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став формации -  трахиандезито-базальтовый и трахибазальтовый -  способст
вует образованию цеолитов с пониженным содержанием SiC>2 * анальцима, 
натролита, мезолита, сколецита, томсонита, стильбита; андезито-дацитовый 
и андезитовый -  гейландита, томсонита, стильбита; а кислый андезито-базаль- 
тово-липаритовый -  высококремнистых цеолитов -  клиноптилолита и морденита.
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В.В. БАЙРАКОВ

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
МОРДЕНИТОВОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ 
В ТРАССАХ СВЯТОЙ ГОРЫ (КАРАДАГ, КРЫМ)

Впервые fca наличие трассов в вулканической группе Карадага указал в 
1897  г. А.Е. Лагорио. Позднее П.Н. Чирвинский [1916] определил трассы 
Святой горы как лаву с микролитами плагиоклаза и отметил Ъ них повышен
ное содержание щелочей по сравнению с итальянскими пуццоланами. Согласно 
Ф.Ю. Левинсону-Лессингу [ Левинсон-Лессинг, Дьяконова-Савельева, 1 9 3 3 ] , 
трассы являются наиболее молодыми породами среди кайнотипной серии Кара
дага, так как содержат обломки андезитов и липаритов. Пб его мнению, трас
сы представляют собой своеобразные эффузивные образования, промежуточные



между лавами и туфами, описанные в литературе под названием 'пилерно*.
В большинстве случаев внешний облик трассов свидетельствует об их брек- 
чиевидном характере, а микроструктура довольно часто обнаруживает литоид- 
ную основную массу с проявлением флюидального строения в отдельных уча
стках, представляющих собой измененные обломки стекла.

На полезные свойства трассов впервые было обращено внимание русских 
предпринимателей цементной промышленности, которые пытались найти породы, 
типа неаполитанских пуццолан. Объясняя полезные свойства трассов, одни 
исследователи связывали их с тем, что аморфная масса трасса сложена опа
лом. По мнению других, высокие потери при прокаливании трассов обуслов
лены цеолитным характером воды, но доказательства наличия в них цеолитов 
отсутствовали. Первые данные о морденитовом составе трассов получил В,В.На
седкин [1 9 6 3 ]. Позднее, опираясь на большей фактический материал с ис
пользованием количественного рентгеновского анализа, морденитовая минера
лизация трассов была частично охарактеризована [Шитовкин и др., 19 7 5 ].

С запада небольшая часть Святой горы и почти весь Малый Карадаг сло
жены вуйканичеслими брекчиями и туфами основного состава, спилитами, кера
тофирами и оксикератофирами (рис. 1, вкл.). Среди них встречаются отдель
ные линзовидные тела алеврито-псаммитовых, литоидных, иногда брекчиевид
ных трассов с обломками ксенолитов перечисленных выше пород. Содержание 
в них морденита варьирует от 20 до 55%, но в зонах интенсивного окварце- 
вания оно понижается до 10%. Выходы трассов прослеживаются к югу от 
источника Гяур-Чесме и к северу на склонах Малого Карадага. Во вмещаю
щих трассы породах -  спилитах и кератофирах -  установлены редкие миндале
образные включения вулканического стекла, в большинстве случаев нацело 
превращенного в сферолитовые апэегаты игольчатого морденита, и реже в 
кварц-клиноптилолит-морденитовый агрегат.

Юго-восточная часть склона Святой горы сложена палео липаритами, среди 
которых обнаружен блок трассов. Здесь трассы с обломками палеолипарита 
содержат до 40-50%  морденита. Центральная и западная части Святой горы 
сложены трассами. Мощность этих пород на дневной поверхности варьирует 
от 800  м на севере массива (где он срезается тектоническим нарушением) 
до 25 м на юге. Центральное, в общем однородное (алеврито-псаммитовые, 
литоидные разновидности трассов) тело по периферии на контакте с вмещаю
щими породами окружено брекчневидными трассами, содержащими в составе, 
помимо преобразованного вулканического стекла и кристаллов плагиоклаза, 
обломки ксенолитов вмещающих пород -  липаритов и андезитов.

Формирование брекчиевидных трассов, по-видймому, происходило в резуль
тате экструдирования в пластичном, близком к твердому, состоянии кислой ла
вы, контактирующие части которой вследствие трения с вмещающими породами 
сами дробились на куски и захватывали обломки ксенолитов. Это подтвержда
ется при микроскопических исследованиях. Флюидальность, наблюдающаяся в 
некоторых измененных обломках стекла, не совпадает с флюидальностью ос
новной цементирующей массы стекла. Граница между обломками стекла и ос
новной его массой лишена признаков термального или иного воздействия. Толь
ко в редких случаях наблюдается обильное образование гидроокислов железа 
на границе ксенолитов и цементирующей основной массы. Среди брекчиевид
ных трассов в карьере ранее встречались гнезда черного свежего стекла с 
порфировыми кристаллами андезина. Показатель преломления стекла равен 
1,4 93, что указывает на его липаритовый состав. По содержанию воды (7,03%) 
оно может быть отнесено к пехштейну.

Интенсивные дизъюнктивные подвижки, происходивши в процессе формиро
вания трассов, обусловили появление значительных по мощности тел брекчие
видных трассов. В восточной части массива они наблюдаются почти на всем 
протяжении вдоль контакта с палео липаритами, но максимальная их мощность 
отмечается в прикарьерной части массива. Содержание в трассах морденита 
варьирует в пределах 15-25%, но в случае интенсивного наложенного оквар- 
иевания понижается до 10%. Довольно низкое содержание морденита в брек-



ч невидных трассах обусловлено в основном незначительным количеством в них 
обломков вулканического стекла и повышенным содержанием ксенолитов липа
рита. Значительно большая по мощности зона брекчиевидных трассов наблюда
ется в западной части Святой горы с породами палеотипной серии. Здесь на
ряду с обломками спилитов, кератофиров и андезитовых порфиритов присутст
вуют ксенолиты глинистых сланцев. В контактовых частях содержание ксено
литов пород палеотипной серии довольно высокое (до 40%), размер их дости
гает 5 -6  см.

По мере удаления от контакта уменьшается содержание ксенолитов; в об
щем они становятся меньше по размерам и сопоставимы с обломками вулка
нического стекла. В связи с этим содержание в них морденита возрастает 
до 35-50% . Кроме того, среди брекчиевидных трассов с содержанием морде
нита до 50% или на границе брекчиевидных и алеврито-псаммитовых литоид- 
ных трассов встречаются лентообразные, линэовидные тела брекчиевидных 
трассов мощностью до 15 м и протяженностью до 75 м с небольшим количе
ством морденита (5-25% ). Последние, как правило, образуют на дневной по
верхности хорошо отпрепарированные стенкообразные выходы, для которых 
характерна повышенная по сравнению с вмещающими породами прочность, обус
ловленная интенсивно наложенными процессами окварцевания. Особенно отчет
ливо фиксируется окварцевание брекчиевидных трассов на западном склоне 
Святой горы и на водоразделе между Святой горой и Малым Карадагом. В 
результате окварцевания окраска трассов из зеленой и голубовато-зеленой 
переходит в светло-желтую и серую, а текстура из брекчиевидной -  в мас
сивную, сливную. Окварцевание происходит по ослабленным 30HaMf совпадаю
щим с направлением простирания пород.

Для алеврито-псаммитовых литоидных трассов, располагающихся среди брек
чиевидных разновидностей, характерно наиболее высокое содержание мордени
та (50-70% ). Однако иногда среди них встречаются линзовидные тела трас
сов, характеризующиеся пониженным содержанием морденита (30 -4  5%), что, 
как показывает микроскопическое изучение, обусловлено интенсивным прояв
лением процессов монтмориллонитиэации и окварцевания. Необходимо отме
тить, что литоидные разновидности трассов, вероятно, из-за небольшой раз
мерности слагающего материала и слабой проницаемости, в меньшей степени 
подвержены процессу окварцевания. Основное тело литоидных трассов образу
ет линзовидную залежь протяженностью до 750 м и максимальной мощностью 
до 150  м. Она дугообразно протягивается почти от вершины Святой горы до 
карьеров.

Для трассовых карьеров, по стенкам которых Е.П. Черепановой были отоб
раны точечно-бороздовые пробы, содержание морденита значительно ко
леблется даже в пределах выделенных разновидностей (рис. 2, вкл.). Для 
брекчиевидных трассов с обломками ксенолитов количество морденита варьиру
ет от 20 до 45%; для брекчиевидных пемзовых трассов содержание морденита 
колеблется от 25 до 65%, а для алеврито-псаммитовых, литоидных -  от 40  
до 70%. В общем наиболее высокое количество морденита отмечается в ли
тоидных разновидностях и примерно на 15-20% оно ниже в брекчие видных 
пемзовых трассах. По верхнему карьеру истинная мощность наиболее богатых 
морденитом трассов составляет 150 м. В карьерах хорошо видно, что трассы 
разбиты на отдельные блоки тектоническими нарушениями, максимальная мощ
ность которых достигает 20 см. Трещины выполнены хлоритом и монтморил
лонитом. Значительный по интенсивности процесс монтмориллонитиэации наблю
дается в канавах. Здесь пласты крепкого литоидного трасА  иногда череду
ются с трассами, почти полностью замешенными глинистыми минералами.

Микроскопически трассы обладают смешанной порфировидной и пирокласти
ческой структурой, в то время как основная масса -  чаше флюидальной, реже 
вариолитовой (рис. 3 )^ . Порфировидность структуры трассов обусловлена оди
ночными вкрапленниками плагиоклаза или их гломеропорфировыми скоплениями.

^ Рис, 3 и 4 помешены в конце книги. 
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Пирокластический характер структуре трассов придают обломки ксенолитов 
липаритов, кератофиров и других пород, а также обломки измененного вулка
нического стекла, контуры которого довольно часто видны среди цементирую
щей основной массы. Вариолитовая структура характерна для крупных облом
ков бывшего вулканического стекла, флюидальная обусловлена чередованием 
прожилковидных, линзовидных обособлений морденита, разделенных микропро
жилками и состоящих из чешуек слюдистого минерала, среди которого встре
чаются микрокристаллические агрегативные скопления зерен кварца. Основны
ми породообразующими минералами трассов являются морденит, кварц, слюди
стый минерал, а иногда монтмориллонит. К второстепенным следует отнести 
плагиоклаз, а в некоторых образцах -  клиноптилолит, кальцит и анальцим.
В акцессорных количествах присутствуют магнетит, мартит, апатит и циркон.

Обособления морденита окрашены в проходящем свете в светло-розовый и 
светло-бурый цвет, что обусловлено микроскопическими включениями гидро
окислов железа и очень четко наблюдается в более крупных скоплениях мор
денита. Розовая и буроватая окраска морденита является хорошим диагности
ческим признаком его присутствия в трассах. В массе сферолитовых кристал
лов удлинение у морденита положительное. Длина иголок составляет иногда 
0,1 мм, а их толщина примерно в 1 0 -2 0  раз меньше длины. N = 1,4 7 6 -  
1,4 81, двупреломление 0 ,0 0 5 . Морденит образуется исключительно по вул
каническому стеклу, замещая как обломки стекла, так и стекло цементирую
щей основной массы. Размерность иголок морденита в первом случае больше, 
чем во втором. Обломки стекла в большинстве замещены субпараллельно че
редующимися скоплениями иголок морденита и точайшими прослойками слю
дисто-кварцевого, реже монтмориллонит-кварцевого состава.

Глинисто-слюдистые минералы располагаются по периферии выделений мор
денита, как бы обволакивают их, что свидетельствует о более позднем обра
зовании этих минералов. Такие агрегативные скопления морденита рас
сматриваются нами как его первая генерация. Кроме того, в литоидных и 
особенно в брекчиевидных трассах совместно с кварцем иногда встречаются 
разрозненные участки перекристаллизованного морденита. Перекристаллизо- 
ванные участки кварц-морденитового состава (рис. 4 ) содержат более светло
окрашенные и ббльшие по величине иголки морденита. Высвободившееся желе
зо при перекристаллизации морденита концентрируется в нем или выносится за 
пределы этих участков. В перекристалл изо ванных кварц-мор денитовых обособле
ниях кварц встречается либо в виде субмикроскопических зерен, образующих 
как бы 'центр кристаллизации', вокруг которого происходит формирование 
сферолитов Морденита, либо присутствует в виде зерен величиной до 0,1 мм, 
содержащих в пограничной области с морденитом его многочисленные иголки. 
Иногда агрегативные скопления кварца и морденита разбиты изогнутыми тре
щинами, на пересечении которых отмечается формирование сферолитов хлорита 
и монтмориллонита. В трех образцах трасса обнаружены микропрожилки пере
кристаллизованного морденита, ориентировка которых перпендикулярна наблю
дающемуся в шлифах направлению флюидальности основной массы. Морденит 
перекристаллизованных участков, прожилков и ассоциирующий с ними крупно
зернистый кварц отнесен нами ко второй генерации.

На дифференциально-термической кривой нагревания образцов трассов, со
держащих 65% морденита, отмечается широкий эндотермический эффект (от 
8 0 -9 0  до 330 -360°С ), обусловленный выделением цеолит ной воды (8-9вес.% ). 
В процессе дальнейшего нагревания вода постепенно выделяется, а при 8 3 0 -  
870°С отмечается небольшой экзотермический эффект, обусловленный разру
шением морденита и кристаллизацией безводных фаз*- полевых шпатов.

В некоторых образцах трассов, содержащих многочисленные перекристалли- 
зованные участки кварц-морденитового состава, в основной массе породы 
отмечено появление редких чешуек мусковита размером до 0 ,05  х 0,1 мм;
Ng = 1 ,590 ; Np = 1,551.

За исключением перекристаллизованных участков, кварц в трассах образует 
ксеноморфные лапчатые* выделения размером в сотые доли миллиметра. Мри



интенсивном окварцевании трассов кварцем замешаются все ранее образовав
шиеся минералы, но наибольшей устойчивостью при этом процессе обладает 
плагиоклаз. Массовое екварцевание сопровождается заметным понижением со
держания рудных минералов. Среди мелкозернистого кварца встречаются сфе
рой иты халцедона (Ne = 1 ,532 ; No = 1 ,540).

.Плагиоклаз в трассах присутствует чаше всего в виде идиоморфных вкрап
ленников, реже его фенокристаллы раздроблены на остроугольные обломки, 
располагающиеся вблизи друг от друга. Вкрапленники, как правило, свежие, 
и очень редко ядра политизированы. Иногда отмечается частичное оплавление 
вкрапленников. Замеры на федоровском столике свидетельствуют о колебании 
состава плагиоклаза (N = 4 3 -5 9 ) . В некоторых кристаллах наблюдается зо
нальное строение. Ядро обычно соответствует среднему лабрадору, а перифе
рия -  среднему андезину. Сдвойникованы они по манебасскому и альбитовому 
законам. В некоторых образцах брекчиевидных трассов количество обломков 
и кристаллов плагиоклаза достигает 10%. В литоидных разновидностях содер
жание порфировых вкрапленников обычно не превышает 5%. В редких случаях 
выделения плагиоклаза содержат включения вулканического стекла, которое 
почти нацело замещено иголками морденита.

В составе трассов присутствуют мельчайшие бесцветные чешуйки, обычно 
образующие совместно с кварцем агрегативные скопления по периферии мор-' 
денитовых выделений, которые по данным рентгеновского фазового анализа 
являются слюдистым минералом. Показатели преломления этого минерала из
мерить не удалось из-за малых размеров его выделений. Зеленоватый мине
рал, иногда образующий чешуйки размером до 0,1 мм, по рентгеновским дан
ным относится к монтмориллониту. Показатели преломления этого минерала 
(Ng = 1 ,590 ; Np = 1 ,553) и наблюдающийся плеохроизм (по Ng -  оливково
зеленый и зеленый, по Np -  желтый) позволяют отнести его к группе нонтро- 
нита-монтмориллонита. Клиноптилолит обнаружен в виде таблитчатых кристал
лов (размером до ОД х 0 ,2  мм) только в трех образцах среди перекристал- 
лиэованных участков совместно с кварцем и морденитом. Спайность совер
шенная и ориентирована согласно удлинению (Np *= 1 ,479 ; Ng = 1 ,483 ). 
Взаимоотношения клиноптилолита и морденита свидетельствуют о том, что 
последний образуется позже клиноптилолита и частично по нему.

Анальцим встречен в виде ксеноморфных скоплений среди кварц-слюдисто- 
морденитовой массы. В проходящем свете он бесцветен и имеет четко выра
женную шагреневую поверхность, N * 1,4 87. Взаимоотношение его с мордени
том позволяет вполне однозначно утверджать, что он образуется по нему и 
кварц-слюдистому агрегату, по-видимому, вследствие локального повышения 
концентрации Na. В некоторых образцах трассов из карьера установлены зер
на кальцита (до 10%), частично замешенные кварцем. О более позднем обра
зовании кварца свидетельствует одинаковая оптическая ориентировка выделе
ний кальцита, разделенных зернами кварца. Встречаются единичные чешуйки 
хлорита размером до 0,1 мм. Минерал оптически положителен, удлинение от
рицательное (Ng= 1 ,601 ; Np = 1 ,5 9 5 ; плеохроизм по Np -  зеленый, по Ng -  
светло-зеленый). По оптическим свойствам его следует отнести к пеннин- 
клинохлору. В основной массе трасса и в пемзовых обломках стекла встре
чаются пылеватые частички и зерна магнетита, гематита, мартита, редко -  
длиннопризматические кристаллы апатита и боченковидные выделения циркона.

, Химические анализы морденитовых трассов, приведенные в таблице, косвен
но свидетельствуют о кислом субстрате, по которому они образовались.

Спектральным анализом (аналитик В.Г. Тепляков) был определен состав 
микро компонентов в разновидностях трассов: литоидрые -  27 проб, брекчие
видные -  25 проб и окварцованные -  11 проб. Шкала оценки концентрации
элементов в этом анализе была равна >/VY. В трассах не обнаружены Hf, 
Tl, Th, Cd, Sr, Се, W, As, Sb и Hg. Содержание других элементов почти пос
тоянно во всех разновидностях трассов и равно (в %): Си -  1-3*10*^, Sn -  
1-3-1СГ4 , Zn -  1-3-1СГ3, Be -  1 -2 -1 0 -4 , Mb -  1 -2 -1 0 -4 , La -  l- lO * 3,
Y -  1*10~3, Zr -  5-8*10 " 3 , Ga -  4- 5*10"4 , Li -  1 -3 -1 0" 3. В болыиин- 
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Р ис. 1. Геолого-теХнологическая карта трассового 
массива Святой горы. Составила Е.П. Черепанова 

Условные обозначения к рис. 1 и 2 
Трассы: 2-  брекчиевидные, с обильными обломка»* 

ми ксенолитов, 2 -  брекчиевидные, пемзовые, с ред
кими обломками ксенолитов, 3 -  алеврито-псаммито
вые, литоидные; 4 -  палео липариты; 5 -  туфы и ту- 
фобрекчии спилитов и кератофиров; 6 -  кератофиры;
7 -  зона монтмориллонитиэации; 8 -  тектонические 

•нарушения; 9 -  литологические границы: прослежен*.

ные ( а ), предполагаемые ( б ); 10 -  границы
зон трассовых пород с близкими содержаниями 
морденита (5 -2 0 , 2 0 -3 0 , 3 0 -4 0 , 4 0 -5 0  и 6 0 -
70%); 11 -  места отбора проб и содержание 
морденита (в %); 12 -  содержание морденита (в%, 
числитель), номер пробы (знаменатель); 13 -  эле
менты залегания пород {а ) и границы карьеров до
бычи трассов ( б ); Н  -  границы стенок и уступов 
карьеров ( а ) и уступов с большими углами падения 
склонов ( б ); 15 -  желоб для спуска руды
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Рис, 2. Геолого-технологическая карта трассовых 
карьеров Святой горы. Составила Е.П. Черепанова 

Условные обозначения см. на рис. 1



Компо
ненты 190 203 206 207 241 • 244 Средний

анализ

S Ю 2 66,90 6 6 ,1 3 67 ,20 67 ,78 ' 66 ,12 67 ,00  '' 66 ,85
т ю 2 0,12 0,15 0,07 Следы Не обн. 0,07 0,07
А120 3 12,58 12,24 11,28 12 ,58 13,26 12,58 12,42

Fe2°3 0 ,23 1,08 0,57 0,35 0,15 • 0 ,08 0,41
FeO 0,87 0 ,33 0,52 0,36 0,90 0,96 0,65
CaO •3,56 2,81 3,00 2,81 2,44 2,06 2,78
MgO 0,37 0,51 0,45 0 ,40 0 ,50 0,37 0 ,43
MnO 0,08 0,06 0,05 0,03 0,05 0,04 0,05
Na20 2,29 2,24 2,29 2,14 3,62 3.98 2,76
k2o 0,78 1,44 0,85 1,35 0,97 0,82 1,03

P2°5 0,03 0,07 0,04 0,03 0,04 0,07 0,04
S03 0,03 0,03 0,12 0,06 Не обн. Следы 0,04
H2c T 5,50 5 ,63 6 ,38 5,40 5 ,23 5,17 5,55
h2o+ 6,85 6,40 6 ,53 6,36 6 ,65 6,95 6 ,62

co2 0,21 0,99 0,65 0,17 0,09 Не обн. 0,35
Сумма 100,4 0 100,11 100 ,00 99,82 100 ,02 100,15 100 ,05

Примечание. Все образцы -  литоидные трассы; содержание в них морденйта, определен
ное по величине Д Т  погружения, соответственно равно 61, 54, 59, 58, 57 и 59%. Аналитик* 
М.А. Кривошлык, лаборатория ИМР МГ УССР.

стве проб присутствуют Ag и Sc (3*10*4). Для Ge характерно содержание 
2-5-10"^% , но в трех пробах окварцованного трасса оно составляет 8-10 
•10*4%. Концентрация Ва в трассах довольно постоянна (4- 6*10*^%).

В группу элементов, для которых наряду с преимущественным фоновым 
содержанием характерны и частые аномальные значёния, входят Pb, Ni, Мо, 
Сг, V. Количество РЬ в большинстве проб составляет 5-6*10*4%, но в 20% 
проб литоидных трассов его содержится 1*10“ ^%, в 50% проб брекчиевидных 
трассов -  1-2*10*^% и в /50% проб* окварцованных трассов -  1- 1,5*10~3%, 
Количество Ni обычно составляет 2- 6*10~4%f но в трех литоидных и в трех 
пробах окварцованных трассов. его содержится 1,5 -2 -1 О*3%. Количество Мо 
в большинстве пррб 5- 8*10*5%, а его аномальные концентрации установлены 
в пяти пробах брекчиевидных ( 1,5- 2,5*10*4%) и в четырех пробах окварцо
ванных (2,5*10*4%) трассов. В большинстве проб С г присутствует в количе
стве 2- 6*10" 4%t но в трех литоидных разновидностях установлено (1,5; 2 ,6 ; 
3)*10*3%, в десяти брекчиевидных -  1-4*10—3^. В окварцованных трассах 
аномальное содержание Сг отменено для шести* проб -  1-5*10*5%. Концентра
ция V в большинстве проб всех разновидностей трассов составляет 3-8* 10*4%, 
но в двух литоидных она равна 1,2- 3,2*10*3%, а в 14 брекчиевидных про
бах -  1,5-7*10*5%. Для окварцованных трассов отмечена только одна проба 
с аномальным содержанием V -  1,2*10*5%.

Как следует из приведенных данных, большинство микроэлементов, уста
новленных в трассах, имеют кларковые содержания [Виноградов, 1962] и по 
значениям абсолютной величины аномальных содержаний Pb, Ni, Мо, Сг и V 
(меньше 0,05%) можно утверждать, что эти элементы не образуют собствен
но минеральных форм, а рассеяны в породе.

Проведенное изучение трассов Святой горы позволяет сделать следующие 
выводы.

1. Трассы в целом характеризуются неравномерным содержанием в них 
морденйта, что обусловлено изменчивостью состава обломочного материала,
10. Зак. 1290  145



слагающего эти породы, и интенсивностью проявления более поздних, чем 
цеолитизация, процессов -  монтмориллонятизации и окварцевания. Это обсто
ятельство, а также местонахождение Святой горы на территории заповедника 
не позволяют рассматривать трассы в качестве возможного объекта разра
ботки.

2: Аномальные содержания Pb, Ni, Мо, Сг и V, приуроченные в основном 
к брекчиевидным и интенсивно окварцованным трассам, позволяют рассматри
вать в качестве одного из возможных условий образования морденитовой ми
нерализации влияние постмагматических растворов на вулканическое стекло.
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Р.М. ЮРКОВА, Б.И. ВОРОНИН

ЦЕОЛИТЫ В КОНТАКТОВО-РЕАКЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ГИПЕРБАЗИТАМИ 
(СЕВЕРНЫЙ САХАЛИН)

Описания проявлений цеолитов, связанных с гипербазитами офиолитовых 
комплексов, в геологической литературе встречаются редко. Однако изучение 
в этом случае состава и минеральных ассоциаций цеолитсодержащих пород 
позволяет получить данные для суждения о поздних этапах преобразования 
океанической коры.

В статье рассматриваются проявления цеолитов, связанные с родингитами 
мезозойского офиолитового комплекса п-ова Шмидта на Северном Сахалине. 
Родингиты сформированы в результате метасоматического замещения пород 
основного и ультраосновного состава (габбро, диабазы, пироксениты, лампро
фиры типа спессартита-одинита и др.), которые залегают в виде даек, масси
вов и тектонических блоков на контакте с рассланцованными и милонитизиро- 
ванными серпентинитами, прошедиими двухстадийную серпентинизацию: стати
ческую и динамическую [Юркова, 1 9 7 7 ].

Цеолиты слагают внешние слои зонально построенных родингитовых тел и 
прожилки, пересекающие эти тела; они представлены анальцимом и натролитом 
(рис. 1). Известны также сочетания натролита с пектолитом. Наиболее мощ
ные слои и жилы цеолитов наблюдались в зоне контакта серпентинитов с бло
ком габброидов (габбро и габбро-диабазы), расположенном в центральной ча
сти крупного (площадь 4 2 км^) Южно-Шмидтовского ^массива альпинотипных 
гипербазитов (рис. 2). Габброиды контактируют с серпентинитами по тектони
ческим нарушениям. В приконтактной зоне серпентиниты рассланцованы, мило- 
нитизированы, а габброиды имеют линзовидно-полосчатое строение, метасома
тически изменены и в разной мере раздроблены. Мощность контактово-реак
ционных слоев изменяется от . 3 -5  до 2 0 -3 0  м, возрастая в случае пересе
чения зоны контакта поперечными разломами. Первичные метасоматические


