 

0,13 мм., иногда даетъ разрезы, указывающее на присутствие 
{100} и {110}. 

Строеше породы гиподюморфнозернистое. Изъ всЬхъ глав-
ныхъ составныхъ частей наиболее рт>зко выраженъ идюморфизмъ 
плагиоклаза, что однако не всегда наблюдается. Мъстами въ 
магмт> раньше кристаллизовался ортоклазъ; на это указываютъ 
какъ вышеупомянутые идюморфные вростки его въ плагюклазъ, 
такъ и наблюдающаяся въ нтжоторыхъ мт,стахъ обнажена крупный 
норфировыя выдЬлешя ортоклаза. Изъ минераловъ, содержащихъ 
железо и магнш, раньше всЬхъ началъ кристаллизоваться оливинъ, 
который почти всегда бываеть вросшимъ въ видт, неправильныхъ 
зеренг]« либо въ иироксенахъ, либо въ амфиболт,. Пироксены 
и амфиболъ даютъ разрт>зы неправильной формы; и иногда они 
даже играютъ роль какъ бы промежуточной массы, но, однако, 
эта роль ихъ ЗДБСЬ не такъ ръзко бываетъ выражена, какъ въ 
типичных], габбровыхъ породахъ Житомирскаго и Черкасскаго 
уъздовъ. Кромт, того иногда эти минералы бываютъ вросшими 
въ ллагюклазъ, при чемъ амфиболъ нередко проявляетъ пегма
титовое сростан!е съ нимъ. Все это указываешь на слабое обособле-
ше во времени кристаллизащи главныхъ составныхъ частей породы. 

Средняя величина зерна породы въ различныхъ мЪстахъ 
обнажен!я колеблется отъ 0,5 до 1,5 мм. Но въ нЬкоторыхъ слу-
чаяхъ въ шлифахъ наблюдаются неболынихъ размъровъ очень мел
козернистые участки, при чемъ въ состав! ихъ принимаютъ 
участ1е также и весьма мелкш зерна оливина. Подобные мелко
зернистые аггрегаты по своему характеру являются первичными, 
а не продуктомъ механической деформацш. Вообще ясно выражен-
ныхъ механическихъ деформацш нигдъ въ породт, не наблюдается. 

Вслт>дств1е промежуточнаго петрографическаго характера ам-
фиболоваго норито-с1енита изъ Хлыстуновки, пр!обрт>таетъ большой 
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интересъ его химическш составъ. Химическш анализъ этой 

породы былъ произведен?, въ минералогическомъ кабинете Юрьев-

скаго Университета ассистентомъ К. А. Фези и далъ результаты, 

сопоставленные въ следующей таблице, гдт, I представляетъ весо

вой химической составъ по одному анализу, II — тоже самое по дру

гому анализу, III — средней весовой составъ изъ этихъ анализовъ 

и IV — молекулярный составъ: 

8Ю2 

А1203 

Т10а 

Ге 2 0 3 

РеО 
М&0 
СаО 
К20 
1^а20 

н 2о 

I 

59,34 

14,26 

2,50 

1,52 

8,64 

1,06 

4,17 

3,31 

3,08 

0,41 

II 

59,05 

14,56 

> 13,59 1) 

1,11 

4,25 

3,83 

3,13 

— 

III 

59,20 

14,41 

2,50 

1,52 

8,64 

1,09 

4,21 

3,57 

3,11 

0,41 

IV 

66,70 

9,55 

2,11 

0,64 

8,11 

1.84 

5,09 

2,57 

3,39 

— 

98,66 100,00 

Ниже для сопоставления приведены: весовой химическш 

составъ (V) и молекулярный составъ (VI) пироксеноваго сиенита 

изъ Горошекъ, весовой химическш составъ (VII) и молекулярный 

составъ (VIII) габбро-менита изъ Горошекъ. Эти анализы заим

ствованы изъ моей выше цитированной статьи2). 

8К>8 

тю 2 
А12б3 

Ре 2 0 3 

ЕеО 
М О̂ 
СаО 
К20 
Ха20 

V 

54,50 

2,18 

13,67 

0,63 

11,44 

3,25 

6,41 

3,07 

2,97 

VI 

60,78 

1,78 

8,87 

0,27 

10,56 

5,45 

6,91 

2,17 

3,21 

VII 

52,20 

2,55 

14,67 

1,83 

11,51 

3,48 

6,69 

2,49 

3,04 

VIII 

59,00 

2,11 

9,66 

0,78 

10,59 

5,90 

6,84 

1,79 

3,33 

1) Общая сумма ТЮ2 п железа въ видЬ Ре203 

2) Ь. с, стр. 64 и 69. 



К) 

Сравнеше химическаго состава ВСБХЪ трехъ породъ пока-
зываетъ, что онъ по химическому составу довольно близки другъ 
къ другу, хотя некоторое различ1е въ этомъ отношеши наблю
дается между ними. Такъ, въ породъ изъ Хлыстуновки сравнительно 
больше 810.2 и щелочей и меньше двуэквивалентныхъ металловъ, 
въ особенности М§, почему въ этой иородъ наиболее, но сравне-
Н1Ю съ двумя другими, выраженъ нетрографическш характеръ 
менитовыхъ породъ. — Вероятно, въ связи съ этимъ стоитъ и 
нахождение порфироваго ортоклаза, наблюдаемаго въ нъкоторыхъ 
мъстахъ обнажения амфиболоваго норито-саенита Хлыстуновки, 
хотя на основании химическаго состава этой породы скорее можно 
было бы ожидать присутствия въ породт. порфироваго плагиоклаза, 
какъ это наблюдается въ аналогичныхъ породахъ Житомирскаго 
у!,:ца1). Действительно, если изъ молекулярнаго состава породы 
изъ Хлыстуновки вычислить относительное количество ортоклазо-
ваго, альбитоваго и анортитоваго силикатовъ при предположены, 
что все количество щелочей входить въ составъ полевыхъ шпа
тов*, и что количество амфибола, моноклин и ческаго пироксена и 
ромбическая» пироксена въ породт. приблизительно одинаково, то 
въ такомъ случав для той части СаО, которая входитъ въ составъ 
анортитоваго силиката, пршдется около 2,8%, и для Ог, АЪ и Ап 
получатся приблизительно числа — 35%, 46% и 19%. Если 
на основании поел т. дни хъ трехъ чиселъ вычертить проекщю хими
ческаго состава породы изъ Хлыстуновки, руководствуясь систе
мой координатъ въ формъ треугольника, то проекщя точки для 
этой породы получится съ той стороны эвтектической лиши, съ 
которой находится сторона треугольника АЬ-Ап. Такимъ обра-
зомъ для породы изъ Хлыстуновки получается тоже самое, что и 
для наиболъе тиничныхъ ранакиви Радомысльскаго и Каневскаго 
уъздовъ по вычислешямъ В. Л у ч и ц к а г о 2). Поэтому следовало 
бы ожидать, что въ этихъ породахъ изъ полевыхъ шпатовъ раньше 
начнетъ кристаллизоваться нлагюклазъ. Въ действительности же 
и въ ранакиви первымъ кристаллизуется ортоклазъ, и въ породъ 
изъ Хлыстуновки, какъ было указано при ея описании, мъстами 
образуется порфировый ортоклазъ. Такое неполное соответствие 
кода кристаллизацш съ проекщей часто объясняется переохлажде-
нп'мъ3), — объяснение весьма вероятное, но также возможно, что на 

1) Ь. с, стр. 61, 66 и 71. 
2) Ь. с, стр. 289. 
3) В. Л у ч и ц к 1 й , 1. с, стр. 295. 
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последовательность кристаллизацш оказываютъ свое вл1яше и друия 
составныя части магмы, который при выше уиомянутыхъ проекщяхъ 
для системы изъ трехъ компонентовъ не принимаются во внимание. 

8. Гранититъ. 
Какъ выше было сказано, въ соприкосновенш съ только что 

описанной породой находится гранитъ. Главными составными 
частями этого гранита являются щелочной п о л е в о й ш п а т ъ 
и к в а р ц ъ; б 1 о т и т ъ входить въ составь породы въ гораздо 
меныпемъ количества. II л а г 1 о к л а з ъ также встречается редко, 
при. чемъ онъ образуетъ либо вростки въ ортоклаз!,, либо отдель
ный зерна; для послт.днихъ я наблюдалъ наибольшее симметричное 
угасание до 10—11°. Кроме того въ породе встречаются кристал
лики ц и р к о н а , рудный м и н е р а л ъ (вероятно, титанистый 
Ж(мъзнякъ) и очень редко а п а т и т ъ , образуют,!II разрезы въ 
видЬ идюморфныхъ удлинеиныхъ полосокъ. 

Щ е л о ч н о й полевой и и а т ъ йк4еть видъ то ортоклаза, 
ТО (значительно реже) микроклина, съ более или менее резкой 
сетчатой структурой. Онъ очень часто содержитъ много вростковъ 
илагюклаза, придают,«хъ ему пертитовое строение. Принадлеж
ность этихъ вростковъ, но крайней мере въ нъкоторыхъ случаяхъ, 
къ а л ь б и т у доказывается наблюдением!. угасан!я па разрезахъ 
по '010!: для ортоклаза угасеше около -|-60, для вростковъ аль
бита около -|-180. Въ полевыхъ шпатахъ иногда замечается муть, 
какъ результатъ метаморфизащи. Въ некоторыхъ образцахъ 
породы эта муть находится въ очень значительном'!, количестве и 
часто маскируетъ пертитовое строение полевого шпата. Большею 
частью она не реагируетъ на поляризованный сньтъ; иногда 
только въ мутныхъ разрезахъ заметны чешуйки серицита. — 
Б1 о т и т ъ , вполне свеж1Й и съ сильной характерной для него 
абсорбщей, встречается въ небольшом!» количестве; онъ является 
равномерно распределенным!, въ породе, которую можно отнести 
къ беднымъ бютитомъ гранититамъ. — Идюморфизмъ ортоклаза 
и кварца приблизительно одинаков!., и они нередко находятся въ 
негматитовомъ сросташи. Вообще же кварц!, образуетъ непра
вильный зерна; роль промежуточной массы ему не свойственна. 
Волнистое затемнен!е вь кварце очень слабо выражено. 

Химический составь этого гранитита по анализу, произведен
ному ассистентом!, минералогического кабинета К. А. Фези, выра
жается следующими двумя столбцами чиселъ, И8Ъ которых!, 1 
прсдставляетъ весовой составъ, а II молекулярный! 
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810, 
А1.,0

3 

Г е
2
0

3 

М^О 
СаО 
N^0 
К.,0 

н 2 о 

I 

76,75 

10,06 

5,121) 

0,14 

0,66 

2,48 

4,39 

0,612) 

100,21 

11 

84,62 

6,52 

2,12 

0,23 

0,78 

2,64 

3,09 

— 

100,00 

Большое количество окиси железа, 5,12%, сравнительно съ 
количествомъ М^О, 0,14%, указывает^ на" то, что слюда, входя
щая въ составъ гранитита Хлыстуновки, представляетъ собой 
лепидомеланъ3). Преобладание же К20 надъ Ш 20 показываете 

*что гранититъ Хлыстуновки принадлежите къ гранитамъ, въ кото-
рыхъ кал1евый алюмосиликатъ преобладаетъ надъ наачиевымъ 
алюмосиликатомъ, именно по молекулярному количеству на 24,72% 
КА181308 приходится въ этой пород* 21,12% МаА1813Ок. Въ 
этомъ отношенш порода изъ Хлыстуновки примыкаетъ къ тъмъ 
гранитамъ, развитымъ во многихъ мъстностяхъ Юевской, Волын
ской и Подольской губершй, о химическомъ составь которыхъ 
мы располагаемъ св'Ьдъшями благодаря работамъ М о р о з е в и ч а4), 
Л у ч и ц к а г о5), С е л ь с к а г о6) и др. Вмт>стъ съ тт>мъ гранититъ 
Хлыстуновки довольно явственно отличается отъ другой группы 
гранититовъ, въ которыхъ ^а 20 преобладаетъ надъ К20, и которые, 
вслт>дств1е связаннаго съ этимъ преобладания плагиоклаза надъ 
ортоклазомъ, прюбрьтаютъ петрографичесюй характеръ, прибли-

1) Все желЪзо опредЬлялось въ видЪ окиси. ОпредЪлете закиси 
железа не было сдвлано. 

2) Въ 0,61% входитъ 0,24%, потеря при температурь 105°, и 0,37%, 
потеря при прокаливанш. 

3) На присутстгне въ гранитахъ южной Россш слюдъ, богатыхъ 
желЪзомъ, указывали еще В. Б л ю м е л ь (Пеликанитовый гранитъ. 1871 г., 
стр. 44). 

4) Къ петрографии Волыни. Варшавск. Уииверс. Извгьстгя, 1893, 
№№ 4—8. 

5) Ь. с. 
6) Химико-петрографическое изслЪдоваше гранитовъ окрестностей 

Гнпвани Подольской губернии. Ежвгодн. по геолог, и минер. Россш, 1912, 
т. XIV, вып. 1, стр. 7. 
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жакшцй ихъ къ кварцевымъ дюритамъ. Къ такимъ гранитамъ 
относятся мнопе граниты, распространенные въ южной части 
южно-русской кристаллической полосы, какъ напр., въ криворож-
скомъ рудоносномъ районе1). Сюда также относятся мноля 
гранитовый породы Кавказа2) и Крыма3). — Вообще, насколько 
позволяютъ судить им'Бюшдеся въ настоящее время анализы грани-
товъ Южной Россш, въ северо-западной ея части гранитовая 
магма, повидшюму, въ обвдемъ была богаче алюмокгшевымъ 
ядромъ сравнительно съ алюмонатр1евымъ, чт̂ мъ гранитовая магма 
въ юго-восточной части этой области. 

Только что описанный гранитъ Хлыстуновки, какъ выше 
было замечено, р*зко обособленъ въ обнаженш отъ амфиболоваго 
норито-с!енита. Это обособление конечно не исключаетъ возмож
ности одновременнаго происхождения обйихъ породъ, какъ про
дукта расщеплено» одной магмы. Такому предположению не про
тиворечат отношешя, наблюдаемый между габбро-норитовыми и 
гранитовыми породами въ другихъ мЪстностяхъ южно-русской 
кристаллической полосы. Въ шлировыхъ отношешяхъ съ габбровой 
породой находятся граниты: въ Каменномъ Брод* Радомысльскаго 
уъзда Шевской губерши4) и въ м. Городищ* Черкасскаго увзда 
той же губернии5). Но въ названныхъ мйстностяхъ гранитовые 
шлиры сравнительно неболынихъ размт,ровъ. Здт>сь же, въ Хлысту-
новк*, гранитъ тянется на несколько десятковъ саженъ, при чемъ 
какъ въ немъ я не наблюдалъ участковъ норито-с1енитовагоч состава, 
такъ и въ норито-шенигь, который зд*сь обнаженъ на протяжении 
н*сколышхъ десятковъ саженъ, не было мною обнаружено грани-
товыхъ шлировъ. Последнее обстоятельство, однако, нельзя раз-

1) В. Т а р а с е н к о. О гранитовыхъ и дшритовыхъ горныхъ поро-
дахъ Криворожскаго рудоноснаго района. Труды Геол. Комит., Нов. сер. 
1914, вып. 90, стр. 153 и 154. 

2) Б. В о л ь к е н а у. Гранитъ Кассарскаго и Цейскаго ущелШ. 
Извгьст. Петрочр. Политехи. Института. 1914. ОтдЬлъ техн., ест. и мат., 
т. XXI, вып. 2, стр. 453. — Въ этой статьЬ приведена таблица, въ которой 
сопоставленъ химичесюй составъ гранитовъ изъ различныхъ местно
стей Центральнаго Кавказа (стр. 468). 

3) А. Л а г о р 1 0 . Къ геологш Крыма. I. О нЬкоторыхъ массив-
ныхъ горныхъ нородахъ Крыма и ихъ геологической роли. Варшавск. 
Универс. Извгьст. 1887, № 5, стр. 16. 

4) В. Т а р а с е н к о. Ъ. с. Зап. Шее, Об. Ест. т. XV, стр. 230. 
5) В. Т а р а с е н к о. Ь. с. Зап. Егевск. Об. Ест. т. XVI, вып. 2, 

стр. 468. 
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сматривать какъ доказательство геологической самостоятельности 

объихъ породъ, тт,мъ болт,е что обт, породы не отличаются другъ 

оть'дру>а оо интенсивности механическихъ деформацш, который 

въ них'ь почти отсутствуют!.. Резкая же граница между норито-

пенитомъ и гранититомъ можетъ быть объяснена предположением'!,, 

что расщепление первоначально однородной магмы на норито-

с!енитовую и гранитовую происходило не въ томъ мт.стъ, гдт> въ 

настоящее время наблюдаются выходы объихъ породъ. Въ мт,стъ 

расщепления связь между этими породами могла быть выражена 

бол'Ье или менъе постепенным!, переходомъ, но при передвижении, 

соировождавшемъ интрузш, могли пршти въ соприкосновение 

другъ съ другомъ участки магмы, сильно отличающееся по хими

ческому составу. 

В'], других'ь мъстахъ въ с. Хлыстуновкт,, а также въ нт.кото-

рыхъ мт.стностяхъ юго-восточной части Шевской губерн1и, мнъ 

приходилось наблюдать, какъ это будетъ видно изъ ниже изло

женная», подобное же чередование въ обнажешяхъ га'ббро-с1ени-

товыхъ и гранитовыхъ породъ, но въ гораздо меньшемъ маштабъ. 

Поэтому я весьма склоненъ считать амфиболовый норито-с1енитъ 

и гранититъ, обнажающееся въ Хлыстуновкт. возлт, полотна желез

ной дороги, за породы одновременного происхождения, представля

ющая результатъ дифференцировки первоначально однородной 

магмы. 

Кромт, описанныхъ выходовъ, габбро-норитовыя породы обна

жаются еще во многихъ мъстахъ ниже по р. Олыпанкт,, какъ въ 

самомъ с. Хлыстуновкт,, такъ и въ его окрестностяхъ. Изъ этихъ 

обнажений особенный интересъ представляетъ обнажение въ селъ 

возлт, церкви. ^дт.сь на иравомъ берегу рт>ки въ усадьбт, Павла 

Лавренко въ 1886 году выходъ кристаллическихъ породъ тянулся 

вдоль ръки на нротяжеши 17—18 саженъ, въ видь невысокихъ 

<ка:п, (не выше 11/2 сажени), уступами спускавшихся къ р. Оль-

шанкъ. 9то обнажение заслуживаетъ внимания потому, что здт,сь, 

какъ и возлт, полотна железной дороги, совместно обнажены габбро-

с!енитовая порода и гранитъ. Первая въ 1886 г. занимала боль

шую часть обнажешя, гранитъ же меньшую среднюю часть его. 

Гранитъ образовала неправильную массу, которая внизу склона, 

у самой рт,ки, тянулась вдоль рт,ки на 4 аршина, несколько выше 

по склону — на 7 арш., въ самой же верхней части склона — на 
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6 саженъ. Такимъ образомъ гранитъ представлялъ среди габбро-
сиенитовой породы неправильной формы массу, ограниченную съ 
боковъ непосредственно габбро-с1енитомъ; книзу онъ уходилъ въ 
реку, кверху — подъ задерненный почвенный слой. 

4. Габбро-сгенитъ. 
Главными составными частями габбро-с1енита постоянно 

являются о р т о к л а з ъ (часто съ микроклиновой структур"»), 
п л а г 1 о к л а , п и д 1 а л л а г ъ ; местами къ нимъ присоеди
няются въ качестве главныкъ составныхъ частей о л и в и н ъ , 
р о м б и ч е с к и й н и р о к с е н ъ и р о г о в а я о б м а н к а . 
Неглавный — к в а р ц ъ , т и т а н и с т ы й ж е л т> з н я к ъ и 
а п а т и т ъ. Благодаря колебашю относительная количества раз
личных!, минераловъ, порода принимаетъ характеръ то оливино-
ваго габбро-стенита, то габбро-с1енита, то норито-сченита. 

Оливинъ часто бываетъ окруженъ тонкой двойной каемкой, 
внутренняя часть которой принадлежитъ ромбическому пироксену, 
а наружная амфиболу. — Структура породы гипидюморфнозер-
нистая, съ ясно выраженнымъ идюморфизмомъ плагиоклаза отно
сительно ортоклаза и ортоклаза относительно кварца, при чемъ 
кварцъ играетъ роль промежуточной массы. — Въ нт»которыхъ 
м'встахъ наблюдаются следы механическихъ деформац!и, присхо-
дившихъ въ еще не вполне затвердевшей породе и выразившихся 
въ раздроблении зеренъ плагиоклаза, вследствие движения ихъ въ 
вязкой магме, которая зат'ьмъ при затвердвши образовал а>кварцъ, 
сцементировавшш осколки плагиоклаза. — Механичесшя же дефор
мации, имъвш1я место въ совершенно затвердившей породе, почти 
отсутствуютъ; только въ одномъ случай въ кварцъ- я наблюдалъ 
едва заметное волнистое затемнение. 

Довольно часто габбро-с1енитъ бываетъ метаморфизованъ. 
При этомъ плагюклазъ и ортоклазъ въ большей или меньшей 
степени превращаются въ серицитъ или же являются пропитан
ными неопределимою серою мутью; оливинъ превращается въ 
рудный минералъ, а ромбический нироксенъ, иовидимому, въ ам-
фиболовый минералъ. Иногда метаморфизащя сопровождаетбя 
обильнымъ образовашемъ гидратовъ окиси железа, которые выде
ляются по трещинамъ различныхъ минераловъ и кроме того 
часто почти совершенно замещаютъ железо-магн1евые минералы, 
скрывая друие продукты метаморфизащи ихъ. Замечательно, 
что въ то время какъ оливинъ и пирокеены, при такой метамор
физащи, совершенно теряютъ свой первоначальный видъ, роговая 
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обманка проявляетъ необыкновенную устойчивостъ, сохраняя вполне 
СВ-БЖШ видъ, и въ такой метаморфизованной породЬ нередко 
наблюдаются тоншя каемки св'вжей роговой обманки, окружающ1я 
со всъхъ сторонъ участки, сильно окрашенные лимонитомъ и 
представляющее продуктъ превращения другихъ желъзо-магшевыхъ 
минераловъ. 

Обнажающшся возлй церкви габбро-с1енитъ по относитель
ному количеству плагюклаза и ортоклаза довольно. близко 
стоить къ раньше описанному амфиболовому норито-с1ениту, 
образующему выходы возлт> полотна железной дороги. 

5. Гранититъ. 
Что касается гранита, который образуетъ неправильной 

формы массу среди только что онисаннаго габбро-с1енита, то глав
ными составными частями въ немъ являются щелочной п о л е 
вой ш п а т ъ , п л а г 1 о к л а з ъ и к в а р ц ъ . Изъ нихъ значи
тельно преобладаете щелочной полевой шнатъ, затьмъ слъдуетъ 
кварцъ, плапоклазъ же играетъ подчиненную ро,"'. Неглавныя 
составныя части — б 1 о т и т ь , въ видъ мелкихI. пластинокъ, 
а м ф и б о л ъ , въ видъ столбчатыхъ кристалловъ и а т и т ъ , 
образующш мелше игольчатые кристаллики, цирко , иногда съ 
зональной структурой, и т и т а н и с т ы й ж е л ' в з н я к ъ большею 
частью на разрЪзахъ въ формт. удлиненныхъ идюморфныхъ поло-
сокъ. Кромъ1 того кое-гдт. я наблюдалъ участки л и м о н и т а , окру-
женные каймой амфибола. Вероятно, это сильно метаморфизован-
ныя зерна оливина. Въ н'вкоторыхъ случаяхъ подобные участки 
представляютъ лучистый окрашенный лимонитомъ аггрегатъ, со 
свойствами серпентина. Эти лучистые аггрегаты вполнъ сходны 
съ иродуктомъ метаморфизацш оливина въ габбровыхъ породахъ. 

Щелочной полевой шнатъ никогда не обпаруживаетъ микро
клиновой структуры; но нередко въ немъ наблюдается микропер-
титовая структура. — Въ плапоклазъ симметрическое угасаше 
достигаетъ 16°; онъ иногда имЬетъ изъеденные контуры, указы-
ваюшде на последующее послй кристаллизации растворенье плапо-
клаза. — Въ б!отитт> нередко наблюдаются плеохроичныя поля, 
центромъ которыхъ ел ужать кристаллики, имътонце видъ циркона. 
Весьма часто оба полевыхъ шпата бываютъ очень мутными. 
Обыкновенно муть не реагируетъ на поляризованный пвт>тъ; но 
иногда въ мутныхъ участкахъ можно заметить присутствие сери
цита. Невидимому, плапоклазъ, болт>е склоненъ къ превращению 
въ серицитъ. — Бютитъ иногда превращается въ хлоритъ. 
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Изъ главныхъ составныхъ частей наиболее идюморфенъ 
плагюклазъ, загьмъ сл'Ьдуетъ ортоклазъ и кварцъ. Посл'ЬднШ 
иногда играетъ роль промежуточной массы, но часто также им'Ьетъ 
форму болтав или мент>е округлыхъ зеренъ, и тогда по степени 
идиоморфизма одинаковъ съ ортоклазомъ. Въ этомъ случат, нередко 
наблюдается также пегматитовое проростап1е ортоклаза и кварца. 
— Механически! деформащи въ минералахъ почти совершенно 
отсутствуют'].. Только въ одномъ шлиф'Ь въ крупномъ зернт> кварца 
я наблюдалъ очень слабое волнистое затемнЬн1е. 

Нахождеше амфибола, титанистаго желЬзняка и продукта 
метаморфизати оливина, указываегь на связь этого гранита, въ 
отношенш минералогическаго состава, съ тт.мъ габбро-менитомъ, 
среди котораго онъ залегаетъ. По относительному количеству 
минераловъ онъ непосредственно примыкаетъ къ тт>мъ породамъ 
гранитоваго семейства, который называютъ аплитами, и подобно 
тому, какъ это часто бываетъ съ последними, описываемый гранитъ, 
вероятно, представляетъ наиболее кислый и наиболее богатый 
щелочами продуктъ расщеплешя габбровой магмы. По крайней 
мърЬ по ничтожной роли, какую играетъ въ его составт, бютитъ, 
этотъ гранитъ им'Ьетъ полное сходство съ тгЬми гранитовыми 
аггрегатами аплитоваго характера, которые залегаютъ среди лабра-
доритоюй породы въ Городищт>1), находясь съ нею въ шлировыхъ 
отношешяхъ. 

Ниже по рт.кт» ОлыпанкЬ на протяжении 8 саженъ кристалли-
чесшя породы скрыты надъ новъйшими осадками, а затъмъ сл'Ьдуетъ 
небольшое обнажение габбро-норита. 

6. Габбро-норитъ. 
Въ этомъ габбро-норит'Ь г и п е р с т е н а меньше, чт>мъ д 1 а л -

лага. О р т о к л а з а и к в а р ц а очень мало. Неглавными состав
ными частями являются а м ф и б о л ъ , б 1 о т и т ъ , т и т а н и 
стый жел т. зи я к ъ и а н а т и т ъ . Оливинъ иногда совершенно 
отсутствуете; иногда же въ породт, наблюдаются участки, прод
ета вляюпце продуктъ превращения, невидимому, оливина. Ром
бический пироксенъ часто также бываетъ сильно метаморфизованъ 
(можетъ быть въ актинелитъ). Плагюклазъ въ крупнозернистыхъ 
образцахъ содержитъ множество опаковыхъ игольчатыхъ включенш, 

1) Стр. 44. 

2 
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какъ это обычно наблюдается въ типичныхъ габбровыхъ породахъ 
южно-русской кристаллической полосы. 

Далее внизъ по Ольшанкй кристаллически породы снова 
скрываются на протяжеши 5 саженъ, а затъмъ слт>дуетъ обнажен!е 
ихъ въ дв'Ь сажени длины. Изъ этого обнажешя мною были 
изсл'Ьдованы образцы, взятые въ трехъ пунктахъ на разстояшяхъ 
другъ отъ друга въ 1 и 2 аршина. Все три образца оказались 
неодинаковыми по относительному количеству минераловъ, обра
зующих'], главный составныя части. Одинъ очень богатъ оливи-
номъ и представляете оливиновый габбро-норитъ. Два другихъ 
совершенно не заключают?, оливина, при чемъ одинъ изъ этихъ 
двухъ им'Ьетъ характеръ габбро-норита, другой — норита. 

Такимъ образомъ въ выходахъ кристаллическихъ горныхъ 
породъ возле церкви сравнительно на иеболыномъ пространстве 
наблюдается значительное колебаше въ относительномъ количестве 
минераловъ, вследствие чего породы получаютъ петрографический 
характеръ то гранитита, то габбро-менита, то габбро-норита, то 
норита, то оливиповаго габбро-норита. Такъ какъ при этомъ 
свойства и микроструктура минераловъ во всъхъ этихъ случаяхъ 
одинаковы, то ироще всего ташя колебания въ минералогическомъ 
составе можно объяснить шлировыми отношениями. 

7. Габбро-сгенитъ. 
Выше церкви по р. Ольшанкъ въ 1886 г. я также наблю-

далъ кристаллическая породы. Здъсь онъ обнажались возле плотины 
на протяжеши приблизительно 35 саженъ, выше и ниже водяной 
мельницы. Изслъдоваше наиболее свъжихъ образцовъ показало, 
что порода ближе всего стоить къ габбро-аениту, обнажающемуся 
ВОЗЛТ, ЦорКВИ. 

8. Лаорадоратовая порода. 
Точно также и ниже церкви по р. Олыианкт, кристаллическая 

породы пользуются довольно большимъ развигчемъ. Сначала после 
выше (стр. 18)описанныхъ обнажетй, на протяжении приблизительно 
125 саженъ я только кое-где наблюдалъ очень неболыше выходы 
крупнозернистой породы типа лабрадоритовъ (анортозита), которые 
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не представляли сплошнаго обнажешя, а выступали изъ подъ 
почвенпаго слоя только местами. Но значительно ниже, на пра-
вомъ берегу р'Ьки, крупнозернистый лабрадоритъ образовалъ 
обнажеше, которое непрерывно тянулось саженъ на 35 и местами 
представляло вполнт, свежую породу, такт, какъ здт,сь была 
устроена каменоломня для желъзной дороги. Зат'Ьмъ еще ниже 
возлт, второй плотины, на лг1'.вомъ берегу, я также наблюдалт, 
неболыше выходы лабрадоритовой породы. Такая же крупно
зернистая порода находилась и еще ниже возлт. деревяннаго 
мостика. Здт,сь въ 1886 г. она образовала два выхода: од инь 
непосредственно возлт. рьчш тянулся саженъ на 16, другой нахо
дился на н'Ькоторомъ разстояши отъ нея и имт,лъ протяжен 1е 
саженъ 28. Въ обоихъ выходахъ, которые представляли скалы 
не выше 1 сажени, порода была сильно вывт,трълой и съ поверх
ности на значительную глубину разсыналась въ дресву. — Крупно
зернистый лабрадоритъ развитъ также и далт»е внизъ по рт,къ, 
возлт, желт,зно-дорожнаго моста, какъ выше, такъ и ниже его. 

Во всЬхъ случаяхъ, когда я изслт>довалъ эту крупнозернистую 
породу, оказывалось, что главной составной частью ея является л а-
брадоръ, который сильно господствуетъ надъ желт,зо-магтевыми 
и рудными минералами. Угасаше его на ил. М въ изслт>дован-
ныхъ пластинкахъ было около — 18°. Всегда этотъ лабрадоръ 
содержит!, большее или меньшее количество оиаковыхъ иголь
чаты х'ь включений. Изъ другихъ минераловъ обыкновенно чаще 
встречаются ромбический пироксенъ и д!аллагъ. Осталь
ные же минералы, — оливинъ, титанистый желт>знякъ, 
р о г о в а я о б м а н к а , б 1 о т и т ъ , о р т о к л а з ъ , к в а р п ъ и 
а п а т и т ъ , — находятся въ ничтожныхъ количествах!,, при чемъ 
ортоклазъ и кварпъ всегда играютъ роль типичной промежуточ
ной массы. 

9. Гранититъ. 
Ниже железно - дорожнаго моста, кромт, лабрадоритовой 

породы, въ двухъ мт.стахъ я наблюдалъ очень небольших!, раз-
мт.ровъ обнажения гранита. Одно обнажеше тянулось на 1 саженъ, 
а другое было еще меныиихъ размт.ровъ. Оба выступали изъ-
прдъ вадерненной поверхности по соседству съ сильно развитыми 
зд'ьсь лабрадоритовыми породами. 

Этотъ гранить по своимъ петрографическимъ свойствам!, 
непосредственно иримыкаетъ къ описаннымъ выше гранптамъ, 
обнажающимся въ Хлыстуновкт, возлт, полотна железной дороги 

2* 
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(стр. 11) и возлт> церкви (стр. 16). Онъ только содержитъ несколько 
больше бютита и гораздо чаще обнаруживаете пегматитовое про-
ростан1е ортоклаза и кварца. Кромъ того въ кварцт, чаще наблю
дается волнистое затемнън1е. Нужно, впрочемъ, заметить, что 
волнистое затемните свойствено далеко не вст.мъ вернамъ кварца, 
во въ нтлсоторыхъ разрт>захъ наибольшая разница въ угасанш 
отдт>льныхъ участковъ, принадлежащихъ одному и тому же верну, 
доходитъ до 10°. — Щелочной полевой пгаатъ изръдка обнару-
живаетъ мпкроклиновую структуру. 

в) Богатскш хуторъ. 

Ниже с. Хлыстуновки также развиты габбровыя породы. Я 
наблюдалъ ихъ въ Богатскомъ хуторъ1). Здъсь въ 1886 г. обна-
жеше этихъ породъ, въ видь скалъ вышиною въ 1 — 1 ^ сажеии, 
тянулось по левому берегу р. Ольшанки приблизительно на 40 
саженъ и образовано было преимущественно крупнозернистой поро
дой, относящейся къ типу лабрадоритовой породы. Кромъ' нея 
встречалась также и среднезернистая, но она играла подчинен
ную роль. 

10. Лабрадоритовая порода. 
Въ крупнозернистой породъ лабрадоръ сильно преобладаете 

надъ остальными минералами. Въ изслт>дованныхъ мною образ-
цахъ пироксенъ настолько сильно метаморфизованъ, что трудно 
сказать, какой пироксенъ первоначально преобладалъ въ породи, 
д1аллагъ или гиперстенъ. 

11. Оливино-амфиболовое габбро. 
Что касается среднезернистой породы, то изслт,дован1е одного 

образца ея показало, что главными составными частями ея являются 
л а б р а д о р ъ , а м ф и б о л ъ и о л и в и н ъ ; неглавными — д 1 а л -
л а г ъ , р о м б и ч е с к и й п и р о к с е н ъ . о р т о к л а з ъ , к в а р ц ъ , 
т и т а н и с т ы й ж е л ъ з н я к ъ и а п а т и т ъ . Такимъ образомъ 
эта порода, поводимому, принадлежитъ къ рт,дко встречающемуся 
среди габбровыхъ породъ южно-русской кристаллической полосы 
типу о л и ни н о - а м ф и б о л о в аго габбро. 

12. Гранитатъ. 
Кромъ* габбровыхъ породъ въ Богатскомъ хуторъ я наб.но-

далъ также и гранититъ. Онъ быль обнаженъ среди среднезер-

1) О иородяхъ этой местности упомииаетъ также В. Л у ч и ц к 1 й 
(1. с, стр. 125). 
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нистой габбровой породы въ виде участка, имьвшаго, повидимому,, 
форму жилы мощностью около :У4 аршнна, Этотъ граннтитъ сходенъ 
съ' гранититами, встречающимися въ нйокольклхъ м'Ьстахъ въ 
€. Хлыстуновкт> (стр. 11 и 16). Изъ желъзо-магшевыхъ минераловъ въ 
немъ находится только бютитъ. Кварцъ почти не обнаруживаете 
механическихъ деформации Пегматитовое проростан1е ортоклаза 
и кварца встречается чаще, чт>мъ въ гранититахъ Хлыстуновки. 

г) С. Лязонокъ. 

Въ с. Вязовке кристаллическая породы обнажены въ двухъ 
м'Ьстахъ. # 

По речке, текущей изъ дер. Свинарки и впадающей въ 
Олынанку, недалеко отъ м&ста ея внадешя въ последнюю обнажевъ 
габбро-аенитъ. Онъ образуетъ выходы на протяженш саженъ 70, 
при чемъ на пространстве около 30 саженъ въ 1896 году порода 
разрабатывалась въ каменоломне. Местами обнажеше достигало 
ВЪ высоту 2 саженъ. Какъ и въ с. Хлыстуновке порода мае-
сивнаго вида; отдельности ея им'ьютъ форму неправильныхъ и 
неясныхъ плитообразныхъ маесъ, въ общемъ им1.ющихъ горизон
тальное положение. На всемъ своемъ протяжении порода довольно 
однообразна, обнаруживая только некоторое колебание въ вели
чине зерна. 

Второе обнажение находится на р. Олынанке несколько 
выше виадешя въ нее вышеупомянутой р!.чкп. Здесь порода 
выходитъ на поверхность отдельными уступами и отчасти обнажена 
также каменоломней, въ общемъ на протяжении саженъ 40. Эта 
порода представляетъ отчасти габбро, отчасти оливиновый габбро-
норитъ и уже макроскопически отличается отъ норной породы, — 
габбро-менита, — гЬмъ, что на поверхности излома въ ней часто 
наблюдаются удлиненный полоски плагиоклаза. 

13. Габбро-сген итъ. 
Средняя величина зерна породы колебается въ иределахъ 

0,4—0,9 мм. Главными составными частями ея следуетъ считать 
п л а г 1 о к л а з ъ , о р т о к л а з ъ , д1 а л л а г ъ , ромбический 
п и р о к с е н ъ , а м ф и б о л ъ и о л и в и н ъ ; неглавными — б 10-
т н т ъ , к в а р ц ъ , т и т а н и с т ы й ж е л е з н я к ъ и а п а т п т ъ . 
Такимъ образомъ по своему петрографическому характеру эта 
порода является такой же переходной, какъ раньше описанный 
амфиболовый норито-менптъ изъ с. Хлыстуновки (стр. 5). Я 
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ее называю габбро-шенитомъ, такъ какъ, повидимому, среди жел'взо-
мапиевыхъ минераловъ въ ней преобладаетъ д1аллагъ. По своимъ 
свойствамъ и структуре все минералы породы изъ с. Вязовка 
нич'Ьмъ не отличаются отъ соответствуют^ хъ минераловъ только 
что упомянутой породы изъ с. Хлыстуновки. Поэтому я не буду 
описывать ихъ подробно. Ограничусь только некоторыми заме-
чашями. 

Плапоклазъ изъ всвхъ минераловъ наиболее идюморфенъ, 
но идюморфизмъ его бываетъ резко выраженъ только относительно 
кварца. Въ мъстахъ соприкосновения его съ ортоклазомъ контуры 
плагиоклаза часто бываютъ извилисты, съ ясными признаками 
резорбцш. Въ плагиоклаза местами наблюдается превращено въ 
серицитъ. Ортоклазъ метаморфизованъ сильнее, при чемъ про-
дуктомъ его метаморфизацш является отчасти несомненный сери
цитъ, отчасти неопределимая муть. Ортоклазъ иногда находится 
въ пегматитовомъ сросташи съ кварцемъ. — Въ роговой обманке 
угасаше наблюдалось въ 19°; въ такихъ разрЬзахъ лучъ а 
светло-зеленый, с буроватозеленый; лучъ Ь, въ другихъ раз-
рЪаахъ, зеленоват,,бурый. Очень часто внутри роговой обманки 
наблюдаются неболыше участки д1аллага; иногда при этомъ роговая 
обманка образуетъ только узкую каемку вокругъ д1аллага. Въ 
некоторых! случаяхъ въ средине роговой обманки находится 
оливинъ. Подобнаго рода отношешя не являются результатомъ 
метаморфизацш, а представляютъ первичное явление, выражая 
определенную последовательность кристаллизации въ магме, такъ 
какъ нередко роговая обманка встречается въ форме идюморфныхъ 
хорошо образованныхъ кристалловъ, съ плоскостями {110} иодъ 
угломъ около 124°. — Кварцъ содержитъ довольно много поръ, боль
шею частью неправильной формы и часто выполненныхъ жидкостью. 
Волнистое затемнение кварцу не свойственно, и вообще механи-
ческихъ деформащй въ породе не наблюдается. 

14. Габбро и 15. Оливиновый габбро-норитъ. 
Изъ второго обнаженш въ с. Вязовке по р. Олыпапке мною 

были нзследованы два образца. 
Одинъ нредставляетъ породу, средняя величина зерна кото

рой 0,1—0,2 мм. Главными составными частями ея являются 
только два минерала — II л а г 1 о к л а 3 ъ и д ! а л л агъ. Негла
вный — ромбический н и р о к с е н ъ , р о г о в а я о б м а н к а , 
о р т о к л а з ъ , к в а р ц ъ , т и т а н и с т ы й ж е л е з н я к ъ и а п а 
тит ъ. Ромбическш нироксенъ встречается довольно часто. Что 
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же касается другихъ минераловъ, особенно кварца, то они прини-
маютъ весьма небольшое участ1е въ составь1 породы. Д1аллагъ 
н ромбическш пироксенъ имьютъ обычныя характерный для этихъ 
минераловъ структурный особенности. Плагюклазъ нередко даетъ 
разрезы въ вид* удлиненныхъ полосъ, такъ что порода местами 
иолучаетъ офитообразную структуру. 

Второй образецъ им'ьетъ величину зерна въ среднемъ 0,4—0,75 
мм. Изъ безцвтлныхъ минераловъ здьсь также сильно преобла
даем п л аг1 окл азъ , и ничтожную роль играютъ о р т о к л а з ъ 
и к в а р ц ъ. Но изъ цвтл'ныхъ минераловъ кромт. д 1 а л л а г а 
главной составной частью является также г и п е р с т е н ъ ; оба 
пироксена приблизительно въ одинаковомъ количества. Затт.мъ 
о л и в и н ъ можетъ быть отнесенъ также къ главнымъ составн 1.1 мъ 
частямъ. Кромт. того довольно много амфибола и 61 отит а 
и небольшое количество т и т а н и с т а г о ж е л ъ з н я к а и апа
тита. — Особенность этой породы, отличающая ее отъ всьхъ 
предыдущихъ, заключается въ значительной метаморфизацш гипер
стена. Продукта этой метаморфизацш имт>етъ волокнистый видь, 
подобно гиперстену прямое угасан!е въ вертикальной зонт,, по 
болт,е ясный плеохроизмъ. Въ разрт.захъ гиперстена, даюнщхъ 
въ сход. свт>тт> выходъ отриц. средней лиши, съ ясными втлъями 
гиперболы въ пол т. зрт,н!я, въ продукте метаморфизац>и гиперболы 
1г!.тъ. Возможно, что въ послт.днемъ случат, мы имъемъ дЬло съ 
ромбическимъ амфиболомъ. — Механическихъ деформацш въ 
породь не наблюдается. — Если руководствоваться минералоги-
ческимъ составомъ, то второй образецъ сль'дуета отнести къ 
оливиновому габбро-нориту. — Такимъ образомъ здт,сь, какъ и 
во многихъ другихъ мт>стахъ описываемой области, въ одномъ 
и томъ же обнаженш наблюдается колебан!е въ относительномъ 
количествъ составьыхъ частей габбровыхъ породъ. 

16. Лабрадоритовая порода. 
Лабрадоритовая порода обнажена возлт, с. Вязовка по дорогъ 

въ с. Вороненку, на берегу р. Олыпанки вблизи мельницы. Обна
жение тянется саженъ на 80 и представляетъ довольно вывт,трт>лую 
породу. Хотя раньше здт,сь была каменоломня, но, невидимому, 
до свт.жей породы не дошли. Порода этого обнажешя крупно
зернистая и состоитъ главнымъ образомъ только изъ одного мине
рала— Л а б р а д о р а . Встречающееся о р т о к л а з ъ и д ! а л -
л а г ъ играютъ роль промежуточной массы. Кромт, того въ 
весьма незначительнэмъ количествъ я наблюдалъ ромб ичес к 1 й 
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п и р о к с е н ъ , т и т а н и с т ы й ж е л ъ з н я к ъ и какой-то к а р б о -
н а т ъ. Въ одномъ разр'ьз'Ъ дДаллага, сгь выходомъ положительной 
средней лиши, крестъ почти не распадается на вътви гиперболы. 

д) С. Вороновка. 

Въ с. Вороновкъ кристалличеешя породы выступаютъ по 
берегу ръчки, текущей изъ с. Толстого и впадающей въ р. Оль-
шанку. Породы обнажены каменоломней на протяжении саженъ 
20. Каменоломня во время моего осмотра ея въ 1896 году почти 
вся было залита водой, вслъдств1е чего условия для изсльдовашй были 
не благопрштны. Янаблюдалъ здт>сь двухъ типовъ породы, находя-
Щ1ЯСЯ въ шлировыхъ отношешяхъ. Одна, болт>е темная, продета-
вляетъ обыкновенный норитъ, другая, бол'Ье евьтлая, — гранититъ. 

17. Обыкновенный норитъ. 
Мною изслт>дованы были образны двухъ родовъ. Одикъ 

представляетъ породу мелкозернистую, средняя величина зерна 
которой 0,18—0,4 мм. Главныя составным части ея — и л а г 1 о -
к л а з ъ и ромбическ1Й п и р о к с е н ъ ; неглавный — д1ал-
л а г ъ , амфиболъ, 61 отитъ и т и т а н и с т ы й лселт>знякъ: 
Въ большинств']-, разръзовъ ромбический пироксенъ является про-
росшимъ микроскопическими пластинками моноклиническаго обык
новенно въ направлении призмы 2-го рода. Самостоятельныхъ 
разръзовъ д1аллага мало. Плапоклазъ иногда бываетъ корроди-
рованъ, именно въ гвхъ случаяхъ, когда онъ соприкасается съ 
ортоклазомъ; при этомъ въ послъднемъ наблюдаются мелше вростки 
плагиоклаза, вероятно, выкристаллизовавши'ся насчетъ резорбиро-
ваннаго плагиоклаза и придающее ортоклазу микропертитовое 
строеше. Ортоклазъ играетъ роль промежуточно»! массы. Идю-
морфизмъ плагпжлаза и ромбическаго пироксена приблизительно 
одинаковъ. Нътъ сколько-нибудь ясно выраженныхъ механиче-
скихъ деформащй. 

Второй изелъдованный мною образецъ представляетъ породу, 
величина зерна которой въ среднемъ 0,9—1,8 мм. Минералоги
чески составъ тотъ же, что и перваго образца, только здъеь 
присутствуешь въ неболыномъ количестве кварцъ и совсъмъ не 
встречается д!аллагъ въ видь самостоятельныхъ зеренъ. Моно-
симметрическш пироксенъ находится исключительно въ видь мик-
роскопическихъ вростковъ въ ромбичесвомъ пироксенв, при чемъ 
вростки располагаются параллельно вертикальной оси; пророста-
ше по плоскостямъ призмы 2-го рода не наблюдается. Полевые 
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шпаты, особенно ортоклазъ, болъе или менве бываютъ превращены 
въ серицитъ. Механическихъ деформацш почти нвтъ. 

18. Гранититъ. 
Что касается светлой породы, то она состоитъ пзъ орто

к л а з а и к в а р ц а, съ" примесью небольшого количества п л а г 1 о -
к л а з а и б 1 о т и т а. Въ ортоклазе наблюдаетея довольно много 
мути, представляющей результата метаморфнзацш. Очень часто 
ортоклазъ имъетъ микроиертитовое строеше. Въ кьарп,ъ постоянно 
наблюдается слабое, но ясно выраженное волнистое затемнт.нле. 

Светлые шлиры этой породы гранитоваго состава, находясь 
въ соприкосновении съ болт,е темнымъ обыкновеннымъ норитомъ, 
бываютъ отделены отъ него довольно ръзкой границей. Въ 
шлифахъ, заключающих!. обт> породы въ контакт!» другъ съ дру-
гомъ, эта граница также хорошо выражена, при чемъ норитъ 
болъе мелкозернистъ сравнительно съ гранитомъ. Въ этихъ шли
фахъ норитъ отъ главнаго норита описываемаго обнажения отли
чается только болыпимъ количествомъ амфибола, который часто 
окружаетъ въ видЬ сплошной каемки ромбически пироксенъ. 
Этотъ амфиболъ по плеохроизму и цвъту сходенъ съ амфиболомъ 
главнаго норита и, вероятно, представляетъ первичный амфиболъ, 
кристаллизовавшейся вмвсто ромбическаго пироксена подъ вл1я-
шемъ изменившихся услов!й въ конц'Б порюда кристаллизации 
породы, вслТ,дств1е близости болт>е кислаго шлира. Кромъ амфи
бола, съ хорошо выраженнымъ плеохронзмомъ, въ норитъ этихъ 
шлифовъ встречается еще слабо окрашенный амфиболъ. Онъ часто 
находится въ одномъ разръзт. съ плеохроичнымъ амфиболомъ, 
представляя непрерывное продолжение иослт.дняго отъ периферии 
внутрь разреза; нередко внутри такого слабо плеохроичнаго 
амфибола наблюдается небольшой участокъ ромбическаго пироксена. 
Получается впечатлите, какъ будто светлый амфиболъ образо
вался въ породв насчетъ ромбическаго пироксена. — Механиче
скихъ деформаций въ норитт., находящемся въ соприкосновении съ 
гранитомъ1, не наблюдается. 

Шлировыя отношения, наблюдаемый въ Вороновкъ между 
норитомъ и гранитовой породой, играющей здъсь, невидимому, 
весьма подчиненную роль, аналогичны подобнымъ же отношешямъ 
между норито-шенитомъ и гранитомъ въ с. Хлыстуновкт», съ твмъ 
только различ1емъ, что въ Хлыступовкт. шлировыя отношения 
проявляются въ гораздо болынемъ масштаба. 
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II. Р. Ташлыкъ. 

е) С. Смолянка. 

Въ с. Смолянки и ея окрестностяхъ также пользуются боль-

шимъ развигпемъ кристаллическая породы, которыя нринадлежатъ 

къ нт>сколышмъ петрографическимъ типамъ. 

19. Гранититъ. 

Гранититъ я наблюдалъ несколько ниже с. Смолянки по р. 

Ташлыку, гдт. онъ былъ обнаженъ въ каменоломняхъ, съ пере

рывами, на протяжении 150—200 саженъ; местами обнажешя 

достигали 2—3 саженъ въ вортикалыгомъ направлены. 

Главную массу обнаженш составляетъ порода, средняя вели

чина зерна которой 0,4 —0,7 мм., и которая макроскопически 

нмт>етъ видъ сЬраго гранита. Подъ микроскопомъ главными 

составными частями ея являются : о р т о к л а з ъ (НЕСКОЛЬКО мутно-

ватый), п л а г 1 0 к л а з ъ , к в а р ц ъ , б 1 о т и т ъ и а м ф и б о л ъ ; 

ортоклазъ сильно преобладаете надъ остальными минералами. 

Плагюклавъ, судя по пеболыпимъ величинамъ угловъ угасашя, 

представляетъ олигоклазъ. Бютитъ типичный, съ плеохроичными 

нолями. Амфиболъ, въ нъкоторыхъ случаяхъ ясно плеохропчный, 

являясь въ видъ аггрегата мелкихъ призмъ, производить впечат

ление вторичнаго минерала. Кромт. такого амфибола въ породе 

часто находится амфиболъ, не имъющш плеохроизма, почти без-

цвътный. Онъ интимно связанъ съ нлеохроичнымъ постепенными 

переходами. Возможно, что неплеохроичный амфиболъ является 

продуктомъ нревра1нен1я пироксена подобно тому, какъ это наблю

далось въ обыкновенном?, норитв изъ Вороновки въ мъстъ его 

контакта съ гранитомъ, образующимъ въ норит'ь шлиры. Очень 

возможно также, что и самъ гранить Омълянки является геоло

гически аналогичным?, только что названному граниту изъ Вороновки. 

— Кромъ выше перечисленных!» минераловъ въ гранититъ Смо

лянки наблюдаются въ небольшом?, количестве р у д н ы й м и н е 

р а л ъ и а п а т и т ъ ; послъднш въ видь неправильныхъ мелкихъ 

веренъ или идооморфныхъ призмочекъ. 

Въ оиисываемыхъ обнажешяхъ встречается также болъе 

мелкозернистая порода (средняя величина зерна 0,2—0,3 мм.), 

въ петрографическомъ отношении тождественная съ главнымъ 
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гранитомъ, но она играетъ весьма подчиненную роль. Роговая 
обманка въ ней более мелкостебельчатая и принадлежитъ только 
плеохроичной разновидности. 

Кроме того въ главному граните наблюдаются местами 
небольпйе участки, местами значительный массы крупнозер-
нистаго пегматита, состоящаго главнымъ образомъ изъ ортоклаза 
и кварца. 

Въ самомъ селе Смьлянкт., при выезде изъ него въ с. 
Терновку, вправо отъ дороги въ усадьбе одного крестьянина (не
далеко отъ церкви) развитъ такой же гранитъ, какъ и по р. 
Ташлыкт, ниже с. Смт.лянки. ЗДЕСЬ ОНЪ обнаженъ каменоломней 
на протяжении саженъ 30—40; обнажен!е въ вышину достигаетъ 
5 саженъ. 

20. Амфиболовый г]Шнофиръ съ оливиномъ. 
Эта порода обнажена также при выезде изъ с. Смолянки въ 

с. Терновку возле самой дороги, влево отъ нея на самомъ берегу 
р. Ташлыка. Порода обнажена каменоломней на пространстве 
нескольких!, саженъ. Обнажение местами достигаетъ въ вышину 
2 саженъ. Порода эта имьетъ довольно своеобразный петрогра
фически! характеръ вследствие комбинацш оливина съ амфиболомъ 
безъ пироксена. Главными составными частями ея являются 
о р т о к л а з ъ , к в а р ц ъ и п л а г I о к л а з ъ , при чемъ ортоклазъ 
значительно нреобладаетъ надъ остальными двумя. Ортоклазъ 
находится въ двухь поколтлпяхъ; порфировый, в полит, идюморф-
ный, иногда съ зональной структурой, образу отъ больше крупный 
зерна (д1аметромъ до 4 мм.); ортоклазъ же основной массы алло-
трюморфенъ и находится въ гранофировомъ (пегматитовомъ) про-
ростанш съ кварцемъ. Плагюклазъ, повидимому, образуетъ только 
одно поколете, соответствующее порфировому ортоклазу; при 
чемъ онъ началъ кристаллизоваться раньше послт>дняго, такъ 
какъ встречается въ немъ въ форме вростковъ. Судя по вели
чине симметричнаго угасан!я (наибольшая величина его около 
11°), плагюклазъ более основной, чемъ олигоклазъ гранптовъ. 
Ортоклазъ более или менее мутенъ; сроди мути часто янствепно 
различимъ серипитъ. Амфиболъ, интенсивно зеленый и нлеохро-
ичный, образуетъ неправильные индивидуумы. О л и в и н ъ почти 
всегда находится вросшимъ въ амфиболъ въ виде неправильных'!, 
зеренъ, что указываетъ на определенную последовательность 
кристаллизации этихъ минераловъ. Какъ амфиболъ, такъ и оли
винъ находятся въ породе въ неболыиоыъ количества, но однако 
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они играютъ роль существенныхъ составныхъ частей; и во 
венкомъ случат, ихъ значительно больше, чт,мъ остальныхъ 
мннераловъ: б 1 отита, руднаго минерала, а п а т и т а и 
циркона. 

Гранофировый характеръ основной массы сблпжаетъ эту 
породу съ семействомъ кварцевыхъ порфировъ; но однако отъ 
типичных!, гранофнровъ она отличается отсутстшемъ порфироваго 
кварца, являясь такимъ образомъ менее кислой породой. Соче
нное же оливина, амфибола, ортоклаза и плагюклаза какъ бы 
указывает!, на связь этой породы съ габбро-норито-аенитовыми 
породами. Такъ какъ амфиболовый гранофиръ образуетъ изоли
рованное обнажеше, то отношение его къ развитымъ здьсь трапп-
тамъ осталось не выясненнымъ. Поэтому трудно решить, пред
ставляет!, ли эта порода только лишь структурную и можетъ быть 
конституцнжпую фацпо гранитовъ, одновременную съ ними но 
времени образования, или же она обязана своимъ происхождешемъ 
последующей вулканической деятельности того магматическаго 
очага, который раньше даль матер!алъ для образования гранитовъ. 

21. Габбро-норитовьи! норфиритъ. 
Эта порода обнажается въ местности, которая носитъ у 

местныхъ жителей назвавде Куликовыхъ Ярковъ. Породу я на-
блюдалъ при вершин!, одного иаъ яровъ, недалеко отъ впадение 
его въ р. Ташлыкъ, на земле Гаврилы Синицы. Въ устроенной 
здьсь каменоломне габбро-норитовый порфирита, обнажепъ вдоль 
яра сажень на 50; обнажеше имт,етъ въ глубину сажени 1г12—2 
и образуетъ различной величины и неправильной формы отдель
ности. Иногда въ обнажеши порода состоитъ почти исключительно 
изъ основной массы; въ другихъ случаяхъ — на половину изъ 
основной массы, на половину изъ иорфировыхъ выдвленШ плагю
клаза; между этими пределами наблюдаются вев переходы. Бели-
чина иорфировыхъ выдъленш весьма различна; въ нъкоторыхъ 
случаяхъ они имЬютъ въ Д! а метре :1—4 сантиметра, иногда ;ке 
величина ихъ понижается до одного миллиметра. Идюморфпзмъ 
порфироваго плагюклаза иногда бываетъ очень хорошо выраженъ; 
но гораздо чаще онъ нмъетъ неправильную форму, при чемъ 
нередко представляетъ обломки кристалловъ. — Плапоклазъ пор-
фировыхъ выдьлеюп относится къ основнымъ членамъ ряда Лабра
дора, такъ какъ наибольшее симметричное угасаше его наблюда
лось въ 27°. 

Кроме порфироваго плагюклаза въ этомъ порфирите ветре-
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чается еще порфировый моносимметрическш пироксенъ, повиди-

мому, д1аллагъ. Зерна его, наблюдаемый въ высшей степени 

Р'Ьдко, несутъ на себь* слйды интенсивной резорбцш. Очень п<>з-

можно, что въ начал!, кристаллизащи магмы пироксена было 

гораздо больше, но впослт.детпш опт претерп'Ьлъ раствороше. 

Въ настоящее время вокругъ пт.которыхъ остаточныхъ зеренъ 

этого пироксена наб.иодается ройная каемка — внутренняя без-

цв'Ьтная и наружная, образованная амфиболомъ; зеленая. 

Что касается основной массы, то она не обнаруживает*!, 

постоянства въ отношенш минералогическаго состава и структуры; 

Въ однихъ образцахъ, съ основной массой болйе мелкозернистой, 

невидимому, п л а г 1 о к л а з ъ преобладаете, ладь о р т о к л а з о м ъ , 

и кромт. ихъ главной составной частью ей является еще п и р о к 

с е н ъ , а м ф и б о л ъ же играетъ подчиненную роль; бсл*вдств1б 

того, что въ основной массв этих'ь образцовъ пеленой шпатъ 

большею частью является въ вид!, идюморфныхъ микролитовъ, 

структура ея приближается къ пилотакситовой. Въ другпхъ 

образцахъ въ основной массв большую роль играетъ ортоклазъ; 

кромт. его и плагиоклаза главной составной частые ея является 

амфиболъ; по своему строению эти образцы приближаются къ 

гГ.мъ ортофирамъ, въ которыхъ идюморфизмъ полевыхъ шпатовъ 

слабо выраженъ. 

Плагюклазъ ОСНОВНОЙ массы часто образуетъ въ разрт.захъ 

полоски, состояния изъ двухъ индивидуумовъ въ двойниковомъ 

пололгенш. Симметричное угасаше въ такпхъ разръзахъ не 

превосходитъ 10°, такъ что нлагнжлазъ основной массы несом-

пт.нно болйе кислый, чт.мъ порфировый плагюклазъ. — Ортоклазъ 

основной массы образустъ либо также удлиненные микролиты, 

либо неправильный зерна. — Амфиболъ основной массы имъетъ 

форму либо неправильныхъ зеренъ, либо болт,е или менте прямо-

линейпыхъ столбиковъ. На послъднихъ нерЬдко наблюдается 

РТ.ЗКО выраженный идиоморфизм ь, в<'Л'Ьдств1е присутствия призма-

тическихъ плоскостей, такъ что но меныпей мЬрт. часть роговой 

обманки имт.еп, первичный характер',.. По своему нвт.ту п плео

хроизму эта роговая обманка сходна съ роговой обманкой габбро-

менитовыхъ породъ, встречающихся въ описываемой области. — 

Пироксенъ основной массы большею частью имъетъ форму непра

вильныхъ зеренъ, часто даже форму участковъ, вынолпяющихъ 

промежутки между микролитами полевыхъ шпатовъ. Изредка 

только, когда онъ принимаетъ столбчатую форму, можно въ немъ 
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определить угасаше, которое бываетъ либо косымъ, либо прямымъ, 
такъ что въ основной массе, вероятно, одновременно присут
ствуют!» и моносимметрическш, и ромбическш нироксены. — Когда 
амфибол!, встречается въ основной массе совместно съ пироксеномъ, 
то первый либо образуетъ вполне самостоятельный зерна, либо 
же генетически связанъ съ зернами пироксена. — Кроме пере-
численныхъ минераловъ въ основной массе встречается апатитъ 
и т и т а II и с т ы и ж с л т> з н я к ъ. Первый образуетъ весьма 
тонте игольчатые кристаллики, а второй — разрезы либо въ 
форме удлиненныхъ полосокъ, либо въ форме \более или менее 
ившетричныхъ нюстиугольниковъ.— Средняя величина зерна основ-
вой массы въ квБОТорыхъ обраацахъ составляетъ 0,04—0,08 мм.; 
но очень часто толщина микролитовъ нолевыхъ шпатовъ бываетъ 
около 0,008 мм. при средней длин!, 0,04 мм., величина же мик
ролитовъ другихъ минераловъ еще меньше. 

Въ виду такого минералотическаго состава и строешя этой 
породы, на нее нужно смотреть какъ на порфиритовую фащю 
габбро-порито-енчштовыхъ породъ, весьма распрострапенныхъ, 
какъ мы видели выше, въ этой местности. Такъ какъ по своему 
минералогическому составу она ближе стоить къ габбро и нориту, 
то поэтому я выбралъ для ноя название габбро-норитоваго порфи
рита. — Въ виду изолированности выхода этого порфирита и 
невозможности вследствие этого определить его отношешя къ 
другимъ развитымъ въ этой местности породамъ, остается но 
выясненнымъ вопросъ, представляетъ ли онъ только структурную 
фащю габбро-норито-с1енитовыхъ породъ, или же отличается отъ 
вихъ также и по времени образования 1). 

'22. Гранититъ. 

Въ томъ же овраге, где обнаженъ габбро-норитовой иорфи-
ритъ, находится также и гранить, который выступаетъ у устья 

1) Изъ породъ габбро-норпто-сленптовой формапш Волынской 
губернгя габбро-норитовый порфирить Смълянки ближе всего стоить къ 
порфиритовой пород* пзъ Васьковичъ Овручскаго уЪзда, которая Пыла 
названа Оссовскимъ „волыпитомъ" (В. Тараеенко. „О горныхъ поро
дам-сем. габбро пзъ Радомысльск. и Жптомирск. уЪздовъ", 1. с, стр. 209), 
съ тг.мь, однако, различ1емъ, что породу изъ Васьковичъ можно раасма-
тривать какъ иорфпритовый аналогъ габбровой породы, а габбро-норпто-
вый перфирвгь СмЪлянки — какъ порфиритовый аналогъ переходной 
габбро-норито-е1енитовой породы. 
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оврага въ саженяхъ 50 отъ порфирита. Подъ микроскопомъ гла
вными составными частями этого гранитита являются о р т о к л а з ъ , 
к в а р ц ъ и б 1 о т и т ъ ; п л а г 1 о к л а з ъ встречается въ неболь-
шомъ количеств!',. Ортоклазъ сильно серицитизованъ, такъ что 
имъеть видъ мутно-сърыхъ пятенъ. Отъ другихъ гранититовъ, 
развитыхъ въ описываемой области, этотъ гранититъ отличается 
т1,.\1ъ, что въ обнажеши онъ мъстами принимает!, гнейсовое 
строение, и что кварцъ даже въ мелкихъ зернахъ постоянно имт,етъ 
рт.зко выраженное волнистое затемните. Этихъ фактовъ конечно 
недостаточно для того, чтобы гранптъ, обнажающшся въ Кулико-
выхъ Яркахъ, отделить отъ остальныхъ раньше описанныхъ въ 
этой стать!, гранвтовъ. Повидимому, однако въ этой области 
существуют!, граниты, которые геологически не эквивалентны 
послт,днимъ и нредставляютъ болъе древшя образования. Къ тако-
вымъ, вероятно, принадлежать тъ раздробленные граниты и гра-
нито-гнейсы, которые были описаны. N. Лучицкимъ1) для окрест
ностей с.с. Ревовки и Яроваго, находящихся въ верстахъ 10—15 
къ юго-востоку отъ Смолянки. 

ж) С. Терновка. 

23. Норито-егенитъ. 
Норито-аенптъ я наблюдалъ въ с Терновкъ но р. гГашлыку 

возлЪ водяной мельницы въ двухъ мъстахъ. Въ обоихъ пунк
тах'!, порода была обнажена на протяжении сажень 10 и въ 
В1>,!!1ипу около 2 сажень. Порода очень мелкозернистая; въ одномъ 
образна величина зерна въ среднемъ составляете, 0,009—0,018 мм., 
въ другомъ НЕСКОЛЬКО больше. Главный составвыя части ея — 
п л а г 1 о к л а з ь , о р т о к л а з ъ (меньше плагюклаза) и ромби-
'! О,' к !Й п и р о к с е и ъ; неглавный — а м ф и б о л ъ , б 1 о т и т ъ , 
к в а р ц ъ, а п а т и т ъ и т и т а н и с т ы и ж е л !, з н я к ъ. 11ла-
поклазъ, судя по оптическимъ свопствамъ (наибольшее симме
тричное утасаше около 17°), принадлежать къ ряду олигоклаза-
андезина. Ромбичешй пироксенъ постоянно является до такой 
степени проросшимъ по плоек, призмы 2-го рода моноклиниче-
скимъ, что послъдшй въ видъ вростковъ по количеству мало 
уступаетъ ромбическому пироксену. Идюморфизмъ вевхъ гла-

1) Новая область разшгпя гранулитовъ на югТ> Шевской губерши. 
Извпст. Варшавск. Политехи. Жнет, выи. 1, 1913, стр. 21. 
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вныхъ минераловъ очень слабо выраженъ, но' все-таки можно 
признать такую последовательность крпсталлнзацш: плапоклазъ, 
аироксенъ и ортоклавъ. ЕЙагёоклавъ нередко образуете болйе 
крупныя аолисинтетичесюя вкраплетя, большею частью, однако, 
неправильной формы, но тьмъ не менее придающая пород* пор-
фировидное строевое. Ясныхъ механическихъ деформащй нетъ. 

Въ верстахъ двухъ отъ с. Терновки, вверхъ по р'. Ташлыку, 
въ е. ПОПОВЕБ воэл* мостика черезъ р4чку обнажена крупнозер» 
вистая порода, относительно которой въ моемъ путевомъ л<ур-
налт> записано, что она более всего сходна съ рапакиви изъ 
Корсуни. Но къ сожалению образца этой породы у меня не 
оказалось. Точно также нетъ образца свт>тлосвраго среднезер-
нистаго гранита, который, по журналу, также здесь развить. 

з) Саласариха. 

24. Грапититъ. 

За с. Санжарихой, по направлению къ с. Ташлыку по р. 
Ташлыку на земли Новицкаго, на протяжении нъсколькихъ саженъ 
обнаженъ въ каменоломне грапититъ. Глубина каменоломни 
1—I1/.) сажени. Средняя величина зерна породы 0,4—0,7 мм. 
Главныя еоставныя части ея — щ е л о ч н о й полевой ш п а т ъ 
(часто съ микроклиновой структурой), п л а г 1 о к л а з ъ (въ мень-
шемъ количестве), к в а р ц ъ и б 1 отитъ. Кварцъ часто въ 
пегматитовомъ сросташи съ полевымъ шпатомъ. Последней въ 
большей или меньшей степени мутенъ вследствие метаморфизащи. 
Плапоклазъ явственно идюморфнее ортоклаза. Въ кварце совер
шенно не наблюдается волнистаго затемпьп1я. 

и) С. Матусовъ. 

25. Амфиболовый гранитъ (порфировидный). 

Выше по р. Гнилому Ташлыку въ с. Матусове, возле мостика 
вблизи помещичьего сада, обнажаются довольно мощный скалы 
гранита. Обнажеше тянется по реке на протяжении саженъ 150 
и образуетъ уступы, которые возвышаются надъ уровнемъ реки 
сажени на 4. Съ поверхности порода въ значительной степени 
вывътрълая. Но такъ какъ здесь производились ломки, то поэтому 
можно было достать образцы и свежей породы. На свежеобна-



33 

женной поверхности гранитъ часто имъттъ порфировидное строете 
вслъдств1е порфировыхъ выдЬлешй ортоклаза. 

Подъ микроскопомъ главными составными частями основной 
массы являются калиевый полевой ш н а т ъ, весьма часто 
ИМ'ВЮЩ] II хорошо выраженную микроклиновую структуру, и к в а р ц ъ. 
Подчиненную роль играютъ амф и б олъ и п л а г ч о к л а з ъ . Не
существенный составныя части — ц и р к о н % и рудный мин» -
ралъ. Кал1евый полевой шпатъ часто очень мутенъ вследствие 
метаморфизащи. Въ этой мути нередко наблюдается серидитъ, 
который также и, повидимому, даже гораздо чаще образуется въ 
шапоклазт,. Основная масса имт,етъ мъстами гранофировое, 
местами микрогранитовое строение. Средняя величина зерна 
0,2—0,4 мм. Порфировыя выделен, я въ шлифахъ достигаютъ 
4,5 мм. Волнистаго затемнешя въ кварце не наблюдается. 

Породы изъ Санжарихи и Матусова по своему минералогиче
скому составу и отчасти по строению тесно примыкаютъ къ ниже 
описапнымъ порфировымъ породамъ изъ Вербовки и Болондино и, 
вероятно, вместе съ ними образуютъ одну и ту же серш извер-
женныхъ породъ, составляющихъ одно целое въ геологическомъ 
отношении. 

Такая же порфировая порода, съ мелкозернистой основной 
массой, обнажается на л'Ьвомъ берегу Гнилого Ташлыка, на пол-
дороге изъ Матусова въ Куцевку. Обнажение это тянется сажень 
на 10 и состоитъ не только изъ породы, по внешнему виду сход
ной съ породой изъ Матусова, но также изъ крупнозернистой 
породы, которая по своему габитусу ближе всего стоитъ къ рапа-
киви изъ Корсуни. Подобно последнему, она главнымъ образомъ 
представляетъ аггрегатъ крупныхъ неделимыхъ полевого шпата, 
промежутки между которыми заняты мелкозернистой массой кварца, 
полевого шпата и амфибола. Такая крупнозернистая порода либо 
постепенно переходитъ въ мелкозернистую порфировую, либо р'Ьзко 
обособлена отъ последней. 

Аналогичная порода наблюдается также и въ с. Куцевкъ на 
берегу Гнилого Ташлыка возле водяной мельницы. Здвсь местами 
очень хорошо выраженъ переходъ отъ мелкозернистой порфироваго 
строешя породы къ крупнозернистой. Переходъ происходить 
вследствие увеличения количества порфировыхъ выдълен1Й на счетъ 
мелкозернистой массы. 

3 
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III. Р. Тясминъ. 

I) С. Яблоновва. 

26. Гиперстеновый гранитъ. 
Въ северной части села Яблоновый на протяженш сажень 

10 по р. Тясмину каменоломней обнаженъ гиперстеловый гранитъ. 
Обнаженный стены его возвышаются сажени на 21/.,. Главными 
составными частями породы являются о р т о к л а з ъ , и лаг1о-
к л а з ъ и г и п е р с т е н ъ ; весьма существенную роль въ составе 
ея играютъ также к в а р ц ъ . Р'Ьже кварца встречается б!отитъ, 
обыкновенно въ видЬ мелкихъ неправильныхъ пластинокъ, часто 
либо прилегающихъ снаружи къ гиперстену, либо заключенныхъ 
внутри его. Рудный минера л ъ (отчасти можетъ быть тита
нистый Ж(\т1;:шнкъ, отчасти магнетитъ) образуетъ неправильная 
зерна. А п а т и т ъ встречается довольно часто въ видь столб-
чатыхъ кристалловъ. 

Полевой шпатъ большею частью не имт,етъ полисинтетиче
ской двойниковой структуры. Однако, иногда и въ этихъ слу-
чаяхъ онъ, вероятно, нредставляетъ ассиметрическш полевой 
шпатъ, такъ какъ встречаются так!е разрезы, которые, будучи 
на болывомъ протяжёши «овершенно однородны, местами обна-
руживаютъ полисинтетическую двойниковую структуру. Вообще 

'Нужно заметить, что двойниковая структура въ полевомъ шпатъ 
часто проявляется въ ьидъ очень тонккхъ, выклинивающихся и 
ивогнутыхъ полосокъ; очень возможно, что въ этихъ случаям, 
двойниковая структура является результатомъ прессовашя. Ничтож
ная ширина двойниковыхъ полосокъ крайне затруднят, оптиче
ская азслйдоватя олатюкалва. Во всвхъ болте или менее при-
годныхъ для измерен 1я разр'Ьзахъ для симметрического угасан!я 
не получалось больше 12°. Изслъдоваше при помощи СВЕТЛОЙ 

бекковской лиши также приводили къ тому результату, что ила-
гюклазъ нужно отнести къ ряду олигоклаза-андезина. Въ виду 
такихъ свойствъ плапоклаза, трудно определить количественное 
отношеше его къ ортоклазу. Во всякомъ случав послъднш пре-
обладаетъ. Ортоклазъ, кроме крупныхъ участковъ, часто обра-
зуетъ мелкие вполне идюморфные вростки въ плапоклазе, «ото-
р1>>е ааралельно ориентированы и въ форме четырехугольныхъ 
пластинокъ иногда рельефно вырисовываются въ поляризованномъ 
свете. — Гиперстенъ имеетъ довольно ясный плеохрои;;мь, 
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именно въ разрЪзахъ съ отриц. средней лишен лучъ Ь желто
ватый и лучъ с зеленоватый. 

По своему минералогическому составу и строешю эта порода 
весьма наиоминаетъ тт. гиперстеновыя породы, который пользуются 
большимъ развит1емъ по р. Бугу въ Подольской губерши, и кото-
рыя были описаны А. Е. Лагорхо 1 ), п. Со б о л евымъ 2 ) , 
мною3) и В. А. С е л ь с к и м ъ 4 ) . Съ бугскими породами гипер-
стеновый гранитъ изъ Яблоновки раздтляетъ также общую черту 
для этихъ породъ, — ръзкое проявление механических!» дефор
мащи, которыя наблюдаются во всвхъ главнт.ппшхъ минералах».' 
кварц'Ь, полевомъ шиатт», гиперстент. и бютитт.. СилыгЬе всего 
опт. выражены въ кварцт., всъ разрезы котораго имт>ютъ рт>зкое 
волнистое затемнт>п1е, причемъ иногда даже деформащя доходитъ 
до превращения зеренъ кварца въ катаклаетичееШ агтрегатъ. Въ 
полевыхъ шиатахъ таюке неръдко наблюдается волнистое угасшие ; 
кромъ того въ плагюклазт., какъ раньше было сказано, появляются 
выклиниваюшдяся и изогнутый двойниковыя полоски. Въ бюТИТТ. 
механическая деформащи проявляются въ расщеплении его пла-
стинокъ па бол'Ье мелше листочки. Рт.же всего волнистое затем-
нъше бываетъ свойственно ромбическому пироксену. 

Такимъ образомъ, представляя сходство по значительным!, 
механическимъ деформащямъ съ гиперстеповыми породами Буга, 
гиперстеповый гранитъ Яблоновки, съ другой стороны, этимъ при
знак! >мъ ръзко отличается отъ габбро-норито-шенитоиыхъ породъ 
описываемой въ этой стать!; местности, которымъ почти совершенно 
не свойственны механически деформащи. Эти габбро-норпто-сн'пп-
товыя породы какъ но своему N111! ера логическому составу и строе
шю, такъ и по отсутствию механических!, деформащи тъено примы-
каютъ къ породамъ габбро-норито-иенитовой формащи Житомир-
скаго и Радомысльскаго ут>здовъ. Такое довольно ностояниоо 
различие въ отношенш механическихъ деформащи, наблюдаемое 
для названных!, породъ, заставляешь невольно предполагать, что 
это различие связано съ временем!, ихъ образования, что гипер
стеновые граниты и тъено связанный съ ними породы въ южно-

1) Проток. Варги. Общ. Ест. 1889. ОтдЪлъ Физ. и Хим., стр. 6. 
2) Варш. Универс. Изв. 1892, V. 
3) Записки Егевск. Общ. Ест., т. XVII, вып. 1, стр. Ы1, п т. XIX, 

стр. XXVII. — Ежегодникъ по Геол. и Мин. Россги, т. XV, вып. 7, стр. 183. 
4) Ежсюдиикъ по Геол. и Мин. Россги, т. XIV, вып. 1, стр. 7. 

3* 
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русской кристаллической полост. болт>е древняго происхождеш'я, 
чъмъ породы габбро-норито-ыенитовой формацш. 

'̂ром̂ > описаннаго обнажешя подобный же породы обна
жаются во многяхъ мъхтахъ въ с. Яблоновки по р. Тясмину, 
но только нигдв здвсь не было каменоломень во время моихъ 
изслтдованш. 

к) М. Каменка. 

27. Гиперстено-кващевый дщттъ. 
Породы, подобный гиперстеновому граниту Яблоновки, поль

зуются большимъ расиространешемъ по р. Тясмину также и возлт» 
м. Каменки. Зд'Ьсь опт. образуютъ довольно мощныя скалы по 
р. Тясмину немного ниже сахарнаго завода, гдъ опт обнажены 
каменоломней въ вертикальному направлении саженъ на 4—5 и 
съ перерывами тянутся вдоль рт»ки на значительномъ простран
стве. Обнажен1е подобной же породы на протяжении 3—4 саженъ 
я встрт/гилъ и несколько ниже винокуреннаго завода по р. Тясмину. 

Эти породы имъютъ мъстами темносврый, местами свьтло-
' сЬрый цвт/гъ. Изслъдованные мною образцы темносЬрой породы 

отъ гинерстеноваго гранита Яблоновки отличаются болт.е слабо 
выраженными явлениями механической деформацш. Последняя 
ограничивается только изогнугпемъ плагиоклаза и волнистымъ 
угасай! емъ кварца, сравнительно слабымъ (рт>дко разница для 
отдЪльныхъ полей зерна достигаетъ 8°), но наблюдаемымъ, однако, 
почти во всьхъ его разрт.захъ. Въ плапоклазт» ясно заметно 
полисинтетическое двойниковое строеше, почему онъ хорошо 
отличается отъ ортоклаза, надъ которымъ плагюклазъ по количе
ству значительно преобладаетъ. Симметричное угасаше въ пла-
иоклаз'Ь не превосходить 11,5°. Полевые шпаты болт.е или 
менъе серицитизованы. Бютитъ имьетъ форму ид!оморфныхъ 
пластинокъ. Кварца довольно много. 

Вслъдств1е значительнаго преобладания плагиоклаза порода 
получаетъ характеръ гиперстено-кварцеваго дюрита. — Среди 
этой породы нередко наблюдаются шлиры, которые состоятъ гла-
внымъ образомъ либо изъ ортоклаза, кварца и слюды, либо изъ 
тт.хъ же минераловъ, съ ирисоединешемъ гиперстена. — Порода 
изъ Каменки была недавно описана В. Л у ч и ц к и м ъ 1 ) , который 

1) Ь. с , стр. 17. 
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указываетъ на интенсивный механичесюя деформацш входящихъ 
въ составъ ея минераловъ. Такимъ образомъ слабо выраженныя 
механичешя деформацш образца изслъдованнаго мною не являются 
постояняымъ признакомъ для этой породы. 

Образцы свътлосьраго цв'Ьта, которые тоже были изслъдо-
ваны мною, представляютъ почти лишенный бютита гранить, въ 
которомъ главными составными частями являются о р т о к л а з ъ 
и к в а р ц ъ , п л а г ] о к л а з ъ нее играетъ подчиненную роль. 
Кварцъ обнаруживает"!, ръзкое волнистое затемньн1е. Весьма 
часто въ этой евьтлосърой породЬ наблюдаются темный пятна 
неправильной или округлой формы, достигающая величины иногда 
НБСКОЛЬКИХЪ сантиметровъ. Микроскопическая изелтуювашя такпхъ 
пятенъ показываютъ, что они представляютъ главнымъ образомъ 
аггрегатъ г р а н а т а и болт.е или мент,е превращеннаго въ х л о -
р и т ъ б1отита. Невидимому, этотъ бютитъ самъ образовался 
отчасти насчетъ граната. — Такимъ образомъ съ гиперстено-
кварцевымъ дюритомъ довольно тъено связанъ гранить, бедный 
61отитомъ. 

Кристалличестя породы обнажены также и ниже Каменки 
по р. Тясмину, именно въ Пляховкт,, Ревовкт. и Райгородт,. Я 
здъеь наблюдалъ ихъ какъ въ естественныхъ выходахъ, такъ и 
въ каменоломняхъ. Породы, либо мелкозернистый, либо средне-
зернистый, очень часто обнаруживают!, весьма хорошо выражен
ную параллельную структуру, которая обусловливается или парал-
лельнымъ расиоложешемъ пластинокъ бютита, или чередовашемъ 
болт>е темныхъ и болт,е свт>тлыхъ полосъ. По относительному 
количеству полевыхъ шпатовъ эти породы примыкаютъ къ выше 
упомянутому светлосерому гранититу изъ Каменки, но отличаются 
отъ него значительнымъ количествомъ бютита. Весьма часто въ 
нихъ наблюдается также г р а н а т ъ , который нередко превра
щается въ слюду. Механичесшя деформацш въ кварцт. иногда 
ясно выражены и, невидимому, онь болт>е интенсивны въ поре-
дахъ болт.е крупнаго зерна. Эти породы, главнымъ образомъ 
обнажающаяся между Каменкой и Ревовкой, были недавно описаны 
В. Л у ч и ц к и м ъ 1 ) подъ пазван1емъ гранулитовъ, среди которыхъ 
онъ различаетъ несколько разновидностей. 

1) Ь. с, стр. 3. 
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IV. Р. Сухой Ташлыкъ. 

л) С. Вербовка. 

28. Амфиболовый гранофиръ. 

По р. Сухому Ташлыку при въездЬ въ с. Вербовку изъ с. 
Каменки находится каменоломня амфиболоваго гранофира. Онъ 
обнаженъ на протяженш саженъ 20. Въ породе наблюдаются 
многочисленный трещины, идушдя по различнымъ направлешямъ. 
Между ними преобладаютъ вертикальный, съ иростирашемъ на 
N60°^. Эти трещины настолько преобладают^, что въ каме-
поломив порода обыкновенно бываетъ ограничена вертикальными 
плоскостями, съ указаннымъ выше простирашемъ. Среди тре-
щинъ, имтлощихъ другая направлешя, невидимому, нътъ строгой 
правильности, такъ что вся порода является разделенной на 
многочисленный мелшя отдельности, неправ ильно-шшэдрической 
формы и при томъ вывт,трт,лыя съ поверхности. 

Микроскопичесшя изслт,дован1я этой породы показали, что 
она ближе всего стоить къ амфиболовому гранофиру изъ Смолянки. 
Отъ носльдняго она отличается главнымъ образомъ темь, что въ 
общемъ более мелкозерниста (средняя величина зерна основной 
массы 0,18—0,28 мм.), и что порфировый ортоклазъ ея какъ по 
величине, такъ и по степени идиоморфизма, слабт.е обособленъ 
отъ ортоклаза основной массы. Главными составными частями 
основной массы являются о р т о к л а з ъ и к в а р ц ъ ; весьма часто 
встречается также зеленый а м ф и б о л ъ , гораздо реже амфибола 
б1отитъ и п л а г 1 о к л а з ъ ; несущественный составныя части — 
ц и р к о н ъ и рудный минер ал ъ. Ортоклазъ очень часто 
находится въ пегматитовомъ проросташи съ кварпемъ; особенно 
часто это наблюдается для порфироваго ортоклаза. Почти посто
янно ортоклазъ въ большей или меньшей степени бываетъ мутенъ 
вследствие метаморфизацш, которая въ многихъ случаяхъ выра
жается въ образовании несомиеннаго серицита. — Иногда въ 
обнажении я наблюдалъ полевой шпатъ, настолько сильно превра
щенный въ каолиновую массу, что зерна его легко распадались 
при давлении. Въ шлифахъ порфировый ортоклазъ достигаетъ въ 
диаметре 2 мм. — Въ амфиболе въ редкихъ случаяхъ наблю
даются, какъ и въ породе изъ Смелянкп, вроетки более или 
менее метаморфизованнаго оливина. 
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м) С. Болондино. 

29. Кварцевый порфиръ. 

Не доезжая приблизительно полуверсты до с. Болондино 
изъ Вербовки, влт>во отъ дороги по лт>вую сторону Сухого Таш-
лыка находится холмъ, который на протяжеши сажень 50 вдоль 
рт>ки состоитъ изъ породы, но общему виду сходной съ преды
дущей. Такая же порода обнажается здьсь и по правую сторону 
дороги на протяжен!и также сажень 50. Въ обоихъ обнажешяхъ 
порода иногда бываетъ почти совершенно лишена амфибола и 
тогда макроскопически кажется состоящей только изъ кварца и 
полевого шпата. Иногда она бываетъ бол'ье крупнозернистой, 
чт.мъ порода изъ Вербовки. Во второмъ обнажеши подобно тому, 
какъ это наблюдалось въ Вербовкт., среди трещинъ, прорезываю-
щихъ его, наблюдается ясное преобладаше трещинъ вертикаль-
ныхъ, простирающихся на N45°—60° ДУ. Въ первомъ обнажен! и, 
вл'Ьво отъ дороги, преобладания одной системы трещинъ не выра
жено, но можетъ быть вслт>дств!е того, что здъхь ломками порода 
сплошь не обнажена на болыномъ протяжении. 

При микроскопических!» изслт,дован!яхъ взятаго мною образца 
оказалось, что онъ совершенно не содержит!, амфибола. Вс4 плео-
хроичные сильно абсорбирук >ш,!е разрт.зы представляютъ б 1 отитъ, 
который, какъ и амфиболъ въ предыдущей породъ, находится въ 
неболыномъ количестве. Главная масса породы состоитъ изъ 
о р т о к л а з а и к в а р ц а . Порфировый выдълешя ортоклаза 
достигаютъ въ шлифахъ иногда 10 мм. и часто содержатъ довольно 
крупный пластинки плагиоклаза въ пертитовомъ нроростап!и и 
кромъ того пегматитовые вростки кварца, при чемъ НОСЛТ.ДН10 
находятся обыкновенно только въ периферн! порфировыхъ выдъ-
детй. Пегматитовое проростан1е ортоклаза и кварца наблюдается 
также часто и въ основной массв. Плагюклазъ встречается въ 
породт, не только въ видЬ вростковъ въ ортоклазе, по образуетъ 
также самостоятельный зерна; однако его значительно меньше 
ортоклаза. Ортоклазъ мутенъ вследствие метаморфизащи. Нередко 
встречаются также разрьзы сильно серицитизованные, но они, 
невидимому, принадлежать главнымъ образомъ плапоклазу. Меха-
ническихъ деформаций, хорошо выраженныхъ, ньтъ. Только 
изредка въ большихъ зернахъ кварца наблюдается слабое волни
стое затем нъше. 
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Въ одной изъ усадьбъ въ с. Болондино добывали каолинъ 

ямами, въ которыхъ мощность его доходила до 5 саженъ. Во 

время моего посъщешя, ямы были съ оплывшими склонами и въ 

значительной мъ-рь засыпаны. Каолинъ содержитъ осколки и 

зерна кварца и представляетъ, по всей вероятности, метаморфи-

бованный на мт.ст'Ь гранптъ или порфиръ. 

Заключение. 

Изъ описаний отдвльныхъ обнаженш горныхъ породъ, раз-

витыхъ въ изслъ\цованныхъ мною м'ьстностнхъ Черкасскаго, Чиги-

ринскаго и Увенигородскаго уЬздовъ, вытекаетъ заключение о 

нахождении въ этихъ мьхтностяхъ по меньшей мт.рт> трехъ ясно 

очерченныхъ сер!й изверженныхъ породъ. 

Къ первой серии принадлежать габбро-норито-ел енитовыя 

породы, внолнь- аналогичный иородамъ габбро-норито-с1енитовой 

формацш Житомирскаго ут>зда. Среди нихъ можно различить 

несколько петрографическихъ типовъ, именно: лабрадоритовую 

породу, обыкновенное габбро, обыкновенный норитъ, габбро-норитъ, 

оливиновый габбро-норитъ, габбро-норитовый порфирить, оливино-

амфиболовое габбро, амфиболовый норито-менить, норито-сгенить 

и габбро-менитъ1). 

Ко второй серш относятся кварцевый порфиръ и амфиболо

вый гранофиръ, которые при уменьшении количества порфировыхъ 

выдт.лешй переходить въ гранититъ и амфиболовый гранить, а 

при увеличены — въ рапакиви. 

Третью сер 1ю образуютъ гиперстеновый гранить и гиперстено-

кварцевый дюритъ, аналогичные таковымъ же иородамъ, обнажаю

щимся по р. Бугу2). 

1) В. Л у ч и ц к 1 й въ своей выше цитированной работЪ (Матер1алы 
по петрографш юга Россш, стр. 129) различаетъ среди габбровыхъ породъ, 
выступающихъ въ окрестностяхъ м. Городища и входящихъ въ составъ 
Черкасскаго массива габбровыхъ породъ и рапакиви, слЪдуюпце типы: 
оливиновый габбро-норитъ, габбро-норитъ и роговообманковый габбро-
норитъ. Амфиболоваго габбро-с1енита и вообще аналогичныхъ ему 
породъ В. Л у ч и ц к 1 й не онисываетъ. 

2) Кромъ этихъ трехъ серШ я наблюдалъ еще въ РевовкЪ Райго-
родъ и Пляховкъ (стр. 37) породы, геологическая роль которыхъ для 
меня осталось не выясненной. В. Л у ч и ц к 1 й , описывая въ своей 
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Среди породъ первой серш особенный интересъ предста-

вляютъ те типы, которые содержать въ большомъ количестве 

ортоклазъ, именно амфиболовый норито-с1епитъ, норито-шенитъ и 

габбро-с1енитъ. Аналогичный имъ породы встречаются также и 

среди габбро-норитовыхъ породъ Житомирскаго уезда и были мною 

описаны подъ назвашемъ оливино-нироксеноваго сленита, пироксено-

ваго с1енита и габбро-менита1). Однако, при аналопи обт,ихъ обла

стей въ этомъ отношенш, между ними существуетъ и некоторое 

различие. Такъ, въ Житомирскомъ увздЬ въ этихъ нородахъ никогда 

не наблюдается ортоклазъ въ виде порфировыхъ выдьленш, и 

если послъдшя въ нихъ встречаются, то они принадлежать плагю-

клазу. Въ амфиболовомъ же норито-с1енитт> изъ Хлыстуновки орто

клазъ образуетъ довольно крупные (до нъсколышхъ сантиметровъ) 

порфировые кристаллы. Правда, эти порфировые кристаллы встре

чаются только местами и по количеству значительно уступаютъ 

остальной среднезернистой массе породы, но тт>мъ не менее нахож

дение ихъ показываетъ, что насыщеше магмы щелочными алюмо

силикатами местами доходило до такой степени, что первымъ изъ 

полевыхъ шпатовъ начиналъ кристаллизоваться ортоклазъ. Виро-

чемъ, возможно, что при кристаллизацш порфвроваго ортоклаза 

магма отчасти была насыщена и илагкжлазовыми силикатами; 

такое предположение делается вероятнымъ вследствие присутствия 

пертнтовыхъ вростковъ плагиоклаза съ ясной двойниковой штри

ховкой по альбитовому закону, которые можно видеть даже нево-

оруженнымъ глазомъ на спайныхъ плоскостяхъ порфироваго орто

клаза. Во всякомъ случае, однако, присутствие порфироваго орто

клаза и отсутствие самостоятельныхъ кристалловъ порфироваго 

плагиоклаза показываютъ, что эта порода еще съ большимъ осно-

вашемъ можетъ быть отнесена къ с1епптовымъ, чемъ аналогичный 

породы изъ Житомирскаго уезда. 

работЬ „Новая область развитая гранулитовъ на югТ> Шевской губернш" 
породы изъ Ревовки подъ назвашемъ грапулитовъ, различаетъ между 
ними, какъ объ этомъ раньше уже было упомянуто (стр. 37), нисколько 
разновидностей и типовъ и указываетъ на то, что онЪ въ видъ жилъ 
прорЪзываютъ гнейсо-граниты. Одна изъ этпхъ разновидностей, грани-
товидный гранулитъ, по словомъ автора, весьма близка къ типпчнымъ 
бютптовымъ гранитамъ. На сходство въ нъкоторыхъ случаяхъ этихъ 
породъ съ гранититами было также и мною выше (стр. 37; укааано. 
Очень возможно, что и геологическая роль этихъ гранулитовъ анало
гична таковой бттитовыхъ гранптовъ, встречающихся въ этой области. 

1) Ь. с, стр. 300 и 301. 
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Нахождеше с1енитовыхъ иородъ среди габбровыхъ и тъсная 

геологическая ихъ связь съ ПОСЛЕДНИМИ иредставляютъ особенность 

нородъ габброваго семейства южно-русской кристаллической области 

и отличаютъ ихъ отъ габбровыхъ нородъ многихъ другихъ обла

стей *). Въ связи съ этимъ, но всей вероятности, находится 

1) Нужно вирочемъ заметить, что тъсная геологическая связь 
•пшичныхъ габбровыхъ породъ съ породами, въ которыхъ существенную 
роль играетъ ортоклазъ (микроклинъ или микропертитъ), наблюдалась 
и въ другихъ мЪстностяхъ, при чемъ число случаевъ такой тЪсной связи 
иежду обеими группами нородъ псе болъе возрастаетъ но м^рв увели-
чешя чтма изслЪдованныхъ областей развитая габбровыхъ породъ. На 
нЪкоторыя изъ подобнаго рода областей мною было обращено внпмаше 
въ выше цитированной моей работЪ (1. с, стр. 314). Въ настоящей статьъ 
я остановлюсь только на породахъ Норвепи, которыя иредставляютъ 
однпъ изъ поучительныхъ примЪровъ тЪсной связи между габбровыми 
и ортокя&аовыми породами. Какъ показали изслъдонашя С. Кг. КоЫе-
гп р' а (Ше ЬаЪгадог!е18в йез АУезШспеп Ког\уе&еп. Вегдепз Мизситз АагЪод 
1896 ипа 1903) въ западной Норвепи въ области Екегзипа'а и За^еп-
йаГя, съ одной стороны, и въ области Вег&епа, съ другой, подобно тому, 
какъ въ Шевской и Волынской губершяхъ, болынимъ развипемъ ноль-
зуютея лабрадоритовьш породы въ тЪсномъ смыслЪ этого слова. Съ этими 
породами связаны постепенными переходами какъ типичныя габбро-
норптовыя породы, такъ и содержащая ортоклазъ, какъ главную состав
ную часть. Къ послЪднимъ принадлежать породы, которымъ различные 
изслъдоватсли давали название монцонитовъ, слюдистыхъ (Ченитовъ, 
натровыхъ с!енитовъ, адамеллитовъ, банатитовъ, авгитовыхъ (йенптовъ, 
мангеритовъ, гиперстеновыхъ гранитовъ (биркремитовъ) и авгитовыхъ 
гранитовъ. При указанномъ сходства, однако, между норвежскими поро
дами и южнорусскими наблюдается и различие. Въ норвежскихъ породахъ 
сравнительно небольшое участ1еприппмаютъ породы, содержащая оливпнъ. 
Между г),\гь какъ въ южнорусскихъ породахъ выдающееся значение иолу-
чаютъ различные петрографичесюе виды, характеризуюшдеся прпсут-
стгп'емъ оливина, какъ главной составной части. ДалЪе норвежская породы, 
въ особенности въ области Вегдеп'а, часто являются сильно динамомета-
морфизованными, при чемъ измЪнеше породъ проявляются не только въ 
измт.ненш структуры, — въ появлении катакластической и параллельной 
структуры, — но также и въ пзмЪненш минералогическаго состава, — 
СОССЮритизапДи и амфиболитизацш. Напротнвъ, породы южнорусской 
области почти не обнаруживаюсь никакой метаморфизацш, и въ этомъ 
отношеши оах иредставляютъ примьръ породъ, сохранпвшихъ въ значи
тельной мЪръ свой первоначальный видъ. — Относительно времени пропс-
хождения ворвежскихъ породъ К о 1 (1 е г и р полагаетъ, что онЪ постсилу-
р!яскаго возраста, и что габбровыя породы ЕкегвипсГа и 8о&&еш1аГя 
моложе породъ Вег&еи'а, такъ какъ первыя гораздо мепЪе динамомета-
морфиаоваеы. — Что касается возраста южно-русскихъ габбровыхъ породъ, 
то относительно его съ большою вероятностью можно предполагать, въ 
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постоянное нрисутств1е ортоклаза (часто микропертита) даже въ 
наиболее тиничныхъ габбро и норитахъ Южной Россш. Это 
присутств1е ортоклаза (микропертита) настолько является харак
терным!, для этихъ иородъ, что X р у щ о в ъ предложила для нихъ 
даже особое назван!е „пертитофировъ" (ВеНга&е ъш Рекго^гарЫе 
Уо11|ушеп8 шкЗ Ки881апс18, Мгп. и. ре&г. МШк. Тзскегтак''а, Р6. 
IX, 1887. 8. 527). Правда, въ тиничныхъ габбро и норитахъ 
юга Россш ортоклазъ играетъ весьма подчиненную роль, но неръдко 
количество его значительно возрастаетъ, и такимъ путемъ пропс-
ходятъ переходы къ тт,мъ породамъ, который какъ по минералоги
ческому, такъ и по химическому составу отличаются отъ тинич
ныхъ габбровыхъ породъ и приближаются къ наиболее основнымъ 
с!енитамъ. Часто наблюдаемое въ Южной Россш сопровождение 
тиничныхъ габбровыхъ иородъ сиенитами показывастъ, что въ 
магматическихъ бассейнахъ, доставлявшихъ матер!алъ для обра-
зовашя габбровыхъ породъ, габбровая магма не была вполнъ чистой 
и обособленной отъ той гранитовой магмы, которая въ болт>е 
раннее время служила источникомъ для образования гранитовъ, 
предшествовавших'], габбровымъ породамъ. Поэтому магма этихъ 
бассейновъ способна была при расщеиленш давать частичный 
(производный) магмы не только состава габбро и норитовъ, но 
также спенитовъ и даже гранитовъ. Этимъ, вероятно, и объ
ясняется, почему совместно съ типичными габбровыми породами 
въ южно-русской кристаллической полос* встречаются сиенитовый 
и гранитовый породы, который то постепенно переходятъ другъ 
въ друга, то образуюсь шлиры, иногда рт.зко обособленныех). 

виду отсутств1я въ нихъ дпнамометаморфизма, что онъ принадлежать 
къ наиболее новымъ образовашямъ среди глубинныхъ породъ южно
русской области. Но очевидно, что геологическая жизнь ихъ протекала 
при иныхъ услов1яхъ, сравнительно съ соответствующими породами въ 
Норвепи, такъ какъ ни габбровыя породы, ни силурШсюя отложегпя въ 
южно-русской кристаллической ПОЛОСЕ не подвергались настолько значп-
тельнымъ дислокащоннымъ процессамъ, какъ аналогпчныя породы 
Норвегш. 

1) Эти гранитовыя породы содержатъ желъ:ш магшевые минералы 
въ очень небольшомъ количестве, при чемъ таковыми минералами 
являются либо бютптъ, либо амфиболъ. дибо оба вмТ.стъ. Въ случай при-
сутств1е только б1отита гранить получаетъ петрографический характера 
бЪдиаго бютитомъ 1-ранитита, т. е. принадлежать къ петрографическому 
типу, который весьма распространенъ среди наиболъе древпихъ извер
жен ныхъ породъ южно-русской кристалической области. Однако, эти 
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Поэтому я полагаю, что первые двт> серш породъ, о которыхъ я 
выше говорилъ, иредставляютъ различныя конституцюнныя и струк
турная фацш изверженныхъ горныхъ породъ приблизительно одно-
временнаго происхождешя. 

Высказывая такое мнъше, я однако вмъстъ съ тЬмъ полагаю, 
что вопросъ объ относительном/в возрасти различныхъ кристал-
лическихъ породъ, входнщихъ въ составъ южно-русской кристал
лической полосы, представляет!, одну изъ труднъшпихъ проблемъ 
въ иетрографш этой области. Обусловливается это тЬмъ, что обна
женными и следовательно доступными для изсл'Ьдовашя является 
только ничтожная часть этихъ породъ, выступающая кое-гдт, по 
рЬкамъ и оврагамъ. Несравенно же большая часть ихъ скрыта 
подъ осадочными образованиями. Но и обнаженный части кристал-
лическихъ породъ далеко не представляютъ благой р1ятныхъ уело-
вш для изучения ихъ. Весьма часто наблюдаемые выходы изолиро
ваны другъ отъ друга, очень ничтожны по размърамъ и состоять 
изъ сильно выв'Бтрълыхъ породъ. При такнхъ услов1Яхъ наблю
дать взаимный отношения породъ очень трудно. Только въ отдЬль-
ныхъ весьма рг.дкихъ случаяхъ совмт,стнаго выхода петрографи
чески различныхъ породъ, — обыкновенно въ каменоломняхъ, 
гд'Ь наблюдаются свт>ж!я обнаженный поверхности, — можно 
добыть фактическая дан тля, цънныя для рьшен1я вопросовъ о 
взаимныхъ отношешяхъ породъ. Къ такимъ обнажен!ямъ при-
надлежитъ, напр., каменоломня лабрадоритовой породы въ м. 
Городингь Черкасскаго ут,здь, гдт, среди этой породы можно было 
наблюдать несколько участковъ гранитоваго состава1). Исходя. 

болъе древн1е граниты весьма часто, какъ это наблюдается въ криво
рожскою» райоиъ, обогащаются бютитомъ и образуютъ такимъ образомъ 
.тмпрофировыя фацш, неръдко весьма основныя по своему химическому 
составу. Такого обогащения бютитомъ никогда не наблюдается въ гра-
нитптахъ, ' связанныхъ съ габбро-норитовыми породами. Послъднее 
обстоятельство, вероятно, слъдуетъ объяснить тЬмъ, что эти гранититы 
всегда представляютъ послЬдн1й продуктъ диференцировки магмы, почему 
они весьма бъдни жельзо-мапиевыми минералами и такимъ образомъ 
по своему характеру приближаются къ аплитамь и пегматитовымъ 
гранитамъ. 

1) Эти участки гранитоваго состава то имЪютъ ясно выраженную 
форму жилъ, то образуютъ неправильной формы аггрегаты. Въ обоихъ 
случаям, гранитовыя массы часто не рЪзко обособляются отъ заключаю
щей ихъ породы. Но минералогическому составу и строению они боль
шею частью представляютъ бъдный бютитомъ гранитптъ, съ гипидю-
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изъ того факта, что послъдте нерт.дко постепенно переходятъ 
въ ту промежуточную массу, которую образуете щелочной поле
вой шпатъ въ лабрадоритовоп пород!., я пришелъ къ заключении, 
что эти гранитовые участки представляютъ шлиры въ лабрадо* 
ритовой породъ1). 

Кромт. упомянутой выше каменоломни, гранитовый породы 
встречаются въ м. Городищи и его окрестностях ,̂ также и въ 
другихъ мт.стахъ, гдт. онъ образуютъ самостоятельные выходы. 
Когда въ 1896 г. а производи л г. вд^сь свои изслт.довашя, то я 
осматривал'!, также каменоломни этихъ гранитовыхъ аородъ, 
именно въ усадьбе Выбрика и Ляша2). Въ моемъ путевомъ 
журнал* относительно этихъ породъ записано, что онъ напоми-
наютъ тъ крупнозернистые аггрегаты гранитоваго состава, кото
рые образуютъ шлиры въ лабрадоритовоп породъ. 

Гранитовый породы изъ каменоломепь Выбрика и Ляша 
весьма подробно и обстоятельно описаны В. Л у ч и ц к и м ъ въ 
его . работе о рапакиви8). Авторъ относить ихъ къ рапакиви 
черкасскаго типа и основнаго порфпровиднаго рапакявн-гранита, 
В. Л у ч и ц к ] и даетъ весьма детальную характеристику обоихъ 
типовъ въ отношении минералогическаго состава и строешя и 
приводитъ также ихъ химический составъ. По химическому 
составу оба тина весьма сходны между собою. Тоже оамое можно 
сказать и относительно минералогическаго состава. Структура 
ихъ, по словомъ автора, тождественна. Пзслъдуя лабрадоритовую 
породу въ городищенской каменоломни, В. Л у чин, к 1II также 

морфно-зернистой структурой, при чемъ мЪстами въ нихъ наблюдается 
пегматитовое сросташе ортоклаза и кварца. Въ одномъ однако случай, 
именно въ той жилт> ленточнаго строешя, о которой я упоминалъ раньше 
(Матер1алы для суждешя и т. д., 1. с. стр. 103), плагюклазъ сильно 
преобладаете, надъ ортоклазомъ, и порода принимаетъ панидкшорфно-
зернистое строение, при чемъ пегматитовое проросташе ортоклаза и 
кварца въ ней не наблюдается. — Механическ1я деформац!и въ гранито-

ь массахъ, какъ и въ лабрадоритовой нородЪ отсутствуютъ. 
1) Ь. с, стр. 468 и 471. 
2) Въ 1886 г. я наблюдалъ выходы гранитовыхъ породъ въ м. 

Городищъ также еще возлЪ Покровской Церкви по берегу р. Олыпанки. 
ЗДЕСЬ въ крупнозернистомъ гранит!, наблюдались мною жилообразныя 
массы мелкозернистаго гранита, который по своему минералогическому 
составу и строошю представляет ъ полное сходство съ г&ми гранитовыми 
аггрегатами гипидшморфно-зернпстой структуры, которые заключаются 
въ лабрадоритовой породъ Городища. 

3) Ь. с, стр. 128, 129 и 131—146. 
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находитъ, что гранитовые участки, наблюдаемые въ этой породЬ, 
папоминаютъ по своему габитусу гранитовый породы, обнажаю
щаяся ниже но р. Олыпанкт., именно Т'Ь, которыя авторъ пазываетъ 
рапакиви черкасскаго типа1). При описаны каменоломни Ляша 
авторъ также указываете, что жильный гранитъ, обнажающфся 
здъсь и постепенно переходящш въ рапакиви, тождественъ съ 
гранитами, образующими жилы въ лабрадоритовой нородъ1. Авторъ 
описываетъ весьма подробно и эти граниты, образующее жилы 
въ лабрадоритовой нородъ, подъ назватемъ жильныхъ пегмати-
товыхъ г])анитовъ2). По минералогическому составу они стоять 
довольно близко къ рапакиви, отличаясь нисколько инымъ отно-
шешемъ между количествомъ составныхъ частей. Въ жильномъ 
пегматитовомъ гранить илагюклазъ и зеленая роговая обманка 
являются второстепенными составными частями, главными же 
— микролинъ, кварцъ и бютитъ. Между т1,мъ какъ въ рапакиви 
черкасскаго типа главными составными частями являются кварцъ, 
мнкроклинъ, илагюклазъ, бютитъ и зеленая роговая обманка, а 
въ основномъ иорфировидномъ рапакиви-гранить — ортоклазъ, 
нлапокда8Ъ, роговая обманка, въ меныпемъ количества кварцъ 
и б10тит1,. Насколько, однако, такое колебание въ относитель-
номъ количества мипераловъ связано съ колебатемъ химическаго 
состава горныхъ нородъ, остается не выясненнымъ, такъ какъ 
химический составь жильнаго негматитоваго гранита автором», 
не нриведенъ. Структура же этой породы, по описашю В. 
Л у ч и ц к а г о, непостоянна, то типичная гипидюморфно-зерни-
стая, то типичная пегматитовая3). 

Разбирая отношения между габбровыми породами и рана-
киви въ этой МЕСТНОСТИ; авторъ приходить къ заключению, что 
рапакиви прсдставляетъ болт,е юныя образования по сравнению съ 
габбровыми породами. 

Для определения относительнаго возраста изверженныхъ 
нородъ важное значение имъютъ тъ стратиграфическая отношешя 
между ними, которыя проявляются въ прорЪзываши (прорыв!,) 
одной породы другой, сопровождаемомъ контактными явлениями и 
нахождешемъ включении. Хотя и эти явлены, въ виду трудности 
въ нъкоторыхъ случаяхъ отлич1Я эндоморфныхъ включены отъ 

1) Ь. с, стр. 126. 
2) Ь. с„ стр. 153. 
3) Ь. с, стр. 155 и 156. 
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эксоморфныхъ, нередко в даютъ возможности вполне решительно 

ответить на вопросъ о возрасти породъ; но во всякомъ случае 

они могутъ служить бол'Ье пли менЬе вадежнымв точками отпра-

влешя. Однако, для габбровыхъ породъ и рапакиви, повидимому, 

подобный отношешя въ юго-восточной части К1евскон губернии не 

наблюдались. Шлировыя же отношения гранитовыхъ массъ въ 

каменоломнт, Городища и сходство этихъ аггрегатовъ гранитоваго 

состава съ рапакиви черкасскаго типа скорее говорятъ за одно

временность происхождения об'Ьихъ сер1Й породъ. 

Считая бол^е вьроятнымъ такое ваключеше, я вместе съ твмъ 

нахожу необходимымъ при этомъ оговориться, что одновременность 

при определении возраста описываемыхъ здесь изверженных'!. 

породъ, я понимаю не въ буквальпомъ смысле этого слова. Бъ 

течете одного и того же перюда деятельности магматвческаго бас-

сен на могутъ происходить, последовательно во времени, несколько 

интрузШ или ВЗЛ1ЯН1Й, Продуктъ каждой таков интрузш или 

ИЗЛ1Я1ПЯ будетъ, разумеется более молодого возраста по отношешю 

кь предшествовавшему ему, но въ смысле геологическомъ все эти 

продукты деятельности магматическаго бассейна, мае кажется, 

необходимо отнести къ одной и той же эпохе въ его жизни и 

следовательно къ породамъ одновременна го происхождения. Вполне 

возможно, что внтруз1Я габбровыхъ породъ и сопровождающвхъ 

ихъ гранититовъ и амфиболовыхъ гранитовъ, ВМ'ЬСТЬ съ тесно 

связанными съ ними рапакиви, происходили въ несколько пргемовъ, 

но едва-лв во времени они были значительно обособлены другъ 

отъ друга. Бъ пользу такого мненья говорятъ какъ шлировыя 

отношешя между габбро и гранитами, паблюдавпмяся въ Городище, 

Хлыстуновке и Вороновке, такъ и факты, имЪюпце косвенное 

значена, именно почти полное отсутств1е мехаппческихъ дефор-

млщй въ рапакивв и въ габбровыхъ породахъ этой области. Этотъ 

признакъ является общимъ для об'Ьихъ сер!й породъ, — гранитовъ 

и габбро. На это указываютъ изеледовашя какъ Б. Л у ч и ц к а г о , 

такъ и мои. При описании всехъ представителей обьихъ сер1й 

породъ Б. Л у ч и ц к п ! постоянно говорнтъ объ отсутств!и въ 

Нихъ механических'!, деформащй. Точно также я ни въ одномъ 

образце нзеледованныхъ мною габбровыхъ породъ не наблюдалъ 

сколько-нибудь ясно выраженныхъ мехаппческихъ деформации 

Темъ отделы!ымъ случаямъ волнистаго затемн4шя кварца, которое 

наблюдается пъ векоторыхъ гранитахъ, мне кажется, нельзя при

давать значения, если принять во ввимаше богатство гранитовъ, 
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сравнительно съ габбро, кварцемъ, — этимъ самымъ чувствитель-
нымъ изъ всъхъ минераловъ показателемъ прессовашя породы. 
Очень возможно, конечно, что и габбровыя и гранитовыя породы 
одновременно подвергались прессованию при поздпъ,йшихъ пере-
мъщеншхъ береговыхъ литй въ Южной Россш, и естественно, 
что это прессовате, во всякомъ случат» слабое, могло проявиться 
яснъе въ гранитахъ, кань породахъ очень богатыхъ кварцемъ. 
Если же, не смотря на возможность такого объяснения различая 
въ механическихъ деформащяхъ габбро и гранитовъ, этому раз-
лич1ю придавать значение, какъ факту, указывающему на различие 
возраста этихъ породъ, то тогда граниты пршдется считать не 
болт,е юными, а болте древними, чт.мъ габбро '). 

То обстоятельство, что среди изверженныхъ породъ описы
ваемой области встречаются породы двухъ различныхъ структуръ, — 
зернистой и порфировой, — не можетъ служить ир» иятств1емъ 
къ отнесению ихъ къ одновременпымъ образован!ямъ. Породы 
одновременнаго образования, какъ известно, могутъ различаться 
по структуръ, представляя структурный фацш одинаковаго хими
ческая) состава. Такое различие въ структура можетъ быть объ
яснено различ1емъ въ услов!яхъ измънешя температуры и дав-
летя, при которыхъ кристаллизовались породы зернистаго и 
порфироваго строещя2), что, въ свою очередь, иногда могло зави
сать оттого, что въ одномъ случат интрузия была болъе глубинной, 
въ другомъ бол'ье поверхностной, и наконецъ могли быть даже 
случаи изл1яшя магмы. Въ связи съ этомъ обстоятельством?, 

1) Это, однако, я считаю мало въроятнымъ въ виду частаго чере
довавши, на неболыиомъ протяженш, выходовъ гранитовъ и габбровыхъ 
породъ, что наблюдается, напр., въ Хлыотуновкъ. Если бы такое чере
дование было ревультатомъ прорыва гранитовъ габбровой магмой, то 
оно было бы связано съ дислокащею гранитовъ, которая должна была 
бы повести къ гораздо болъе значительнымъ механическимъ деформа-
щямъ, чъмъ это въ действительности наблюдается въ гранитахъ. КромЪ 
.того въ этомъ случаъ въ габбровыхъ породахъ должны бы встречаться 
эксоморфныя включен!я гранитовъ, что однако до сего времени, повиди-
мому, никЬмъ не наблюдалось въ этихъ мъстностяхъ. 

2) Хорошимъ примЬромъ такихъ отношенШ могутъ служить габбро-
норитовыя породы Житомирскаго и Радомысльскаго уЪздовъ. Между 
ними наблюдаются породы, съ типичной гииидюморфно-зернистой струк
турой, порфпровидной и типичной порфировой, при чемъ между поро
дами съ этими структурами наблюдаются настолько постепенные пере
ходы, что принадлежность ихъ къ одновременпымъ образован!ямъ 
делается несомненной. 
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невидимому, находятся тъ отношевЗя, которые наблюдаются для 

оливина, роговой обманки и пяроксеновъ въ болте кислыхъ и 

болт,е богатых^. гшпемъ представителях!, описываемыхъ породъ. 

Во многихъ случаяхъ въ нихъ, какъ мы видт.ли выше (стр. 8, 27 

и Щ, оливинъ наблюдается включенным'!, въ амфиболъ и ииро-

ксены, что, поводимому, часто обусловливается резорбпдбй оли

вина и послъдующей выкристаллизащей насчет!, его названныхъ 

метасиликатовъ. 

Эта процессы резорбцш оливина и образовании вм(,ст<> его 

амфибола, вероятно, связаны съ неодинаково!! устойчивостью 

оливина при различных',, гемпературахъ въ магмахъ различнаго 

химическаго состава. Судя по тому, что въ основныхъ породах!, 

оливинъ принадлежит'!, къ иервымъ продуктами. криеталлизацш, 

и поелт. него только начинаете кристаллизоваться ромбическш 

пироксенъ, елт.дуетъ полагать, что оливинъ является вообще 

болте устойчивымъ при высокой температурь1, ч*мъ метасиликаты. 

Однако, въ основныхъ породахъ, бьдныхъ к а т м ъ , оливинъ и при 

понижен!и температуры сохраняется и такимъ образомъ часто 

является главной составной частью этихъ породъ. !̂ !> состав',. 

породъ бол'Ье кислыхъ' и богатыхъ кал1емъ оливинъ обыкновенно 

не входить, но весьма возможно, что, благодаря своей большей 

сравнительно съ пироксеномъ устойчивости при высокой темпе

ратурь, и въ этихъ породахъ вначале образуется оливинъ, „о 

зат'вмъ при понижен!и температуры къ ортосиликату присоеди-

пяется кремневая кислота, и онъ переходить въ метасиликатъ, 

болъе устойчивый при этой температурь. Въ нт.которыхъ ел у-

чаяхъ, однако, этотъ пронесет, можетъ не идти до конца. Воз

можно, что такой именно случай мы имьемт въ нькоторыхъ 

изъ выше описанныхъ пород',., въ которыхъ наблюдается резорб-

Ц1Я оливина и образование роговой обманки насчетъ продукта 

резорбцш. Это особенно хорошо выражено въ амфиболовомъ 

гранофиръ, гд'Ь оливинъ образуете только неболытя остаточный 

зерна въ роговой обманке, что вероятно связано съ бол'Ье 

быстрымъ охлаждетемъ, вызванным'!. изл!ян1емъ магмы. Весь 

оливин'!, при этомч. не уеит.л'ь резорбироваться, такъ какъ 

охлажден!е протекало слишком'!, быстро сравнительно со време

нем!,, необходимым'!, для установления равновъия между магмой 

и выкристаллизовав!иимися въ ней минералами, т. е. для пол

ной резорбцш оливина и выкристаллизапш насчетъ его рого

вой обманки. 

4 
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Кром4 равсмотр'Ьнныхъ двухъ серШ ивверженныхт. породъ, 

въ описываемой области встречаются также представители третьей 

серш, именно гнперетеновый гранить и гиперстено-кварцевый 

дюритъ. Эти породы, невидимому, иредставляютъ бо.,1,е древшя 

образования по отношенго къ габбро-норито-оденитовымъ породам'!,. 

На это указывают'!, постоянно наблюдаемый въ нихъ мехаииче-

ск1я деформащж минераловъ. Механическим!- деформащямъ въ 

данномъ случае нельзя не придавать большого значения въ виду 

того постоянства, съ воторымъ онв проявляются въ этихъ поро

дах'!,, въ от.шчн' отъ породъ габбро-норито-с1енптовой формащи. 

Въ иосл'Ьднихъ иородахъ я ни въ одномъ случат, какъ уже объ 

зтомъ раньше упоминалось, не наблюдалъ даже СЛ'ЬДОВЪ механП' 

ческихъ деформаддй. Точно также опт. отсутствуют'], въ соот-

вътствующихъ иородахъ, развитых'!, въ Житомпрскомъ и Радо-

мысльскомъ увздахъ, что было мною оттънено въ выше цити-

рованной моей работъ объ этихъ иородахъ1). Между тъмъ какъ 

гнперетеновый граннтъ, какъ это шжазываютъ изсл'Ьдовшя 

II Л у ч и цк а го и мои, постоянно въ большей или меньшей 

степени обнаруживают'!, механически деформации, при чемъ иногда 

он!, доходатъ до образования катакластичоскаго мелкозернистаго 

аггрегата. Тоже самое наблюдается для гиперстеноиыхъ грани-

товъ н тт.сно связанных!, съ ними породъ, развитыхъ по р. 

Бугу. Въ нихъ постоянно, по изсл'Ьдовашямъ А. Л а г о р 1 о , 

] 1. С о б о л е в а , В. С е л ь с к а г о и моимъ, наблюдаются ръзко 

выраженный механичешя деформащи. Въ виду постоянства этого 

признака, весьма естественно на эти породы смотрьть какъ на 

болт>е древп!я по отношен>ю къ породамъ габбро-порито-аенито-

вой формацш. — Говоря объ относительном/!, возрасти этихъ 

двухъ серIII породъ, нельзя при зтомъ не оттънить того замь-

чательнаго факта, что въ гиперстеновыхъ гранитахъ и въ свя-

занныхъ съ ними иородахъ совершенно отсутствуетъ оливинъ. 

По крайней мт>рт, о немъ не уиоминаетъ ни одинъ изъ выше 

перечисленныхъ изльдователей. Этотъ фактъ т'Ьмъ болъе зам]>-

чателенъ, что среди гиперстеновыхъ гранитовъ иногда встре

чаются шлиры довольно основные и богатые желт.зомъ и маг-

н1емъ. Такъ В. С е л ь с к Н ! ' 2 ) приводить слъдующш составь 

такого шлира: 

1) Ь. с , стр. 333. 
2) Ь. е., стр. П. 
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Некоторый даже более кислыя породы габбро-норито-сюнито-
вой формащи, какъ напр. амфиболовый норито-шенитъ изъ Хлы-
стуновки (стр. 0), заключаютъ часто оливинъ въ довольно боль-
шомъ количестве, между т];мъ какъ въ упомянутомъ шлире не 
наблюдается даже никакихъ явлевФ, указывающпхъ на резорбщю 
оливина. Последнее обстоятельство тьмъ болъе обращаетъ на 
себя внимаше, что почти всегда въ отихъ породахъ встречается 
гиперстенъ, также, подобно оливину, не содержащей Са желт>зо-
магтевый силикатъ. Очень возможно, что эта особенность гипер-
стеновыхт. гранитовъ и связанныхъ съ ними породъ находится 
въ гвсномъ отношен!в съ глубиной интрузш. Возможно, что 
гиперстеновые граниты, сравнительно съ породами габбро-норито-
сленитовоп формапди, иредставляютъ продуктъ более глубинной 
интрузш. Въ такомъ случае, вследствие весьма медленнаго пони-
жен1Я температуры, между охлаждающейся магмой и кристалли
зующимися минералами могло вполне устанавливаться и поддер-
живаться въ течение всего времени кристаллизащи равнов'ьме; 
и если оливинъ представляетъ жел'Ьзо-магшевый силикатъ, менее 
постоянныII при более низкой температуре въ магм!, богатой 
кал1емъ, то при медленпомъ понижении температуры онъ могъ 
вполне резорбироваться и заместиться более постояннымъ при 
низкой температуре гиперстеномъ 

Изъ всего выше изложеннаго читатель можетъ видеть, что 
все кристаллически породы описанной въ этой статье области, 
занимающей приблизительно 1000 кв. верстъ, нринадлежатъ къ 
изверженнымъ породамъ. Въ большинстве случаевъ эти породы 
имЪютъ вполне массивный видъ; сравнительно очень редко опт, 
принимаюсь параллельную структуру. Последний наблюдается 
иногда только въ породахъ гранитоваго состава, и тогда она 
нрндаетъ имъ характеръ гнейсовъ, которые, следовательно, вслед
ствие пхъ связи съ гранитами, должны быть отнесены къ орто-
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гнейсамъ. Такъ что выделять эти гнейсы въ особую сер1Ю породъ 

н!.т'ь никакихъ основанш; геологически они эквивалентны типич

ным'!, изверженнымъ гранитамъ. 

Вообще я полагаю, что между тт.ми породами, кото))ыя 

въ петрографической литературе, относящейся къ южно-русской 

кристаллической полос!., описываются подъ назвашемъ гнейсовъ, 

ортогнопсы пользуются очень большимъ распространенном'!.. Къ 

такимъ местностям'!., гдт> несомненно развиты ортогнейсы, ири-

надлежитъ, напр., криворожскш рудоносный районъ. Описывая 

породы изъ этого р:>нона, я указалъ на тесную связь разввтыхъ 

зд^сь типичных!, массивныхъ граниТОВ1. съ гранитовыми породами, 

которым им'Ьютъ параллельную структуру, н который на основан!!! 

этого признака слЬдуеть отнести къ ортогнейсамъ. При ЭТОМ!, я 

высказал?, мивше, что эта параллельная структура представлять 

первичное авлеше; она возникла подъ вл]яшемъ передвиЖенШ, 

связанных!. С'!> дислокащей, еще въ то время, когда магма, не 

ВПОЛНЕ отвердела1). Тесная связь между типичными гранитами 

(магматическими породами), и гранитовыми породами, съ парал

лельной структур"!!, я наблюдалъ также и въ другихъ м'г.стахъ 

южно-русской кристаллической области, напр. по р. Бугу и по 

]». Соби, и поэтому думаю, что вообще въ этой области ортогнейсы 

весьма распространены. Такое предположено относительно широ

кого распространена ортогнейсовъ, мне кажется, является весьма 

естественным'ь и съ точки эрьнтя того мнйтя, которое высказы

вается многими изслъдователями (У. »>юссомъ, II. П я т н и цкимъ 

и В. Л ас к а р ев м мъ) на тектонику этой области. Если южно

русская кристаллическая полоса действительно, какъ доиускаютъ 

названные ученые, представляетъ остатокъ древняго складчатаго 

горста, сглаженнаго денудащей почти до оспован1я складокъ*2), 

то въ составь этого остаточнаго горста должны въ значительной 

степени входить те кристаллическая породы, которыя какъ въ Н'ЬЛОМЪ 

горсти, такъ и въ его отдт.льныхъ складкахъ, но крайней мере 

въ наиболее крупныхъ, представляли ихъ нейтральный участки 

(ядра). Эти центральный ядра, связываюпця горсть съ ниже 

лежащими частями земной коры магматическаго нроисхождетоя, 

1) Ь. с, стр. 136 и 140. 
2) Подробности по вопросу о тектоники южно-русской кристалличе

ской области, а также соответствующую литературу читатель можётъ найти 
въ обширном!, труд* В. Д. Л а с к а р е в а „Геологическш наследованы 
въ Юго-западной Россш". Петроградъ. 1914. 
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должпы конечно состоятъ но преимуществу и;п, магматических?. 

породъ гранитоваго состава. При явлешяхъ дислокащи, сопро

вождавшихся иптру;псй гранитовой магмы, последняя во многихъ 

мГ.стахъ горста могла, подъ вл1яи!емъ тектонических?, передви-

жешй, принимать параллельное строеше. И такъ какъ татя 

передвижешя, связанный съ дислокащей, приурочивались къ опреде 

леЯнымъ полосамъ съ определенным?, простирандемд», то въ резуль

тате могли получиться ортогнейсы, вытянутые въ вид'Ь полось 

определенного направлен>я. Что гнейсы часто обнажаются въ 

форм'Ь нолосъ, на это указываюсь подробный игсл4доватя В. Лас-

к а р е в а въ предЬлахъ 17-го листа деелтинерстной карты Россш, 

заключающаго большую южную часть Волынской губерши, север

ную половину Подольской губернии и небольшую западную часть 

Шовской губерши. Здъсь главная площадь распространения гней-

совъ, по изел'ьдоватям?, В. Л ас к а р ев а, лежитъ близъ юго-

заиаднаго края площади кристаллическихъ иородъ1), т. е. въ 

области краевыхъ частей горста, гдт> должны были происходить 

интенсивный передппжепп!, вызываемый дислонащей. 

Высказывая мните о весьма значительномъ распространен!и 

ортогнейсовъ въ южно-русской кристаллической области, я не ду

маю отрицать возможности нахождения здьсь среди породъ, называе-

мыхъ гнейсами, парагяейсовъ, но мня кажется, что, при настоящемъ 

состоянш нашихъ свОДЬтв о петрографнческомъ характер* гранито-

выхъ породъ съ параллельной структурой, вонросъ о !!ахожден!и на-

рагнейсовъ и объ ихъ распространении на юге Россш представляет?. 

60ЛЬН!!Я трудности для своего решетя. Едва ли здесь можно идти 

дальше предположений более или менее ве.роятныхъ. В. Л а с к а -

р е в ъ въ своей выше упомянутой работе высказываетъ мнт.те, 

„что въ гнейсахъ мы имеемъ преимущественно метаморфическая 

осадочный породы (отчасти метаморфизованныя кристаллически 

породы)"-). Я считаю вполне возможнымъ, что среди породъ 

южно-русской кристаллической области, называемыхъ гнейсами, 

встречаются парагнейсы, представляя собой, по всей вероятности, 

главным?, образомъ ущемленные остатки енниклинальнаго харак

тера глубоко метаморфизоваиныхъ осадочиыхъ породъ. По въ 

какихъ именно местностях'!, встречающееся гнейсы должны быть 

отнесены къ парагнейсамъ, это только могутъ выяснить подробный 

1) Ь. с , стр. 582. 
2) Ь. с, стр. 583. 
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петрографически! иасл&дованш, сопровождаюпцяся опредйлешемь 
химическаго состава изучаемыхъ породъ и въ особенности ихъ 
геологическихъ отношенш къ породамъ, несомненно осадочнымъ. 
Къ такимъ местностямъ, где весьма вероятно нахождеше нара-
гнейсовъ, какъ это предполагаетъ В. Л а с к а р е в ъ 1 ) , руковод
ствуясь отчасти изсл'Ьдовашями В. Лучицкаго-), относятся 
окрестности с. Кошевки и с. Марьяновки Радомысльскаго уезда и 
г. Радомысля. Зд&сь пользуются большимъ развит! емъ зернистые 
известняки. Зернистый известняка изъ с. Коз1евки давно уже 
и:ше<тенъ въ петрографической литературе. По словамъ В. 
Л у ч и ц к а г о онъ „залегаетъ среди бютитовыхъ гнейсовъ, которые 
Местами вдаются въ самую массу известняка въ виде отдьльныхъ 
ЯЗЫЕОВЪ*. Между с. Марьяновкой и г. Радомыслемъ, какъ и въ 
окрестность последняго, кристаллические известняки, по взслв-
доватямъ того же автора, переходитъ въ роговообманковыя породи. 
— Выходы зернистаго известняка возле с. Коз1евки известны мне 
и по моимъ личпымъ наблюден]'ямъ. Я наблюдалъ здесь зерни
стый известнякъ по берегу р. Тетерона, где онъ образуетъ или-
тообразпыя массы довольно значительные разм&ровъ и обнару-
жнваотъ полосчатость, которая вероятно выражаетъ слоистость. 
По минералогическому составу порода должна быть отнесена къ 
типу зернистыхъ известняковъ, отличающихся отъ того типа, къ 
которому принадлежитъ зернистый известнякъ изъ Гнивани, обра-
зующш сравнительно неболыше участки въ гииерстеновомъ гра
ните и описанный В. С е л ь с к и м ъ 3 ) и мною4). По моим,, 
наследован!ямъ зернистый известнякъ с. Коз1ввки, кроме к а л ь 
ц и т а , значительно преобладающаго надъ остальными минералами, 
содержитъ м у с к о в и т ъ , б 1 о т и т ъ , х л о р и т ъ , а л ь б и т ъ , 
к в а р ц ъ, т и т а н и т ъ , ж е л е з н ы й к о л ч е д а н ъ и г р а ф и т ъ. 

Зерна кальцита въ шлифе образуютъ паркетовидный аггрегатъ. 
Спайность по {1011} и въ особенности двойниковая структура но 
!юТ'2} очень хорошо выражены. Двойниковый пластинки не только 
прорезываютъ зерна кальцита сплошь на всемъ протяжении ихъ, но 
часто образуютъ короткая вдругъ нрерываюпщся въ средине зерна 

1) Ь. с, стр. 581. 
2) П.итст. Геол. Комитета, т. XXX, стр. 42. Предв. отчетъ о геолог. 

изслЪд. лътомъ 1910 г. въ области 31-го листа 10-верстной карты Европ. 
Россш. 

3) Кжеюдникъ по Геол. и Минер. Россш, 1912, т. XIV, вып. 1, стр. 7. 
4) Кжегодникъ по Геол. и Минер. Россш, 1913, т. XV, вып. 7, стр. 181. 
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полоски. Механическая деформацш довольно хорошо выражены. 
Он!', проявляются не только въ скольжеши и образовании диоиии-
новыхъ пластинокъ, но также въ изогнуты ихъ, выклиниванш и 
въ волнистомъ затемнътпи. Изъ включенш кальцитъ содержит,, 
графить, титанитъ и жидшя включешя съ пузыркомъ. Средняя 
величина зеренъ кальцита въ изел'вдованныхъ образцахъ 0,7—0,9 
мм. — Альбитъ всегда имъетъ форму неьравильныхъ зеренъ. Въ 
громадномъ большинства случаевъ каждое зерно принадлежите, 
одному индивидууму, но нередко также наблюдается двойниковая 
структура, характерная для плагюклазовъ, при чемъ большая 
часть такихъ разръзовъ состоитъ изъ 2—3 двойниковыхъ полосъ. 
Иногда, однако, число ихъ больше, и изрьдка наблюдаются даже 
дв'Г, системы двойниковыхъ полосокъ г). Въ нт.которыхъ случаяхъ 
альбитъ бываетъ совершенно однороденъ, безцвътенъ и прозраченъ, 
но чаще въ немъ находятся полости или неправильной формы, 
или же вытянутый, невидимому, приблизительно въ направлении 
вертикальной оси. Эти полости выполнены либо газомъ (за тако-
выя я считаю полости, имъюпця широкая контурныя лиши), либо 
же жидкостью, заключающею пузырекъ. Кромъ того въ альбит* 
часто находятся включения мелкихъ зеренъ графита и можетъ 
быть также углерода въ какомъ-нибудь иномъ состоянии (модифи-
кащи). Средняя величина зеренъ альбита колеблется въ предь-
лахъ 0,19—0,28 мм. — Мусковитъ образуетъ либо самостоятельный 
пластинки, либо же тьсно связанъ съ альбитомь. Въ нослъущемъ 
случат, мусковитъ или находится въ сросташи съ альбитомъ, или 
проростаетъ его, или же наконецъ наблюдается включеннымъ въ 
немъ въ видъ мелкихъ чешуекъ. Такая часто наблюдаемая ассо-
пдащя мусковита и альбита указываешь на тесную генетическую 
связь ихъ. Возможно, что оба минерала образовывались одно
временно изъ одного источника, при чемъ матер1алъ, служившей 
для ихъ образования, заключалъ оба щелочные металла. При 
метаморфизацш Ха ношелъ на образование альбита, а К — муско
вита. Можетъ быть въ согласш съ этимъ наблюдаются такте 
разръзы альбита, въ которыхъ онъ содержитъ много мелкихъ 

1) Въ разрЬзЬ, очень близкомъ къ направлешю пл. М, определено 
угасаше въ -̂ -17,7". Въ двухъ разръзахъ, близкихъ къ направлешю, 
перпендикулярному къ отрицат. средн. лиши, получено было 17,2°. Въ 
двухъ разръзахъ съ угасашемъ, близкимъ къ максимальному симметри
ческому, было получено: въ одиомъ случав 14,9е и 17,2°, въ другомъ 
14,3" и 17.2". 
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чешуек?, серицита и является сильно пропитанным?, темнымъ 

иигментомъ, местами прюбр'ввшимъ видь графита. Получается 

впечатлъше, какъ будто наблюдатель имт>етъ дт,ло съ серицити-

зованпымъ альбитомъ. Но возможно, что тате разрезы иред-

ставляютъ стадпо не внолнт, законченнаго новообразования альбита 

и мусковита. — Бютитъ, съ весьма малым?, угломъ оптическихъ 

Обей, имъетъ обычпыя для этого минерала свойства. — Кварцъ 

образуетъ неправильныя зерна, иногда съ волнистым?, затемн'ъшемъ, 

обыкновенно не рЬзко выраженным?,. Весьма часто онъ содержнтъ 

включешя жидкости, съ пузырькомъ, иногда находящим си въ 

движенш. Форма включеиш часто дигексаздричсч.ая. Относи

тельные размеры пузырька и жидкости весьма различны: иногда 

иузырекъ почти выполняетъ пустоту, а иногда составляетъ ничтож-

ную часть ея. Кромт, жидкихъ включенШ кварцъ содержйтъ вклю

чешя графита, который иногда имт,етъ форму шестиугольныхъ 

нластинокъ. — Графить въ громадном?, большинстве случаевъ 

я>!ляется включенным?, въ кальнить, рт.же въ альбитв и еще р4же 

въ кварц'!',. Онъ либо идюморфенъ, либо им'ветъ неправильную 

форму. Въ нервомъ случат, онъ пмьетъ форму или изомотричо-

скихъ шестиугольников'!., или удлиненныхъ нолосокъ. Изолиро

ванный изъ известняка растворешемъ кальцита въ НС1 графить 

нередко получается въ формъ короткихъ шестиугольныхъ прнзмъ. 

Въ отраженномъ св4т4 болт,е крупный неделимый графита обна-

руживаютъ металлический отливъ. — Испытание графита по при

меру Ь. 81 а и с1 е п т а I е г' а помощью смЬси Н 2 80 4 , гШО;! и К( !1( >8 

показало, что онъ не всегда проявляешь одинаковый свойства. 

Весьма нередко превращение подъ вл1ятемъ указанной см'Ься въ 

прозрачный зеленый продукта иротекаетъ довольно быстро, въ 

течеше 2—3 часовъ, послт, чего черезъ несколько часовъ обра

зовавшееся вначале зеленое вещество совершенно исчезаетъ. Въ 

другихъ случаяхъ эти изм'Ънешя происходят?, значительно медлен

нее, какъ это наблюдается при окислснш графита въ графитовую 

кислоту. Татя отпошеп1я позволяют?, предполагать, что вмйстъ 

съ графитомъ въ известпякт, встречается также углеродъ и въ 

другомъ состоянш, которое можетъ быть соответствует?, промеж у-

точнымъ фазамъ превращения органическаго вещества въ графит?.. 

Изъ выше приведенного минералогического состава видно, 

что зернистый известнякъ изъ с. Коз1евкн въ парагенетическомъ 

отношении, какъ уже раньше было замечено, представляетъ тип?,, 

отличающейся отъ того типа, къ которому принадлежит?, верни-
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«"11.111 известнякъ изъ Гнивани. Нахождение въ известняк!'. Ко-

з1евки графита и альбита, часто вынолненнаго мелкими угле

родистыми частичками, весьма сближаетъ его съ известняками 

осадочнаго происхождения, къ каковымъ, въроятно, и слъдуетъ 

его отнести. 

Кромъ штуфовъ, образованных^ исключительно известнякомъ, 

я ИМТ.Ю также образцы известняка въ контакт* съ силикатовои 

породой. Лин1Я контакта объихъ породъ на этихъ образцахъ 

извилистая. Силикатовая порода, какъ показали микроскопическая 

изслъдовашя, представляет?, минеральный аггрегатъ довольно не-

постояннаго состава. Обыкновенно преобладающими минералами 

въ немъ является а м ф и б о л ъ (главнымъ образомъ а к т и н о л и т ъ 

зеленоватаго цвъта, съ слабымъ плеохроизмомъ) и 61 о т и т ъ . Къ 

этимъ минераламъ присоединяются въ болыиемъ или меньшемъ 

количестве: к а л ь ц и т ъ, и о и з и т ъ (частью э и и д о т ъ), с е р и -

ц II т ъ , о р т о к л а з ъ , и л а г \ о к л а з ъ , к в а р ц ъ , т и т а н и т ъ 

(въ формъ ръзко пдюморфныхъ кристаллонъ, часто въ острором-

бическихъ разръзахъ), а п а т и т ъ и п л а в и к о в ы й ш п а т ъ . 

I еловые пшаты сильно серицитизованы и энидотизированы. Вслед

ствие преобладанья амфибола и бютита эти темнаго цвъта мине

ральные аггрегаты получаютъ петрографический характеръ то 

амфиболовой, то бютитовой породы. Какое геологическое значение 

имъютъ эти минеральные аггрегаты, для меня осталось не выя с-

веякымъ, такъ какъ образцы, заключающее ихъ въ контакт!, съ 

известнякомъ, не были мною взяты изъ обнажешя известняка, а 

найдены въ отвалахъ изъ заброшенной каменоломни. Очень воз

можно, что эти минеральные аггрегаты отчасти геологически 

эквивалентны тъмъ роговообманковымъ нородамъ, который по 

описанию В. Л у ч и ц к а г о х) переходятъ между с. Марьяновкой и 

Радомыслемъ въ кристаллические известняки. А въ такомъ случаъ 

возможно, что амфиболъ (актинолитъ) этихъ породъ вторичнаго 

характера и образовался пасчетъ участковъ известняка въ большей 

или меньшей степени доломитизированныхъ. Нахождение орто

клаза и плагиоклаза въ этихъ породахъ двлаетъ также весьма 

вероятной ихъ геологическую связь съ гнейсами, которые въ 

такомъ случаъ могутъ оказаться парагнейсами. 

Къ сожалъшю я не имъто образцовъ несомнъннаго гнейса, 

находящегося въ контакта съ известнякомъ и упоминаемаго 

1) Ь. е., стр, 45. 
4* 



58 

В. Л у ч и ц к и м ъ въ выше цитированномъ отчете. Конечно воз-
можно, что только что описанные мною минеральные агтрегаты, 
которые заключаютъ въ значительном!» количестве нолевые шпаты, 
представляютъ собой гнейсъ, но въ этомъ я не увт.ренъ. Во всм-
комъ случат, гнейсовыя породы въ этой местности развиты. Обь 
этомъ говорить В. Лучицкдй въ своемъ выше цитированномъ 
отчет!,, и я также во время своихь экскурсш наблюдалъ въ этой 
области гнейсовидныя породы. Одинъ изъ образцовъ такихъ иородъ 
имъется у меня въ настоящее время. Но онъ ваять изъ обна-
жешя, находящегося сравнительно далеко отъ выхода известия >>а> 
именно въ разстоянш приблизительно одной версты вверхъ по 
р. Тетереву. Эта порода имъетъ ясно выраженную параллельную 
структуру, которая обуславливается отчасти чередовап1емъ болъе 
ев&тлыхъ и болъе темныхъ полосъ, отчасти параллельнымъ рас-
положешемъ листочковъ 61отита. Главный составныя части этого 
гнейса — о рте к л аз ъ, и л ат 1 о к л а з ъ , 61 оти т ъ и к в а р ц ъ : 
весьма чист»» встречается также м у с к о в и т ъ и изръдка апатитъ 
въ вндт, прлзматическихъ ьрпсталликовъ, довольно ясно идюморф-
ныхъ. Плапоклазъ сравнительно съ ортоклазомъ играетъ ИОД' 
чиненную роль. Полевые шпаты и кварцъ имълотъ неправильную 
форму. Бютитъ въ шлифахъ, параллельныхъ сланцеватости, также 
вмъетъ неправильную форму; въ шлифахъ же, перпендикуляр-
ныхъ сланцеватости, онъ является въ видь- удлиненных^ ноле-
сокь. Поэтому въ общемъ получается аллотрнжорфнозернштая 
структура, насколько она обусловлена полевыми пшатами и квар-
цемъ, однако, съ гппиднморфнымъ б1отитомъ. Кварцъ часто обна-
ружЕваетъ волнистое затемните, но большею частью слабое (съ 
разностью не большей 8—10° для отдьлъныхъ полей одного зерна). 
Мусковит!, нередко находится въ параллельномъ сроетанш съ 
бютитомъ. Представляетъ ли это сросташе явление первичное, 
м.ш является результатом'!, метаморфизащи, осталось для меня 
шчшясненнымъ. Во всякомъ случае вторичный мусковитъ въ 
видь* серицита, образующегося изъ полевыхъ шпатовъ, довольно 
часто встречается въ иородт,. Средняя» величина зерна породы 
около 0,2 мм. — По минералогическому составу и строению этотъ 
гнейсъ изъ извъстныхъ мнъ породъ южно-русской кристалличе
ской области очень сходенъ съ породой изъ Ревовки Чигиринскаго 
увзда, которую В. Лучицк1й назвалъ гранулитомъ (стр. 37). 
Сходенъ онъ также съ аналогичной породой изъ Райгорода Чиги
ринскаго увзда (стр. 37) и изъ Иляховки (стр. 37) съ гвмъ только 
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отлич1емъ, что въ посл'Ьднихъ двухъ встречается въ небольшомъ 
количестве гранатъ. 

Кромт. онисаннаго гнейса изъ кристаллическихъ породъ, обна-
лгающихся въ области развитая известняка, мнт> извгЬстенъ также 
среднезернистый гранититъ, который пользуется и выше по р. 
Тетереву весьма болынимъ распространешемъ, образуя довольно 
значительный скалы въ м. Коростышев'Ь и ближаншихъ окрестно-
стяхъ. Эта среднезернистая порода совершенно массивнаго вида. 
Щелочной полевой шпатъ въ ней почти исключительно предста-
вленъ м и к р о к л и н о в ы м ъ м и к р о п е р т и т о м ъ ; кромт, него 
главными составными частями породы являются и л а гIо к л а з ъ , 
к в ар цъ и б I о т и т ъ , при чемъ плагиоклаза меньше, чт>мъ 
микролииа. Кварцъ почти не обнаруживаешь механическихъ 
деформащй. Такимъ образомъ эта порода сильно отличается отъ 
уномянутаго гнейса и вероятно въ геологическомъ отношен!и 
является обособленной отъ него. 

Выходы объихъ этихъ породъ, гнейса и гранитита, нахо
дятся, какъ выше было сказано, на значительномъ разстоян1н 
отъ выходовъ известняка, представляя самостоятельный обнаже-
1пя. Поэтому о геологическихъ отношешяхъ ихъ къ известняку 
у меня не имьется фактическихъ данныхъ. Вмт,стгЬ съ тт>мъ и 
вопросъ о томъ, слт>дуетъ ли отнести только что описанный 
гнейсъ изъ области развитая известняка къ парагнейсамъ, остался 
для меня открытымъ. Во всякомъ случае местность возлт. с. 
Коз1евки представляетъ весьма большой интересъ для выяснения 
вопроса о существованш въ южно-русской кристаллической области 
иарагнейсовъ, и было бы весьма желательно, чтобы она едьлалась 
предметомъ далыгьйшихъ изслЪдованш, съ ц4лью выяснить гео
логически! характеръ развитыхъ здгЬсь гнейсовъ. 




